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Introduction

Tatiana A. Basilova
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1228-1359, e-mail: bassilova@yandex.ru

В конце уходящего 2023 года, предваряя этот номер 
научного журнала «Современная зарубежная психоло-
гия», основной темой которого являются актуальные 
проблемы специального образования, мы посвящаем 
его памяти известного российского психолога, 
Владимира Ивановича Лубовского, 100-летие со дня 
рождения которого мы отмечали 15 декабря этого года. 
Его научная деятельность во многом позволила сохра-
нять и развивать международные связи с учеными 
многих стран мира. При его активном участии секрета-
риатом ЮНЕСКО был создан в 1977 г. первый между-
народный глоссарий терминов, используемых в специ-
альном образовании на русском, французском, 
английском и испанском языках, а через несколько лет 
пересмотрен с добавлением немецкого языка. По его 
инициативе была переведена и опубликована в 1982 г. 
книга А. Анастази «Психологическое тестирование», 
под редакцией, с предисловием и комментариями 
В.И. Лубовского и К.М. Гуревича. В.И. Лубовский 
являлся организатором русско-американской группы 
специалистов для перевода на английский язык трудов 
Л.С. Выготского по дефектологии. Он всячески спо-
собствовал обмену опытом между учеными (в том 
числе и в составе делегаций), которые являлись сотруд-
никам ведущих университетов США и России в обла-
сти инклюзивного специального образования в начале 
1990-х годов.

Целью этого номера журнала стал аналитический 
обзор современных зарубежных исследований в обла-
сти поиска причин и рисков нарушений психического 
развития в раннем возрасте, а также методов их про-
филактики и снижения возможных тяжелых послед-
ствий в более старшем возрасте. Будет представлена 
информация о новых исследованиях в области диагно-
стики центральных слуховых и зрительных рас-
стройств, таких как корковая (церебральная) слепота, 
центральное расстройство слуха, а также об опыте их 

коррекции при сложных сенсорных нарушениях, рас-
стройствах аутистического спектра и нарушениях 
речевого развития. Восемь статей этого номера отра-
жают актуальные проблемы специального образования 
в мире, хотя они размещены в разных разделах нашего 
журнала.

Тематический номер журнала открывается рубрикой 
«Нейронауки», в которой опубликована статья 
К.А. Фадеева и Е.В. Ореховой «Центральные слуховые 
расстройства: причины, симптомы и способы преодоле-
ния дефицита в условиях учебного процесса». В ней 
описываются нарушения слухового восприятия у ребен-
ка на центральном или корковом уровне, как причина 
недостатков речевого развития при расстройствах аути-
стического спектра, осложняющая восприятие и пони-
мание речи в условиях шумовых помех на уроках в 
школе. Обосновывается возможность использования 
для устранения таких помех слуховых аппаратов откры-
того типа с удаленным микрофоном (FM-системы), 
улучшающих слышимость и четкость речи.

В рубрике «Психология специального и инклюзив-
ного образования» оказались две статьи. В статье 
А.Ю. Хохловой и С. Моро «Проблемы идентификации 
сенсорных нарушений и слепоглухоты у современных 
детей с врожденными патологиями развития» анализи-
руются признаки, указывающие на центральную, цере-
бральную или корковую природу недостаточности зре-
ния и слуха у детей, появившихся на свет глубоко 
недоношенными и/или с врожденной наследственной 
патологией, а также принципы оценки их перцептив-
ного, когнитивного, и коммуникативного развития, 
учитывать которые необходимо при организации обу-
чения детей с разной выраженностью двойного сен-
сорного нарушения. Вторая статья этой рубрики, 
написанная С.А. Прилевской и Т.А. Басиловой 
«О книге Саймона Хейхо (Simon Hayhoe) «Опыт сле-
пых посетителей художественных музеев»» знакомит 
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читателя с исследованием известного британского 
философа, посвященным «загадке» восприятия изо-
бразительного искусства и овладения им слепыми 
людьми, а также проблемам специальной учебной под-
готовки незрячих людей к посещению музеев, а сотруд-
ников картинных галерей — к общению и сопровожде-
нию лиц с инвалидностью.

Статья М.Ю. Кузьменко, О.Л. Холодовой и 
О.А. Арбековой «О рисках нарушений развития в ран-
нем возрасте и их профилактике» размещена в рубрике 
«Психология развития». В ней рассматриваются основ-
ные тенденции современного зарубежного подхода к 
созданию условий для развития детей раннего возрас-
та, предупреждающих возможные нарушения психи-
ческого развития в будущем. Особое внимание уделя-
ется профилактике рисков нарушений развития, осо-
бенностям работы с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, роли педагога и его взаимодей-
ствию с ребенком в группе — стилю общения, исполь-
зованию речи, особенностям оказания помощи и 
сопровождения для поддержки собственной активно-
сти ребенка и развития его самостоятельности.

Следующий раздел журнала «Общая психология» 
содержит статью А.Б. Ребрейкиной и К.М. Левкович 
«Развитие когнитивных функций детей с помощью 
методик, использующих видеоокулографию». В ней 
анализируется опыт использования технологии реги-
страции движений глаз в составе развивающих мето-
дик для детей группы риска младенческого возраста в 
познавательном развитии и при более позднем уста-
новлении таких диагнозов нарушений, как расстрой-
ства аутистического спектра, в том числе и синдрома 
Ретта, а также при синдроме гиперактивности и дефи-
ците внимания (СДВГ).

Раздел «Отраслевая психология» представлен ста-
тьей А.М. Щербаковой и Е.С. Виноградовой 
«Трудоустройство молодежи с инвалидностью: реше-

ние проблемы в Европе и США», в которой дается 
общий обзор современных законодательных актов, 
характеризуются особенности организации и методов 
профориентации молодых людей с инвалидностью в 
27 странах Европейского Союза и США. Приводятся 
демографические данные о трудовой занятости насе-
ления с инвалидностью в исследуемых странах, особое 
внимание уделяется оценке профессионально важных 
качеств личности, необходимых для начала успешной 
трудовой деятельности.

В статье Е.Ю. Давыдовой, С.А. Тюшкевич, 
Д.В. Давыдова, А.А. Илюнцевой, О.А. Усковой и 
А.А. Мовчан «Исследование эффективности примене-
ния Денверской модели ранней помощи детям с аутиз-
мом и с риском РАС. Систематический обзор», разме-
щенной в рубрике «Клиническая психология» прово-
дится анализ многолетнего, но несколько противоре-
чивого опыта применения Денверской модели раннего 
вмешательства относительно развития детей раннего и 
младшего дошкольного возраста с РАС или с риском 
РАС в разных странах. Хотя такой подробный обзор 
исследований, отраженных в 41 научной статье пока-
зал наличие положительных результатов применения 
этой модели вмешательства, у авторов статьи остается 
множество вопросов, решение которых позволит выя-
вить надежные предикторы результативности вмеша-
тельства и разработать комплекс научно обоснованных 
критериев подбора наиболее эффективной стратегии 
помощи для конкретного ребенка.

Надеемся, что этот выпуск журнала поможет чита-
телям увидеть новые доказательные подходы к ранне-
му предупреждению рисков нарушений развития у 
детей, даст возможность познакомиться с современ-
ными направлениями диагностики при разном уровне 
поражения центральной нервной системы человека, а 
также применению новых технологий и организации 
помощи людям с проблемами в развитии.
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Центральные слуховые расстройства (ЦСР) — это нарушения способности распознавать звуки, локализовать 
их источники и/или определять их идентичность и значение вследствие функциональных нарушений централь-
ной слуховой системы. ЦСР может наблюдаться у людей с нормальным уровнем слуха и не является следствием 
высокоуровневых речевых или когнитивных нарушений. Эти расстройства мало знакомы отечественным специ-
алистам в области коррекционной психологии, в то время как, согласно зарубежным источникам, оно наблюда-
ется у 2—7% школьников и часто сочетается с другими нарушениями развития (дислексия, нарушения развития 
речи, РАС, СДВГ). В обзоре кратко описаны современные представления о ЦСР: причинах его возникновения, 
симптомах, подходах к диагностике. В частности, мы обращаем внимание читателей на недостаточную разрабо-
танность отечественных инструментов и практик диагностики ЦСР. Далее мы рассматриваем современные под-
ходы к коррекции ЦСР, обращая особое внимание на ассистивные технологии, улучшающие соотношение 
«сигнал/шум» (FM-систем). Имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о том, что кроме непосредствен-
ного эффекта (улучшение понимания речи), FM-системы, при их достаточно продолжительном использовании, 
оказывают положительный отсроченный эффект, основанный на механизмах нейронной пластичности.

Ключевые слова: центральные слуховые расстройства, восприятие речи в шуме, расстройства аутистиче-
ского спектра, слуховая система, фонематическое восприятие, FM-системы.
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Введение

Учебный процесс в школе предполагает, что значи-
тельная часть информации передается через речь. 
Возможности учащихся слышать учителя могут быть 
ограничены как средовыми факторами, так и внутрен-
ними физиологическими причинами. К средовым 
факторам можно отнести уровень шума в помещении, 
удаленность учителя от ученика и реверберацию звука, 
уровень которой обычно не регулируются из-за отсут-
ствия отечественного стандарта для учебных классов 
[9]. К внутренним же — дисфункцию периферического 
слуха, нарушение высших психических функций, а 
также центральные слуховые расстройства (ЦСР).

Проблемам ЦСР, связи этого нарушения с другими 
коморбидными расстройствами (дислексия, наруше-
ния развития речи, расстройства аутистического спек-
тра, синдром дефицита внимания и гиперактивности и 
др.), а также методам его коррекции посвящена обшир-
ная англоязычная литература (см., например: обзоры 
Чермак и Мусик [25]; Геффнер и Росс-Свейн [17]), в то 
время как в нашей стране об этом расстройстве срав-
нительно мало известно даже специалистам в области 
коррекционной психологии.

В данном мини-обзоре мы приведем краткую 
информацию о ЦСР (заинтересованный читатель 
может более подробно ознакомиться с современным 
исследованиями в этой области, например в книге 
Геффнер и Росс-Свейн [17] и в обзоре Бобошко [12]), 
а также расскажем о том, как ассистивные технологии 
могут помочь в преодолении этого дефицита.

1. Определение и описание центральных 
слуховых расстройств

Центральные слуховые расстройства (ЦСР) (англ. 
auditory processing disorder или central auditory processing 

disorder) — это совокупность состояний, при которых 
способность распознавать звуки, локализовать их 
источники и/или определять их идентичность и значе-
ние нарушается вследствие функционального наруше-
ния центральной слуховой нервной системы в резуль-
тате заболевания, повреждения или нарушенного раз-
вития [61]. Симптомы ЦСР варьируют от незначитель-
ных трудностей понимания речи в шумной обстановке 
до полной неспособности извлекать смысл из речи, 
определять звуки окружающей среды или восприни-
мать музыку. Хотя ЦСР имеют нейрофизиологическую 
природу, это нарушение не связано напрямую с поте-
рей слуха (т. е. болезнями среднего или внутреннего 
уха), а также не является следствием речевых, когни-
тивных или сопутствующих нарушений более высоко-
го уровня [22]. Руководство Американской Академии 
Аудиологии [26] определяет ЦСР как истинное клини-
ческое расстройство, отражающееся в нарушениях 
психоакустических и электрофизиологических пока-
зателей обработки слуховых сигналов и указывает на 
тесную связь ЦСР с поражениями центральной слухо-
вой нервной системы.

Дети и взрослые с ЦСР представляют собой гетеро-
генную группу людей, испытывающих трудности с 
использованием слуховой информации для общения и 
обучения. Согласно Чермак и Музик [24], ЦСР наблю-
даются у 2—7% школьников, т. е. достаточно широко 
распространены [35]. Эти нарушения чаще встречается 
у мальчиков, чем у девочек (отношение ≈ 2/1) [24]. 
Симптомы включают трудности с локализацией звука, 
трудности с понимания речи в шумной обстановке или 
когда речь ускорена или искажена, замедленные или 
неадекватные (невпопад) ответы при речевой комму-
никации, невнимательность и рассеянность, пробле-
мы с чтением и правописанием, трудности следования 
вербальным инструкциям [14], а также трудности 
адаптации речи к ситуации (говорит громче или тише, 
чем нужно), проблемы с запоминанием информации 

CAPD is observed in individuals with normal hearing levels and is not the result of high-level speech or cognitive 
impairment. This disorder is not well known to Russian specialists in the field of correctional psychology, while 
according to foreign sources it is observed in 2—7% of schoolchildren and is often combined with other developmen-
tal disorders (dyslexia, speech developmental disorders, ASD, ADHD). Here we provide a brief review of CAPD: its 
causes, symptoms, and approaches to diagnosis. In particular, we draw the readers’ attention to the insufficient 
development of tools and practices for diagnosing and treating CAPD in Russia. Next, we review current approach-
es to the correction of CAPD, with special emphasis on assistive technologies that improve the signal-to-noise ratio 
(FM systems). Evidence in the literature indicates that in addition to the immediate effect (improved speech under-
standing), prolonged use of FM systems has a positive long-term effect based on mechanisms of neural plasticity.

Keywords: central auditory processing disorders, speech perception in noise, autism spectrum disorders, auditory 
system, phonemic perception, FM-systems.

Funding. The research was conducted within the framework of the state assignment of the Ministry of Education of the Russian Federation 
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For citation: Fadeev K.A., Orekhova E.V. Central auditory processing disorders: causes, symptoms, and ways to overcome deficits in the 
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на слух, слишком буквальную интерпретацию сказан-
ного [18].

ЦСР у детей может проявляться как обособленный 
дефицит, но чаще сочетается с другими нарушениями 
развития, такими как дислексия, речевые нарушения, 
синдром дефицита внимания и гиперактивности 
(СДВГ), расстройства аутистического спектра (РАС) 
[23; 27; 38; 55; 57]. ЦСР часто наблюдаются у детей, 
родившихся недоношенными [7]. В целом, ЦСР зна-
чительно чаще встречается у детей с трудностями обу-
чения, чем в среднем в популяции [55]. Так, было 
показано, что около 10% детей с ЦСР страдают СДВГ 
[55] и более половины имеют нарушения устной речи 
и/или страдают дислексией [58].

Хотя подобная статистика для детей с РАС отсут-
ствует, было показано, что многие из них испытывают 
трудности с восприятием речи на фоне шума [11; 38; 
39] и имеют отклонения хотя бы по одному тесту на 
навыки слуховой обработки [38], что указывает на 
широкое распространение этого расстройства среди 
людей с РАС.

Симптомы ЦСР не являются причиной или след-
ствием сопутствующих нарушений развития, но во 
многом перекрываются с симптомами этих нарушений 
[17]. Так, невнимательность ребенка в классе может 
объясняться как трудностями с пониманием инструк-
ций и проблемами восприятия в шумной обстановке 
(симптомы ЦСР), так и проблемами с контролем вни-
мания, характерными для детей с СДВГ. Для эффек-
тивной помощи конкретному ребенку необходимо 
разделение эффектов сенсорной обработки и когни-
тивных нарушений [52]. В ряде случаев, сравнение 
поведения ребенка в шумной и тихой обстановке 
может оказаться полезным для выяснения природы 
дефицита [17, гл. 4].

В отличие от зарубежной практики, где существует 
продолжительная традиция диагностики ЦСР (см. 
обсуждение существующих протоколов диагностики 
ЦСР в работе Исмен и Имануель [40]); в русскоязыч-
ной литературе об этом нарушении известно сравни-
тельно мало. Поскольку ЦСР рассматривается как 
дисфункция центральной слуховой системы, приво-
дящая к дефициту слухового восприятия, для поста-
новки диагноза необходимо выявить такую дисфунк-
цию с помощью разработанных и валидизированных 
для этой цели инструментов [17]. В России разработан 
и/или опробован ряд инструментов для диагностики 
ЦСР [например: 4; 7; 8; 10], но они не внедрены в 
широкую практику. Косвенные же оценки и скринин-
говые инструменты (опросники, когнитивные или 
речевые показатели обработки устной речи, понима-
ния, фонологической осведомленности и других 
подобных способностей), хотя и дают важную инфор-
мацию о функционировании ребенка в естественной 
среде, не позволяют поставить точного диагноза [19].

Согласно стандартам Американской Ассоциации 
Речи, Языка и Слуха (American Speech-Language-
Hearing Association), батарея тестов на ЦСР должна 

включать как тесты, базирующиеся на речевом мате-
риале, так и невербальные тесты [22]. 
Нейрофизиологические тесты, хотя редко применяют-
ся, могут дать особенно полезную информацию о при-
роде нарушения [17, гл. 1].

Хотя в настоящее время не существует единых стан-
дартов диагностики ЦСР, все поведенческие/психо-
физические батареи для диагностики ЦСР направлены 
на тестирование определенных навыков слухового 
восприятия [17, гл. 3], таких как:

1) способность локализовать источники звука;
2) способность отличать один звук от другого;
3) способность определять сходство и различие зву-

ковых паттернов;
4) временные аспекты слуховой обработки:
a. степень маскировки одного звука другим, пред-

шествующим или последующим звуком;
b. временнÓе разрешение: восприятие быстро меня-

ющихся сигналов;
c. временнáя интеграция: способность интегриро-

вать акустическую энергию кратковременных звуков и 
суммировать информацию по времени или длитель-
ности;

d. временнÓе упорядочивание: способность обраба-
тывать длительные паттерны в последовательности и 
воспринимать последовательность звуков;

5) слуховое восприятие при наличии конкурирую-
щих акустических сигналов (шума или других речевых 
сигналов);

6) слуховое восприятие при деградации акустиче-
ских сигналов (например отсутствие части звукового 
спектра или когда звук сжат во времени).

В мире существует множество методик, направлен-
ных на определение функциональных дефицитов цен-
тральных отделов слухового анализатора. Особое вни-
мание уделяется речевой аудиометрии. Тесты этой груп-
пы делятся на монауральные низкоизбыточные, дихо-
тические и тесты на бинауральное взаимодействие.

Монауральные низкоизбыточные тесты оценивают 
способность слуховой системы восполнять недостаю-
щие компоненты деградированного речевого сигнала. 
К ним относятся тесты на восприятие речи на фоне 
шума или тесты на восприятие речи с измененным 
спектром, как, например, тест с низкочастотной филь-
трацией речи [66]. В отечественной практике, извест-
ны тест А.И. Лопотко [2] на восприятие многосложных 
слов в шуме и русскоязычная версия Ольденбургского 
фразового теста RUMatrix [3; 5] на восприятие фразо-
вой речи на фоне шума.

Дихотические тесты оценивают способность вос-
принимать различные слуховые стимулы, предъявляе-
мые одновременно в каждое ухо. Эти тесты помогают 
оценить способность к бинауральной интеграции 
(например Dichotic Digits Test [45]) и/или, наоборот, 
способность воспринимать стимулы, предъявляемые в 
одно ухо, игнорируя при этом звуки, предъявляемые в 
контралатеральное ухо (например Competing Sentences 
Test [67]). Дихотические тесты используются, в част-
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ности, для исследования межполушарной асимметрии 
речи [1; 17, гл. 3].

В отличие от дихотических тестов, в бинауральных 
тестах звук подается в уши не одновременно, а после-
довательно. Например, одна часть слова — в одно ухо, 
а другая — в другое. При этом оценивается способ-
ность слушателя интегрировать речевую информацию. 
В русскоязычной практике применяется аудиометрия 
бинаурально чередующейся речью [6].

Батарея тестов ЦРС должна также включать и нере-
чевые стимулы. В зарубежной практике одним из 
самых распространенных неречевых тестов является 
тест на обнаружение пауз в шуме (Gaps-in-Noise Test) 
[34], который оценивает временное разрешение слухо-
вого восприятия. Другие примеры тестов на времен-
ную обработку — тест на определение паттернов по 
частоте (Frequency Patterns Test) [51] и тест на опреде-
ление паттернов по длительности (Duration Patterns 
Test) [50]. Достоинством неречевых тестов является то, 
что их результаты в меньшей степени зависят от язы-
ковых навыков тестируемого. Однако использование 
этих тестов требует специальной аппаратуры, что 
осложняет их применение в широкой практике.

Согласно Американской Ассоциации Речи, Языка 
и Слуха, диагноз ЦСР предполагает, что результаты 
выполнения выходят за два стандартных отклонения 
ниже нормы по двум или более из использованных 
тестов или за три стандартных отклонения ниже нормы 
по одному из них [17, гл. 5].

Поскольку выполнение поведенческих тестов тре-
бует понимания инструкций и сотрудничества со сто-
роны тестируемого, их обычно применяют в отноше-
нии пациентов с сохранным интеллектом (IQ ≥ 80). 
В отличие от поведенческих тестов, нейрофизиологи-
ческие показатели, такие как стволовые ответы 
(Auditory Brainstem Responses, ABR) на сложный звук 
или «ответ следования за частотой» (Frequency 
Following Response, FFR), не только являются инфор-
мативными в плане диагностики ЦСР (см. обзоры 
Хорникель и Краус [37]; Геффнер и Росс-Свейн [17, 
гл. 5]), но и могут применяться в отношении детей с 
разным уровнем интеллекта. Однако нейрофизиологи-
ческие тесты пока редко используются в практике для 
постановки диагноза ЦСР.

2. Нейроанатомический субстрат центральных 
слуховых расстройств

ЦСР предполагает наличие структурных дефицитов 
или дисфункций на одном из этапов слухового пути, от 
ядер улитки до слуховой коры (рис. 1). Факторами, 
предрасполагающими к возникновению ЦСР, являют-
ся средний экссудативный отит, задержка/депривация 
развития, перинатальные поражения ЦНС и любая 
другая патология, которая может привести к соответ-
ствующим структурным или функциональным нару-
шениям. В большинстве случаев точечный очаг пора-

жения отсутствует, и симптомы обусловлены диффуз-
ным поражением, а, в ряде случаев, сочетанным нару-
шением слуховой и когнитивной функций [17, гл. 5].

Было показано, что частые отиты в раннем детстве 
ведут к нарушениям проведения сигнала в стволе мозга 
[32] и, как следствие, к ухудшению артикуляции и дру-
гих языковых навыков, несмотря на сохранность чув-
ствительности слухового восприятия [59]. Вероятная 
причина такой связи — частичная депривация слуховой 
системы в критический для ее развития период [63]. 
У детей с РАС — расстройством, которое часто сочетает-
ся с ЦСР — инфекции среднего уха и связанные с ними 
осложнения встречаются чаще, чем в среднем по попу-
ляции [47] и могут вносить вклад в часто наблюдаемые в 
этой группе нарушения слухоречевого восприятия.

Примечательно, что нарушения в центральной слу-
ховой системе часто наблюдаются у линий грызунов, 
являющихся животными моделями аутизма и, в зави-
симости от модели, затрагивают разные этапы слухо-
вого пути — от слуховых ядер ствола мозга до слуховой 
коры [21]. Вероятно, такие нарушения присутствуют и 
у людей с РАС, что подтверждается электрофизиоло-
гическими данными об изменении у них стволовых 
вызванных потенциалов на речевые стимулы [20], дан-
ными функциональной магнитно-резонансной томо-
графии о сниженной активации нижнего двухолмия в 
ответ на речевые сигналы [56], а также данными о 
структурных аномалиях ядер ствола мозга, вовлечен-
ных в обработку слуховой модальности [42].

Информация о нарушениях в центральной слухо-
вой системе у детей с диагнозом РАС важна, поскольку 
указывает на то, что речевые нарушения, часто наблю-
даемые у таких детей (задержка или отсутствие речи, 
атипичная речь), не могут полностью объясняться 
основными симптомами аутизма (снижение социаль-
ной мотивации, узкий фокус интересов и пр.), но, по 
крайней мере у ряда детей, связаны с ЦСР. Информация 
о наличии и степени таких специфических дефицитов 
слуховой обработки может помочь подобрать адекват-
ные средства коррекции и, в конечном счете, облег-
чить основные симптомы РАС.

3. Способы преодоления ЦСР

Слуховая система обладает значительной пластич-
ностью, которая сохраняется и в зрелом возрасте. 
Исследования на животных убедительно показали, что 
как тренировка слухового восприятия [60; 62], так и 
простое обогащение слуховой среды [30; 46] приводят 
к пластическим перестройкам в слуховой системе и к 
улучшению временной обработки информации. Так, 
крысы, выращенные в обогащенной слуховой среде, 
отличались большей амплитудой ответов слуховой 
коры, чем крысы, выращенные в стандартных услови-
ях; а у взрослых животных помещение в акустически 
обогащенную среду приводило к изменению корковых 
реакций уже через 2 недели: нейроны первичной слу-
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ховой коры становились более чувствительными к 
тихим звукам, более избирательными к частоте тона, а 
также сокращался латентный период их реакции [30]. 
У крыс генетической линии KIA-, являющихся живот-
ной моделью дислексии, тренировка с использованием 
укороченных звуков речи (первые 40 мс слога) улуч-
шила различение звуков речи, как на поведенческом 
уровне, так и на уровне ответа нейронов первичной 
слуховой коры [60]. Примечательно, что обучение 
может вести к пластическим перестройкам не только в 
коре, но и в подкорковых структурах [63].

Таким образом, нейрофизиологические данные ука-
зывают на то, что как тренировка слуховых навыков, так 
и обогащение слуховой среды могут помочь компенси-
ровать ЦСР. Действительно, в мировой аудиологиче-
ской практике существуют методы, положительно заре-
комендовавшие себя для лечения этих расстройств. Эти 
методы часто применяются в комбинации и включают: 
1) тренировку навыков слуховой обработки («прямая» 
коррекция или метод «снизу вверх»); 2) привлечение 

навыков более высокого порядка (языковых навыков) 
для компенсации расстройства (метод «сверху вниз»); 
3) модификацию среды путем улучшения соотношения 
«сигнал/шум» [22].

3.1. Методы, основанные на тренировке навыков
Среди методов «снизу вверх» одним из наиболее 

популярных и коммерчески доступных в англоязыч-
ных странах является программа для слуховой трени-
ровки «Earobics» [29]. Она включает в себя аудиовизу-
альные упражнения, направленные на развитие навы-
ков различения фонем, тренировку слуховой памяти и 
слухового внимания, определение слуховых последо-
вательностей, рифмовки слов и синтез фонем (смеше-
ние отдельных звуков). Программа фокусируется на 
тренировке фонематических представлений и навыков 
слуховой обработки, необходимых для обучения чте-
нию и правописанию. В ней используются шесть инте-
рактивных игр с возрастающим уровнем сложности.

Другой распространенной коммерческой програм-
мой, которая доступна и в России (на английском 
языке), является «Fast ForWord» [31]. Эта программа 
ориентирована на обучение слуховым навыкам и 
включает уроки аудирования и различения последова-
тельностей звуков, модули, направленные на улучше-
ние слухового внимания и памяти, слуховой дискри-
минации, распознавания фонем.

Специалисты в области патологии речи часто 
используют подход «сверху вниз». предполагая, что 
тренировка навыков более высокого уровня (языковых 
навыков, памяти, познавательных функций), позволит 
ребенку с ЦСР компенсировать слуховой дефицит. 
Такие навыки могут, например, помочь осуществить 
фонематический синтез и «достроить» нерасслышан-
ные в шумном окружении слово или фразу.

Эффекты восходящих и нисходящих стратегий, 
используемых в образовательном процессе для ком-
пенсации ЦСР сложно разделить. Для того чтобы изу-
чить перенос тренируемых навыков на другую область, 
Мерфи и соавторы [44] провели эксперимент с исполь-
зованием преимущественно одной из этих стратегий 
при обучении. Авторы в случайном порядке распреде-
лили типично развивающихся детей на три экспери-
ментальные группы: 1) тренировка внимания или 
памяти (метод «сверху вниз»), 2) слуховая сенсорная 
тренировка (методов «снизу вверх»), 3) контрольная 
группа: плацебо (книжки-раскраски) или отсутствие 
тренировок. Слуховая сенсорная тренировка была 
сосредоточена на улучшении способности понимать 
речь в шуме и на слуховых невербальных навыках — 
способности различать и упорядочивать частоту зву-
ков. Авторы изучали 3 типа показателей: 1) непосред-
ственное воздействие (т. е. улучшение выполнения тех 
задач, которым дети обучались), 2) воздействие на 
тренируемую область (т. е. прогресс в выполнение дру-
гих задач, но из той же области, в которой происходила 
тренировка) и 3) воздействие на нетренированную 
область (т. е. выполнение незнакомых задач из другой 

Рис. 1. Упрощенная схема слуховых путей между улиткой 
и первичной слуховой корой, на которой показаны 
некоторые подкорковые структуры, участвующие 

в обработке слуховых сигналов — ядра улитки, верхние 
ядра оливы, нижнее двухолмие, медиальное коленчатое 

тело, первичная слуховая кора:
сплошные красные линии показывают восходящие слуховые 
пути, пунктирные линии — нисходящие («кортикофугаль-
ные») слуховые пути. Нарушение на любом участке путей 
передачи может вызвать нарушение обработки слуховых 
сигналов (рисунок заимствован из статьи Патель [48])
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области). Авторы также оценили навыки чтения и 
фонематическую осведомленность, которым ни одна 
из групп не обучалась. После двенадцати 45-минутных 
занятий, проводившихся в течение трех месяцев, дети 
во всех трех экспериментальных программах обучения 
продемонстрировали улучшение выполнения в трени-
руемых задачах. Однако воздействие на тренируемую 
область наблюдалось только в группе тренировки 
памяти, а воздействие на нетренируемую область и 
влияние на навыки чтения и фонематическую осве-
домленность не наблюдались ни в одной из групп.

Подводя итог, можно заключить, что, по крайней 
мере, у здоровых детей тренировка навыков слуховой 
обработки не ведет напрямую к улучшению речевых 
навыков, навыков чтения или письма, памяти и вни-
мания. Для улучшения этих навыков требуется их 
непосредственная тренировка. Таким образом, трени-
ровочные программы должны строиться индивидуаль-
но и быть направлены на коррекцию дефицита, наблю-
даемого у конкретного ребенка [17, гл. 1].

3.2. Методы, основанные на оптимизации
соотношения «сигнал/шум»
Учебная среда зачастую характеризуется наличием 

фоновых помех, таких как шум в классе, шум за окном, 
реверберация звука и т. п. Такие помехи особенно 
негативно сказываются на слухоречевом восприятии у 
детей с ЦСР. Очевидным решением проблемы являет-
ся улучшение отношения уровня полезного сигнала 
(например голоса учителя), к уровню общего фонового 
шума. Соотношение «сигнал/шум» можно оптимизи-
ровать путем уменьшения окружающего шума (обору-
дованием учебного помещения звукопоглощающими 
материалами, уменьшением количества детей в классе 
и т. п.), либо увеличением уровня полезного сигнала: 
уменьшением расстояния между учеником и учителем 
или аппаратным усилением голоса учителя.

Одним из вариантов оптимизации соотношения 
«сигнал/шум» являются системы направленного уси-
ления звука, использующиеся для передачи разборчи-
вой речи и чистого аудиосигнала в общественных 
местах. Такие системы делятся на два основных типа: 
SFA (sound field amplification) и FM (frequency 
modulation). SFA-системы оптимизируют распределе-
ние звука в помещении, улучшая слышимость речи 
лектора/преподавателя для всех присутствующих в 
аудитории, независимо от их местонахождения. SFA-
система состоит из микрофона и передатчика, находя-
щегося у говорящего, и приемников и динамиков, 
находящихся в потолке, стенах, по углам или в центре 
помещения. В отличие от SFA-системы, FM-система 
состоит из передатчика с микрофоном и индивидуаль-
ного приемника. Таким образом, эта технология позво-
ляет индивидуально подобрать уровень громкости и 
снизить влияние любых помех, включая фоновые 
шумы и эхо. Для людей с ЦСР и нормальным уровнем 
слуха в качестве индивидуальных приемников обычно 
используются слуховые аппараты открытого типа (т. е. 

не изолирующие ушной канал от внешних звуков), 
которые, с одной стороны, максимально приближают 
полезный сигнал (например, речь учителя), а с дру-
гой — не изолируют слушателя от звуков окружающей 
среды.

Потенциальную пользу ассистивных технологий в 
учебном процессе можно разделить на два принципи-
ально отличных компонента: непосредственный 
эффект — улучшение слышимости при использовании 
аппарата и отсроченный эффект — эффект от длитель-
ного использования аппарата (например, в течение 
нескольких месяцев), который сохраняется после пре-
кращения его использования.

3.2.1. SFA-системы
Данные об эффективности SFA-систем в процессе 

обучения противоречивы. Докрелл с соавторами [28] 
исследовали непосредственный и отсроченный эффек-
ты применения SFA в течение 6 месяцев у 393 учащихся 
начальной школы. Они не обнаружили доказательств 
отсроченного эффекта SFA-системы на академическую 
успеваемость (аудирование, правописание и чтение), 
внимание или понимание устной речи. Таким образом, 
данная технология не улучшила ни одного из вербаль-
ных навыков. Однако парадоксальным образом приме-
нение этого метода улучшило невербальные навыки, 
оцененные тестом на скорость обработки информации. 
При этом улучшение этих навыков наблюдалось только 
в классах с плохой акустической средой.

В исследовании, посвященном эффективности SFA-
систем для детей с РАС и без него, авторы пришли к 
выводу, что SFA-система может принести непосред-
ственную пользу независимо от наличия диагноза [13]. 
Однако отсроченный эффект использования SFA-
систем в течение одного семестра был неоднозначен: 
исследователи не показали значимого воздействия ни 
по одному из измеряемых параметров (фонологическая 
обработка, внимание, память, успеваемость).

Исследуя влияние применения SFA-систем на эмо-
циональное благополучие, Ренс и соавторы [53] срав-
нили уровень кортизола в слюне (показатель стресса) у 
детей с РАС при использовании SFA-системы и без нее 
и обнаружили, что средняя концентрация кортизола 
значительно снижалась во время работы SFA-системы, 
что, по-видимому, объясняется снижением стресса в 
результате улучшения акустической среды.

Очевидно, что SFA-системы имеют ряд недостат-
ков. Во-первых, они усиливают звук на все учебное 
помещение, что не позволяет учитывать потребности 
конкретного ученика в улучшении соoтношения «сиг-
нал/шум». Во-вторых, эффективность такой системы 
зависит от местоположения ученика и не учитывает его 
возможное перемещение в помещении во время учеб-
ного занятия.

3.2.2. FM-системы
Значительно больше исследований было посвящено 

эффективности FM-систем при ЦСР. Шарма и соавто-
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ры [57] провели рандомизированное контролируемое 
исследование эффекта использования FM-систем в 
комбинации с другими подходами к коррекции про-
блем слуховой обработки (подходы «сверху вниз» и 
«снизу вверх»). В течение 6 недель группы детей с подо-
зрением на ЦСР обучались в соответствии с различны-
ми подходами: стратегией «снизу вверх» — обучение 
распознаванию (сегментация слов, Earobics и т. д.); 
стратегией «сверху вниз» — языковое обучение (состав-
ление истории по картинкам, чтение вслух и т. д.); по 
одной из этих стратегий, дополненной FM-системой. 
Авторы приводят доказательства положительного влия-
ния FM-систем в сочетании с обоими подходами к обу-
чению по сравнению с группами, не использовавшими 
FM-системы; пользователи FM-систем показали зна-
чительно большее улучшение результатов по ряду 
тестов, причем улучшение навыков фонологической 
осведомленности (сегментация слогов) наблюдалось 
только в группе с комбинированным подходом (подход 
«снизу вверх» + FM-система). Хотя в данном исследова-
нии невозможно разделить эффекты обучения и исполь-
зования FM-системы, полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что ее использование в классе, даже в 
течение относительно короткого шестинедельного 
периода, способствовало улучшению фонологической 
осведомленности у учащихся.

Ряд лабораторных исследований подтвердил 
эффективность использования FM-систем в уменьше-
нии трудностей, связанных с восприятием речи в шуме 
у детей и подростков с РАС [36; 54]. Так, Су и соавторы 
[36] показали, что использование FM-систем может 
облегчить проблемы связанные с дефицитом восприя-
тия речи в шуме среди детей с РАС, говорящих на 
китайском языке. Эти ассистивные средства оказались 
особенно эффективны для детей с сохранным интел-
лектом. Примечательно, что, помогая детям с РАС и 
сохранным интеллектом, FM-системы могут ухудшить 
поведение детей со сниженными невербальными ког-
нитивными и языковыми способностями [54].

Особо важны исследования, в которых экспери-
мент включен непосредственно в учебный процесс. 
Е. Фридерихс и П. Фридерихс [33] наблюдали за 
20 детьми с ЦСР (некоторые с сопутствующими рас-
стройствами внимания) в течение 1 года и оценивали у 
них показатели слуховой обработки и электрофизио-
логические показатели. Экспериментальная группа из 
10 детей носила бинауральные FM-системы в школе не 
менее 5 часов в день в течение года. В течение этого 
периода родители и учителя отмечали у детей, исполь-
зующих FM-устройства, значительное улучшение 
понимания речи и общей успеваемости в школе, а 
также улучшение сопутствующего поведения. Также 
после шести месяцев использования FM-систем дети 
экспериментальной группы улучшили показатели 
выполнения двух из пяти тестов слуховой обработки 
(на частотное разрешение тонов и на определение 
порядка звуков, предъявляемых с коротким интерва-
лом в правое и левое ухо), тогда как в контрольной 

группе такого улучшения не наблюдалось. В той же 
работе авторы исследовали у детей корковые слуховые 
вызванные ответы на тоны в парадигме oddball и обна-
ружили более быстрое созревание компонентов 
вызванного слухового ответа (комплекса N1-P2) в экс-
периментальной группе, использовавшей FM-системы 
по сравнению с контрольной группой.

Джонстон и соавторы [43] исследовали у 10 детей с 
ЦСР эффект от использования бинауральных 
FM-систем дома и в школе в течение не менее 5 меся-
цев. Были показаны улучшение восприятия речи в 
шумной классной комнате, а также значительные 
положительные эффекты на академическую успевае-
мость и психологические параметры. Джонстон и 
соавторы также нашли отсроченный эффект длитель-
ного использования FM-системы. Так, при тестирова-
нии без FM-устройства у детей экспериментальной 
группы значительно улучшилось восприятие речи в 
тишине (но не в шумной обстановке). Авторы пришли 
к выводу, что улучшение соотношения «сигнал/шум» 
при использовании слуховых аппаратов с выносным 
микрофоном способствовало улучшению слухового 
восприятия за счет положительных пластических 
изменений в слуховой системе.

Хорникель и соавторы [15] опубликовали убеди-
тельные доказательства терапевтических и нейропла-
стических эффектов FM-системы у детей с дислекси-
ей. При этом нарушении страдает временная согласо-
ванность (temporal precision) ответов нейронов ствола 
мозга на звуки, характеризующиеся тонкой временной 
структурой, такие как формантный переход в слогах, 
состоящих из согласного и гласного звуков (например, 
/ba/, /da/, /ga/), что ведет к потребности в более высо-
ком соотношении «сигнал/шум» для распознавания 
речи. Авторы наблюдали за 38 детьми с дислексией и 
нормальным периферическим слухом в течение учеб-
ного года. Дети экспериментальной группы (19 детей) 
использовали в школе слуховые аппараты с выносным 
микрофоном. Девятнадцать детей контрольной груп-
пы, также страдающие дислексией и посещающие те 
же школы, не носили такой аппарат. У детей оценива-
ли способность к чтению, фонологическую обработку 
и электрофизиологические ответы ствола мозга на 
слоги /ba/, /da/ и /ga/. Авторы предположили, что 
успешность лингвистического анализа будет связана 
со способностью слуховых ядер ствола мозга стабиль-
но (т. е. с меньшими временными вариациями) пере-
давать динамику речевого сигнала со сложными спек-
трально-временными характеристиками, такую как 
формантный переход. В начале года у детей обеих 
групп отмечалась неустойчивость стволовых реакций 
на речевые стимулы. Однако после года использования 
FM-систем в классе, дети с дислексией показали более 
четкие реакции ствола мозга на речь. Таких изменений 
не наблюдалось у детей контрольной группы, которые 
не использовали вспомогательные слуховые устрой-
ства. Примечательно, что улучшение фонологической 
обработки коррелировало с улучшением электрофизи-
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ологических показателей. Таким образом, авторы 
доказали наличие положительного отсроченного 
эффекта использования слуховых аппаратов с удален-
ным микрофоном. Их результаты убедительно свиде-
тельствуют о нейропластических изменениях в слухо-
вой системе, связанных с использованием FM-систем.

Ренс и соавторы [64] применили одногрупповой 
сбалансированный дизайн (ABBA: чередование перио-
дов без вмешательства — A, и с вмешательством — B) у 
десяти детей с РАС. Дети сообщили об уменьшении 
проблем с фоновым шумом и облегчении социального 
взаимодействия в те фазы протокола, когда происхо-
дило вмешательство. Кроме того, по мнению учителей, 
дети в этом исследовании продемонстрировали после-
довательное улучшение понимания, внимания и пове-
дения в классе при ношении устройства. 
Непосредственный и отсроченный эффекты вмеша-
тельства не рассматривались в данном исследовании 
отдельно. Авторы, однако, отметили, что один из уче-
ников не мог носить слуховой аппарат более несколь-
ких минут из-за серьезных проблем с тактильной чув-
ствительностью. Решение проблемы повышенной так-
тильной чувствительности, наблюдаемой у ряда детей 
с РАС, требует применения других технологий, кото-
рые могли бы улучшить уровень сигнала при одновре-
менном снижении тактильного воздействия.

Шефер и соавторы [16] оценивали у детей с РАС 
непосредственный эффект использования 
FM-системы. С помощью серии опросников, направ-
ленных на выявление поведения связанного с ЦСР, и 
слуховых тестов они оценили навыки слуховой обра-
ботки и поведение, связанное с ЦСР до использования 
FM-системы и во время ее использования. Результаты 
этого исследования показали значительное уменьше-
ние трудностей при прослушивании, улучшение пока-
зателей распознавания речи в шуме, а также улучше-
ние способности учеников работать при более низком 
соотношении «сигнал/шум».

В другой работе эти же авторы [49] применили ABAB-
дизайн исследования (А: 1 неделя без FM-системы, B: 
2 недели по 45 минут в день с FM-системой, A: 3 недели 
без FM и, наконец, B: 3 недели по 45 минут с 
FM-системой) для группы из семи детей с РАС и четы-
рех детей с СДВГ. Было обнаружено значительное улуч-
шение показателей распознавания речи в шуме при 
наблюдении за поведением детей в классе, т. е. непо-
средственный эффект. При этом авторы не нашли убе-
дительных доказательств отсроченного положительного 
эффекта FM-системы, что, возможно, является след-
ствием кратковременного ее использования.

Подводя итог, необходимо отметить, что FM-системы 
— слуховые аппараты открытого типа с дистанционным 
микрофоном — в настоящее время являются единствен-
ным научно доказанным методом повышения соотно-
шения «сигнал/шум», который эффективно улучшает 
слуховую среду для детей с ЦСР. Эта ассистивная техно-
логия, по-видимому, может быть полезна для большин-
ства детей с ЦСР и сохранным интеллектом. Улучшая 

слышимость и четкость речи, она помогает в обучении, 
улучшает психосоциальную адаптацию и ведет к поло-
жительным нейропластическим изменениям и к устой-
чивым улучшениям слуховых навыков. Преодолевая 
эффекты искажений временных параметров звукового 
сигнала в центральной слуховой системе детей с ЦСР, 
такие аппараты улучшают несколько слуховых навыков 
одновременно.

Важным условием успешного применения слуховых 
аппаратов с дистанционным микрофоном в классе 
является сотрудничество учителей. Это сотрудничество 
должно быть достигнуто коллегиальным подходом, 
который признает и подчеркивает важность роли учите-
ля, помогает и дает учителям возможность оптимизиро-
вать эффективность технологии. Специалист, устанав-
ливающий ассистивные технологии, должен поддержи-
вать связь с соответствующим персоналом школы, 
включая учителя, а также предоставлять консультации и 
помощь в следующих областях: объяснение природы 
ЦСР и трудностей ребенка, предложение стратегий кор-
рекции, управление ассистивными системами, предло-
жение методов облегчения принятия ребенком и его 
сверстниками ассистивных технологий, наблюдение за 
слуховым поведением ребенка и его поведением в клас-
се, контроль за эффективностью ассистивных решений 
и, при необходимости, помощь в подготовке индивиду-
альных образовательных планов [41].

Заключение

ЦСР — это нарушение обработки слуховой инфор-
мации в центральной слуховой системе, не связанное 
со снижением периферического слуха или дефицитом 
надмодальных функций (память, внимание, когнитив-
ные способности) и не являющееся причиной комор-
бидных расстройств, таких как РАС, СДВГ и специфи-
ческие расстройства речи. ЦСР может являться след-
ствием нарушений на разных уровнях центральной 
слуховой нервной системы: от ядер улитки до слуховой 
коры больших полушарий мозга.

Слуховые аппараты открытого типа с удаленным 
микрофоном (FM-системы), улучшающие слыши-
мость и четкость речи, могут оказаться полезны для 
большинства детей с ЦСР. Их использование не толь-
ко имеет непосредственный положительный эффект, 
улучшая понимание речи в тишине и в шумной обста-
новке, но и способствует нейропластическим измене-
ниям, ведущим к долговременному улучшению слухо-
вых навыков. FM-системы могут дополнять другие 
методы коррекции, повышая их эффективность. Эта 
ассистивная технология в настоящее время является 
единственно доказанным методом повышения соот-
ношения «сигнал/шум», эффективно помогающим 
детям с ЦСР. Результаты анкетирования учителей, 
родителей и самих учащихся, использующих 
FM-системы, указывают на улучшение участия детей в 
работе в классе и на повышение их успеваемости.
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Данный обзор представляет собой освещение проблем идентификации двойного сенсорного нарушения у 
детей, имеющих врожденные патологии развития. Рассматривается понятие слепоглухоты и особые потребности 
группы людей с нарушениями слуха и зрения. Подчеркиваются сложности определения этого состояния, связан-
ные с гетерогенностью этой группы. Описывается характерная для последних десятилетий эволюция этиологии 
сенсорных нарушений, обусловленная прогрессом медицинской науки, позволяющим сохранять жизнь детям с 
тяжелыми генетическими патологиями и родившимися намного раньше срока. Представлены характеристики 
церебральных нарушений слуха и зрения, еще недостаточно изученных, но выходящих на первый план по рас-
пространенности среди детей в развитых странах, а также особенности их выявления. Рассматриваются трудности 
организации диагностических психолого-педагогических обследований детей с врожденным двойным сенсор-
ным нарушением и интерпретации их результатов. Формулируется вывод о важности функционального подхода 
в оценке сенсорных функций у детей с врожденными комплексными нарушениями развития.

Ключевые слова: слепоглухота, тяжелые множественные нарушения развития, церебральные нарушения 
зрения, нарушение обработки акустической информации, функциональная оценка слуха и зрения.
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This review provides an overview of the challenges of identifying dual sensory impairment in children with con-
genital disabilities. The concept of deafblindness and the special needs of the group with hearing and visual impair-
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Введение

Зрение и слух являются основными каналами чело-
веческого восприятия и имеют решающее значение для 
дистанционного восприятия объектов и людей. Они 
помогают распознавать стимулы и организовывать 
поведение человека таким образом, чтобы он мог при-
ближаться к тому, что он хочет исследовать, или избе-
гать того, что представляет опасность. Если один из этих 
каналов отсутствует или серьезно ограничен, второй 
канал может частично компенсировать недостаток 
поступающей информации. Если поврежден зритель-
ный канал, это может быть компенсировано слуховым 
восприятием и осязанием; если поврежден слуховой 
канал, зрение и чувство вибрации помогают ориентиро-
ваться и исследовать окружение. Если повреждены оба 
канала, влияние на жизнь человека не сводится к сумме 
последствий нарушения слуха и зрения, а возможности 
компенсации крайне ограничены [18]. Двойное сенсор-
ное нарушение ограничивает возможности безопасной 
ориентировки в окружении, а также мотивацию к его 
исследованию. Есть примеры слепоглухих детей, кото-
рые отказываются ходить самостоятельно из-за даже 
незначительного эпизодического травматического 
опыта. Они часто предпочитают сидеть или лежать на 
одном месте и концентрироваться на своих телесных 
ощущениях, в том числе и потому, что не знают, при-
сутствует ли в комнате мама или есть ли там интересные 
игрушки. Ребенку с нарушениями зрения и слуха труд-
но воспринимать коммуникативное поведение, такое 
как зрительный контакт и выражение лица [13], распоз-
навать людей и предметы, что помогает предвосхищать 
события, свободно манипулировать даже со знакомыми 
предметами без зрительного контроля.

Существуют медицинский и функциональный под-
ходы к определению слепоглухоты. Медицинский под-

ход оценивает степень сенсорных нарушений, функ-
циональный — вытекающие из них особенности функ-
ционирования индивида, его возможности. 
Международная классификация функционирования, 
инвалидности и здоровья (2012) рассматривает нару-
шения развития в рамках биосоциальной модели, т. е. 
уровень функционирования человека с нарушением 
зависит от особенностей его медицинского диагноза во 
взаимодействии с условиями его окружения. Уровень 
функционирования человека в повседневной и соци-
альной жизни зависит именно от взаимодействия этих 
двух факторов. То есть два ребенка с одинаковыми 
медицинскими характеристиками могут демонстриро-
вать совершенно разный прогресс в развитии в зависи-
мости от их окружения [16].

Предпосылки и значение функционального подхо-
да к выявлению и идентификации особенностей нару-
шенного зрительного и слухового восприятия у детей с 
врожденными сенсорными и комплексными патоло-
гиями развития рассматриваются далее в этой статье.

Определение слепоглухоты и двойного 
сенсорного нарушения

Всемирная организация слепоглухих DeafBlind 
International (DBI) определяет эти состояния следую-
щим образом.

Термин «слепоглухота» описывает состояние, при 
котором сочетаются нарушения слуха и зрения разной 
степени. Два сенсорных нарушения умножают и уси-
ливают воздействие друг друга, создавая тяжелую 
инвалидность, которая является уникальной. Все сле-
поглухие люди испытывают проблемы с общением, 
доступом к информации и мобильностью. Однако их 
конкретные потребности сильно различаются в зави-

ments are reviewed. The difficulties of defining this condition due to the heterogeneity of this group are emphasized. 
The evolution of the etiology of sensory impairment, typical for recent decades, is described, due to the progress of 
medical science, which makes it possible to keep alive children with severe genetic pathologies and those born con-
siderably prematurely. The characteristics of cerebral hearing and visual impairments, still insufficiently studied but 
coming to the forefront in terms of prevalence among children in developed countries, as well as the features of their 
identification are presented. The difficulties in the organization of psychological and pedagogical assessments of 
children with congenital dual sensory impairment and the interpretation of their results are considered. The conclu-
sion about the importance of the functional approach in the assessment of sensory functions in children with con-
genital complex disabilities is formulated.
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симости от возраста манифестации сенсорных нару-
шений и типа слепоглухоты [26].

Это определение перекликается со скандинавским 
подходом к идентификации слепоглухоты, который 
позволяет объединить различные случаи двойного 
нарушения зрения и слуха. Он определяет слепоглухо-
ту как «комбинированное нарушение зрения и слуха 
такой степени тяжести, что поврежденные органы 
чувств не могут компенсировать друг друга». Это нару-
шение влияет на социальную жизнь, общение и доступ 
к информации, ориентировку и способность свободно 
и безопасно передвигаться [17].

Скандинавское определение носит функциональ-
ный характер; оно включает нарушения слуха и зрения 
различной степени и этиологии и может быть исполь-
зовано в качестве основы для идентификации особых 
потребностей, связанных со спецификой нарушений 
зрительного и слухового восприятия.

Необходимо отметить, что в разных странах и 
интернациональных научных сообществах слепоглу-
хота определяется не одинаково. В результате различа-
ются статистика двойного сенсорного нарушения и 
механизмы его диагностики. Скандинавские страны — 
пока единственное место, где существуют прописан-
ные функциональные критерии и специальная комис-
сия по идентификации слепоглухих.

Кроме разнообразия определений существуют и 
объективные причины, усложняющие идентифика-
цию двойного сенсорного нарушения. Остановимся на 
некоторых из них.

Гетерогенность популяции

Группа людей со слепоглухотой — не гомогенная. 
Дети и взрослые различаются по типу и уровню потери 
слуха и зрения, возрасту потери зрения и слуха, физиче-
ским и соматическим характеристикам, когнитивному 
функционированию, экспрессивным и рецептивным 
формам общения и историям обучения. Из всех типов 
нарушенного развития эта группа является самой мало-
численной, но также самой разнородной [19].

Значительное влияние на степень гетерогенности 
группы слепоглухих и лиц с двойным сенсорным нару-
шением оказывает огромная вариативность возмож-
ных сочетаний степени, характера и времени наступле-
ния нарушений слуха и зрения.

Критериями степени нарушения зрения считаются 
острота и поля зрения. Но особенностями функциони-
рования зрения признаны также цветовое зрение, чув-
ствительность к контрастам, зависимость от освещен-
ности, ближнее и дальнее зрение. Классическими 
критериями нарушения слуха являются воспринимае-
мый диапазон громкости и частоты акустических сти-
мулов. На оценку этих параметров направлены объек-
тивные методы оценки слуха и зрения. Но в настоящее 
время в индустриальных странах, где развиты меди-
цинские технологии, наблюдается преобладание слу-

чаев церебрального нарушения зрения (CVI — central/
cerebral/cortical visual impairments) [10; 21]. Их прояв-
ления описаны в литературе последних десятилетий и 
будут подробнее рассмотрены далее в этом обзоре. 
Также встречаются центральные нарушения обработ-
ки акустической информации (CAPD — central auditory 
processing disorder); о них сложнее найти информацию, 
так как их определения различаются в разных странах, 
а сам диагноз является трудно верифицируемым [23].

Время наступления нарушения зрения играет кри-
тическую роль в развитии ребенка. Врожденные нару-
шения зрения вызывают значительно больше послед-
ствий для развития, чем приобретенные [11].

Люди, потерявшие слух и зрение через несколько 
лет после рождения, могут сохранять акустические и 
визуальные образы мира. Они также могут сохранять 
социальные, языковые и пространственные навыки и 
нуждаются, в первую очередь, в сопровождении и тех-
нической помощи, а также в психологической под-
держке. В этом случае психологический аспект, веро-
ятно, наиболее важен.

По сравнению с людьми с приобретенной слепоглу-
хотой, развитие слепоглухих от рождения людей совер-
шенно иное. У ребенка, родившегося слепоглухим, фор-
мируется особый образ окружающего мира. У него нет 
визуальных или акустических образов, и трудно пред-
ставить, каковы его представления о предметах, людях и 
окружении. Врожденная слепоглухота, по сравнению с 
приобретенной, радикально меняет когнитивное, соци-
альное и эмоциональное развитие. Врожденная слепо-
глухота заставляет близких ребенка прибегать к особым 
стратегиям взаимодействия, обмена информацией и 
обучения детей. Таким образом, родители и специали-
сты, которые живут и работают с таким ребенком еже-
дневно, играют ключевую роль в понимании и удовлет-
ворении перцептивных, познавательных и эмоциональ-
ных потребностей ребенка, обеспечивая соответствую-
щую сенсорную стимуляцию, позволяя ребенку откры-
вать и развивать свои коммуникативные навыки [18].

Врожденная слепоглухота определяется в разных 
источниках по-разному, как в хронологической, так и 
в функциональной манере (с рождения, до двух лет, до 
трех лет / до овладения языком, до овладения фунда-
ментальными коммуникативными навыками).

Врожденная слепоглухота вызывает физическую и 
социальную депривацию, ограничивает доступ к миру.

Телесно-тактильное восприятие — фрагментарно и 
прерывисто, в отличие от постоянного и холистиче-
ского зрительного и аудиального. Оно недостаточно 
обеспечивает доступ к дистантной информации, а 
также требует большего времени для получения всей 
входящей информации.

С учетом неадаптированной небезопасной среды 
слепоглухой оказывается в ситуации когнитивно-
моторной, а также эмоциональной и культурной 
депривации [15].

Еще одним фактом, который необходимо учиты-
вать, является то, что при врожденной слепоглухоте 
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часто имеют место и другие дополнительные наруше-
ния развития.

Эволюция этиологии слепоглухоты и двойного 
сенсорного нарушения

Эволюция нарушений развития связана с уровнем 
прогресса реанимационной и поддерживающей меди-
цины. В результате повышаются уровень излечения и 
адаптации детей с легкими нарушениями, а также 
выживаемость и продолжительность жизни людей с 
тяжелыми нарушениями развития; меняются превали-
рующие диагнозы внутри групп нарушений разного 
типа, уменьшается количество нарушений инфекци-
онной и травматической этиологии, увеличивается 
процент генетической патологии. Приобретенные 
нарушения уступают первенство врожденным [16].

Статистические данные об изменениях этиологии 
слепоглухоты в последние десятилетия свидетель-
ствуют о преобладании детей с врожденными нару-
шениями зрения и слуха в сочетании с другими нару-
шениями [1]. Статистика, собранная российским 
фондом поддержки слепоглухих «Со-единение», 
показала: за последние 20 лет большинство случаев 
слепоглухоты (почти 70% из 713 случаев) — это дети с 
врожденной инвалидностью, родившиеся недоно-
шенными и/или с редкими генетическими синдрома-
ми. Они имеют частичную потерю зрения и слуха в 
сочетании с другими нарушениями [4]. Согласно 
французским статистическим данным, в 2016 году 
было зарегистрировано 7,5% преждевременных родов 
[8], 24% из которых составляют младенцы, родивши-
еся на сроке менее 32 недель гестации. Половина 
младенцев, родившихся до 27 недель беременности, 
имеют двигательные, когнитивные или сенсорные 
нарушения [24]. Некоторые из недоношенных детей 
имеют множественные нарушения, включающие 
нарушения зрения и слуха. Среди детей, родившихся 
с весом менее одного килограмма, примерно треть 
демонстрируют тяжелые нарушения развития. При 
этом на момент рождения нельзя выделить четкие 
диагностические признаки, позволяющие достоверно 
предсказать риски для будущего развития [3].

Одним из редких генетических заболеваний, часто 
приводящим к двойному сенсорному нарушению и 
другим врожденным множественным проблемам 
физического и психического развития, является син-
дром CHARGE. Помимо нарушений слуха и зрения, 
он включает задержку роста и развития, нарушения 
сердечной деятельности, трудности дыхания и глота-
ния в раннем детстве, нарушения коммуникации и 
поведения. Дети с этим синдромом требуют комплекс-
ного подхода к оценке их потенциала в развитии. Даже 
при значительных остатках зрения и слуха требуется 
оценка зрительного и слухового поведения, поскольку 
важно понимать не только, что и как видит и слышит 
ребенок, но и каким образом сенсорные возможности 

могут помочь компенсировать другие проблемы раз-
вития [29].

Таким образом, изменения в этиологии нарушений 
слуха и зрения приводит к смешиванию врожденной 
слепоглухоты с другой группой нарушений развития — 
множественными нарушениями. Множественные 
нарушения развития являются последствием цере-
бральных дисфункций, в основе которых лежит 
несформированность мозговых структур, а также нару-
шений других функций организма ребенка.

Эти нарушения являются врожденными или приоб-
ретенными достаточно рано в процессе постнатально-
го развития и проявляются в тяжелых множественных 
проблемах моторного, перцептивного, когнитивного и 
коммуникативного характера. Говоря о множествен-
ных нарушениях развития, нужно принимать во вни-
мание и особенности физического состояния ребенка, 
отличные от привычных статистических показателей. 
Индивидуально «нормальной» может быть всегда 
пониженная температура тела, особые ритмы сна/
бодрствования и др. [2; 10].

Важной характеристикой является тот факт, что 
большинство детей с множественными нарушениями 
нуждаются в той или иной помощи и поддержке на 
протяжении всей своей жизни. Объединяющим под-
ходом к обучению является совместно-разделенная 
деятельность [19].

Описанные изменения закономерно ведут к увели-
чению частоты нарушений зрения и слуха церебраль-
ной природы, о которых уже немного говорилось 
выше. Многие периферические «повреждения» слухо-
вой и зрительной сенсорных систем на современном 
уровне развития медицины могут быть вылечены или 
компенсированы. Церебральные нарушения бывает 
трудно идентифицировать в контексте тяжелых ком-
плексных патологий развития, где слуховые и зритель-
ные нарушения проявляются как сопутствующие про-
блемы [30]. Церебральное, или корковое, нарушение 
зрения (CVI) является основной причиной детской 
инвалидности по зрению в развитых странах. 
Относительная его распространенность растет благо-
даря успешному лечению детской слепоты вследствие 
катаракты и ретинопатии недоношенных. Распростра-
ненность церебральных нарушений зрения у детей в 
возрасте до 16 лет составляет от 10 до 22 случаев на 
10 000 рождений в развитых странах и 40 на 10000 рож-
дений в развивающихся странах [25]. Его особенность 
заключается в том, что глаза ребенка могут быть здоро-
выми, но ребенок не использует зрение типичным 
образом. При этом результаты объективной диагно-
стики не всегда соответствуют зрительному поведению 
ребенка, которое наблюдают его близкие в повседнев-
ной жизни. В большинстве случаев зрительные вызван-
ные потенциалы показывают лучшую остроту зрения, 
чем поведенческие методы оценки, но иногда картина 
обратная [31].

Стратегии работы с CVI принципиально иные, чем 
при периферических нарушениях зрения, так как пред-
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полагается акцент на улучшение зрительных возмож-
ностей за счет адаптации окружения к особенностям 
зрения ребенка [21; 22]. У большинства таких детей в 
течение жизни происходит улучшение зрения [31].

Значительная роль в диагностике принадлежит 
наблюдениям родителей, которые замечают, напри-
мер, отсутствие реакции на их лица или прослежива-
ние движения, но отмечают, что иногда ребенок обра-
щает внимание на объекты определенного цвета.

К диагностическим признакам церебральных нару-
шений зрения относятся:

1) внимание к красному и желтому цвету;
2) внимание только к движущимся объектам;
3) заметная отсрочка зрительных реакций;
4) возможность видеть только знакомые объекты;
5) возможность видеть объекты на небольшой дис-

танции не по причине близорукости, а по причине 
меньшего количества окружающих объектов, которые 
могут отвлекать внимание, вблизи, чем в отдалении;

6) возможность видеть объекты с низким уровнем 
визуальной сложности (фон, контраст, тени, детали);

7) трудности в одновременной обработке зритель-
ной и акустической информации. Ухудшение зрения 
на фоне шума;

8) замедление глазных рефлексов;
9) особенности зрительного поля, предпочтение 

периферических частей поля зрения. Предпочтение 
левой или правой части поля зрения при восприятии;

10) внимание к уровню освещенности [21];
11) трудности восприятия плоских изображений;
12) короткое зрительное внимание [7].
Эти особенности являются и ключами к организа-

ции коррекционно-развивающей работы с детьми. 
Зрительное внимание можно улучшить с помощью сле-
дующих приемов: маркировки значимых объектов крас-
ным и желтым цветом; привлечения внимания с помо-
щью движения предметов перед глазами ребенка; при-
ближения предметов к глазам; повышенного освещения 
объекта; использования объектов невысокого уровня 
визуальной сложности; регуляции акустического фона; 
увеличения времени ожидания реакций ребенка и др. 
Отмечается эффективность раннего вмешательства и 
необходимость информирования специалистов раннего 
вмешательства об особенностях CVI [21; 27].

По статистическим оценкам, распространенность 
центрального расстройства обработки акустической 
информации (CAPD) у детей школьного возраста 
составляет 2—5% [6].

Центральное расстройство слухового восприятия 
представляет собой дисфункцию обработки в мозге 
неречевых и речевых звуков. СAPD может вызывать 
ухудшение слуха в шуме, неправильное восприятие 
речи, частые просьбы о повторении, а также наруше-
ние слухового внимания и/или запоминания устных 
инструкций. Это трудно верифицируемый диагноз. 
Трудности слушания могут быть связаны не только с 
обработкой акустической информации, но и с психи-
ческими функциями более высокого порядка — дефи-

цитом внимания, интеллектуальными и речевыми 
нарушениями.

Вопреки одному из заблуждений, дети с CAPD 
редко имеют нормальную аудиограмму.

Трудности диагностики связаны с низкой специ-
фичностью аудиологических тестов к CAPD.

Возможные проявления центрального расстройства 
слуха у детей:

1) ребенок не всегда реагирует на звуки;
2) при наличии реакции на звуки ребенок прекраща-

ет любые другие действия и только прислушивается;
3) невозможно предугадать, какие звуки привлекут 

его внимание;
4) реакция на звуки может отсутствовать в шумной 

обстановке;
5) шумная среда может не мешать ребенку, но ино-

гда неожиданный единичный тихий звук может отвлечь 
от любой деятельности и заставить прислушиваться;

6) ребенок может реагировать на голоса значимых 
людей, но это не означает понимание сказанного;

7) ребенок не реагирует на незнакомые голоса;
8) может реагировать на знакомые мелодии и песни, 

не важно на каком языке они исполняются;
9) может реагировать только на хорошо знакомые 

или значимые слова (да, нет, все, кушать, купаться);
10) некоторые дети могут произносить слова или 

даже фразы вне коммуникативного контекста. Но они 
не отвечают вербально, не произносят и не повторяют 
их по просьбе;

11) ребенок может переставать слышать или даже 
закрывает уши, если что-то рассматривает;

12) предпочитает жестовый язык для общения (если 
владеет).

Есть менее выраженные уровни нарушения обра-
ботки слуховой информации, которые носят скорее 
характер задержки развития восприятия, чем глубоко-
го нарушения слуха. В таких случаях ребенок может не 
различать близкие по звучанию слова, иметь плохую 
слуховую память, плохо воспроизводить звуковые 
последовательности.

Несмотря на сложности постановки точного диагноза, 
ранняя диагностика очень важна, так как пластичность 
мозга в раннем возрасте обеспечивает оптимальную 
эффективность специфического вмешательства. 
Аудиологи выделяют два основных направления коррек-
ции в соответствии с функциональным подходом: 1) опти-
мизировать среду для повышения эффективности слухо-
вого восприятия, 2) проводить индивидуальные занятия 
по развитию слухового восприятия и понимания речи [23].

Церебральные (корковые) зрительные и слуховые 
нарушения могут сочетаться с периферическими нару-
шениями. Поэтому связанные с мозгом зрительные и 
слуховые патологии чаще встречаются у детей с тяже-
лыми комплексными нарушениями [5], и выявлять их 
особенно важно, так как в случае ограничения слухо-
вых и зрительных каналов восприятия ребенок нужда-
ется в очень специфическом индивидуальном подходе 
к общению и обучению.
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Нужно отметить, что особенности зрительного и 
слухового восприятия встречаются у детей не только 
вследствие повреждений собственно периферических 
или центральных отделов анализаторов. К примеру, у 
детей с тяжелыми двигательными нарушениями могут 
быть затруднены движения глаз, что мешает эффектив-
ному зрительному восприятию. У детей с выраженными 
когнитивными нарушениями может быть в большей 
или меньшей степени замедлен темп обработки сенсор-
ной информации, поступающей от всех органов чувств. 
У детей с расстройствами аутистического спектра зача-
стую присутствуют своеобразные черты восприятия, 
иногда подобные центральным нарушениям зритель-
ной или акустической информации (замедление реак-
ции на сенсорный стимул, флуктуации эффективности 
восприятия, невозможность одновременной обработки 
информации от двух сенсорных каналов). Но дети с 
аутизмом могут иметь и специфические проблемы вос-
приятия (гипер- или гипосензитивность, блокировка 
канала восприятия и др.). Сенсорные профили этих 
детей могут быть крайне разнообразны и также требуют 
индивидуального анализа. Базовые сенсорные потреб-
ности часто остаются незамеченными, особенно в слу-
чаях неговорящих детей; следовательно, среда и педаго-
гические интервенции не адаптируются к ним. В то же 
время знание близких об особенностях восприятия 
ребенка с расстройством аутистического спектра помо-
жет им выстроить более эффективное и комфортное 
взаимодействие с ним [9].

Дети с тяжелыми комплексными нарушениями раз-
вития могут иметь в разных сочетаниях перифериче-
ские и центральные нарушения слуха и зрения, глазод-
вигательные проблемы, а также аутистические черты 
восприятия и поведения [14].

Проблемы диагностики психического развития 
детей с двойным сенсорным нарушением

Вопрос оценки психического развития ребенка с 
двойным сенсорным и множественными нарушения-
ми представляется достаточно сложным по многим 
причинам.

Ребенок с выраженными врожденными нарушени-
ями зрения и слуха имеет очень своеобразный жизнен-
ный опыт, отличный от опыта зрячих и слышащих 
детей. Поэтому его реакции и поведение в повседнев-
ной жизни и в ситуации обследования также необыч-
ны и трудны для интерпретации.

При этом большинство специалистов в области 
медицины, образования и психологии получают мало 
информации о том, как взаимодействовать с детьми, 
имеющими двойное сенсорное нарушение [19]. 
В некоторых случаях родители, зная особенности слу-
хового и зрительного поведения, объясняют специали-
стам, как и что их ребенок воспринимает [28].

Все авторы, изучающие слепоглухоту, сходятся во 
мнении, что стандартные тесты оценки психического 

развития ограниченно пригодны или вообще не подхо-
дят детям с двойным сенсорным нарушением [12; 15; 19; 
26]. Это связано и с особенностями предъявления и 
содержания тестовых заданий, и с особенностями ком-
муникации между ребенком и исследователем в процес-
се тестирования. Основным методом оценки является 
наблюдение и интерпретация поведения ребенка как 
источника информации о его способностях. И это 
порождает очередную трудность, связанную с оформле-
нием результатов оценки, никаким образом не сопоста-
вимых с нормативными показателями развития. Даже в 
случае возможности применения элементов стандарти-
зированных тестов их результаты не могут быть интер-
претированы с точки зрения норм зрячеслышащего 
мира и предполагают только качественный анализ.

Оценивая перцептивные, когнитивные, коммуни-
кативные и другие возможности ребенка с врожденны-
ми сенсорными и комплексными нарушениями, необ-
ходимо опираться на ряд общих принципов [15].

1. Понимание цели оценки (любая психологиче-
ская процедура должна отвечать цели улучшения каче-
ства жизни человека): пояснение проблем, прогноз 
развития, рекомендации по вмешательству, сообще-
ние результатов родителям в терапевтичной обстанов-
ке, обеспечение доступа к службам помощи.

2. Формулирование задачи оценки: определить 
общие когнитивные способности, уровень языковых 
навыков, двигательное развитие, социально-эмоцио-
нальное развитие. В случае со слепоглухотой также 
необходимо оценивать зрительное восприятие и функ-
циональное зрение, слуховое восприятие и функцио-
нальный слух, другие анализаторы (осязание, обоня-
ние, вестибулярное чувство), сенсомоторное развитие, 
средства коммуникации — символические или несим-
волические.

3. Процедура оценки (структура и методики): долж-
на соответствовать целям обследования, а также воз-
расту и особенностям развития индивида. Отдельной 
задачей становится организация оценки тактильного 
познания.

4. Адаптация методик к определенным случаям и их 
модификация: инструменты, которые были разработа-
ны для зрячеслышащих людей требуют адаптации или 
вообще неприменимы со слепоглухими. В настоящее 
время есть некоторые разработки методик оценки пси-
хических функций у слепоглухих. Стандартизованные 
тесты всегда имеют риск не «уловить» потенциальные 
возможности слепоглухого ребенка, а зафиксировать 
лишь дефициты.

5. Сбор данных о поведенческих проявлениях пси-
хических процессов слепоглухих из разнообразных 
источников, так как в разном контексте они могут раз-
личаться [26].

6. Оценка невербального поведения.
7. Констатация рисков: в случае слепоглухоты очень 

сложно отделить собственно возможности ребенка от 
влияния степени адаптированности окружения к 
потребностям ребенка.
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8. Использование особых инструментов оценки: 
видеоанализ, тактильные методики, оценка в контек-
сте взаимодействия (диалога) и в динамике (т. е. как 
результаты меняются в процессе обучения).

9. Оценка поведения в знакомом окружении и в 
присутствии/при посредничестве хорошо знакомых 
людей.

Ян ванн Дайк, автор подхода «Управляемая ребен-
ком диагностика» (Child guided assessment), в оценке 
развития детей с сенсорными и множественными 
нарушениями отмечал важность качества взаимодей-
ствия с ребенком в процессе оценки. Ребенок с такого 
рода нарушениями не может выполнять инструкции 
самостоятельно, поэтому поведение оценивающего 
должно максимально фасилитировать проявления 
скрытого потенциала ребенка. Для этого нужно зара-
нее получить информацию от родителей о привычках, 
интересах и предпочтениях ребенка, особенностях 
общения с близкими. Также важным этапом оценки 
является наблюдение за ребенком в свободной обста-
новке. Начинать оценку необходимо с подключения к 
занятиям, привычным для ребенка и доставляющим 
ему удовольствие [12].

Оценка функционального зрения 
и функционального слуха

Что касается оценки возможностей зрительного и 
акустического восприятия, то традиционно в медици-
не применяются как объективные, так и субъективные 
методы оценки, дополняющие друг друга. Объективные 
методы оценки осуществляются исключительно меди-
цинскими специалистами и дают представление о 
состоянии и функционировании слухового и зритель-
ного анализаторов. В случае оценки зрения стандартно 
проводится обследование глаза и оценка состояния 
зрения с помощью зрительных вызванных потенциа-
лов, в случае оценки слуха — с помощью акустических 
вызванных потенциалов.

Субъективная оценка зрения и слуха помогает 
понять, как человек пользуется этими анализаторами в 
жизни. Проводится путем предъявления заданий на 
реагирование и распознавание зрительных и акустиче-
ских стимулов.

Объективная оценка крайне важна и дает достаточ-
но исчерпывающую информацию в случае с «класси-
ческими» изолированными периферическими повреж-
дениями анализаторов. Но ее результаты не всегда 
могут быть верно интерпретированы в случае пораже-
ний головного мозга различной этиологии у детей. 
Результаты оценки могут меняться во времени или 
зависеть от окружения. Поэтому субъективная оценка 
может внести значимые дополнения, а иногда даже 
играть ведущую роль.

Субъективная оценка затруднена тем, что в своем 
классическом варианте требует осознанного выполне-
ния определенных инструкций, что недоступно 

маленьким детям и многим детям более старшего воз-
раста с врожденными множественными нарушениями 
развития.

Поэтому для проведения субъективной оценки 
функционального слуха и зрения применяется наблю-
дение за неосознанными или частично осознаваемыми 
поведенческими реакциями в ответ на зрительные и 
акустические стимулы разного качества, интенсивно-
сти и локализации. Оцениваются рефлексы и реакции 
ориентировки и поиска [10].

Оценка функционального слуха и зрения ребенка в 
повседневных и учебных ситуациях может быть полез-
ной для понимания условий, способствующих развитию 
перцептивных и других способностей [20], и стать зна-
чимым дополнением к медицинскому обследованию.

В случае двойного сенсорного и множественных 
нарушений развития нельзя забывать об общих прин-
ципах оценки развития, описанных выше, — знании 
об особенностях проявления ориентировочных реак-
ций у конкретного ребенка, его коммуникативных 
проявлениях, необходимости присутствия близких 
людей и знакомого окружения. Поэтому роль родите-
лей и работающих с ребенком профессионалов пред-
ставляется для такой оценки экстремально важной.

Заключение

Огромная вариативность нарушений слуха и зре-
ния, изменения в их превалирующей этиологии, выра-
жающиеся в преобладании частичных, врожденных, 
центральных и смешанных (одновременно централь-
ных и периферических) патологий требуют пересмотра 
подхода к идентификации сенсорных нарушений у 
детей с врожденными патологиями развития. В связи с 
этим в современном диагностическом инструментарии 
все чаще используются методики оценки функцио-
нальных особенностей зрения и слуха каждого ребен-
ка, в которых важная роль отводится его семье и спе-
циалистам, постоянно сопровождающим его.

Функциональная оценка индивидуальных особен-
ностей восприятия представляется наиболее важной 
для двух групп детей. К первой группе относятся слу-
чаи, когда слуховые и зрительные нарушения не диа-
гностируются в контексте тяжелых интеллектуальных, 
двигательных или аутистических расстройств, либо 
эти нарушения предполагаются, но трудно уточнить их 
степень и специфику. Следовательно, также невоз-
можно оценить их влияние на мобильность, общение и 
обучение и оказать соответствующую поддержку. 
Вторая группа включает случаи, когда установлены 
глухота, слепота или слепоглухота, и обычное поведе-
ние ребенка соответствует этим состояниям, но при 
определенных условиях кажется, что ребенок может 
реагировать на визуальные и/или акустические стиму-
лы. В этих случаях функциональная оценка позволяет 
найти и описать условия, которые позволяют актуали-
зировать и развивать эти возможности. Важно пони-
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мать, что соответствующая зрительная и слуховая сти-
муляция также прокладывает путь к развитию других 
функций. Например, ребенок с тяжелыми двигатель-
ными нарушениями будет более мотивирован поднять 
голову или пошевелить рукой, если его внимание будет 
сосредоточено на интересном объекте. Ребенок с тяже-
лой умственной отсталостью будет участвовать во вза-
имодействии, если лицо партнера по общению поя-
вится в поле его зрения и если он сможет распознать 
его голос. Кроме того, правильная стимуляция воспри-

ятия может помочь уменьшить проблемное поведение 
ребенка.

Знание о функциональных особенностях восприя-
тия ребенка поможет семье вовлечь его в значимое 
взаимодействие с близкими и адаптировать домаш-
нюю обстановку в соответствии с его потребностями. 
Результаты функциональной диагностики значитель-
но сократят для педагогов время на понимание эффек-
тивных способов предъявления информации конкрет-
ному ребенку.
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Статья знакомит читателей с книгой «Опыт слепых посетителей художественных музеев» Саймона 
Хейхо, известного философа, профессора университета в Бате (Великобритания), в которой пред -
ставлен опыт незрячих посетителей Метрополитен-музея искусств в Нью-Йорке, а также опыт сле -
пых художников, таких как Эсреф Армаган и другие. Автор пытается ответить в своей книге на следу -
ющие вопросы: почему слепые люди стремятся посещать художественные музеи, если они не видят 
представленные в них произведения изобразительного искусства и даже не могут их потрогать? Что 
понимают в изобразительном искусстве люди, чье зрение ослаблено или отсутствует, если понимание 
искусства возможно прежде всего благодаря визуальному восприятию? Насколько критичны послед -
ствия потери зрения для чувства самоидентичности в культурном пространстве? Саймон Хейхо 
утверждает, что слепые и слабовидящие люди входят в мир изобразительного искусства благодаря 
существованию иного, не чувственного измерения. И портал, соединяющий вещественность произ-
ведений искусства с миром невербального осознания, находится вне перцептивного знания. Подобный 
«мост» между осознанным и невербальным знанием описывается как переход, который обеспечива -
ется окружающей средой музея и контекстом знания произведений искусства. Сама атмосфера музе -
ев, галерей, объектов культурного наследия способствует соприкосновению духовного мира посети -
телей с произведениями искусства.

Ключевые слова: музей, произведения искусства, слепые посетители, художественное образование, 
доступная среда.
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The review introduces the book “The Experience of Blind Visitors to Art Museums” by Simon Hayhoe, a 
famous philosopher and professor at the University of Bath (UK), and presents the experience of blind visitors to 
the Metropolitan Museum of Art in New York, as well as the experience of blind artists such as Esref Armagan and 
others. The author tries to answer the following questions: why do blind people want to visit art museums if they 
cannot see the works of fine art and cannot even touch them? How do people whose vision is impaired or absent 
understand the fine arts if this comprehension is possible primarily through visual perception? What are the con -
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Работникам музеев, и преподавателям художе-
ственной направленности, а также педагогам и психо-
логам, работающим с людьми с нарушениями зрения, 
будет интересна книга Саймона Хейхо (Simon 
Hayhoe) — известного английского философа, профес-
сора университета города Бата и кафедры особых обра-
зовательных потребностей, инвалидности и инклюзии 
в Эксетерском университете, научного сотрудника 
Центра философии естественных и социальных наук 
Лондонской школы экономики и социальных наук. 
Книга «Опыт слепых посетителей художественных 
музеев» состоит из предисловия и 6 глав.

В предисловии описываются основные проблемы, 
которые будут рассматриваться в последующих главах. 
В частности, автор предлагает читателю по-новому 
взглянуть на дискуссию о природе визуального искус-
ства и культуры, опираясь на свои предыдущие рабо-
ты, а также на наблюдения и интервью со слепыми 
посетителями музеев. При этом он отмечает, что все 
посетители с нарушением зрения наслаждались и 
получали пользу от посещения музеев. Пишет о том, 
что пытается раскрыть фундаментальную природу 
понимания, оценки, получения удовольствия и обра-
зования в искусстве и обращается к гораздо более 
широкому философскому вопросу: что такое зритель и 
ценитель изобразительного искусства?

В первой главе рассматривается философская тео-
рия эпистемологической модели инвалидности. Автор 
формулирует идею активного и пассивного культурно-
го исключения, когда человек не может быть вовлечен 
в деятельность или институциональную жизнь в пол-
ной мере, либо внешними силами, либо выбором, на 
который влияют другие люди. Саймон Хейхо считает, 
что в контексте слепоты «выключение из культуры» 
может быть либо преднамеренным, либо обусловлен-
ным характером деятельности или учреждения. Автор 
исследует философские корни исключения, разбирая 
теорию Карла Поппера (K. Popper), в которой крити-
куется древнегреческая философия, лежащая в основе 
современных социальных и естественных наук, и мне-
ние Платона об идеальном обществе с аристократиче-
ской формой правления, по сути являющейся тотали-

тарной и не допускающей возможности перехода из 
одной социальной группы в другую. Именно в таком 
тоталитарном обществе, которое не дает развиваться 
личности и где подавляется творческий потенциал, 
К. Поппер видит корни «исключения». По мнению 
С. Хейхо, каждый гражданин имеет право заниматься 
свободной деятельностью, а такое возможно только 
при демократическом устройстве общества, где у всех 
граждан равные права и возможности.

Во второй главе приводятся определения и понятия, 
используемые в книге, а также медицинские и психоло-
гические термины, включенные в описания слепоты у 
человека. Она состоит из двух разделов. Первый раздел 
представляет собой исследование становления творче-
ства двух слепых профессиональных художников: 
широко известного в Интернете, Эсрефа Армагана 
(Esref Armagan) и книжного иллюстратора Майкла 
(псевдоним). Несмотря на отсутствие личного зритель-
ного опыта, Эсреф рисует образно, используя такие 
визуальные конструкции, как цвет, тень, свет, ракурс и 
перспектива. Размышления автора книги бросают вызов 
традиционным представлениям о том, чего может 
достичь слепой человек в изобразительном искусстве. 
Так, Саймон считает, что для Э. Армагана красота не 
ассоциируется с визуальными образами. Его описания 
того, что он находит прекрасным, связаны исключи-
тельно с его сохранными чувствами. Во втором разделе 
главы критически рассматриваются философские, 
образовательные и психологические исследования, 
начиная с эпохи раннего Просвещения и заканчивая 
XX веком, которые в значительной степени формируют 
теории об эстетическом потенциале слепых людей.

В третьей главе рассматривается история художе-
ственного образования слепых студентов и поднимает-
ся вопрос, почему оно важно для них. А также описы-
вается опыт первых образовательных музейных курсов 
для людей с ограниченными возможностями зрения и 
обсуждается развитие инклюзивного художественного 
образования в современную эпоху.

В четвертой главе рассматривается история и меха-
низм включения людей со зрительными ограничения-
ми в группу посетителей известного американского 

sequences of vision loss for a sense of self-identity in a cultural space? Simon Hayhoe believes that blind and visu -
ally impaired people enter the world of fine art due to the existence of another, non-sensory dimension. And the 
portal which connects the materiality of works of art with the world of non-verbal awareness is outside of percep -
tual knowledge. This “bridge” between conscious and nonverbal knowledge is described as a transition that is 
provided by the museum environment and by the knowledge of the pieces of art and the whole cultural context. 
The very atmosphere of museums, galleries, and cultural heritage sites promotes contact between the spiritual 
world of visitors and works of art.

Keywords: museum, works of art, blind visitors, art education, accessible environment.
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Метрополитен-музея. Описывается дискуссия о 
доступности посещения музеев инвалидами и необхо-
димости в их соответствующей подготовке к обзору 
экспозиции музея. Описаны люди, посещающие заня-
тия в музее и являющиеся его активными посетителя-
ми. Приводится история организации доступной среды 
для слепых посетителей музея и соответствующая для 
этого организация отделов, технологий, стратегий и 
методов обучения.

В пятой главе приводятся данные обследования 
четырех слепых взрослых посетителей отдела образо-
вания Метрополитен-музея в возрасте от 42 до 80 лет, с 
разной историей потери зрения (врожденная или при-
обретенная слепота), с разным культурным и социаль-
ным уровнем развития, разным опытом взаимодей-
ствия с произведениями искусства. Это двое мужчин и 
две женщины. Один из них имеет среднее образование 
(школа для слепых), и трое — высшее образование. 
Исследование состоит из наблюдений и глубинного 
интервью по методу известного американского антро-
полога и социолога К. Гирца (K. Geertz), ссылки на 
работы которого часто упоминаются в этой книге. При 
этом С. Хейхо отмечает, что, хотя его выборка одиноч-
ных посетителей музеев является нерепрезентативной, 
точное число посетителей музеев с инвалидностью по 
зрению до сих пор неизвестно.

В шестой главе представлены данные о знакомых 
автору слепых людях, посещающих музей без поддерж-
ки и согласившихся принять участие в исследовании, а 
также опыт двух преподавателей в Метрополитен-
музее, имеющих разные специализации: художника и 
искусствоведа.

Автор книги делает вывод о том, что, хотя слепые 
посетители и художественные музеи считаются многи-
ми взаимно несовместимыми, поскольку польза от 
искусства понимается связанной именно со зритель-
ными представлениями, многие слепые люди наслаж-
даются музеями, а это означает, что в этой традицион-
ной логике должно чего-то не хватать. Это говорит о 
том, что цели искусства лежат за пределами восприя-
тия. И в будущем, произведения искусства должны 
быть переоценены как объекты с чисто перцептивной 
ценностью. А это означает, что и музеи должны быть 
переоценены как учреждения, которые имеют неболь-
шую ценность за пределами их содержания. С. Хейхо 
пишет, что в большинстве музеев практически нет пре-
пятствий к знакомству с экспозицией для слабовидя-
щих посетителей и все проблемы происходят от непод-
готовленности музейного персонала.

Стоит отметить, что главной задаче исследования 
посвящены только две последние главы, остальное 
пространство книги занимает обзор историографии 
вопроса. Автор приводит сведения об истории иссле-
дований познавательных способностей слепых людей 
и особо останавливается на проблеме аблеизма 
(Ableism) как определенном типе дискриминации, при 
котором трудоспособные люди рассматриваются как 
нормальные и превосходящие людей с инвалидно-

стью, что приводит к предрассудкам в отношении 
последних. Этот термин возник в начале 1980-х годов.

В заключение можно сказать, что написание подоб-
ной книги — важная страница в развитии темы слепых 
и слабовидящих посетителей музеев, поскольку мате-
риалов, разбирающих теоретическую основу работы с 
такими посетителями крайне мало. В основном это 
инструкции о том, как общаться с незрячими и сколь-
ко экспонатов использовать для тактильного осмотра.

В последние десятилетия тема доступности музей-
ных экспозиций для посетителей с различными сен-
сорными, двигательными и поведенческими ограниче-
ниями становится очень популярной и в нашей стране. 
Многие музеи тратят большие средства для обеспече-
ния доступной среды для инвалидов. Попытки сделать 
доступными живопись для слепых и слепоглухих вол-
нуют современных художников, и они увлеченно раз-
рабатывают тактильные и обонятельные модели кар-
тин для слепого человека, не очень вникая в разницу 
восприятия окружающего мира слепого от рождения 
или ослепшего человека.

Читая книгу Саймона Хейхо, мы вспоминаем тек-
сты известной слепоглухой Ольги Скороходовой, 
написанные много лет назад: «Уходя из музея, я могу 
вспомнить о картинах, и мне они представляются в 
таком же размере, в каком я их воспринимала: пред-
ставляется стекло, если картина была под стеклом, 
представляется рама — гладкая или с инкрустациями, 
но не пейзажи, т.е. не красочные виды; мне вспомина-
ется только содержание, только смысл описания, да 
еще тень чего-то неясного. Поэтому я предпочитаю 
скульптуру, как вполне доступную моему тактильному 
«зрению», а, следовательно, и пониманию».

А так она описывала свой опыт посещения Русского 
музея: «Прежде всего нам выделили экскурсовода — 
научного сотрудника музея, который был так любезен и 
внимателен к нам, что разрешил мне многие предметы 
осматривать руками. Не спеша мы прошли (если не 
ошибаюсь) 22 зала, в которых было много не только 
картин, но и такой скульптуры, которой я раньше не 
видела… Как в Эрмитаже, так и в Русском музее я инте-
ресовалась размерами окон, ниш, обивкой стен и дверя-
ми каждого нового зала»; «…поскольку я пользуюсь 
языком зрячих и слышащих людей, поскольку я читаю 
художественную литературу, то вполне могла бы рас-
сказать — и, вероятно, не хуже зрячих — о какой-либо 
картине, которую никогда не видела, но зная содержа-
ние того, что на ней изображено, тем же языком, теми 
же фразами, что и слышащие люди…» [1, с. 131].

Саймон Хейхо в своей книге смог соблюсти баланс 
между ее теоретической и практической частью, дал 
возможность посмотреть на инклюзивные экскурси-
онные программы глазами посетителей, имеющих 
проблемы со зрением. Хотя эта книга написана 
несколько лет назад, нашим читателям будет полезно 
познакомиться с этим замечательным философом-
исследователем, который по-прежнему не изменяет 
своим интересам в области помощи людям с нарушен-
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ным зрением и другими проблемами в развитии. Его 
последние исследования и книги посвящены пробле-
мам инклюзии, в том числе и возможностям современ-

ных электронных устройств как новых ассистивных 
технологий, облегчающих вхождение лиц с нарушени-
ями развития в культуру.
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В статье показан зарубежный опыт подхода к созданию условий для развития ребенка раннего возрас -
та, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. Рассматриваются факторы развития 
ребенка раннего возраста, а также риски для развития и их профилактика. На примере успешных прак -
тик обсуждается, какие образовательные условия важно создавать для развития малыша, особенно для 
социального и эмоционального развития в группах детей раннего возраста, включая интеграционные 
форматы, чтобы способствовать собственной исследовательской активности ребенка, свободной игре и 
движению, взаимодействию с другими детьми и взрослыми. Особое внимание уделяется профилактике 
рисков нарушений развития, особенностям работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
роли педагога и его взаимодействию с ребенком в группе — стилю общения, использованию речи, осо -
бенностям оказания помощи и сопровождения для поддержки собственной активности ребенка и раз -
вития его самостоятельности. Выделены принципиальные тенденции современного подхода к созданию 
условий в группе для развития детей раннего возраста в зарубежной практике: обеспечение качества 
взаимодействия, скаффолдинг, создание предметной развивающей среды, синтез достижений разных 
психолого-педагогических теорий, установка на диалог и сотрудничество с родителями, возможность 
инклюзии. В аспекте создания условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и раннего 
вмешательства чаще используются индивидуальные, реже — групповые занятия, перспективным явля-
ется формат интегративных групп с нормотипично развивающимися детьми, при этом важно активное 
взаимодействие и сотрудничество с родителями.

Ключевые слова: ранний возраст, группы для детей раннего возраста, социально-эмоциональное раз-
витие, детско-взрослое взаимодействие, раннее вмешательство, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, риски развития.
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Актуальность проблемы

Ранний возраст — важный этап в жизни человека, 
оказывающий влияние на всю его последующую 
жизнь. Американские исследователи выделяют первые 
1000 дней жизни ребенка (от зачатия до двух лет) как 
очень значимый период быстрого физического, психо-
логического и неврологического созревания [29]. 
Раннее детство разделяется на младенческий возраст 
(infant period) — от рождения до года и собственно ран-
ний возраст (toddler period), который включает второй 
и третий год жизни, когда ребенок начинает ходить 
[42], и является базой для дальнейшего развития ребен-
ка в разных сферах. Как показывают лонгитюдные 
исследования, условия, в которых каждый ребенок 

развивается согласно своим задаткам и особенностям, 
повлияют на его социальную и эмоциональную компе-
тентность, когнитивное развитие, успешность социа-
лизации и реализации в последующей жизни [22; 32].

Риски развития и их профилактика

Рискам развития в раннем возрасте и их профилак-
тике посвящены многие научные работы. При этом 
причины рисков достаточно разнообразны: факторы 
наследственности взаимодействуют с факторами 
среды, понимаемыми в широком смысле. В обзоре 
Изетт и др. в качестве внешних рисков социальной 
ситуации выделяют стрессоры окружения разного мас-
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штаба — от катастроф и войн до социально-материаль-
ного положения семьи и статуса родителя [25]. Особое 
внимание уделяется отношениям ребенка и родителей 
(особенности воспитания, привязанности, опыт трав-
мы в семье и т. д.), психологическому состоянию роди-
телей (депрессия и т. д.) [24; 25]. Исследования пока-
зывают, что развитие ребенка определяется качеством 
среды в широком смысле, предоставленной родителя-
ми или опекунами.

Риски ребенка — проблемы физического здоровья, 
особенности темперамента, неблагополучные и нена-
дежные типы привязанности. Риски семьи: гиперкон-
тролирующие или гиперопекающие действия родите-
лей; недостаток теплого отношения, а также жесткая 
дисциплина; проблемы со здоровьем или стресс у 
родителей; наркотическая зависимость членов семьи; 
жестокость; низкий уровень образования; конфликт 
или развод родителей; послеродовая депрессия матери.

Неблагоприятные факторы помещают ребенка в 
группу риска по ментальным нарушениям, приводят к 
трудностям в эмоциональном и когнитивном разви-
тии, особенно если под воздействием одного из этих 
факторов ухаживающий за ним член семьи становится 
менее эмоционально доступен [25]. Таким образом, 
помимо нивелирования неблагоприятных факторов в 
качестве важного условия для раннего развития ребен-
ка выделяют безопасную привязанность к родителю 
(ухаживающему взрослому). Теория привязанности 
Боулби [1] показала, что отношения между ребенком и 
значимым взрослым существенно влияют на развитие 
у ребенка способности к эмоциональной регуляции и 
умения управлять своим поведением.

В своем обзоре Изетт и коллеги резюмируют, что 
безопасная и надежная привязанность является защит-
ным фактором ментального здоровья малыша и созда-
ет мощную базу последующему развитию резильент-
ности, адаптивности и уверенности ребенка и снижает 
риск психопатологии [25].

Также безопасная привязанность к родителям и 
навык успешного решения проблем улучшают отно-
шения ребенка со сверстниками и укрепляют длитель-
нось дружбы, у таких детей могут быть лучше отноше-
ния с сиблингами, более адекватная самооценка [25].

Раннее вмешательство

Раннее вмешательство — это принципы работы с 
детьми с рисками и ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в раннем возрасте; и на практике может 
использоваться любой подход, который поможет пре-
дотвратить нарушения у ребенка и простимулировать 
его когнитивное, поведенческое, эмоциональное, соци-
альное и физическое развитие от рождения до 3 лет [25]. 
Программы включают поддержку родителей и опеку-
нов, помогают создать отзывчивые теплые и безопасные 
отношения и обнаружить эмоциональные проблемы до 
того, как их станет трудно корректировать.

Программа раннего вмешательства в США работает 
с 1986 г., и в нее по закону попадает каждый ребенок 
раннего возраста, если он или его родители идентифи-
цируются как относящиеся к группе риска или у 
ребенка уже видны проблемы, угрожающие развитию.

За последние десять лет разработано несколько 
программ раннего вмешательства (РВ), как универ-
сальных, так и специально разработанных для районов 
повышенного риска низкого социального и эмоцио-
нального развития детей. Важными принципами явля-
ются: увеличение потенциала родителей и поддержка 
их в целях предоставления оптимальных возможно-
стей для развития ребенка; вписывание стратегий РВ в 
жизнь семьи для облегчения ухода за ребенком без 
излишнего умножения услуг; постоянное партнерство 
и диалог между специалистами и семьей для развития, 
применения, мониторинга и адаптации методов рабо-
ты; междисциплинарный подход с учетом особенно-
стей семьи: ее сильных сторон, приоритетов, ресурсов, 
привычек и активностей; опора на лучшие исследова-
ния и практики, а также на законы и правила; перио-
дический мониторинг результатов вмешательства при 
проведении обследований и обсуждений со всеми 
членами команды; высокий стандарт обучения и сер-
тифицирования сотрудников; формулировка целей 
индивидуального плана помощи семье (IFSP) — семей-
но-ориентированных, культурно-релевантных, функ-
циональных и измеримых [26].

В рамках программы помощь оказывается в основ-
ном в индивидуальном формате.

Создание благоприятных условий для развития 
ребенка раннего возраста

Основываясь на важных потребностях возраста, 
можно выделить принципы благоприятных условий 
для развития и предотвратить риски. По Э. Эриксону 
[9], до года ребенок общается большую часть времени 
с одним родителем (чаще всего матерью), и качество 
этого взаимодействия влияет на то, насколько ребенок 
будет проявлять доверие к миру. В результате в благо-
приятных условиях у него начинает проявляться энер-
гия и жизненная радость. В возрасте до 3 лет ребенку 
важны близкие взрослые, общение с которыми разви-
вает его самостоятельность (в качестве негативного 
последствия ребенок больше испытывает стыд и 
сомнения). Важно, что в благоприятных условиях у 
ребенка к концу раннего возраста появляется незави-
симость. Помимо базовых физиологических потреб-
ностей отмечают важность для ребенка эмоциональ-
ной безопасности (потребность в привязанности) [1]; 
чувственного опыта, исследовательской активности, 
личной эффективности (связанной с признанием дру-
гими), а также удовлетворения потребности избегать 
неприятного, по К. Бришу (2018) [2].

Важно учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности ребенка при планировании занятий. 
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Качество и характер взаимодействия взрослого с 
ребенком выступает на первый план, все большее зву-
чание получает принцип скаффолдинга. Брунер с кол-
легами, основываясь на работах Л. Выготского [3], 
ввели понятие скаффолдинга (от авт. — как «угасаю-
щая» помощь взрослого в зоне ближайшего развития, 
по Л. Выготскому), когда взрослый, создавая «под-
мостки», не прибегает к директивным указаниям на то, 
что и как ребенку делать, а лишь создает среду/условия 
для того, чтобы ребенок «как бы сам» делал открытия и 
осваивал необходимые знания и навыки [41]. Все боль-
ше программ опираются на реализацию принципа 
скаффолдинга в игре и коммуникации с детьми [11; 
31]. На первом году дети общаются невербально, и это 
приносит им удовольствие; на втором году ребенок все 
больше ориентируется на других детей и пребывание с 
детьми важно для его развития, хотя пока еще не хвата-
ет средств для общения, но с чутким педагогом, кото-
рый зарождает чувство «мы» во всей группе, разделяя 
дела и чувства, играя вместе, по Э. Сингер и Д. Хаан 
[31], помогает маленьким детям чувствовать себя как 
дома в группе, включаться в ее ритм и правила. В дет-
ско-родительской группе родитель получает поддерж-
ку педагога, а также становится более уверенным за 
счет овладения различными навыками, играми, знани-
ями, например о том, как правильно позиционировать 
ребенка, что, в свою очередь, благоприятно сказывает-
ся на контакте между родителем и ребенком [2; 5].

В своем исследовании Тест [34] делает вывод о том, 
что социальная поддержка при создании педагогиче-
ских опор — скаффолдинга, оказываемая взрослым —
квалицифицированным партнером по общению спо-
собствует социальному развитию и коммуникации 
маленьких детей.

Основываясь на данном понимании детских 
потребностей и принципах взаимодействия, проана-
лизируем создающиеся в образовательных средах усло-
вия, которые могут помогать развитию ребенка и сни-
зить возможные риски развития.

Первый опыт социализации

В раннем возрасте особенно ярко проявляются 
трудности адаптации, поскольку ребенок первый раз 
попадает в незнакомую образовательную среду вне 
дома. Изучаются особенности адаптации детей к груп-
пам и возможности помощи, которую может оказать 
взрослый. Важно отметить, что во время адаптации 
могут быть диагностированы риски и особенности раз-
вития. Если в группе созданы благоприятные условия 
для поддержки развития, это позволяет лучше увидеть 
детей с рисками и особенностями.

Исследование Катарины ван Трийп и др. [36] посвя-
щено особенностям адаптации ребенка раннего воз-
раста в группе и помогающим стратегиям педагогов. 
Авторы обследовали 1561 норвежского ребенка в воз-
расте от 1 до 3 лет; наблюдали, насколько хорошо они 

адаптируются к группе, можно ли им помочь и какая 
помощь педагога здесь возможна. В ходе исследования 
родители и педагоги заполняли опросники об особен-
ностях темперамента детей (застенчивость, эмоцио-
нальность, общительность и активность). 
Исследование, во-первых, показало, что существует 
зависимость между темпераментом ребенка и его адап-
тацией к группе. Дети менее застенчивые, более соци-
альные и активные, похоже, чувствуют себя в группе 
лучше, чем остальные. Они легче приспосабливаются 
к новой ситуации, более открыты другим детям и 
полны энергии. Тем не менее, педагоги не должны 
выпускать их из поля зрения, потому что и у них случа-
ются периоды упадка сил.

Во-вторых, согласно исследованию, педагоги долж-
ны быть внимательны к каждому ребенку и модифици-
ровать среду соответственно его темпераменту, а не 
наоборот. Застенчивым и более эмоциональным детям, 
возможно, нужно больше поддержки в начале года, 
чтобы они могли почувствовать себя уверенно и безо-
пасно. Исследование показало, что и на застенчивых, 
и на активных детей влияют их отношения с педагога-
ми. Застенчивые дети восприимчивы к атмосфере 
организации и стилям взаимодействия других людей, 
поэтому педагоги должны быть осторожны, чтобы не 
вызвать у них дискомфорт, так как эти дети не всегда 
готовы общаться. Взаимодействуя с активными деть-
ми, педагоги должны стараться минимизировать кон-
фликты, а малоактивным детям нужно больше инди-
видуальной поддержки.

Эмоциональное и социальное развитие

В раннем возрасте происходит развитие двух важ-
ных для дальнейшей социализации сфер — эмоцио-
нальной и социальной. Эмоциональное развитие — 
это, по словам Йейтс и др., процесс становления спо-
собности «устанавливать близкие и безопасные отно-
шения со взрослыми и ровесниками; испытывать, 
регулировать и выражать эмоции социально и культур-
но приемлемым способом, исследовать среду и учить-
ся — все это в контексте семьи, сообщества и культу-
ры» [22, с. 875].

Для того чтобы ребенок был успешен, социализи-
руясь в группе детского сада, а потом и школе, нужен 
хороший уровень навыков взаимодействия и разреше-
ния конфликтных ситуаций, которые начинают раз-
виваться в раннем возрасте. Западные исследователи 
называют это социальной компетентностью.

Дж. Мюррей и И. Палаиологоу в своем обзоре 
исследований эмоционального развития детей раннего 
возраста [22] пишут, что то, насколько хорошо сложит-
ся жизнь ребенка, зависит от баланса между когнитив-
ными, социальными и эмоциональными навыками, 
освоенными в детстве. Автор, вводя понятие эмоцио-
нальной компетентности — необходимого навыка и 
для учебы в школе, и для дальнейшей взрослой жизни, 
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подчеркивает, что в раннем детстве необходимо равно-
весие между вниманием к академическим достижени-
ям (чтение, счет) и эмоциональным капиталом детей.

Лонгитюдное исследование Л. Фрогнер [32] показа-
ло, что низкий уровень социальной компетентности в 
раннем возрасте увеличивает риск школьной неуспеш-
ности, в то время как дети с высоким уровнем социаль-
ной компетентности более успешны в школе. Ученые 
регулярно обследовали 2121 шведского ребенка в воз-
расте от 3 до 5 лет в течение двух лет.

Авторы исследования выделили 4 категории детей: 
дети со стабильно высоким уровнем социальных навы-
ков; дети со стабильно низким уровнем социальных 
навыков; дети, чей уровень социальных умений растет; 
дети, чей уровень социальных навыков падает. Они 
также предположили, что девочки более социально 
компетентны, чем мальчики.

Исследование показало, что для формирования 
школьных навыков оказывается критически важно то, 
насколько правильно действуют родители с детьми 
раннего возраста. Поддержка независимости, умест-
ная помощь в интеграции в группу сверстников спо-
собствуют развитию саморегуляции и успешной соци-
альной адаптации.

Л. Фрогнер и др. [32] изучили влияние на социаль-
ную успешность следующих факторов: эмоциональная 
холодность, позитивное родительство, благосостояние 
родителей, хорошие отношения между родителями и 
учителем и то, насколько ребенок любит свой детский 
сад. Исследование показало, что высокий, низкий и 
растущий уровни социальных навыков в раннем воз-
расте предсказывают соответственно будущую школь-
ную успешность или неуспешность детей, в то время 
как падающий уровень социальных навыков ребенка в 
раннем возрасте увеличивает риск школьной неуспеш-
ности в будущем. Авторы доказали, что на будущую 
школьную успешность ребенка влияют как индивиду-
альные особенности (эмоциональные, поведенческие 
нарушения, нарушения развития и трудности взаимо-
действия в группе), так и семейные факторы.

Движение и физическая активность

Для успешного развития ребенка раннего возраста 
необходима двигательная активность. Развитие общей 
моторики в раннем детстве оказывает серьезнейшее 
влияние на общее развитие ребенка. Установлено, что 
в первый год жизни задержка развития чаще всего 
наблюдается в моторной сфере ребенка, а задержка 
моторного развития до года тормозит общее развитие 
ребенка, зачастую проявляясь в задержке коммуника-
тивных и когнитивных навыков [24]. Исследование 
Э. Пакаринен и др. [35] показало, что существует связь 
между склонностью ребенка к активным играм в ран-

нем возрасте и его неврологическим развитием. 
В исследовании участвовали 717 детей в возрасте 
2,5—3 лет. Исследование включало опрос родителей, 
изучение медицинских карт детей, наблюдение за 
игрой и батарею тестов, охватывающую основные сто-
роны развития ребенка. У детей, избегавших активных 
игр в группе дневного пребывания, тесты показали 
задержку развития общей моторики, слухового вос-
приятия и навыков самообслуживания.

Использование гаджетов ограничивает физическую 
активность и, как следствие, мешает эмоциональному 
и социальному развитию детей раннего возраста. Так, 
Карсон и Кузик в 2017 году [12] обследовали 149 детей 
раннего возраста (12—35 месяцев) с точки зрения низ-
кой двигательной активности и времени, проведенно-
го у экрана. Исследователи опросили родителей (анке-
та) и на семь дней надели на детей наручные акселеро-
метры (датчики ускорения), которые показали, сколь-
ко времени в течение дня каждый ребенок двигался. 
Выяснилось, что дети раннего возраста проводят каж-
дый день у экранов от 27 до 53 минут. Особенно много 
времени были заняты гаджетами девочки, дети из 
малообеспеченных семей, дети, получающие мало 
внимания родителей и дети из малых этнических 
групп. Дети в группах дневного пребывания проводили 
у экранов меньше времени, чем «домашние» дети.

Для предотвращения детской тучности европейская 
и американская национальная нормативная докумен-
тация предписывает 12-месячным детям не менее 
90 минут в день структурированной и неструктуриро-
ванной физической активности, а британская и австра-
лийская — 180 минут в день [21; 38].

На основе исследований разрабатываются програм-
мы, включающие в режим дня игру на природе (про-
грамма Natural play1 работает в Квинсленде с 2017 г.).

Развитие игры

Многие исследователи уделяют внимание изуче-
нию влияния игры на последующее когнитивное раз-
витие ребенка, развитие саморегуляции и социально-
эмоциональных компетенций, а также на когнитивное 
развитие ребенка.

Ф. Чен и М. Флер подчеркивают важность игры 
взрослого (родителя) с ребенком раннего возраста, при 
том, что игра понимается последователями теории 
Л. Выготского как зона ближайшего развития для эмо-
циональной сферы ребенка и саморегуляции [8]. Также 
в зарубежных работах используется термин «playfulness» 
[23] — способность взрослого действовать спонтанно, 
гибко и творчески в различных ситуациях с детьми. 
В процессе игры важна эмоциональная грамотность 
взрослого и уровень родительско-детской близости. 
Согласно результатам опроса 137 родителей детей от 2 

1 https://natureplayqld.org.au
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до 8 лет, игра с ребенком способствует эмоционально-
му благополучию детей. Исследователи делают акцент 
на особенностях включения взрослого в игру, игре 
детей между собой в группе [31].

Элин Рейкерас [27] изучала влияние игры на после-
дующее развитие математических способностей у 
детей. Автор обследовала 1088 детей каждые 3 месяца, 
начиная с 2,5 лет, в Норвежском институте раннего 
детства, сфокусировавшись на таких видах игры, как 
предметная, конструктивная, совместная и сюжетно-
ролевая, и на таких навыках, как: умение играть рядом, 
но по отдельности, умение соблюдать очередность и 
играть по правилам.

Были исследованы следующие математические 
представления: знание сенсорных эталонов, математи-
ческая речь, умение соотносить, классифицировать, 
пересчет, счет до 5 и логическое мышление. 
Исследователи разделили детей на 3 группы по уровню 
развития игры, и оказалось, что дети с высоким уров-
нем игровых навыков показывают высокие способно-
сти к математике, дети со средним — средние, а у детей 
с низким уровнем развития игры — слабые математи-
ческие способности.

Развитие коммуникации и речи

В возрасте 1 года происходит бурное развитие речи, 
«запуская» новый уровень социального и когнитивно-
го развития ребенка, а трудности в развитии речи в 
этом возрасте более всего беспокоят родителей, кото-
рые обращаются за помощью к специалистам. Согласно 
современным исследованиям, для развития речи важно 
качество взаимодействия со взрослым. Зарубежные 
последователи Л.С. Выготского, в их числе Майкл 
Томаселло и другие [39], опираются на идеи культур-
но-исторической теории: овладение речью помогает 
ребенку в раннем возрасте входить в общество других 
людей, развитию социальной и эмоциональной сферы, 
самосознания и саморегуляции [3]. Ведь впоследствии 
овладение языком позволяет детям преодолевать 
импульсивные действия и лучше контролировать свое 
поведение. С другой стороны, ранние низкие комму-
никативные навыки тормозят развитие речи, что при-
водит к комплексу проблем поведения и к социальной 
некомпетентности.

Продолжая идеи культурно-исторической психоло-
гии об интерпсихической форме высших психических 
функций, М. Томаселло подчеркивает [6], что именно 
совместное объединенное внимание/joint attention 
(когда человек смотрит на другого человека, указывает 
на объект взглядом/жестом, а затем возвращает свой 
взгляд человеку, и намерение по отношению к этому 
объекту становится совместным) становится преди-
ктором развития не только речи, но и средств взаимо-
действия и всех психических функций. Ведь развиваю-
щаяся чувствительность к вниманию другого, а потом 
и побуждение к совместному вниманию, возможность 

понимать намерения другого в дальнейшем помогают 
распознавать действия, состояния и эмоции других. 
Исследования Скаифе и Брунера показали, что к 1 году 
дети могут обратить внимание на объект внимания 
значимого взрослого [28], а у детей с ОВЗ, например с 
расстройствами аутистического спектра, это вызывает 
трудности [20].

Помимо изучения коммуникаций диады «взрос-
лый—ребенок», объектом исследования становятся 
общение ребенка раннего возраста со старшими деть-
ми (братьями и сестрами), сверстниками (peers 
communication) и предметами среды; при этом выявля-
ются особенности активности и компетентности самих 
малышей [34]. В исследовании анализировались осо-
бенности взаимодействия детей (n = 22) в возрасте от 
16 до 28 месяцев с педагогами, сверстниками и пред-
метами среды в пяти различных центрах дневного 
ухода во время свободной игры. За каждым ребенком 
наблюдали три 10-минутных периода в течение 
45-минутного сеанса; в фокусе было интерактивное 
поведение, коммуникация и общая активность. 
Интерактивное поведение включало в себя озвучива-
ние, взгляд, совместное обращение, зрительный кон-
такт, улыбку, движение навстречу, прикосновение, 
поворот в сторону. Оказалось, что малыши смотрели 
на предметы и прикасались к ним чаще, чем к людям, 
с которыми они взаимодействовали; при этом на свер-
стников дети обращали внимание чаще, чем на педаго-
гов. Педагоги для общения больше использовали речь, 
а сверстники-малыши — движение навстречу при 
взгляде на них. Число взаимодействий со сверстника-
ми, согласно исследованию, увеличивается в возрасте 
2 лет, при этом вокализация и начальные формы речи 
по-прежнему используются малышами чаще всего с 
более квалифицированным партнером по общению — 
взрослым. И в то же время общение со сверстниками 
является развивающей средой для развития коммуни-
кации и речи, поскольку между детьми создается много 
возможностей коммуникации не только речевыми 
средствами.

Особенности использования речи взрослыми в раз-
говоре с детьми раннего возраста — разнообразие речи, 
ее понятность и уместность в ситуации — также стано-
вятся важным условием для развития коммуникации и 
речи. Исследователи выделяют даже термин «речевое 
неравенство» — оно может составлять 30 тысяч слов, 
если ребенок воспитывается в неблагоприятной рече-
вой среде [14]. Результаты показывают, что условия 
для изучения языка малышами очень важны. 
Исследование Хансен и Броекхузен [17] было посвя-
щено изучению взаимосвязи между качеством языко-
вой среды в группах по уходу за детьми младшего воз-
раста и развитием словарного запаса детей в возрасте 
от 3 до 5 лет. Участниками были 1131 ребенок из 
206 групп малышей из 93 центров Норвегии, исследуе-
мые в младшем возрасте с помощью шкалы ITERS-R и 
затем в 5 лет. Многоуровневый анализ показал, что 
качество среды изучения языка в группах для малышей 
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было связано с вербальными способностями детей в 
возрасте 5 лет. Отзывчивость педагогов, создание усло-
вий для бесед с детьми и облегчения общения — все 
это способствует развитию речи и словарного запаса у 
детей. Исследователи указывают на важность богатой 
и разнообразной среды для изучения языка в первые 
годы жизни.

Важно, чтобы слова, которые используют взрослые, 
были прямым ответом на жесты ребенка и его взаимо-
действие с предметами [11]. Использование интерак-
тивных игрушек, прослушивание разговоров взрос-
лых, радио- или телепередач, где речь не является 
средством взаимодействия, существенно уступает 
общению лицом к лицу, ведь необходима речь, которая 
отвечает на специфические вокализации конкретного 
ребенка. Также Бодрова (Bodrova) и Леонг предлагают 
игры, в которых взрослый и ребенок по очереди гово-
рят друг другу, что делать, а затем выполняют это, 
например, строить башню по очереди, когда взрослый 
говорит: «Ты берешь блок», — и ребенок берет блок; 
затем ребенок говорит: «Ты берешь кубик», — и взрос-
лый берет. В таких играх речь (как «самокоманда») 
помогает развитию саморегуляции [11].

В последнее время становится актуальным проводить 
исследования влияния гаджетов на развитие речи детей.

В исследовании 193 британских малышей в возрас-
те от 2 до 3 лет [30] было показано, что большая про-
должительность времени, проведенного ребенком в 
возрасте 2—3 лет за экраном, отрицательно связана с 
развитием регуляторных исполнительных функций и 
оказывает влияние на общее развитие, включая вер-
бальные способности.

Таким образом, именно качество взаимодействия 
взрослого и ребенка выходит на первый план, и этому 
посвящается много исследований, обсуждаются 
последствия разных условий для развития детей ранне-
го возраста.

Программы развития для детей раннего возраста

Ребенок раннего возраста может воспитываться 
дома или социализироваться в группе дневного пре-
бывания. В США и странах западной Европы суще-
ствуют программы как групповых (PEKIP, Денверская, 
Вальдорфская, Реджио Эмилио), так и индивидуаль-
ных занятий с детьми раннего возраста (чаще програм-
мы раннего вмешательства), а также программы под-
держки семьи.

В обзоре Х. Алджабрин сравнивается эффектив-
ность основных методов «понимающей» педагогики, 
используемые в Европе и в США — Монтессори, 
Вальдорфской педагогики и Реджио Эмилио [10]. 
Программа каждой из этих трех моделей строится на 
использовании природных материалов и специально 
организованной среды, комплексном развитии ребен-
ка, внимании к социальным компетенциям детей, 
например умению мирно разрешать конфликты. 

В каждой программе возможна интеграция детей с 
рисками развития и ОВЗ.

Система Монтессори. Если раньше систематические 
занятия по этой системе начинались с детьми в 2,5—4 лет 
(сама Мария Монтессори начинала с 4 лет), т. е. в самом 
конце раннего возраста, а до этого возраста родителям 
предлагали просто покупать ребенку соответствующие 
игрушки [10], то в настоящее время программа работает 
и с детьми раннего возраста, включая детей с ОВЗ. 
Интересно, что в этой программе принципом является 
поддержка детской автономии, а не солирующая функ-
ция педагога (здесь педагог на вторых, после ребенка и 
его взаимодействия с подготовленной средой, ролях). 
По М. Монтессори, с 3 до 6 лет деятельность по само-
строительству является доминантной и детям не требу-
ется общение со сверстниками [7]. Среда — как третий 
педагог; экспериментирование, много сенсорных мате-
риалов для «обучения чувств (ощущений)», возможно-
сти для движения являются важными отличительными 
признаками программы [4].

Вальдорфская система в центр образовательного 
процесса ставит свободу ребенка и его целостное раз-
витие. Учитель направляет усилия ребенка, помогает 
организовать себя. Самая мощная характеристика 
ребенка в Вальдорфской системе обучения — образ 
свободно развивающегося человека. Цель 
Вальдорфской системы — развитие личной свободы до 
ее максимального потенциала.

В группе детей раннего возраста этот принцип реа-
лизуется как обучение через деятельность. В раннем 
возрасте вальдорфская система предлагает учиться 
через «истории, песни, качественные материалы и 
поведение, достойное подражания, чтобы стимулиро-
вать физический рост, развитие речи и любопытство, 
таким образом выстраивая прочный фундамент для 
дальнейшего развития мышления и воображения» [10, 
с. 343]. Один из основных методов — творчество с 
натуральными материалами с целью развить духовную 
восприимчивость детей, их осознание окружающего 
мира. В типичном вальдорфском классе работают два 
учителя, которые сами учатся у учеников и коллег.

В Италии, США и других странах активно исполь-
зуется подход Реджио Эмилио, построенный на под-
держке исследовательской активности ребенка, уваже-
нии к ребенку и использовании среды как активной 
развивающей силы. Три приоритета подхода Реджио — 
права ребенка, учитель как профессиональный иссле-
дователь и участие общества в обучении ребенка.

Принципы педагогической системы Реджио:
1. вера в то, что ребенок обладает большим потен-

циалом и способностями к учебе;
2. внимание к красоте и эстетике;
3. использование наблюдений педагогов для улуч-

шения работы и программы;
4. создание тщательно продуманной педагогической 

среды, того, что называется «среда — третий учитель».
В центре подхода — отношения и связи между дей-

ствующими лицами — учениками, учителями, родите-
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лями, а также ребенком и материалами, природой, 
идеями и делами [33].

По словам автора, в Реджио нет как таковой четкой 
программы — расписание игр, занятий, перемен и 
дел — гибкое [10]. Ученики свободны в выборе заня-
тий, так они учатся делать выбор исходя из своих инте-
ресов и доступных возможностей.

Согласно выводу Х. Алджабрин [10], в описанных 
методиках много общего, все три предлагают нетради-
ционные возможности для педагогов, все были созда-
ны как альтернатива старым моделям раннего обуче-
ния и начинались с сильного лидера и оставались 
популярными долгие годы. Подходы отличаются по 
характеру диалога между педагогами и детьми. 
Взрослый в группе Монтессори скорее наблюдатель, 
тогда как в группе Реджио больше обсуждает с детьми 
происходящее, а вальдорфские педагоги активны в 
обсуждениях и рассказывании историй, но очень огра-
ниченно вмешиваются, когда ребенок занят своим 
делом. В системе Монтессори наименее приветствует-
ся игра и спонтанное общение со сверстниками. Для 
системы Реджио характерен упор на общение с родите-
лями, партнерские отношения.

Все вышеперечисленные программы открыты к 
включению детей с ОВЗ в группы на основе инклюзии.

Денверская модель «Ранний старт» — одна из немно-
гих программ работы с особыми детьми раннего воз-
раста, активно используемая в разных странах (США и 
др.). Это программа работы с детьми с расстройством 
аутистического спектра (РАС) от 12 до 48 месяцев, в 
основном в форме индивидуальных занятий, однако в 
Австралии есть опыт проведения групп с детьми с ОВЗ. 
Обучение строится на интересах ребенка и отношени-
ях с учителем. Основу методики составляют стратегии, 
которые трансформируют практически любые повсед-
невные дела, процедуры и режимные моменты в 
эффективные техники игрового взаимодействия, 
общения и обучения. Метаанализ Фуллер с коллегами 
[37], описывающий 12 исследований, в которых при-
няли участие 640 аутичных детей в возрасте до 6 лет, 
показал, что программа Денверской модели «Ранний 
старт» эффективна для когнитивного и речевого раз-
вития детей с РАС.

Поддержка участия семьи

Развитие ребенка раннего возраста неразрывно свя-
зано с жизнью семьи, поэтому существует множество 
программ поддержки матерей и семьи в целом. 
E. Изеттс соавторами описали и проанализировали 
27 таких программ, работающих в США [25]. 
Исследователи сходятся на том, что программы под-
держки психического здоровья и благополучия роди-
телей, а также их отношений друг с другом и с ребен-

ком позитивно влияют на психическое здоровье ребен-
ка. В программы включаются совместные активности с 
родителями (например, программа Early Literacy2 — 
чтение детям и раннее обучения чтению), поддержива-
ются идеи о позитивном родительстве [32].

Не менее важна и социальная поддержка. 
Проведенные исследования 1725 корейских семей с 
детьми до 3 лет показали ее эффективность: улучшает-
ся психологическое благополучие матери и семьи в 
целом, и это приводит к значительному повышению 
качества домашней образовательной среды, что, в 
свою очередь, положительно влияет на развитие язы-
ковых навыков у детей [13]. Авторы делают вывод о 
важности деликатных мер ранней социальной под-
держки семей.

Таким образом, все больше программ для детей 
раннего возраста становятся семейно ориентирован-
ными, когда важно установить уважительный диалог с 
семьей, создать условия для активного участия родите-
лей в образовательном процессе.

Отдельно стоит отметить формат детско-родитель-
ских групп: программу для детей первого года жизни и 
их родителей PEKIP [5] и подход к развитию детей 
раннего возраста, разработанный доктором-педиатром 
Эмми Пиклер, позже адаптированный педагогом и 
исследователем в сфере раннего возраста Магдой 
Гербер [16]. В данных группах помимо целей, направ-
ленных на развитие собственно ребенка, оказывается 
поддержка родителям в нормализации с детско-роди-
тельских отношений. В результате создаются уникаль-
ные условия для бережной социализации: детско-
родительские группы способствуют профилактике 
нарушений привязанности, улучшению отношений в 
диаде «ребенок—взрослый»; повышается компетент-
ность и уверенность родителей; происходит постепен-
ная адаптация ребенка к новым условиям в темпе, 
индивидуальном для ребенка; педагог помогает усваи-
вать социальные модели. Также вызывает интерес про-
грамма SAFE К. Бриша [2], которая помогает подгото-
виться к рождению ребенка, но не через обучение 
родителей навыкам физического ухода, а благодаря 
повышению родительской компетентности в психоло-
гических вопросах — как создавать условия, необходи-
мые для формирования прочных эмоциональных свя-
зей, для формирования надежной привязанности.

Интеграция детей раннего возраста 
с рисками развития и ОВЗ в группы: 

особенности сопровождения и оказания помощи 
в социальном контексте

Наравне с формами раннего вмешательства суще-
ствуют интегративные группы, когда дети с рисками и 
ОВЗ включаются в группу нормотипично развиваю-

2 https://www.getreadytoread.org/early-learning-childhood-basics/early-literacy
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щихся детей. Создание условий для проявления само-
стоятельности, как необходимого качества для разви-
тия детей 2—3 лет, становится тем более актуальной 
проблемой для детей с рисками развития и ОВЗ. 
В какой момент необходимо взаимодействовать с 
ребенком или оказывать ему помощь, а когда стоит 
подождать, чтобы дать ребенку возможность самому 
справиться с поставленной задачей? Где лежат грани-
цы развивающей помощи? Так, Д. Травик-Смит и 
Т. Джургот определили различные виды игровой под-
держки, необходимой детям и оказываемой педагога-
ми: директивная поддержка, недирективная, наблюде-
ние и отсутствие взаимодействия [40]. Авторы показа-
ли, что если педагоги реагировали на происходящее в 
детской игре поведением, соответствующим уровню 
необходимой поддержки, это чаще приводило к авто-
номной последующей игре ребенка, чем несоответ-
ствующие взаимодействия.

Так, В. Харпер и К. МакКласки говорят о важности 
планирования: следует ли, когда и в каких контекстах 
вмешиваться в развитие социальных навыков детей в 
целом, а также способствовать полной социальной 
интеграции детей, в частности с инвалидностью [19]. 
В своем исследовании свободной игры 24 детей в воз-
расте 3—4 лет (половина участников — с нарушениями 
в развитии) они показали, что взрослые с большей 
вероятностью, чем ожидалось, инициируют взаимо-
действие с ребенком, когда он в одиночестве, и с мень-
шей вероятностью делают это, когда ребенок взаимо-
действует со сверстником. Если взрослый иницииро-
вал общение с ребенком, тот с большей вероятностью 
продолжал взаимодействие со взрослым, а не с други-
ми детьми. Таким образом, было показано, что некото-
рые виды взаимодействия со взрослыми могут мешать 
общению со сверстниками.

В другом исследовании наблюдали за свободной 
игрой в интегративных группах с нормотипично раз-
вивающимися детьми и детьми с ограниченными воз-
можностями [15]. Оказалось, что учителя более дирек-
тивно помогали в познавательной игре детям с ограни-
ченными возможностями, чем обычно развивающим-
ся детям, несмотря на то сходство, которое дети демон-
стрировали в этих играх. Педагоги гораздо чаще под-
держивали когнитивные аспекты игры, чем ее соци-
альные аспекты, — эта закономерность, наблюдалась в 
обеих группах, несмотря на убеждение педагогов в том, 
что дети с ограниченными возможностями отстают от 
своих обычно развивающихся сверстников в приобре-
тении социальных навыков. Крайне низкий уровень 
поддержки социальной игры, которую получали дети с 
ОВЗ раннего возраста в этом исследовании, Нэнси 
Файл объясняет тем, что от детей неявно ожидают, что 
они «подхватят» социальные навыки самостоятельно, 
т. е. надежды возлагаются на врожденную природу 
ребенка. Риск заключается в том, что дети с сильными 
социальными навыками преуспеют в установлении 
взаимных отношений со сверстниками, в результате 
чего дети с более слабыми социальными навыками 

будут все чаще оказываться изолированными от круга 
сверстников.

Качественное взаимодействие и применение скаф-
фолдинга помогает создать педагогические опоры для 
развития социальных навыков у малышей, которым 
сложно вступать в контакт со сверстниками самостоя-
тельно (застенчивым, замкнутым), а также детям с 
ограниченными возможностями в сфере коммуника-
ции. Так, в пособии для педагогов в Австралии и 
Новой Зеландии предлагается создавать следующие 
опоры [18]: структурировать занятия и повседневные 
дела так, чтобы предоставить детям максимальные воз-
можности для взаимодействия и игры в сотрудниче-
стве; быть примером в использовании социальных 
навыков для детей; обучать детей социальным умени-
ям понятным образом. (Например, «объясните детям, 
как важно ждать наступления хорошего момента, 
чтобы поймать чье-то внимание, чтобы начать взаимо-
действие с улыбки, глазного контакта, через то, чтобы 
начать играть рядом и передавать друг другу предметы, 
необходимые для игры»). Важно поощрять детей , 
когда они используют социальные навыки, укрепляя 
их идентичностькак добрых, заботящихся и помогаю-
щих другим людей. Поддерживать речевые способно-
сти детей, такие как способность выражать свои взгля-
ды и предпочтения, слушать и понимать мнение дру-
гих детей, вести переговоры, что относится обычно к 
более высоким способностям в ряду социальных ком-
петенций. Таким же образом, поддержка способности 
к эмоциональной регуляции помогает детям справ-
ляться с состоянием фрустрации, а также проявлять 
гибкость, что приводит к более успешному взаимодей-
ствию со сверстниками. Дружбу между детьми и игру в 
сотрудничестве педагоги могут поддерживать следую-
щим образом: помимо создания условий для социаль-
ного взаимодействия, поощрять в процессе совмест-
ной игры детей использование социальных навыков; 
«внимательно наблюдать и замечать даже небольшие 
признаки интереса ребенка к игре другого; помогать 
детям понимать социальное поведение других; побуж-
дать детей проявлять эмпатию, доброту в отношениях 
между старшими и младшими; поддерживать разноо-
бразие и сложность в игре» [18].

Для детей с рисками ОВЗ так же, как и для нормо-
типично развивающихся детей, важно качество взаи-
модействия педагога с детьми, при этом исследователи 
предлагают обратить особое внимание на условия для 
включения таких детей в группу, на особенности ока-
зания им помощи.

Выводы

1. Дети раннего возраста переживают крайне интен-
сивный период физического, психического и невроло-
гического развития и одновременно подвержены вли-
янию большого количества факторов, как благопри-
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ятных, так и негативных; важно выявлять риски раз-
вития на раннем этапе.

2. От качества развития ребенка в возрасте до трех 
лет зависит успешность и легкость его адаптации к 
следующим ступеням социализации: насколько хоро-
шо он будет чувствовать себя в группе детского сада и 
школе, успешно общаться и учиться новому. Для под-
держки развития ребенка важно учитывать особые 
потребности возраста — поддерживать самостоятель-
ность и активность ребенка в сенсомоторной, эмоцио-
нальной и социальной сфере, развитие речи и игры.

3. Для детей раннего возраста с риском развития и 
ОВЗ существуют возможности как индивидуальных 
занятий в рамках раннего вмешательства, так и инте-
гративных групп разной направленности и состава.

4. Группы для детей раннего возраста являются сре-
дой для успешной начальной социализации, когда 
происходит постепенная адаптация ребенка к новым 
условиям, в темпе, соответствующем каждому ребен-
ку; при этом важна компетентность педагога, который 
обеспечивает каждому ребенку в группе индивидуаль-
ное внимание и помогает детям усвоить социальные 
модели. Есть также детско-родительский формат 
групп, направленный на профилактику нарушений 
привязанности, улучшение отношений в диаде «ребе-
нок—взрослый», повышение компетентности и уве-
ренности родителя.

5. Важными условиями для развития ребенка высту-
пают отношения со взрослым — авторы научных 
публикаций говорят о необходимости продуктивного 
взаимодействия взрослого с ребенком, заостряя вни-
мание на эмоциональной безопасности такого взаимо-

действия и чуткоости взрослого. Речь помогает ребен-
ку ориентироваться в окружающем мире предметов и 
отношений с людьми, с собой. В диалоге необходимы 
индивидуальный подход и понимание интересов и 
потребностей детей, при этом важно соблюдать баланс 
поддержки развития и обучения ребенка, создавать 
условия для развития самостоятельности к концу ран-
него возраста. Развитие и поддержка совместного объ-
единенного внимания и применение скаффолдинга 
становятся все более актуальными в образовательной 
практике с детьми раннего возраста, включая детей с 
рисками развития и с ОВЗ.

6. Во многих образовательных программах большое 
внимание уделяется специально организованной раз-
вивающей среде —детям должны быть доступны мате-
риалы для экспериментирования и игры, предметы с 
разной поверхностью для «обучения чувств» 
(Монтессори), разнообразные, в том числе, природ-
ные материалы для возможности выразить себя в рисо-
вании и лепке, пении и танце и др. в концепции так 
называемых 100 языков детей (Реджио).

7. Главные помощники ребенка в его развитии — 
родители, поэтому все больше образовательных про-
грамм для детей раннего возраста приобретают семей-
но-ориентированный характер. Развитие ребенка ран-
него возраста зависит от состояния матери и физиче-
ского и психического благосостояния семьи, поэтому в 
программу помощи ребенку нужно включать помощь 
семье. Необходимо разрабатывать программы повы-
шения родительской компетентности и создавать 
условия для включения родителей в жизнь групп в 
качестве партнеров.

Литература
1. Боулби Дж. Привязанность. М.: Гардарики, 2003. 477 с.
2. Бриш К.Х. Биндунг-психотерапия: младенчество и ранний возраст. М.: Теревинф, 2018. 204 с.
3. Выготский Л.С. Мышление и речь. 5-е изд., испр. М.: Лабиринт, 1999. 352 с.
4. Д’Эсклеб С., Д’Эсклеб Н. Монтессори. 150 занятий с малышом дома. М.: Бомбора, 2018. 320 с.
5. Полински Л. PEKiP: игра и движение. Более 100 развивающих игр для детей первого года жизни. М.: Теревинф, 
2020. 224 с.
6. Томаселло М. Истоки человеческого общения. М.: Языки славянских культур, 2011. 323 с.
7. Хилтунен Е. Уроки на корточках: книга о воспитании детей в духе педагогики Марии Монтессори. M.: Генезис, 
2006. 231 с.
8. Чен Ф., Флер М. Культурно-историческое представление об использовании игры в качестве инструмента 
поддержки эмоционального развития детей в повседневной семейной жизни [Электронный ресурс] // 
Современное дошкольное образование: теория и практика. 2017. № 9(81). С. 58—69. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=30631930 (дата обращения: 07.11.2023).
9. Эриксон Э. Детство и общество. СПб.: Питер, 2019. 448 с.
10. Aljabreen H. Montessori, Waldorf, and Reggio Emilia: A Comparative Analysis of Alternative Models of Early 
Childhood Education // International Journal of Early Childhood. 2020. Vol. 2. № 3. P. 337—353. DOI:10.1007/s13158-
020-00277-1
11. Bodrova E., Leong D.J.  Tools of the mind: Vygotskian approach to early childhood education // Approaches 
to Early Childhood Education / Eds. J.L. Roopnarine, J. Jones. 6th ed. Hoboken: Prentice Hall, 2012. P. 241—
260.
12. Carson V., Kuzik N. Demographic correlates of screen time and objectively measured sedentary time and physical 
activity among toddlers: a cross-sectional study // BMC Public Health. 2017. Vol. 17. Article ID 187. 11 p. DOI:10.1186/
s12889-017-4125-y



47

Kholodova O.L., Kuzmenko M.Yu., Arbekova O.A.
About the Risks of Developmental Disorders

in Early Life and Their Prevention
Journal of Modern Foreign Psychology.

2023. Vol. 12, no. 4, pp. 37—50.

Холодова О.Л., Кузьменко М.Ю., Арбекова О.А.
О рисках нарушений развития в раннем возрасте
и их профилактике
Современная зарубежная психология.
2023. Том 12. № 4 С. 37—50.

13. Chang Y.E. Pathways from mothers’ early social support to children’s language development at age 3 // Infant and Child 
Development. 2017. Vol. 26. № 6. Article ID e2025. 22 p. DOI:10.1002/icd.2025
14. Di Sante M., Potvin L. We Need to Talk About Social Inequalities in Language Development // American Journal of 
Speech-Language Pathology. 2022. Vol. 31. № 4. P. 1894—1897. DOI:10.1044/2022_AJSLP-21-00326
15. File N. Children’s play, teacher-child interactions, and teacher beliefs in integrated early childhood programs // Early 
Childhood Research Quarterly. 1994. Vol. 9. № 2. P. 223—240. DOI:10.1016/0885-2006(94)90007-8
16. Gerber M., Johnson A. Your Self-Confident Baby: How to Encourage Your Child’s Natural Abilities from the Very Start. 
New York: John Wiley and Sons, 1998. 256 p.
17. Hansen J.E., Broekhuizen M.L. Quality of the Language-Learning Environment and Vocabulary Development in Early 
Childhood // Scandinavian Journal of Educational Research. 2021. Vol. 65. № 2. P. 302—317. DOI:10.1080/00313831.20
19.1705894
18. Hargraves V. Scaffolding social skills in early childhood [Электронный ресурс] // The Education Hub. 2020. URL: 
https://theeducationhub.org.nz/scaffolding-social-skills-in-early-childhood/ (дата обращения: 07.11.2023).
19. Harper L.V., McCluskey K.S. Teacher—child and child—child interactions in inclusive preschool settings: do adults 
inhibit peer interactions? // Early Childhood Research Quarterly. 2003. Vol. 18. № 2. P. 163—184. DOI:10.1016/s0885-
2006(03)00025-5
20. Jones E.A., Carr E.G. Joint Attention in Children With Autism: Theory and Intervention // Focus on Autism and Other 
Developmental Disabilities. 2004. Vol. 19. № 1. P. 13—26. DOI:10.1177/10883576040190010301
21. Lessard L., Speirs K.E., Slesinger N. Implementation Strategies Used by States to Support Physical Activity Licensing 
Standards for Toddlers in Early Care and Education Settings: An Exploratory Qualitative Study // Childhood Obesity. 2018. 
Vol. 14. № 6. P. 386—392. DOI:10.1089/chi.2018.0081
22. Murray J., Palaiologou I. Young children’s emotional experiences // Early Child Development and Care. 2018. Vol. 188. 
№ 7. P. 875—878. DOI:10.1080/03004430.2018.1449839
23. Parental playfulness and children’s emotional regulation: the mediating role of parents’ emotional regulation and the 
parent—child relationship / M. Shorer, O. Swissa, P. Levavi, A. Swissa // Early Child Development and Care. 2021. 
Vol. 191. № 2. P. 210—220. DOI:10.1080/03004430.2019.1612385
24. Prevalence of suspected developmental delays in early infancy: results from a regional population-based longitudinal 
study / L. Valla, T. Wentzel-Larsen, D. Hofoss, K. Slinning // BMC Pediatrics. 2015. Vol. 15. Article ID 215. 8 p. 
DOI:10.1186/s12887-015-0528-z
25. Prevention of Mental Health Difficulties for Children Aged 0—3 Years: A Review / E. Izett, R. Rooney, S.L. Prescott, 
M. De Palma, M. McDevitt // Frontiers in Psychology. 2021. Vol. 11. Article ID 500361. 24 p. DOI:10.3389/
fpsyg.2020.500361
26. Principles of Early Intervention [Электронный ресурс] // Early Intervention Training Program (EITP). 2021. URL: 
https://eitp.education.illinois.edu/Files/Resources/ILEIPrinciples.pdf (дата обращения: 07.11.2023).
27. Reikerås E. Relations between play skills and mathematical skills in toddlers // ZDM Mathematics Education. 2020. 
Vol. 52. № 4. P. 703—716. DOI:10.1007/s11858-020-01141-1
28. Scaife M., Bruner J.S. The capacity for joint visual attention in the infant // Nature. 1975. Vol. 253. № 5489. P. 265—
266. DOI:10.1038/253265a0
29. School for Parents: Family Education Development throughout the First 1000 days of Life for Accelerating Stunting 
Reduction in Brebes Regency / L. Latiana, R. Windiarti, R. Pawestuti, A. Mukminin, A. Hasjiandito // Proceedings of the 
International Conference on Industrial Engineering and Operations Management: São Paulo, Brazil, 5—8 April, 2021. 
Southfield: IEOM Society International, 2021. P. 3421—3429.
30. Screen Time and Executive Function in Toddlerhood: A Longitudinal Study / G. McHarg, A.D. Ribner, R.T. Devine, 
C. Hughes // Frontiers in Psychology. 2020. Vol. 11. Article ID 570392. 9 p. DOI:10.3389/fpsyg.2020.570392
31. Singer E., de Haan D. The social lives of young children: play, conflict and moral learning in day-care groups. 
Amsterdam: SWP, 2007. 192 p.
32. Stability and Change in Early Social Skills Development in Relation to Early School Performance: A Longitudinal 
Study of A Swedish Cohort / L. Frogner, K. Hellfeldt, A.-K. Ångström, A.-K. Andershed, Å. Källström, K.A. Fanti, 
H. Andershed // Early Education and Development. 2022. Vol. 33. № 1. P. 17—37. DOI:10.1080/10409289.2020.1857989
33. Sunday K. Dinner theater in a toddler classroom: The environment as teacher // Contemporary Issues in Early 
Childhood. 2020. Vol. 21. № 3. P. 197—207. DOI:10.1177/1463949118808055
34. Test J. Infant and toddler communication and social interaction with peers, teachers and objects at day care: strategies, 
age trends and awareness of communication partner // Infant Behavior and Development. 1996. Vol. 19. Supl. 1. P. 775. 
DOI:10.1016/s0163-6383(96)90829-2
35. The Association between the Preference for Active Play and Neurological Development in Toddlers: A Register-Based 
Study / A. Pakarinen, L. Hautala, L. Hamari, M. Aromaa, H. Kallio, P.-R. Liuksila, M. Sillanpää, S. Salanterä // 
International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. Vol. 17. № 7. Article ID 2525. 10 p. 
DOI:10.3390/ijerph17072525



48

Kholodova O.L., Kuzmenko M.Yu., Arbekova O.A.
About the Risks of Developmental Disorders

in Early Life and Their Prevention
Journal of Modern Foreign Psychology.

2023. Vol. 12, no. 4, pp. 37—50.

Холодова О.Л., Кузьменко М.Ю., Арбекова О.А.
О рисках нарушений развития в раннем возрасте
и их профилактике
Современная зарубежная психология.
2023. Том 12. № 4 С. 37—50.

36. The Association Between Toddlers’ Temperament and Well-Being in Norwegian Early Childhood Education and Care, 
and the Moderating Effect of Center-Based Daycare Process Quality / C.P.J. van Trijp, R. Lekhal, M.B. Drugli, V. Rydland, 
S. van Gils, H.J. Vermeer, E.S. Buøen // Frontiers in Psychology. 2021. Vol. 12. Article ID 763682. 12 p. DOI:10.3389/
fpsyg.2021.763682
37. The Effects of the Early Start Denver Model for Children with Autism Spectrum Disorder: A Meta-Analysis / 
E.A. Fuller, K. Oliver, S.F. Vejnoska, S.J. Rogers // Brain Sciences. 2020. Vol. 10. Article ID 368. 17 p. DOI:10.3390/
brainsci10060368
38. The Relation of Child Care to Cognitive and Language Development / National Institute of Child Health and Human 
Development Early Child Care Research Network // Child Development. 2000. Vol. 71. № 4. P. 960—980.
39. Tomasello M., Kruger A.C., Ratner H.H. Cultural learning // Behavioral and Brain Sciences. 1993. Vol. 16. № 3. 
P. 495—511. DOI:10.1017/s0140525x0003123x
40. Trawick-Smith J., Dziurgot T. ‘Good-fit’ teacher—child play interactions and the subsequent autonomous play of 
preschool children // Early Childhood Research Quarterly. 2011. Vol. 26. № 1. P. 110—123. DOI:10.1016/j.
ecresq.2010.04.005
41. Wood D., Bruner J.S., Ross G. The role of tutoring in problem solving // Journal of Child Psychology and Psychiatry. 
1976. Vol. 17. № 2. P. 89—100. DOI:10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x
42. Yunita L., Suryana D. Perkembangan Personality Sosial Usia Bayi Dan Toddler // Jurnal Family Education. 2021. 
Vol. 1. № 4. P. 14—22. DOI:10.24036/jfe.v1i4.20

References
1. Bowlby J. Privyazannost’ [Attachment]. Moscow: Gardariki, 2003. 477 p. (In Russ.).
2. Brisch K.H. Bindung-psikhoterapiya: mladenchestvo i rannii vozrast [Bindung psychotherapy: infancy and early 
childhood]. Moscow: Terevinf, 2018. 204 p. (In Russ.).
3. Vygotskii L.S. Myshlenie i rech’ [Thinking and speech]. 5th rev. ed. Moscow: Labirint, 1999. 352 p. (In Russ.).
4. D’Eskleb S., D’Eskleb N. Montessori. 150 zanyatii s malyshom doma [Montessori. 150 activities with your baby at 
home]. Moscow: Bombora, 2018. 320 p. (In Russ.).
5. Polinski L. PEKiP: igra i dvizhenie. Bolee 100 razvivayushchikh igr dlya detei pervogo goda zhizni [PEKiP: game and 
movement. More than 100 educational games for children of the first year of life]. Moscow: Terevinf, 2020. 224 p. (In 
Russ.).
6. Tomasello M. Istoki chelovecheskogo obshcheniya [The Origins of Human Communication]. Moscow: Yazyki 
slavyanskikh kul’tur, 2011. 323 p. (In Russ.).
7. Khiltunen E. Uroki na kortochkakh: kniga o vospitanii detei v dukhe pedagogiki Marii Montessori [Squatting lessons: a 
book about raising children in the spirit of Maria Montessori’s pedagogy]. Moscow: Genezis, 2006. 231p. (In Russ.).
8. Chen F., Fleer M. Kul’turno-istoricheskoe predstavlenie ob ispol’zovanii igry v kachestve instrumenta podderzhki 
emotsional’nogo razvitiya detei v povsednevnoi semeinoi zhizni [A Cultural-Historical Reading of How Play is Used in 
Families as a Tool for Supporting Children’s Emotional Development in Everyday Life] [Elektronnyi resurs]. Sovremennoe 
doshkol’noe obrazovanie: teoriya i praktika [Modern preschool education: theory and practice], 2017, no. 9(81), pp. 58—69. 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30631930 (Accessed 07.11.2023). (In Russ.).
9. Erikson E. Detstvo i obshchestvo [Childhood and society]. St. Petersburg: Piter, 2019. 448 p. (In Russ.).
10. Aljabreen H. Montessori, Waldorf, and Reggio Emilia: A Comparative Analysis of Alternative Models of Early 
Childhood Education. International Journal of Early Childhood, 2020. Vol. 52, no. 3, pp. 337—353. DOI:10.1007/s13158-
020-00277-1
11. Bodrova E., Leong D.J. Tools of the mind: Vygotskian approach to early childhood education. In Roopnarine J.L., 
Jones J. (eds.). Approaches to Early Childhood Education. 6th ed. Hoboken: Prentice Hall, 2012, pp. 241—260.
12. Carson V., Kuzik N. Demographic correlates of screen time and objectively measured sedentary time and physical 
activity among toddlers: a cross-sectional study. BMC Public Health, 2017. Vol. 17, article ID 187. 11 p. DOI:10.1186/
s12889-017-4125-y
13. Chang Y.E. Pathways from mothers’ early social support to children’s language development at age 3. Infant and Child 
Development, 2017. Vol. 26, no. 6, article ID e2025. 22 p. DOI:10.1002/icd.2025
14. Di Sante M., Potvin L. We Need to Talk About Social Inequalities in Language Development. American Journal of 
Speech-Language Pathology, 2022. Vol. 31, no. 4, pp. 1894—1897. DOI:10.1044/2022_AJSLP-21-00326
15. File N. Children’s play, teacher-child interactions, and teacher beliefs in integrated early childhood programs. Early 
Childhood Research Quarterly, 1994. Vol. 9, no. 2, pp. 223—240. DOI:10.1016/0885-2006(94)90007-8
16. Gerber M., Johnson A. Your Self-Confident Baby: How to Encourage Your Child’s Natural Abilities from the Very 
Start. New York: John Wiley and Sons, 1998. 256 p.
17. Hansen J.E., Broekhuizen M.L. Quality of the Language-Learning Environment and Vocabulary Development in Early 
Childhood. Scandinavian Journal of Educational Research, 2021. Vol. 65, no. 2, pp. 302—317. DOI:10.1080/00313831.201
9.1705894



49

Kholodova O.L., Kuzmenko M.Yu., Arbekova O.A.
About the Risks of Developmental Disorders

in Early Life and Their Prevention
Journal of Modern Foreign Psychology.

2023. Vol. 12, no. 4, pp. 37—50.

Холодова О.Л., Кузьменко М.Ю., Арбекова О.А.
О рисках нарушений развития в раннем возрасте
и их профилактике
Современная зарубежная психология.
2023. Том 12. № 4 С. 37—50.

18. Hargraves V. Scaffolding social skills in early childhood [Elektronnyi resurs]. The Education Hub, 2020. URL: https://
theeducationhub.org.nz/scaffolding-social-skills-in-early-childhood/ (Accessed 07.11.2023).
19. Harper L.V., McCluskey K.S. Teacher—child and child—child interactions in inclusive preschool settings: do adults 
inhibit peer interactions? Early Childhood Research Quarterly, 2003. Vol. 18, no. 2, pp. 163—184. DOI:10.1016/s0885-
2006(03)00025-5
20. Jones E.A., Carr E.G. Joint Attention in Children with Autism: Theory and Intervention. Focus on Autism and Other 
Developmental Disabilities, 2004. Vol. 19, no. 1, pp. 13—26. DOI:10.1177/10883576040190010301
21. Lessard L., Speirs K.E., Slesinger N. Implementation Strategies Used by States to Support Physical Activity Licensing 
Standards for Toddlers in Early Care and Education Settings: An Exploratory Qualitative Study. Childhood Obesity, 2018. 
Vol. 14, no. 6, pp. 386—392. DOI:10.1089/chi.2018.0081
22. Murray J., Palaiologou I. Young children’s emotional experiences. Early Child Development and Care, 2018. Vol. 188, 
no. 7, pp. 875—878. DOI:10.1080/03004430.2018.1449839
23. Shorer M., Swissa O., Levavi P., Swissa A. Parental playfulness and children’s emotional regulation: the mediating role 
of parents’ emotional regulation and the parent—child relationship. Early Child Development and Care, 2021. Vol. 191, 
no. 2, pp. 210—220. DOI:10.1080/03004430.2019.1612385
24. Valla L., Wentzel-Larsen T., Hofoss D., Slinning K. Prevalence of suspected developmental delays in early infancy: 
results from a regional population-based longitudinal study. BMC Pediatrics, 2015. Vol. 15, article ID 215. 8 p. DOI:10.1186/
s12887-015-0528-z
25. Izett E., Rooney R., Prescott S.L., De Palma M., McDevitt M. Prevention of Mental Health Difficulties for Children 
Aged 0—3 Years: A Review. Frontiers in Psychology, 2021. Vol. 11, article ID 500361. 24 p. DOI:10.3389/fpsyg.2020.500361
26. Principles of Early Intervention [Elektronnyi resurs]. Early Intervention Training Program (EITP), 2021. URL: https://
eitp.education.illinois.edu/Files/Resources/ILEIPrinciples.pdf (Accessed 07.11.2023).
27. Reikerås E. Relations between play skills and mathematical skills in toddlers. ZDM Mathematics Education, 2020. 
Vol. 52, no. 4, pp. 703—716. DOI:10.1007/s11858-020-01141-1
28. Scaife M., Bruner J.S. The capacity for joint visual attention in the infant. Nature, 1975. Vol. 253, no. 5489, pp. 265—
266. DOI:10.1038/253265a0
29. Latiana L., Windiarti R., Pawestuti R., Mukminin A., Hasjiandito A. School for Parents: Family Education 
Development throughout the First 1000 days of Life for Accelerating Stunting Reduction in Brebes Regency. Proceedings 
of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management: São Paulo, Brazil, 5—8 April, 
2021. Southfield: IEOM Society International, 2021, pp. 3421—3429.
30. McHarg G., Ribner A.D., Devine R.T., Hughes C. Screen Time and Executive Function in Toddlerhood: A Longitudinal 
Study. Frontiers in Psychology, 2020. Vol. 11, article ID 570392. 9 p. DOI:10.3389/fpsyg.2020.570392
31. Singer E., de Haan D. The social lives of young children: play, conflict and moral learning in day-care groups. 
Amsterdam: SWP, 2007. 192 p.
32. Frogner L., Hellfeldt K., Ångström A.-K., Andershed A.-K., Källström Å., Fanti K.A., Andershed H. Stability and 
Change in Early Social Skills Development in Relation to Early School Performance: A Longitudinal Study of A Swedish 
Cohort. Early Education and Development, 2022. Vol. 33, no. 1, pp. 17—37. DOI:10.1080/10409289.2020.1857989
33. Sunday K. Dinner theater in a toddler classroom: The environment as teacher. Contemporary Issues in Early Childhood, 
2020. Vol. 21, no. 3, pp. 197—207. DOI:10.1177/1463949118808055
34. Test J. Infant and toddler communication and social interaction with peers, teachers and objects at day care: strategies, 
age trends and awareness of communication partner. Infant Behavior and Development, 1996. Vol. 19, supl. 1, pp. 775. 
DOI:10.1016/s0163-6383(96)90829-2
35. Pakarinen A., Hautala L., Hamari L., Aromaa M., Kallio H., Liuksila P.-R., Sillanpää M., Salanterä S. The Association 
between the Preference for Active Play and Neurological Development in Toddlers: A Register-Based Study. International 
Journal of Environmental Research and Public Health, 2020. Vol. 17, no. 7, article ID 2525. 10 p. DOI:10.3390/
ijerph17072525
36. van Trijp C.P.J., Lekhal R., Drugli M.B., Rydland V., van Gils S., Vermeer H.J., Buøen E.S. The Association Between 
Toddlers’ Temperament and Well-Being in Norwegian Early Childhood Education and Care, and the Moderating Effect of 
Center-Based Daycare Process Quality. Frontiers in Psychology, 2021. Vol. 12, article ID 763682. 12 p. DOI:10.3389/
fpsyg.2021.763682
37. Fuller E.A., Oliver K., Vejnoska S.F., Rogers S.J. The Effects of the Early Start Denver Model for Children with Autism 
Spectrum Disorder: A Meta-Analysis. Brain Sciences, 2020. Vol. 10, article ID 368. 17 p. DOI:10.3390/brainsci10060368
38. National Institute of Child Health and Human Development Early Child Care Research Network. The Relation of 
Child Care to Cognitive and Language Development. Child Development, 2000. Vol. 71, no. 4, pp. 960—980.
39. Tomasello M., Kruger A.C., Ratner H.H. Cultural learning. Behavioral and Brain Sciences, 1993. Vol. 16, no. 3, 
pp. 495—511. DOI:10.1017/s0140525x0003123x
40. Trawick-Smith J., Dziurgot T. ‘Good-fit’ teacher—child play interactions and the subsequent autonomous play of 
preschool children. Early Childhood Research Quarterly, 2011. Vol. 26, no. 1, pp. 110—123. DOI:10.1016/j.ecresq.2010.04.005



50

Kholodova O.L., Kuzmenko M.Yu., Arbekova O.A.
About the Risks of Developmental Disorders

in Early Life and Their Prevention
Journal of Modern Foreign Psychology.

2023. Vol. 12, no. 4, pp. 37—50.

Холодова О.Л., Кузьменко М.Ю., Арбекова О.А.
О рисках нарушений развития в раннем возрасте
и их профилактике
Современная зарубежная психология.
2023. Том 12. № 4 С. 37—50.

41. Wood D., Bruner J.S., Ross G. The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1976. 
Vol. 17, no. 2, pp. 89—100. DOI:10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x
42. Yunita L., Suryana D. Perkembangan Personality Sosial Usia Bayi Dan Toddler. Jurnal Family Education, 2021. Vol. 1, 
no. 4, pp. 14—22. DOI:10.24036/jfe.v1i4.20

Информация об авторах
Кузьменко Мария Юрьевна, учитель-дефектолог, Региональная благотворительная общественная организация 
«Центр лечебной педагогики», г. Москва, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0549-5279, 
e-mail: ccprojects@yandex.ru

Холодова Ольга Леонидовна, младший научный сотрудник, Московский городской педагогический универси-
тет (ГАОУ ВО МГПУ); психолог, Региональная благотворительная общественная организация «Центр лечеб-
ной педагогики», г. Москва, Российская Федерация ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1833-7579, e-mail: 
okhol@yandex.ru

Арбекова Ольга Александровна, кандидат психологических наук, психолог, Региональная благотворительная 
общественная организация «Центр лечебной педагогики», г. Москва, Российская Федерация, ORCID: https://
orcid.org/0000-0003-3628-3981, e-mail: inventa17151@gmail.com

Information about the authors
Maria Yu. Kuzmenko, special education teacher, Regional non-profit social organization “Center for Curative Pedagogics” 
(CCP) “Special childhood”, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0549-5279, e-mail: ccprojects@yandex.ru

Olga L. Kholodova, junior-researcher, Moscow City Pedagogical University (GAOU V MSPU), psychologist, Regional 
non-profit social organization “Center for Curative Pedagogics” (CCP) “Special childhood”, Moscow, Russia, ORCID: 
https://orcid.org/0000-0003-1833-7579, e-mail: okhol@yandex.ru

Olga A. Arbekova, PhD in Psychology, psychologist, Regional non-profit social organization “Center for Curative 
Pedagogics” (CCP) “Special childhood”, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3628-3981, e-mail: 
inventa17151@gmail.com

Получена 30.12.2022 Received 30.12.2022

Принята в печать 05.06.2023 Accepted 05.06.2023



51

E-journal
“Journal of Modern Foreign Psychology”

2023, vol. 12, no. 4, pp. 51—61.
DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2023120405 

ISSN: 2304-4977 (online)

Электронный журнал
«Современная зарубежная психология»
2023. Том 12. № 4. С. 51—61.
DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2023120405
ISSN: 2304-4977 (online)

CC BY-NC

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
GENERAL PSYCHOLOGY
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Активное развитие метода видеоокулографии, т. е. регистрации движений глаз, создает возможности 
для создания новых подходов для развития когнитивных функций и обучения. Методики, основанные 
на видеоокулографии, могут быть полезны не только для детей с серьезными нарушениями моторных 
функций, но и детей с нарушениями развития когнитивных функций, прежде всего внимания, так как 
контроль движений глаз тесно связан с вниманием. Интерактивная обратная связь ребенку, зависящая 
от точности взгляда, играет ключевую роль в повышении эффективности методик, направленных на 
улучшение внимания. В настоящей работе мы описываем исследования эффективности применения 
развивающих методик, основанных на видеоокулографии у младенцев (здоровых и различных групп 
риска нарушения развития когнитивных функций) и у детей с нарушениями развития (аутизм, синдром 
Ретта, синдром гиперактивности и дефицита внимания). Практически во всех рассмотренных работах 
были выявлены положительные эффекты тренировок, улучшились как выполнение самих заданий, так 
и те или иные показатели внимания, прежде всего его устойчивость. В ряде работ был выявлен перенос 
эффекта обучения на нетренированные функции, что является важным показателем эффективности 
развивающих методик. Все это свидетельствует о перспективности разработок в данном направлении. 
Тем не менее, остается много открытых вопросов, таких как подбор и создание наиболее эффективных 
заданий, определение оптимальной частоты и продолжительности тренировок для различных клиниче-
ских групп.

Ключевые слова: видеоокулография, айтрекинг, внимание, когнитивные функции, развитие, СДВГ, 
РАС, синдром Ретта.
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Введение

Развитие современных технологий приносит 
новые возможности и подходы, которые могут повы-
сить эффективность обучения и развития детей. 
Одной из таких перспективных технологий является 
айтрекинг (видеоокулография), с помощью которого 
регистрируются движения глаз человека. В образова-
тельно-педагогических целях айтрекинг используется 
чаще всего в средствах альтернативной коммуника-
ции для людей с сильно ограниченными моторными 
и речевыми функциями. Однако айтрекинг в обуче-
нии имеет возможности более широкого применения, 
чем альтернативная коммуникация. В последние годы 
ведутся исследования по разработке методик с 
использованием айтрекинга для развития когнитив-
ных функций, прежде всего внимания, у детей разных 
групп: у младенцев из групп риска развития наруше-
ний когнитивных функций, у детей с серьезными 
нарушениями моторных и речевых функций, детей с 
синдромом гиперактивности и дефицита внимания, с 
нарушениями усвоения школьных навыков. Надо 
отметить, что для детей с тяжелыми нарушениями 
развития подобные методики могут являться подгото-
вительной базой для обучения использованию средств 
альтернативной коммуникации, так как зачастую 

такие дети имеют проблемы с вниманием и когнитив-
ным контролем, с пониманием причинно-следствен-
ных связей между взглядом и коммуникативным 
актом, плохо фокусируют взгляд на экране.

Взгляд человека отражает различные характеристи-
ки зрительного внимания, такие как фиксирование на 
объекте, мониторинг изменений окружающей среды, 
переключение на новые объекты, игнорирование нере-
левантной информации, поисковая активность. 
Внимание является важнейшей когнитивной способ-
ностью, необходимой для развития многих других 
познавательных процессов, таких как память, обуче-
ние, решение задач, принятие решений [18; 22], и ран-
ние дефициты внимания могут привести к каскадным 
нарушениям последующего обучения [1]. Предыдущие 
исследования показали эффективность методик тре-
нировки внимания (без применения айтрекинга), при 
этом большие улучшения отмечались для адаптивных 
методик (т. е. с изменяющимся уровнем сложности в 
зависимости от выполнения) при их использовании у 
более молодых участников [21]. Все это позволяет 
предположить, что методики, использующие движе-
ния глаз и дающие обратную связь участникам в режи-
ме реального времени, могут быть наиболее эффектив-
ными для развития внимания у детей и предоставляют 
возможность их применения у более широкого круга 
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The active development of eye-tracking, that is, recording of eye movements, gives opportunities for the creation 
of new approaches to the improving of cognitive functions and learning. Eye-tracking based methods can be useful 
not only for children with impaired motor and speech functions, but also for children with attention disorders, since 
gaze control is closely related to attention. Feedback from the gaze accuracy can improve the effectiveness of atten-
tion training techniques. In this paper, we describe studies of the effectiveness of the use of correctional techniques 
based on eye-tracking in infants (healthy group and groups with various risks for cognitive impairment) and in chil-
dren with developmental disorders (autism, Rett syndrome, attention deficit hyperactivity disorder). In almost all of 
the studies reviewed, positive effects of training were observed, i. e. both the productivity of the tasks performance 
and sustained attention were improved. A number of studies have revealed the transfer of the training effect to 
untrained functions, which is an important indicator of the effectiveness of correction techniques. All this indicates 
the perspective of development in this direction. However, much work is to be done, such as selecting and creating 
the most effective tasks, determining the optimal frequency and duration of training for different clinical groups.

Keywords: eye-tracking, attention, cognitive functions, development, ADHD, ASD, Rett syndrome.

Funding. The reported study was funded by Russian Science Foundation, project number 23-28-01668, https://rscf.ru/proj-
ect/23-28-01668

For citation: Rebreikina A.B., Liaukovich K.M. Training Children's Cognitive Functions Using Eye-Tracking Technology. Sovremennaya 
zarubezhnaya psikhologiya = Journal of Modern Foreign Psychology, 2023. Vol. 12, no. 4, pp. 51—61. DOI: https://doi.org/10.17759/
jmfp.2023120405 (In Russ.).



53

Rebreikina A.B., Liaukovich K.M.
Training Children's Cognitive Functions Using 

Eye-Tracking Technology
Journal of Modern Foreign Psychology.

2023. Vol. 12, no. 4, pp. 51—61.

Ребрейкина А.Б., Левкович К.М.
Развитие когнитивных функций детей с помощью методик, 
использующих видеоокулографию
Современная зарубежная психология.
2023. Том 12. № 4 С. 51—61.

лиц, чем применение методик, требующих моторного 
ответа и умения следовать инструкции.

Исследований, посвященных проблеме разработки 
и оценки эффективности развивающих методик с 
использованием видеоокулографии, относительно 
немного. Систематический обзор 2022 года Л. Карелли 
с соавторами [15] выявил 24 работы по данной пробле-
матике, из которых только 14 посвящены детям. 
Основное внимание в данном обзоре было уделено 
описанию сферы применения и эффективности таких 
методов у детей и взрослых. В нашей работе мы более 
детально остановимся на основных подходах, самих 
заданиях, используемых в тренировках, и результатах 
их применения у детей, рассмотрим преимущества и 
ограничения их применения, что является важным для 
дальнейших работ в данном направлении.

Младенцы

Исследования, направленные на развитие коррек-
ционных методик для младенцев, исходят из тех пред-
посылок, что раннее вмешательство может более 
эффективно предотвращать проблемы развития у детей 
группы риска (недоношенность, семейный риск син-
дрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и 
т. п.), чем в более старшем возрасте, так как нейропла-
стичность в младшем возрасте выше [16]. Так, напри-
мер, тренировка внимания у взрослых зачастую не 
сопровождается переносом тренированных навыков на 
другие задачи, тогда как в дошкольном возрасте наблю-
дается влияние тренировки на другие когнитивные 
функции [28]. Учитывая то, что внимание является 
основополагающим для развития более сложных когни-
тивных процессов и обучения, методы ранней интер-
венции могут быть особо актуальны для групп риска 
возникновения нарушений развития, например в случа-
ях семейных нарушений развития, врожденных невро-
логических заболеваниях, глубокой недоношенности.

Исследованиями в области разработки методик для 
тренировки внимания с использованием айтрекинга у 
маленьких детей активно занимается группа исследо-
вателей из Великобритании [3; 4; 26; 27; 28]. Первая 
работа этого направления, описывающая программу 
когнитивной тренировки внимания (Attention control 
training — ACT) у группы здоровых младенцев, была 
опубликована в 2011 году С. Васс с коллегами [28].

Мы коротко опишем задания, использованные в 
данной программе, так как они легли в основу после-
дующих исследований, как в группах здоровых мла-
денцев [19; 29], так и в группах детей с рисками нару-
шений развития: сильно недоношенных младенцев [3; 
25; 27], младенцев с семейным риском развития СДВГ 
(младенцев, имеющих близких родственников с диа-
гнозом СДВГ) [4; 16], у младенцев из семей с низким 
социальным статусом [2], а также у более старших 
детей с аутизмом [12]. В играх данной программы 
мультипликационные объекты на экране интерактив-

но двигались и изменялись в ответ на направление 
взгляда ребенка, формируя у него понимание связи 
между взглядом и событием на экране. Айтрекер пере-
давал в реальном времени информацию о направлении 
взгляда на компьютер, который адаптивно генериро-
вал на ее основе дальнейшие изображения на экране. 
При правильном выполнении задания ребенку пока-
зывалась подкрепляющая анимация, стимулируя 
ребенка использовать внимание разнообразными спо-
собами, соответствующими заданию.

Обучение состояло из четырех типов заданий, слож-
ность которых адаптивно менялась в зависимости от 
успешности их выполнения. Первое задание было 
направлено на тренировку избирательного устойчиво-
го внимания и когнитивного контроля (игнорирова-
ние отвлекающих факторов). На экране была пред-
ставлена целевая картинка (бабочка). Когда младенец 
фиксировал на ней взгляд, бабочка «летала» по экрану, 
а отвлекающие изображения, дистракторы, двигались 
по экрану в обратном направлении. Если ребенок смо-
трел на один из дистракторов, они исчезали, а на экра-
не оставалась только неподвижная цель. После повтор-
ной фиксации взглядом цели она начинала движение, 
а отвлекающие факторы снова появлялись и продол-
жали движение. При усложнении задания количество 
дистракторов и их размер увеличивались, их движение 
становилось быстрее.

Второе задание было нацелено на развитие поис-
ковой активности и когнитивного контроля. На непод-
вижном, богатом деталями фоне экрана предъявлялись 
целевое изображение и 8 отвлекающих рисунков-дис-
тракторов меньшего размера. Если ребенок фиксиро-
вал взгляд на цели в течение трех секунд, то ему пока-
зывалась анимация. Цель менялась от испытания к 
испытанию, привлекательность дистракторов изменя-
лась адаптивно (при усложнении задания дистракторы 
двигались или менялись в размерах).

Третье задание было направлено на тренировку 
зрительно-пространственной рабочей памяти. На 
экране предъявляли изображения окон, в одном из 
которых находилось животное, при фиксации взгляда 
на нем, животное исчезало. После этого в другом месте 
экрана ненадолго предъявлялась фиксационная цель 
для отвлечения внимания и перевода взгляда от окна с 
исчезнувшим животным. Если затем ребенок смотрел 
на окно, за которым исчезло животное, ему в качестве 
награды показывали анимацию. Количество окон, 
заметность отвлекающих факторов и продолжитель-
ность задержки взгляда, необходимая для получения 
награды, менялись адаптивно.

Четвертое задание направлено на развитие пере-
ключения внимания, зрительного поиска, когнитив-
ного контроля. Целевое изображение предъявлялось с 
одним или несколькими отвлекающими элементами 
одинакового размера. Когда младенец смотрел на цель, 
ему показывали анимацию в качестве награды. Затем 
та же цель была повторно представлена с одним или 
несколькими другими отвлекающими изображениями. 
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Если младенец успешно зафиксировал свой взгляд на 
цели в отведенное время, он получал в награду анима-
цию, если нет, то проба сбрасывалась. Количество 
отвлекающих элементов варьировалось адаптивно. 
После 28 испытаний цель изменялась.

Контрольные группы детей в этих исследованиях 
смотрели телевизионные клипы и анимационные 
ролики сопоставимое тренировкам время. Для оценки 
эффективности обучения фиксировали изменение 
производительности выполнения заданий (т. е. то, на 
какой адаптивный уровень сложности продвигался 
ребенок при выполнении задания), а также использо-
вали видеоокулографические тесты, направленные на 
оценку когнитивного контроля, устойчивости, пере-
ключения и отключения (отрыва взгляда от объекта) 
внимания, а также рабочей памяти. Оцениваемые 
параметры эффективности обучения, суммарная про-
должительность, количество и частота тренировочных 
сессий различались в разных исследованиях. Число 
тренировочных сессий было небольшим, составляло 
от четырех до девяти встреч на протяжении от двух 
недель до трех месяцев. Каждая тренировочная сессия, 
во время которой демонстрировались все четыре зада-
ния, длилась до тех пор, пока младенец проявлял инте-
рес к игре, и обычно составляла от 10 до 25 минут.

Результаты исследований в группах здоровых мла-
денцев 9 и 11—12 месяцев [13; 19; 28; 29], а также мла-
денцев из семей с низким социально-экономическим 
статусом [2] выявили положительные эффекты трени-
ровок, отмечалось улучшение когнитивного контроля 
и устойчивого внимания, сокращение времени сакка-
дической реакции, наблюдалось уменьшение латент-
ности для отключения зрительного внимания. 
Улучшилась производительность выполнения зада-
ний: значимо повышался адаптивный уровень слож-
ности заданий, направленных на поиск изменяющейся 
цели, переключение внимания, когнитивный кон-
троль и рабочую память. Улучшение устойчивого вни-
мания и обучения последовательностям сохранялось 
через шесть недель после окончания тренировок [19; 
29]. В исследовании девятимесячных детей был выяв-
лен перенос эффектов тренировок на более сложные 
социальные и когнитивные навыки, улучшилось реа-
гирование на сигналы социальной коммуникации 
взрослого, что свидетельствует о связи социально-
коммуникативных навыков с навыками внимания [13].

У глубоко недоношенных младенцев в возрасте 
12-ти месяцев после прохождения курса занятий также 
наблюдалось улучшение производительности выпол-
нения задач, зрительной памяти и внимания к менее 
заметным стимулам, наблюдалось умеренное улучше-
ние концентрации внимания во время натуралистиче-
ских задач и в направлении младенцами внимания 
других людей на объекты, но улучшения разъединения 
(отвлечения) внимания не было выявлено [3; 25; 27].

Однако исследование младенцев (в возрасте 
12 месяцев) с семейным риском СДВГ [4; 16], не выя-
вило значимого эффекта тренировки в эксперимен-

тальной группе по сравнению с группой контроля. 
Надо отметить, что в данном исследовании трениров-
ки проводились с меньшей частотой и в более продол-
жительный интервал времени, чем в других аналогич-
ных исследованиях (9 сессий в течение 93 дней), что 
могло повлиять на их эффективность.

Таким образом, исследования в группе младенцев в 
основном показали положительное влияние трениро-
вок на внимание и выполнение самих тренировочных 
заданий, что свидетельствует о том, что младенцы 
начинали более гибко использовать свое внимание для 
решения разных задач. Тем не менее не все исследова-
ния выявили положительные эффекты тренировок. 
Остаются открытыми вопросы о том, какие частота и 
продолжительность занятий являются наиболее 
эффективными, насколько разнообразными должны 
быть игры, какие игры являются наиболее привлека-
тельными для младенцев и при этом наиболее эффек-
тивными для развития когнитивных функций, кроме 
того, требуется разработка единых критериев оценки 
результатов применения подобных развивающих мето-
дик и изучение отсроченных эффектов тренировок.

Дети с расстройством аутистического спектра

У детей с расстройством аутистического спектра 
(РАС) отмечаются изменения внимания и произволь-
ного контроля, как при восприятии социальных, так и 
не социальных ситуаций. Так, у 7-месячных младен-
цев, у которых позже в возрасте 25 месяцев проявились 
симптомы РАС, была обнаружена более длительная 
латентность возникновения ориентировочной реак-
ции (более медленное «отключение» от объекта) [30]. 
Было предположено, что тренировки с помощью 
айтрекинга могут улучшить внимание, приблизив его 
характеристики к таковым у здоровых детей.

Исследование тренировки внимания с помощью 
айтрекинга у детей с аутизмом 3—9 лет по вышеопи-
санному в работе С. Васс с коллегами протоколу [28] 
выявило улучшения устойчивости зрительного внима-
ния, в том числе и в нетренированных заданиях — дети 
стали больше времени уделять рассматриванию инте-
ресных, богатых деталями объектов [12]. У детей дан-
ной группы в среднем было проведено 6 тренировоч-
ных сессий по два раза в неделю, каждая продолжи-
тельностью около 20 минут, занятия проводились до 
тех пор, пока суммарно не набиралось 120 минут тре-
нировок (24—59 дней от первого до последнего заня-
тия, в среднем 41,2 дня). Также после курса занятий на 
уровне тенденции наблюдались изменения в скорости 
отключения зрительного внимания от объекта, но 
переноса эффекта тренировок на такие нетренирован-
ные функции, как время саккадической реакции и 
упреждающее внимание, не было. Авторы отмечают 
ряд сложностей, с которыми столкнулись в работе: для 
некоторых детей с РАС учебные задания были слиш-
ком простыми, для других слишком трудными, либо 
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недостаточно интересными, что могло быть связано, в 
том числе, с неоднородностью выборки детей с РАС. 
Кроме того, качество получаемых данных у детей с 
РАС было хуже, по сравнению с качеством данных, 
полученных в исследованиях в группе младенцев, что 
частично могло быть связано с тем, что исследование 
проводилось в школе, а не в лаборатории или дома.

Другой подход был использован в исследовании 
К. Ванг с коллегами [23], в котором была продемон-
стрирована возможность развития у детей с РАС пат-
тернов взгляда на социально значимые объекты, свой-
ственных здоровым детям. В тренируемой группе детей 
с РАС воспринимаемая сцена менялась путем алгорит-
мического перенаправления внимания при отклоне-
нии взгляда от «тепловой карты взгляда», соответству-
ющей детям с типичным развитием. В фильмах с «под-
сказками» исходная сцена сохранялась, если взгляд 
ребенка соответствовал нормативным моделям взгляда 
(т. е. ребенок смотрел в те же области изображения, что 
и большинство здоровых детей); при отклонении 
взгляда ребенка от такой нормативной модели проис-
ходило затемнение областей за пределами норматив-
ной тепловой карты, что приводило к возвращению 
внимания к «нормативным» областям. Даже после 
кратковременной однократной тренировки наблюда-
лось увеличение времени просмотра лиц. Кроме того, 
у детей нетренированной группы (смотревшей обыч-
ные видеоролики) снижалось время внимания к лицам 
в процессе просмотра серии видеороликов, тогда как в 
тренированной группе оно оставалось стабильным на 
протяжении всего просмотра, как и у нормотипичных 
детей. Таким образом, алгоритмическое перенаправле-
ние взгляда к лицам способствовало увеличению вни-
мания к ним при последующих просмотрах видеороли-
ков без применения алгоритмического изменения. 
Интересно, что больший эффект обучения наблюдался 
у детей с более низкими невербальными способностя-
ми. Поэтому возникло предположение, что подход, 
основанный на интерактивном учете направления 
взгляда, может быть особенно актуален для детей с 
более выраженными когнитивными нарушениями.

Синдром Ретта

Синдром Ретта — заболевание, имеющее генетиче-
скую основу и наблюдающееся преимущественно у 
девочек, характеризуется ранним неврологическим 
регрессом, который серьезно влияет на двигательные, 
когнитивные и коммуникативные навыки, вегетатив-
ной дисфункцией. Чаще всего при синдроме Ретта 
наблюдаются задержка приобретения новых навыков, 
отсутствие речи, аутистические признаки, потеря навы-
ков целенаправленного манипулирования, возникают 
стереотипные движения рук. Тем не менее, хороший 
зрительный контакт и указывающий взгляд сохраняют-
ся у детей даже при тяжелых нарушениях. Исследования 
показали, что девочки с синдромом Ретта могут доволь-

но успешно использовать айтрекер при социальных 
взаимодействиях в процессе онлайн-уроков [24; 26]. 
Семьи, использовавшие айтрекер для альтернативной 
коммуникации, также отмечали прогресс в навыках 
ребенка [8]. Все это указывает на перспективность 
использования айтрекинга для развития когнитивных 
функций и коммуникации при синдроме Ретта.

Р. Фабио с коллегами [9] изучали влияние на вни-
мание и мотивацию игр, предустановленных на айтре-
кере Tobii Series-I eye-tracker. Тридцать человек (от 2 до 
33 лет, средний возраст — 12,10 лет, SD = 8,70) с син-
дромом Ретта прошли курс 30-минутных занятий, про-
водившихся пять дней в неделю на протяжении четы-
рех месяцев. Используемые игры постепенно усложня-
лись по мере их освоения, начиная от простого обуче-
ния взгляду на экран, формирования понимания того, 
что когда смотришь на экран, на нем что-то происхо-
дит, до более точного, контролируемого фокусирова-
ния на целевом объекте, активной исследовательской 
активности. До и после тренировочных занятий анали-
зировали параметры, связанные с вниманием (время 
фиксации на экране и на лице экспериментатора), 
физиологические показатели (частоту сердечных 
сокращений и электрокожную реакцию) и мотиваци-
онные параметры. Мотивационные параметры оцени-
вались с помощью так называемого «индекса радости» 
— оценки коммуникативной активности у людей с 
интеллектуальными нарушениями по наличию таких 
поведенческих проявлений, как направленный взгляд, 
лицевая экспрессия, вокализация, движения рта, 
физиологические реакции, движения головы и обыч-
ные жесты. В результате тренировок улучшилась про-
изводительность выполнения игровых заданий в обу-
чающейся группе, в контрольной группе, с которой 
никакие занятия не проводились, изменений не было. 
Также в обучающейся группе увеличилось время фик-
сации на экране и на лице экспериментатора, был 
получен значимый эффект для мотивационных и 
физиологических параметров, однако не было выявле-
но переноса эффектов на другие функции, измеряемые 
шкалами адаптивного поведения Вайнеленд (The 
Vineland Adaptive Behavior Scales) и стандартизирован-
ной оценочной рейтинговой шкалой синдрома Ретта 
(The Rett assessment rating scale (RARS)).

В двух других работах Р. Фабио с коллегами [5; 17] 
использовали айтрекинг для обучения девочек и жен-
щин с синдромом Ретта распознаванию картинок и 
расширению словаря. В первом исследовании (21 чело-
век — экспериментальная группа, 13 человек — группа 
контроля без обучения в возрасте 5—36 лет) во время 
тренировок участникам предлагали посмотреть на 
одну из пары предъявленных картинок, взгляд на пра-
вильную картинку поощрялся позитивной обратной 
связью педагога и показом мультфильма. Постепенно 
сложность задания увеличивалась, вторая картинка из 
пары становилась более близкой по семантической 
категории к целевой картинке. Хотя в данных тренин-
гах обратная связь от айтрекинга не была интерактив-
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ной, айтрекер позволял более точно оценивать выбор 
картинки. Были оценены эффекты после однократно-
го занятия и после пяти тренировок. Увеличение вре-
мени просмотра целевого изображения наблюдалось 
после более длительной тренировки.

Во второй работе Р. Фабио с коллегами [17] пред-
ставлены результаты лонгитюдного исследования 
эффективности аналогичного тренинга с использова-
нием айтрекинга (28 участников в возрасте от 4 до 
22 лет (M = 13,85 лет, SD = 5,89). За два года все участ-
ники прошли три реабилитационных курса, каждый 
продолжительностью один месяц. Занятия проводи-
лись три раза в неделю по тридцать минут. Проводилась 
контрольная оценка внимания (время просмотра изо-
бражений), количества попыток выполнения заданий 
выбора картинки и языковых показателей до начала 
тренинга и через шесть месяцев после каждой реаби-
литационной сессии. Во время тренировки участни-
кам предлагалось посмотреть на одну из пары предъ-
являемых картинок («Посмотри на яблоко»), называть 
картинки; в случае если участник смотрел на правиль-
ную картинку, называл правильно первый звук слова, 
изображенного на картинке, или само слово, педагог 
подкреплял ответ позитивными комментариями. 
После тренировок наблюдалось долгосрочное улучше-
ние концентрации внимания и увеличение количества 
попыток выполнения задания (т. е. участник пытался 
выполнить инструкцию), однако улучшений речи и 
общего функционирования не отмечалось.

В другом исследовании Р. Фабио с коллегами [6] 
представлены результаты сравнения применения базо-
вой и расширенной телереабилитационных технологий, 
в которых наряду с другими методами использовались 
отслеживание движений глаз и 3D-картирование тела 
ребенка в режиме реального времени. Задачи, выполня-
емые с айтрекером, были подобны вышеописанным [5; 
17]. Оба подхода показали положительное влияние на 
когнитивные функции, однако расширенная телереа-
билитация не была существенно эффективнее, чем 
базовая; но надо отметить, что использование айтрекера 
помогало педагогу точнее оценить ответы ребенка.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности

Мы нашли лишь пять исследований, посвященных 
методикам развития внимания с помощью айтрекера у 
детей в возрасте от 6 до 15 лет с нарушениями внимания и 
трудностями обучения. Полагают, что контроль движе-
ния глаз и тормозный контроль связаны с активностью 
лобных долей и что когнитивная тренировка, основанная 
на отслеживании взгляда, может усиливать функциони-
рование отделов лобных долей, связанных с тормозным 
контролем, способствуя его улучшению [10; 20].

В одной из работ было представлено приложение, 
основной целью которого были тренировка внимания 
и улучшение навыков обучения не только у детей с 
СДВГ, но и у детей с трудностями в обучении в целом, 

при помощи соединения мультимодальных систем, а 
именно, системы распознавания движений рук (Leap 
Motion) и движений глаз (X1 Light Eye tracker) [14]. 
Задачей участников пилотного исследования было 
решать примеры, используя взгляд для выбора приме-
ра, и показывать решение с помощью пальцев рук. 
Работа, к сожалению, не получила развития после 
предоставления пилотных результатов на взрослых 
участниках [14].

А. Гарсия-Баос с соавторами [20] показали преиму-
щество методики развития тормозного моторного кон-
троля зрительного внимания с использованием айтре-
кера перед аналогичной методикой, в которой задача 
выполнялась с помощью компьютерной мыши. 
В исследовании приняли участие дети в возрасте от 8 
до 15 лет, у которых ранее был диагностирован СДВГ. 
В экспериментальной группе дети выполняли задание 
с помощью айтрекера в течение трех недель (три раза в 
неделю) в домашних условиях, в то время как кон-
трольная группа выполняла такое же задание с помо-
щью компьютерной мышки. Задача была следующей: 
ловить снежинки, когда не горит огонь, и прекратить 
их ловить (т. е. приостановить движение глаз), когда 
появлялся огонь. В результате тренировки в экспери-
ментальной группе, по сравнению с группой контроля, 
снизился показатель импульсивности, уменьшилось 
время реакции и увеличились длительности фиксации 
на объекте, при этом уменьшилось количество фикса-
ций взгляда. Остальные три работы предоставляют 
результаты исследований, проведенных под руковод-
ством А. Чан по использованию специального прило-
жения для развития тормозного контроля, внимания и 
гибкости мышления у детей в возрасте от 6 до 12 лет [7; 
10; 11]. В контрольной группе дети играли в онлайн-
игры, в то время как в экспериментальной группе дети 
выполняли задание с помощью айтрекера. Задание 
состояло из шести модулей, в каждом модуле было три 
уровня. Задачей ребенка было фиксировать свой взгляд 
на целевом стимуле и игнорировать дистракторы, 
например фиксировать взгляд на падающем камне, до 
тех пор, пока он не упадет. С каждым уровнем длитель-
ность необходимой фиксации увеличивалась. Если 
ребенок фиксировал свой взгляд достаточно долго, ему 
давались призовые баллы. Как только ребенок получал 
80 баллов, он переходил на следующий уровень. Уже 
после двухнедельной тренировки было показано, что у 
детей, которые проходили тренировку, улучшились 
окуломоторный контроль и показатели в ряде тестов 
(например в фланговой задаче (The Flanker test), т. е. у 
них улучшился тормозный контроль [7; 10]. В более 
поздней работе [11] авторы показали, что такие трени-
ровки в течение восьми недель улучшают когнитивные 
и поведенческие показатели, а также навыки чтения не 
только у детей с СДВГ, а у всех детей, которые испыты-
вают трудности с обучением (например, РАС и др.).

Таким образом, задания, направленные на трени-
ровку внимания, как у детей с СДВГ, так и у всех тех, 
кто испытывает трудности с обучением, в частности с 
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чтением, в первую очередь улучшают окуломоторный 
и когнитивный контроль и как следствие улучшают 
навыки чтения.

Заключение

В большинстве рассмотренных исследований были 
выявлены позитивные эффекты применения айтре-
кинга для развития когнитивных функций у детей, что 
является важным свидетельством того, что подобные 
методики могут повысить эффективность помощи 
детям с особенностями развития и что разработка 
подобных методик является актуальным и перспектив-
ным направлением.

Необходимо отметить довольно малое число иссле-
дований в данном направлении. Большая часть из 
исследований осуществлялась одной исследователь-
ской группой и использовала один набор заданий [28], 
что позволило накопить определенный пул данных об 
эффективности применения данного протокола у мла-
денцев [2; 4; 27; 28; 29] и детей с РАС [12; 23]. 
Исследования, использовавшие этот протокол, пока-
зали прежде всего улучшение устойчивого внимания, 
т. е. после тренинга дети начинали более продолжи-
тельное время рассматривать интересные изображе-
ния, а также улучшение производительности выполне-
ния самих заданий, что говорит о том, что дети обуча-
лись выполнять эти задания, гибко изменять стратегии 
зрительного поведения в зависимости от задачи. 
Изменения других когнитивных показателей, таких 
как латентность саккадической реакции, время 
«отключения» внимания от объекта, рабочая память, 
перенос на другие нетренированные функции, варьи-
ровались в разных исследованиях. Важной особенно-
стью используемых заданий являлось отсутствие 
инструкции к выполнению, правильное зрительное 
поведение подкреплялось обратной связью в виде при-
влекательного мультфильма. Это делает возможным 
применение этих заданий у детей, которые не могут 
выполнять инструкции в силу возраста или особенно-
стей развития. Ограничениями данных исследований 
являются маленький размер выборок, различающиеся 
в разных исследованиях наборы оцениваемых параме-
тров когнитивных функций, частота и продолжитель-
ность тренировок, что затрудняет полноценную оцен-
ку результатов. Надо отметить, что используемый в 
этих работах протокол направлен на развитие рабочей 
памяти и «смешанного внимания», т. е. одновременно 
на тренировку устойчивости, избирательности внима-
ния, переключение задач и торможение. С одной сто-
роны, такой подход обучает ребенка гибко использо-
вать внимание, использовать его различными способа-
ми, но, с другой стороны — затрудняет оценку вклада 
каждого задания в улучшение внимания. Помимо 
этого, возможно, что такие разнонаправленные задачи 
могут в какой-то степени снижать эффективность тре-
нировок, особенно в случаях, когда дети не могут 

гибко усваивать меняющиеся закономерности и требо-
вания задач. Важным направлением дальнейших 
исследований могла бы быть оценка эффективности 
для развития внимания каждой отдельной задачи, 
формирование общего протокола оцениваемых пара-
метров, проведение исследований в различных клини-
ческих группах. Особый интерес представляет оценка 
долговременных результатов применения ранней 
интервенции.

Методика усиления внимания к лицам при просмо-
тре видеороликов у детей с РАС, представленная в 
работе К. Ванг с коллегами [23], показала обнадежива-
ющие результаты. В дальнейшем данный подход может 
быть использован как один из этапов занятий по раз-
витию распознавания эмоций и социальных навыков у 
детей с РАС.

Исследования применения айтрекинга у людей с 
синдромом Ретта [5; 6; 9; 17] прежде всего указывают 
на возможности его применения для обучения; даль-
нейшие направления исследований могут быть направ-
лены на создание комплексных программ с использо-
ванием айтрекера, ведущих от развития базовых ког-
нитивных функций, умения произвольно фокусиро-
вать внимание на значимых объектах, формирования 
словарного запаса к формированию более сложных 
уровней коммуникации и общению с помощью средств 
альтернативной коммуникации. Кроме того, подоб-
ные методики актуальны не только для детей с синдро-
мом Ретта, но и для других психоневрологических 
заболеваний, сочетающих моторные, когнитивные и 
речевые нарушения.

Тренировки с помощью айтрекинга улучшают тор-
мозный контроль у детей с СДВГ, и, что особенно 
важно, они эффективнее, чем аналогичные задания, 
выполняемые с помощью компьютерной мыши [20], и 
продолжительные тренировки приводят не только к 
улучшению когнитивных показателей, но и чтения 
[11]. Необходимы дальнейшие лонгитюдные исследо-
вания, оценивающие возможность применения таких 
программ для предотвращения проблем школьного 
обучения у детей с СДВГ, продолжительность сохране-
ния эффекта тренировок и необходимость повторных 
курсов тренировок. Также требуются дополнительные 
исследования применения подобных тренингов для 
улучшения учебных навыков у детей с дислексией и 
другими трудностями обучения.

Следует отметить потенциальные сложности и 
ограничения применения методик с использованием 
айтрекинга. Могут возникать проблемы с доступно-
стью оборудования и подходящего программного обе-
спечения для широкого круга пользователей. Кроме 
того, методики с использованием айтрекинга ограни-
ченно применимы при выраженных нарушениях кон-
троля глазодвигательных функций и зрения, часто 
наблюдаемых у людей с серьезными нарушениями 
двигательных функций (например, при детском цере-
бральном параличе). Следующая проблема — это 
отсутствие интереса ребенка к заданиям или подкре-
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пляющему мультику, что может наблюдаться при нару-
шениях мотивации, при продолжительном просмотре 
детьми развлекательных мультфильмов. В случае более 
комплексных заданий зачастую требуется способность 
следовать инструкциям, что потенциально может 
затруднять использование таких методик при ряде 
нарушений развития, например при РАС.

Таким образом, дальнейшие разработки развиваю-
щих методик с использованием айтрекинга необходи-
мо вести с учетом этих ограничений. Стремиться раз-
рабатывать методики на основе более дешевого и 

доступного оборудования, разрабатывать рекоменда-
ции и ограничения к применению подобных методик 
для различных клинических групп. Помимо этого, 
требуется создание более четких критериев оценки 
эффективности методик, использование сопостави-
мых тестов для оценки внимания и других когнитив-
ных функций, проведение новых исследований, как по 
уже опубликованным протоколам в различных группах 
детей, так и создавая разнообразные варианты игр, 
новые методики и протоколы с учетом выявленных 
ограничений в предыдущих исследованиях.
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Решения о карьере и образовании — одни из самых важных решений, которые принимают молодые 
люди. Профориентация является как индивидуальным, так и социальным бенефитом: она не только 
помогает людям добиться прогресса в учебе и работе, но также помогает эффективному функциониро -
ванию рынков труда и обучения, а также способствует достижению ряда целей социальной политики. 
Это оправдывает государственные инвестиции в профориентационную деятельность. Программы по 
профориентации — в школе и за ее пределами — оказывают формирующее влияние на понимание моло -
дыми людьми себя и мира труда и часто могут улучшить результаты в области образовательных и соци -
альных услуг, а также в экономике в целом. Поскольку молодые люди дольше продолжают получать 
образование и профессиональную подготовку, а рынок труда становится более сложным, необходимость 
в профориентации возрастает. В статье предлагается общий обзор подходов и методов в профориентации 
молодых людей с инвалидностью в Европейском союзе и США, существующих в настоящее время. 
Приводятся демографические характеристики и данные о трудовой занятости населения с инвалидно-
стью в исследуемых регионах. Подробно рассматриваются инструменты («Индивидуальный план пере-
хода/образования»), используемые для облегчения перехода из образовательной деятельности (школы) 
в трудовую, в контексте ожиданий и требований законодательных актов. Описываются роли и задачи, 
которые должны выполнять все вовлеченные стороны на различных этапах разработки Индивидуальных 
планов перехода/образования. Отдельное внимание уделяется оценке профессионально важных качеств 
личности, необходимых для начала успешной трудовой деятельности. Также обозначаются векторы для 
совершенствования подходов к профориентации с целью ее успешной реализации, подчеркиваются 
необходимость более раннего начала подготовки к профессиональной деятельности и важная роль зна -
комства с миром труда.

Ключевые слова: люди с инвалидностью, , профориентация, трудоустройство.
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Введение

Конкурентоспособность на рынке труда является 
ожидаемым результатом для всех учащихся с ограни-
ченными возможностями. В средних и старших клас-
сах учащиеся определяют свои карьерные интересы и 
профессиональные предпочтения.

Вместе с тем организации все больше осознают, что 
лучшая профессиональная интеграция людей с огра-
ниченными возможностями отвечает их собственным 
интересам в связи с тем, что на рынке труда все силь-
нее ощущается недостаток квалифицированной рабо-
чей силы, растет распространенность инвалидности 
среди стареющей рабочей силы, а также происходит 
изменение отношения общества и законов, относи-
тельно содействия многообразию и равенству на рабо-
чем месте [24; 28; 30].

Отдельно хотелось бы отметить, что на сегодняш-
ний день темы профориентации подростков и взрос-
лых с инвалидностью, их трудоустройства и интегра-
ции в рабочий коллектив активно обсуждаются в 
исследованиях и российских авторов [1; 2; 3].

Основные элементы готовности к трудовой деятель-
ности у учащихся с инвалидностью такие же, как и у их 

сверстников без инвалидности: осознание интересов и 
склонностей, знакомство с вариантами карьеры, а также 
оценка и развитие навыков. Однако многие школьники 
имеют нереалистичные представления о карьерных пер-
спективах и склонны недооценивать или переоценивать 
свои способности. При этом люди с инвалидностью тре-
буют более широкой и индивидуальной поддержки со 
стороны школьного персонала и других взрослых, а 
также со стороны работодателей и государства [5; 18; 29].

Большинство развитых стран обеспечивают допол-
нительную поддержку при переходе молодых людей с 
инвалидностью от школы к работе. Среди различных 
способов оказания поддержки можно выделить 
«Индивидуальный переходный план» (Individual 
transition plan — ITP) (страны Европейского союза) и 
«Индивидуальный план развития/обучения» 
(Individualized educational programm — IEP), в кото-
рый, начиная с 16 лет, добавляются цели и план дей-
ствий по профориентации.

Тем не менее, у недавних выпускников с инвалид-
ностью примерно на 40% меньше шансов найти работу 
после выпуска, чем у их сверстников без инвалидности 
(по данным Министерства труда США — U.S. 
Department of Labor [25].
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Целью нашего исследования было определить, как 
осуществляется профориентационная поддержка для 
молодежи с инвалидностью на международном уров-
не, и описать «Индивидуальный переходный план» для 
молодых людей с инвалидностью в странах Евросоюза 
и США.

Методология

Нами были тщательно изучены законодательные 
акты, национальные отчеты, статьи и исследования на 
английском языке, посвященные данной проблеме в 
США и Европейских странах. Мы выделили следую-
щие критерии анализа:

• законодательные аспекты по переходу молодежи 
с инвалидностью от образовательной деятельности 
(школы) к трудовой;

• характер вспомогательных услуг для обеспечения 
успешного перехода.

Результаты исследования

Европейский союз: демографические характеристики
и занятость населения
В ЕС в 2020 г. около 24,9% (24,1% в 2019 г.) лиц в воз-

расте 16 лет и старше заявили о своей инвалидности 
(ограничение активности) (рис. 1). Это составляет около 

92 миллионов человек с инвалидностью в возрасте 
16 лет и старше, проживающих в частных домохозяй-
ствах. Однако это число следует интерпретировать с 
осторожностью. В основном это пожилые люди с уме-
ренными или тяжелыми формами инвалидности [12].

В 27 странах ЕС в 2020 г. люди с инвалидностью 
составляли 17% лиц в возрасте 16—64 лет и 49% лиц в 
возрасте 65 лет и старше. Всего насчитывается около 
47 миллионов инвалидов в возрасте от 16 до 64 лет и 
около 45 миллионов инвалидов в возрасте 65 лет и 
старше.

Около 22,9% молодых людей с инвалидностью в 
возрасте 18—24 лет рано бросили школу, по сравнению 
с 9,3% молодых людей без инвалидности (рис. 2). Доля 
таких людей является индикатором ожидаемого успеха 
молодых людей, ищущих работу, на рынке труда. 
Самые низкие показатели можно увидеть в Словении, 
Чехии и Греции. С другой стороны, самые высокие 
показатели — в порядке возрастания — представлены в 
Германии, Румынии и на Мальте.

Высокие показатели досрочно бросивших школу 
среди молодых людей с инвалидностью могут свиде-
тельствовать о проблемах, связанных с недоступно-
стью или отсутствием адаптированных программ. 
Отсутствие безбарьерной среды также может являться 
серьезным препятствием.

В ЕС в 2020 г. было трудоустроено около 50,7% лиц 
с инвалидностью в возрасте 20—64, лет по сравнению с 
75,1% лиц без инвалидности (рис. 3). Уровень занято-

1 Коды стран ЕС: Бельгия (BE) Греция (EL) Литва (LT) Португалия (PT) Болгария (BG) Испания (ES) Люксембург (LU) 
Румыния (RO) Чехия (CZ) Франция (FR) Венгрия (HU) Словения (SI) Дания (DK) Хорватия (HR) Мальта (MT) Словакия 
(SK) Германия (DE) Италия (IT) Нидерланды (NL) Финляндия (FI) Эстония (EE) Кипр (CY) Австрия (AT) Швеция (SE) 
Ирландия (IE) Латвия (LV) Польша (PL) Исландия (IS) Норвегия (NO) Лихтенштейн (LI) Швейцария (CH) Соединенное 
Королевство (UK).

2 Источник данных: Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (дата обращения: 14.04.2022).
3 Источник данных: Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (дата обращения: 14.04.2022).

Рис. 1. Процент людей с инвалидностью по государствам-членам ЕС1, 2019 и 2020 гг., в процентах от той же возрастной 
группы; возраст: 16+2, 3
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сти для всех лиц в возрасте 20—64 лет составил 70,8%. 
(см. Евростат: https://ec.europa.eu/eurostat/data/
database (данные получены 14 апреля 2022 г.)). Согласно 
оценкам The EU statistics on income and living conditions 
[13], уровень занятости людей с инвалидностью был 

очень низким в Ирландии, Греции и Хорватии. 
Аналогичные результаты были получены и в предыду-
щие годы. Напротив, этот же показатель был относи-
тельно высоким в Финляндии, Эстонии и Латвии. 
Аналогичный рейтинг был составлен в прошлом году.

4 Источник: EU-SILC UDB 2019—2020
5  Коды стран ЕС: Бельгия (BE) Греция (EL) Литва (LT) Португалия (PT) Болгария (BG) Испания (ES) Люксембург (LU) 

Румыния (RO) Чехия (CZ) Франция (FR) Венгрия (HU) Словения (SI) Дания (DK) Хорватия (HR) Мальта (MT) Словакия 
(SK) Германия (DE) Италия (IT) Нидерланды (NL) Финляндия (FI) Эстония (EE) Кипр (CY) Австрия (AT) Швеция (SE) 
Ирландия (IE) Латвия (LV) Польша (PL) Исландия (IS) Норвегия (NO) Лихтенштейн (LI) Швейцария (CH) Соединенное 
Королевство (UK).

6 Перевод с английского: Persons with disabilities — люди с инвалидностью; Persons without disabilities — люди без инвалид-
ности.

7 Источник данных: Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/data/database; extracted on 14 April 2022.
8 Коды стран ЕС: Бельгия (BE) Греция (EL) Литва (LT) Португалия (PT) Болгария (BG) Испания (ES) Люксембург (LU) 

Румыния (RO) Чехия (CZ) Франция (FR) Венгрия (HU) Словения (SI) Дания (DK) Хорватия (HR) Мальта (MT) Словакия 
(SK) Германия (DE) Италия (IT) Нидерланды (NL) Финляндия (FI) Эстония (EE) Кипр (CY) Австрия (AT) Швеция (SE) 
Ирландия (IE) Латвия (LV) Польша (PL) Исландия (IS) Норвегия (NO) Лихтенштейн (LI) Швейцария (CH) Соединенное 
Королевство (UK).

9 Перевод с английского: Рersons with disabilities — люди с инвалидностью; Рersons without disabilities — люди без инвалид-
ности, Targets — целевые значения.

Рис. 2. Доля бросивших школу по статусу инвалидности в возрасте 18—24 лет в 2019—2020 гг. 
(годовые данные по молодым людям с инвалидностью являются ориентировочными) 4, 5, 6

Рис. 3. Уровень занятости для всех лиц в возрасте 20—64 лет по статусу наличия/отсутствия инвалидности7, 8, 9
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Подход к профориентации школьников
с инвалидностью в Европейском союзе
В большинстве стран ЕС существуют специальные 

меры, предусмотренные законодательством, для обе-
спечения подготовки и перехода к работе молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья.

Международное бюро труда (The International Labour 
Office) определяет переход как «…процесс социальной 
ориентации, который подразумевает изменение статуса 
и роли (например, от студента к стажеру, от стажера к 
рабочему и от зависимости к независимости) и является 
центральным для интеграции в общество» [27].

Переход требует изменения отношений, рутины и 
адекватного представления о себе. Чтобы гарантиро-
вать более плавный переход от школы к работе, моло-
дые люди с ограниченными возможностями должны 
разработать цели и определить роль, которую они 
хотят играть в обществе.

Концепция перехода предполагает выполнение 
шести ключевых условий:

• переход — это процесс, который должен поддер-
живаться наличием и реализацией законодательства и 
политических мер;

• переход должен обеспечить участие молодого 
человека и уважение его личного выбора. Молодой 
человек, его/ее семья и специалисты должны работать 
вместе, чтобы сформулировать индивидуальный план;

• составной частью переходного процесса должна 
быть разработка индивидуального образовательного 
плана, ориентированного на успеваемость молодого 
человека и на любые изменения, которые необходимо 
внести в школьную деятельность;

• переход должен основываться на прямом участии 
и сотрудничестве всех заинтересованных сторон;

• переход требует тесного сотрудничества между 
школой и рынком труда, чтобы молодые люди могли 
погрузиться в реальные условия труда;

• переход является частью длительного и сложного 
процесса подготовки молодых людей к вступлению в 
экономическую и взрослую жизнь и содействия им в 
этом.

Определение Индивидуального плана перехода (ITP)
Не все европейские страны используют термин 

ITP — существует множество терминов. Термин ITP 
используется в нескольких странах, в то время как в 
других используются термины «Индивидуальная обра-
зовательная программа» (Individual Educational 
Programme) или «Индивидуальный интеграционный 
проект» (Individual Integration Project), 
«Образовательный план» (Education Plan), 
«Индивидуальный план вмешательства» (Personalised 
Intervention Plan), «Индивидуальный план карьеры» 
(Individual Career Plan) [16; 34] и т. д. Различная терми-
нология подчеркивает небольшие различия в концеп-
циях. Несмотря на эти различия, внутри стран склады-
вается четкий консенсус относительно необходимости 
и пользы создания этого рабочего инструмента, вос-

принимаемого как индивидуальный портрет, в кото-
ром фиксируются пожелания и успехи в воспитании и 
обучении молодежи. Индивидуальный план перехо-
да — это документ, в котором зафиксировано про-
шлое, настоящее и желаемое будущее молодых людей. 
Он должен включать информацию о жизненном про-
странстве молодого человека: семейных обстоятель-
ствах, истории болезни, условий проведения свобод-
ного времени, ценностях и культурном опыте, а также 
информацию об образовании и обучении. Это будет 
способствовать достижению следующих целей:

• повысить шансы молодого человека получить 
стабильную работу;

• соответствовать интересам, желаниям, компе-
тенциям, навыкам и способностям молодого человека 
требованиям профессии, рабочей среды и компании;

• повысить самостоятельность, мотивацию, само-
восприятие и уверенность молодого человека в себе;

• создать взаимовыгодную ситуацию для молодого 
человека и работодателя.

План перехода тесно связан с планом обучения и 
должен быть подготовлен как можно раньше — до 
окончания обязательного образования. Он направлен 
на сокращение разрыва между школой и работой. ITP 
структурирует деятельность, направленную на обеспе-
чение более быстрого и успешного трудоустройства. 
Он отражает динамический процесс, включающий:

• характеристики молодых людей (навыки, спо-
собности, компетенции и ожидания);

• требования со стороны сектора труда и занятости 
населения;

• постоянный пересмотр плана действий.
В табл. 1 обобщен ряд действий, которые должны 

быть включены в процесс ITP и выполнены участвую-
щими сторонами [16].

Эффективное планирование перехода предполагает 
учет различий, связанных с характеристиками и цен-
ностями семей. Переход — это процесс, который может 
занять больше или меньше времени в зависимости от 
потребностей и возможностей человека. Основными 
руководящими принципами процесса планирования 
ITP являются:

• человек с особыми потребностями должен актив-
но участвовать в планировании своего ITP;

• семьи должны быть вовлечены в процесс плани-
рования;

• планирование должно включать межведомствен-
ное сотрудничество;

• планирование должно быть гибким, реагирую-
щим на изменения ценностей и опыта.

Демографические характеристики
и занятость населения в США
Согласно данным Bureau of Labor Statistic населе-

ния США, в 2022 г. лица с инвалидностью составляли 
12% гражданского населения, проживающего в соб-
ственных домохозяйствах. Лица с инвалидностью, как 
правило, старше, чем лица без инвалидности, что отра-
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жает увеличение случаев инвалидности с возрастом 
[25].

В 2022 г. половина людей с инвалидностью были в 
возрасте 65 лет и старше, по сравнению с 18% людей 
без инвалидности. В целом, женщины несколько чаще 
имеют инвалидность, чем мужчины, что отчасти отра-
жает большую продолжительность жизни женщин. 
В 2022 г. количество людей с инвалидностью 
по-прежнему было выше среди чернокожих и белых, 
чем среди выходцев из Латинской Америки и Азии.

Соотношение занятости и численности населения, 
т. е. процент занятого населения для лиц с инвалидно-
стью, увеличился на 2,2 процентных пункта по сравне-
нию с предыдущим годом — до 21,3% в 2022 г.

Соотношение занятости и численности населения 
для лиц без инвалидности, составлявшее 65,4% в 
2022 г., увеличилось на 1,7 процентных пункта за год.

В 2022 г. соотношение занятости и численности 
населения для лиц с инвалидностью в возрасте от 16 до 
64 лет увеличилось на 3,4% — до 34,8%, а соотношение 
для лиц без инвалидности в той же возрастной группе 
увеличилось на 1,9% — до 74,4%.

Лица с инвалидностью имеют меньше шансов полу-
чить степень бакалавра или магистра, чем лица без инва-
лидности. Среди обеих групп лица с более высоким уров-
нем образования имели больше шансов быть трудоустро-
енными, чем лица с более низким уровнем образования.

Подход к профориентации школьников
с инвалидностью в США
Общие положения. Двумя ключевыми законода-

тельными актами, касающимися подготовки студентов 
к трудовой деятельности, являются Закон Карла Д. 
Перкинса о профессиональном образовании и Закон 

Т а б л и ц а 1
Роли и задачи, которые должны выполнять все вовлеченные стороны на различных этапах разработки ITP

Участники
Информация, наблюдение 

и ориентация
Обучение и квалификация

Расширение прав 
и возможностей

Молодой человек с инва-
лидностью

Получить информацию.
Определить сильные и слабые 
стороны и обозначить пожела-
ния.
Приобрести опыт работы, чтобы 
сделать окончательный выбор.
Участвовать в подготовке и под-
писании договора

Пройти процесс релевант-
ного обучения согласно 
индивидуальному темпу.
На основании полученных 
комментариев оценить соб-
ственные успехи в школе

Сохранить трудовой договор 
и заработную плату.
Добиться успехов в период 
адаптации на рабочем месте.
Чувствовать себя частью тру-
дового коллектива

Родители молодого челове-
ка с инвалидностью

Быть постоянно включенным в 
проект.
Обозначить собственные ожида-
ния

Быть включенным в орга-
низацию поддерживающей 
окружающей среды

Поддерживать собственного 
ребенка, при этом уважая его 
независимость

Представитель школы (1) Координировать процесс.
Знать и оценивать возможности 
молодого человека.
Мотивировать, помогать, 
направлять и готовить семью и 
молодого человека с инвалидно-
стью.
Разрабатывать план обучения.
Назначить контактное лицо.
Участвовать в подготовке и под-
писании договора

Координировать процесс.
Разрабатывать план обуче-
ния.
Брать на себя все необходи-
мые организационные 
вопросы, связанные с 
«выходом» на рынок труда.
Назначить (и если необхо-
димо заменить) контактное 
лицо.
Оценивать прогресс

Координировать процесс.
Проводить необходимые 
мероприятия по знакомству с 
рынком профессий и догова-
риваться с работодателями.
Назначить (и если необходи-
мо заменить) контактное 
лицо

Представители посредниче-
ских услуг (2)

Информировать других о 
потребностях на рынке труда и 
востребованных профессий

Помощь молодому челове-
ку с инвалидностью и 
школе в поиске обучающих 
программ

Поиск работы (подходящих 
вакансий)

Представитель работодате-
ля (3)

Получать и передавать информа-
цию.
Предоставлять возможности для 
краткосрочной практики.
Участие в подготовке и подписа-
нии трудового договора

Предлагать возможности по 
обучению.
Участвовать в оценке про-
фессионально важных ком-
петенций

Предлагать работу.
Сопровождать в процессе 
работы

Примечание: (1) учителя, психологи, педагоги, консультанты по вопросам профессионального и педагогического образова-
ния, тьюторы/тренеры по развитию, администраторы; (2) социальные работники, врачи и социально-медицинские работни-
ки, представители рынка труда и специалисты различных ведомств. Социальные службы играют важную роль и должны быть 
полностью задействованы; (3) работодатели и специалисты по трудоустройству служб занятости и других служб, помогающих 
найти работу.
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об образовании лиц с ограниченными возможностями 
(IDEA) [31]. Цель Закона Перкинса состоит в том, 
чтобы предоставить техническую подготовку и образо-
вание студентам, которые не обязательно планируют 
поступать в колледж. Закон требует от школ предоста-
вить родителям и учащимся:

• возможность профессионального образования, 
которая должна быть предложена учащемуся к началу 
девятого класса или за год до того, как учащийся пере-
йдет в класс, в котором предлагается профессиональ-
ное образование;

• к 14 годам учащийся должен иметь план перехо-
да, включенный в его Индивидуальный план развития 
(IEP), в котором указывается, какие услуги необходи-
мы учащемуся для успешного перехода от старшей 
школы к работе и общественной жизни, какую про-
фессиональную деятельность он должен взять на себя 
и кто будет предоставлять требуемые услуги.

Кроме того, учащиеся с ограниченными возмож-
ностями имеют право на получение:

• оценки интересов, способностей и особых 
потребностей, а также другие специальные услуги, 
призванные помочь учащимся, зачисленным в про-
фессиональные учебные заведения, перейти к послеш-
кольной работе или обучению;

• услуг по оценке карьеры, планированию, обуче-
нию и переходу от учебы к работе. IDEA требует, чтобы 
школы предоставляли учащимся с ограниченными 
возможностями услуги, которые помогут им успешно 
перейти от школьной деятельности к внешкольной, 
такой как работа, непрерывное обучение или образо-
вание, а также к другим аспектам жизни в сообществе.

Содержание процесса перехода из образовательной
среды в трудовую в США
Школы обязаны начинать планирование перехода 

из образовательной среды в трудовую для учащихся с 
инвалидностью не позже чем в 16 лет (в некоторых 
штатах — не позже 14 лет), а может быть, если это воз-
можно, и раньше (согласно Индивидуальному плану 
развития/обучения (Individualized educational 
programm — IEP) [10].

Успешность трудовой деятельности во многом 
зависит от эффективных мероприятий по профориен-
тации, обозначенных в данном плане. В этот процесс 
могут быть вовлечены многие заинтересованные сто-
роны, и учащиеся с ограниченными возможностями 
могут получать различные услуги сопровождения на 
пути к трудоустройству. Так, государственные школы 
и агентства профессиональной реабилитации (VR) 
уполномочены проводить мероприятия по подготовке 
к трудоустройству. Закон об образовании лиц с огра-
ниченными возможностями (IDEA) и Закон о реаби-
литации от 1973 года с поправками, внесенными 
Законом об инновациях и возможностях рабочей силы 
(WIOA), регулируют предоставление подобных услуг.

Начиная с WIOA-2014, пять специальных услуг по 
переходу в трудовую деятельность предоставляются 

всеми агентствами профессиональной реабилитации 
(VR) в сотрудничестве со школами [7]. Студенты и 
молодежь, не посещающие школу, также могут подать 
заявку на подобные услуги, которые являются более 
индивидуальными и комплексными для конкретной 
цели их трудоустройства. Примеры услуг включают 
следующее (но не ограничиваются этим):

• консультации по профессиональной реабилитации;
• дополнительное обучение и получение высшего 

образования;
• помощь в трудоустройстве (поиск работы, обуче-

ние и т. д.);
• поддерживаемое трудоустройство, в том числе 

индивидуальное трудоустройство;
• обучение на рабочих местах;
• услуги по организации рабочего места.
Закон об образовании лиц с ограниченными воз-

можностями (IDEA) — это часть американского зако-
нодательства, которая гарантирует, что учащимся с 
ограниченными возможностями предоставляется 
соответствующее бесплатное государственное образо-
вание (FAPE), адаптированное к их индивидуальным 
потребностям. В соответствии с IDEA существует 
Национальный центр технического сопровождения 
(помощи «перехода») (National Technical Assistance 
Center on Transition — NTACT), который разработал 
документ (Competitive Integrated Employment (CIE) 
Toolkit) [10], где описываются подход и принципы под-
готовки учащихся с инвалидностью к трудовой и само-
стоятельной деятельности.

Инструментарий (CIE) разработан в соответствии с 
требованиями Закона о реабилитации 1973 [19] года с 
поправками, внесенными из Закона об инновациях и 
возможностях рабочей силы (WIOA) и Закона об обра-
зовании лиц с ограниченными возможностями 
(IDEA) — как ресурс для использования Агентствами в 
образовательной и профессиональной реабилитации 
(Vocational Rehabilitaton-VR) по улучшению результа-
тов трудоустройства для учащихся с ограниченными 
возможностями.

Инструментарий (CIE) облегчает сотрудничество 
между агентствами на уровне штата, сообщества и уча-
щихся с ограниченными возможностями, необходи-
мое для реализации услуг по «переходу» из    образова-
тельной среды в трудовую.

Инструментарий состоит из четырех областей.
1. Обзор подхода к конкурентоспособному трудоу-

стройству. В этом разделе приведены определения 
CIE, обозначенные в WIOA и IDEA.   В разделе «Обзор» 
содержится также информация о важности совместной 
работы Образовательных и VR-агентств над предостав-
лением услуг по подготовке к трудовой деятельности 
(Pre-employment transition services- Pre-ETS) и услуг по 
«переходу» (сопровождению) к трудовой деятельности 
в соответствии с IDEA.

2. Услуги по переходу (сопровождению): понима-
ние того, что требуется для перехода до приема на 
работу, в чем заключаются услуги, включенные в 
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WIOA, а также требования, обозначенные в IDEA, 
которые позволяют учреждениям образования и агент-
ствам по профессиональной реабилитации (VR) понять 
их задачи в предоставлении этих услуг учащимся с 
ограниченными возможностями.

Агентства по профессиональной реабилитации 
тесно сотрудничают с государственными (федераль-
ными и локальными) образовательными учреждения-
ми с целью предоставления услуг учащимся с инвалид-
ностью по успешному переходу из школьного образо-
вания в университетское и/или в трудовую деятель-
ность в соответствии с Законом об образовании лиц с 
ограниченными возможностями (IDEA).

Агентства по профессиональной реабилитации (VR 
(vocational rehabilitation) agencies) оказывают помощь 
учащимся с инвалидностью по следующим 5 направле-
ниям:

• консультирование по ситуации на рынке труда и 
профессиям;

• предоставление возможности обучения на рабо-
чих местах;

• подбор подходящей программы для высшего 
образования;

• обучение навыкам, необходимым для трудоу-
стройства;

• предоставление инструкции по самоадвокации 
(самозащите, самопониманию), включая менторинг 
(кураторство).

3. Межведомственное сотрудничество: определение 
ролей и обязанностей организаций, участвующих в 
предоставлении сопроводительных услуг. В этом раз-
деле представлены стратегии и методы, которые 
используются в работе межведомственных, государ-
ственных, общественных, школьных и студенческих 
групп по сопровождению учащихся с ограниченными 
возможностями.

4. Профессиональное развитие: в этом разделе 
представлены обзор некоторых ключевых компетен-
ций, необходимых сотрудникам, работающим в 
«сопровождении», а также информация и ресурсы, 
полезные для дополнительного профессионального 
развития, как для специалистов образовательных 
учреждений, так и для специалистов агентств по про-
фессиональной реабилитации (VR), с целью повыше-
ния их квалификации.

Компоненты комплексной профессиональной оценки
Важным компонентом успешности программы 

перехода от учебы к трудовой деятельности является 
всесторонняя междисциплинарная оценка профессио-
нально важных качеств личности. Цель такой оцен-
ки — скоординировать образовательное и профессио-
нальное планирование, которое позволит учащемуся 
успешно адаптироваться к работе и жизни в обществе 
или получить высшее образование. Без комплексной 
оценки навыков учащегося трудно определить потреб-
ности, которые следует учесть в плане перехода учаще-
гося.

В своей статье Эдвард М. Левинсон и Эрик Дж. 
Палмер (Edward M. Levinson и Eric J. Palmer) [20] выде-
лили три наиболее важные цели для учащихся: понять 
себя и свои способности, интересы и ценности; полу-
чить представление о мире вакансий; приобрести 
навыки эффективного принятия решений. Каждая из 
этих областей важна для принятия учащимися реали-
стичных и обоснованных решений о будущей работе. 
Школьная деятельность должна быть сосредоточена 
именно на этих трех областях.

Данные для оценки могут быть собраны с помощью 
опубликованных тестов и опросов, а также путем 
интервью и наблюдения за учащимся.

Оценка должна охватывать следующие области:
• академические способности;
• повседневные жизненные навыки;
• личностные и социальные навыки;
• профессиональные навыки (могут использовать-

ся тесты производительности, которые оценивают 
способность учащегося выполнять определенные 
рабочие задачи; примеры рабочих ситуаций, возлагаю-
щих на студента должностные обязанности; ситуаци-
онные центры оценки, которые измеряют интересы, 
способности и рабочие привычки учащегося в реаль-
ной и/или искусственно созданной рабочей среде);

• карьерная зрелость (степень, в которой студент 
обладает адекватным пониманием себя, адекватным 
пониманием профессиональной среды и адекватными 
навыками принятия решений);

• профессиональные интересы (инструменты 
оценки включают: Self-Directed Search [SDS], the 
Strong Interest Inventory (Тест профессиональных пред-
почтений Дж. Холланда); Career Key («Ключ к карье-
ре» — психометрический тест, который помогает поль-
зователям выбрать тот карьерный путь, который им 
больше всего подходит. Инструмент, разработанный 
доктором Лоуренсом Джонсом (Lawrence Jones), осно-
ван на теории Дж. Холланда, которая описывает шесть 
типов личности, соответствующих шести рабочим 
условиям); the Occupational Aptitude Survey and Interest 
Schedule [OASIS III] (Опросник оценки интересов и 
профессиональных способностей. Предназначен для 
оказания помощи в выборе профессии учащимся с 
ограниченными возможностями, без инвалидности и 
из малообеспеченных семей в возрасте 14—18 лет. 
Опросник учитывает 12 типов интересов, непосред-
ственно связанных с профессиями.

• профессиональные способности (инструменты 
оценки включают: the Differential Aptitude Test [DAT] 
(Тест на способности. Данный инструмент использу-
ется для определения и измерения способности чело-
века приобрести в ходе будущего обучения определен-
ный набор навыков. Этот тест охватывает несколько 
областей, включая вербальное мышление, вычисли-
тельные способности, абстрактное мышление, ско-
рость и точность восприятия, механическое мышле-
ние, пространственные отношения, правописание), 
the Armed Services Vocational Aptitude Battery [ASVAB] 
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(Батарея профессиональных способностей вооружен-
ных сил — это батарея субтестов, которые измеряют 
развитые способности и помогают прогнозировать 
будущие академические и профессиональные успехи в 
армии. Способности измеряются в четырех областях: 
вербальной, математической, научно-технической и 
пространственной), the Occupational Aptitude Survey 
and Interest Schedule [OASIS III] (Опросник оценки 
интересов и профессиональных способностей).

Следует определить сильные стороны (преимущества) 
и слабые стороны (недостатки) в каждой области и сде-
лать выводы о том, как эти факторы повлияют на способ-
ность учащегося успешно перейти от учебы к работе и 
самостоятельной жизни в обществе.   Эти данные исполь-
зуются, чтобы помочь установить реалистичные профес-
сиональные и жизненные цели для учащегося.

Профессиональная подготовка должна предоста-
вить учащимся учебную программу, которая подгото-
вит их к работе, которую они рассматривают для себя. 
Учащимся с инвалидностью прежде всего необходимо 
обратить внимание на следующие компетенции.

Академические способности:
• чтение и письмо (например, словарный запас, 

правописание, почерк, набор текста);
• математика (например, базовые вычисления, 

обращение с деньгами, измерения);
• решение проблем;
• умение слышать;
• умение говорить;
• основы компьютерной грамотности;
• владение иностранным языком будет плюсом.
• Навыки коммуникации:
• точно следовать инструкциям и давать указания;
• передавать информацию;
• понимать и обрабатывать информацию;
• уметь просить или предлагать помощь.
Социальные и межличностные навыки:
• отвечать на телефонные звонки и принимать 

сообщения;
• совершать необходимые телефонные звонки 

работодателям и другим специалистам в целях поиска 
и обсуждения работы;

• демонстрировать надлежащее поведение на рабо-
чем месте и этикет;

• знать подходящие темы для обсуждения в рабо-
чем коллективе;

• знать, когда и как можно, а когда и как нельзя 
общаться на работе;

• уметь защитить себя от виктимизации;
• уметь решать социальные проблемы.
Профессиональные навыки (существует ряд навыков 

и моделей поведения, которые требуются для боль-
шинства, если не для всех, профессий. Важно помочь 
учащимся, которые еще не обладают этими навыками, 
приобрести их):

• использование рабочего пропуска;
• приходить на работу вовремя;
• предупреждать о болезни;

• запрашивать отпуск;
• использовать соответствующий тон и громкость 

голоса;
• принимать инструкции и замечания;
• знать, как взаимодействовать с коллегами (т. е. 

решать социальные проблемы, заводить друзей и при-
знавать личные, профессиональные и сексуальные 
границы).

Навыки, которыми студенты должны обладать, чтобы 
быть максимально независимыми в поисках работы:

• поиск работы (объявления в Интернете, объявле-
ния о поиске помощи по соседству, поиск работы по 
рекомендациям и использование других подходящих 
ресурсов);

• составление откликов на вакансию;
• конструирование резюме и сопроводительных 

писем;
• получение необходимого удостоверения лично-

сти (удостоверение личности с фотографией, свиде-
тельство о рождении и т. п.);

• заполнение документов (формы для трудоу-
стройства и т. п.);

• навыки прохождения интервью.
Согласно опросу, проведенному Министерством 

труда США (1990) [33], личные качества, наиболее вос-
требованные работодателями — это ответственность, 
самоуважение, умение управлять собой, общитель-
ность и порядочность.

Сложности в достижении успешной профориентации
Несмотря на то, что существуют документы, регу-

лирующие профориентационную деятельность и ока-
зывающие методологическую поддержку для успешно-
го карьерного сопровождения, многим школьным 
консультантам не хватает инструментов, необходимых 
для того, чтобы по-настоящему помочь учащимся спе-
циального образования спланировать свое будущее. 
В том числе необходимо учитывать личностные осо-
бенности персонала, готового и способного успешно 
работать с людьми с инвалидностью [4]. Так, напри-
мер, в исследовании Йоргер М., Махия Л.В., Тюрк М.А. 
(Ioerger M, Machia L.V., Turk M.A. (2019)) [18] говорит-
ся о том, что осознание схожести с людьми с инвалид-
ностью у профессионалов данной области сочетается с 
их готовностью ориентировать свою карьеру на работу 
с этой категорией людей.

В своей статье Блэр С.М. и Мелинда М. Гиббонс 
(Blair S.M., Melinda M. Gibbons) [22] приводят данные 
исследования в США, которые показывают, что мно-
гие школьные консультанты не принимают активного 
участия в планировании перехода к трудовой деятель-
ности. Также в статье указывается, что Милсом А.С. 
(Milsom A.S.) провел опрос недавних выпускников-
консультантов и обнаружил, что из всех услуг, которые 
они предлагали учащимся с ограниченными возмож-
ностями, они меньше всего были готовы помогать в 
переходе к колледжу или трудовой деятельности. 
Кроме того, только две трети школьных консультан-
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тов, участвовавших в опросе, сообщили об оказании 
помощи в планировании этого перехода. Хитчингс 
В.Е. (Hitchings W.E.) опросил студентов колледжей с 
трудностями в обучении и обнаружил, что только 8% 
из них участвовали в ежегодных встречах со своими 
школьными консультантами для обсуждения выбора 
курсов и подготовки к колледжу.

В другом исследовании Уильямс-Дим и Линч 
(Williams-Diehm & Lynch) [37] были опрошены учащи-
еся с инвалидностью относительно их знаний об услу-
гах по карьерному сопровождению; было обнаружено, 
что учащиеся не знакомы с этими возможностями. 
Карьерное сопровождение (профориентация) может 
быть поручено учителю специального образования, 
который не обучен консультированию по развитию 
карьеры. Также исследование Лия Уошберн-Мозес 
(Leah Washburn-Moses) [36] показало, что большинство 
опрошенных учителей специального образования 
полагают, что качество профориентации и карьерного 
сопровождения является удовлетворительным или 
нуждается в улучшении, и считают, что они плохо под-
готовлены к тому, чтобы предлагать эти услуги уча-
щимся. Второй опрос учителей специального образо-
вания дал аналогичные результаты: большинство учи-
телей сообщили, что их школа не обеспечивает полно-
го сопровождения перехода от образовательной дея-
тельности к трудовой. Услуги, которых не хватало, 
включали навыки трудоустройства, предоставление 
возможностей обучения и стажировок, а также про-
фессиональное курирование. Ясно, что учителя специ-
ального образования не могут предоставить полный 
спектр профориентационных услуг, необходимых уча-
щимся с инвалидностью.

Также многие исследования подтверждают, что 
сами студенты с инвалидностью сталкиваются с раз-
нообразным набором проблем в академической и вне-
классной сферах университетской жизни. Некоторые 
студенты получают хорошую поддержку со стороны 
университета, но многие другие нуждаются в дополни-
тельной поддержке. Внеклассные мероприятия долж-
ны быть добавлены в университетскую программу 
помощи студентам с инвалидностью [8; 14; 17; 35]. 
Также вовлечение студентов с инвалидностью в дея-
тельность университета на социальном и организаци-
онном уровне, с возможностью общаться, строить 
отношения с сотрудниками и другими студентами, 
выступать в защиту интересов людей с инвалидностью, 
привлечение их как амбассадоров при решении страте-
гических вопросов существенно влияет как на разви-
тие их идентичности и формирование навыков, необ-
ходимых для будущего, так и на создание инклюзив-
ной среды в университете [11].

Кроме того, для повышения уровня инклюзивности 
в школах учителям необходимо четко знать особенно-
сти локальной и национальной политики в области 
инклюзивного образования. Уровень их осведомлен-
ности в этой области способствует более уверенному 
поведению, установкам и пониманию своей роли [9].

Национальный центр технической помощи в пере-
ходный период (NTACT) определяет обучение на рабо-
чем месте как основную практику, которая приводит к 
улучшению результатов в сфере занятости и образова-
ния после окончания школы. Обучение на рабочем 
месте позволяет студентам получить навыки, необхо-
димые для конкретной работы, а также развивает спо-
собность взаимодействия с другими людьми.

Так, в статье Хаятзаде-Махани и др. (Khayatzadeh-
Mahani et al.) [26] указывается на необходимость вклю-
чения молодых людей с инвалидностью в трудовую 
деятельность на более раннем этапе и снабжение рабо-
тодателей знаниями об инклюзии.

По словам Фабиан (Fabian) [15], опыт оплачивае-
мой стажировки в старшей школе увеличивает воз-
можности для трудоустройства и получения более 
высокооплачиваемой работы после окончания обуче-
ния, развивает самоэффективность, социальные и 
независимые жизненные навыки.

В работе Мюссе П. и Мытна Курекова Л. (Musset P. 
& Mytna Kurekova L.) (2018) [21] говорится о том, что в 
школах также следует обучать навыкам межличност-
ного общения на рабочем месте, таким как общение, 
профессиональное позиционирование, командная 
работа, решение проблем и критическое мышление. 
Все эти компетенции являются основными для сотруд-
ников начального уровня. Чтобы успешно провести 
профориентацию и связать студентов с их будущей 
карьерой, очень важно убедиться, что мероприятия по 
карьерному сопровождению основаны на сотрудниче-
стве всех заинтересованных сторон: студентов, семьи, 
школы и местного бизнес-сообщества.

Так, например, предполагается, что программы по 
трудоустройству людей с РАС должны являться ката-
лизаторами для расширения их внедрения в рабочие и 
общественные отношения посредством трансформа-
ции экосистемы и окружающей среды [6; 26], а для 
поддержки людей с ограничениями по мобильности в 
том числе необходимо внедрение цифровых техноло-
гий, обеспечивающих безопасное передвижение от 
дома до работы [32].

Несмотря на то, что в Европе и США произошло 
много позитивных изменений в отношении подходов в 
профориентации лиц с ограниченными возможностя-
ми, следующие векторы для развития остаются все еще 
приоритетными:

• совершенствование услуг по поддержке перехода 
из школы в трудовую среду;

• подготовка персонала, участвующего в предо-
ставлении данных услуг;

• оценка профессионально важных качеств лич-
ности людей с инвалидностью;

• обучение навыкам и ориентация в мире профессий;
• вовлечение родителей;
• осведомленность окружающих об особенностях 

взаимодействия с людьми с инвалидностью;
• подготовка представителей работодателей для 

создания рабочих мест для людей с инвалидностью.
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Заключение и выводы

Таким образом, нами были изучены подходы и 
методы в профориентации молодых людей с инвалид-
ностью в Европе и США, в частности подробно рас-
сматривались инструменты («Индивидуальный план 
перехода/образования»), используемые для облегче-
ния перехода из учебной деятельности в трудовую, 
разработанные на государственном уровне. Также 
нами были описаны роли и задачи, которые должны 
выполнять все вовлеченные стороны на различных 
этапах разработки и внедрения Индивидуальных пла-
нов перехода/образования. В рамках изучения про-
фессионально важных качеств личности, необходи-

мых для начала успешной трудовой деятельности, 
был приведен список методик и опросников, исполь-
зуемых в процессе профориентации людей с инвалид-
ностью. Результатом анализа текущей ситуации под-
ходов к профориентации стало понимание необходи-
мости инвестирования ресурсов не только в работу с 
людьми с инвалидностью, но и в подготовку и под-
держку персонала, задействованного в работе с дан-
ной категорией лиц (учителя в школе, социальные 
работники, представители работодателей и т. п.). 
Перспективой дальнейших исследований может быть 
поиск информации по подходам к отбору, подготовке 
и поддержки сотрудников, взаимодействующих с 
людьми с инвалидностью.
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Расстройства аутистического спектра являются высокочастотной группой нарушений развития с широ-
ким разнообразием в проявлении ключевой симптоматики. Результаты многочисленных исследований 
указывают на исключительно важную роль раннего начала коррекционно-развивающих мероприятий в 
дальнейшей траектории развития ребенка с аутизмом. На сегодняшний день в службе ранней помощи наи-
большей известностью пользуется Денверская модель раннего вмешательства, которая реализуется в прак-
тике помощи детям с РАС уже более 25 лет. За это время было проведено большое количество исследова-
ний и получены свидетельства эффективности, но данные научных работ имеют весьма противоречивый 
характер. Целью настоящей работы стал обзор доступной научной литературы, отражающей результаты 
исследований применения Денверской модели в работе с детьми раннего и младшего дошкольного возрас-
та с РАС и риском РАС. Эффекты применения модели рассматриваются отдельно для различных типов 
исследований: от описания отдельных случаев до метаанализа данных, что обусловлено отличиями резуль-
татов. В целом, представленные результаты исследований эффективности применения Денверской модели 
свидетельствуют о положительных результатах в плане снижения выраженности симптомов аутизма, раз-
вития социальных навыков и интеллекта. Вместе с этим наблюдается эффект снижения результативности 
при обобщении данных в метаанализах, что может быть обусловлено большим разнообразием применяе-
мых методов диагностики, которые исследуют одну область развития, но отражают разные ее аспекты.

Ключевые слова: аутизм, расстройства аутистического спектра, денверская модель раннего вмешатель-
ства, ESDM, доказательство эффективности.
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Введение

Расстройство аутистического спектра (РАС) — это 
состояние развития, характеризующееся трудностями 
в социальном взаимодействии и общении, а также 
ограниченными и повторяющимися паттернами пове-
дением [9]. Согласно статистике Центров по контролю 
и профилактике заболеваний за 2020 год, у 1 из 36 детей 
младше 8 лет в США диагностировано РАС [41]. В том 
же исследовании было показано, что среди 4663 детей 
в возрасте 8 лет с РАС, которые прошли обследование 
с целью уточнения диагноза РАС, средний возраст на 
момент постановки самого раннего диагноза составил 
49 месяцев (диапазон от 36 мес. до 59 мес.). У детей с 
РАС и умственной отсталостью средний возраст на 
момент постановки диагноза был ниже (43 месяца), 
чем у детей без умственной отсталости (53 месяца).

По данным другого исследования превалентности 
аутизма, включавшего информацию по разным стра-
нам [50], выявляемость РАС в Азии и Европе суще-
ственно ниже, чем в Северной Америке. Однако воз-
растные различия выявляемости были аналогичными: 
наиболее высокая — от 6 до 12 лет и значительно мень-
ше — до 6 и после 13 лет. Таким образом, уточнение 
диагноза в группе расстройств аутистического спектра 
происходит в младшем дошкольном возрасте и позже, 
при этом высокий потенциал развития, присущий ран-
нему периоду, не используется. На максимальное 
использование этого потенциала направлены различ-
ные виды ранних вмешательств, одним из наиболее 
известных подходов является натуралистическое пове-
денческое вмешательство, основанное на принципах 
развития и поведения (NDBI), которое включает соче-
тание методов прикладного анализа поведения (ABA) 
и принципов и стратегии естественного развития 
ребенка [45]. Следует также заметить, что раннее 
интенсивное вмешательство признано эффективным 
подходом к улучшению в развитии по многим параме-
трам среди детей с РАС в более поздних возрастах [21].

Денверская модель раннего вмешательства (ESDM) 
является примером вмешательства NDBI, которая 
была разработана специально для детей в возрасте 
12—60 месяцев [4]. ESDM — это комплексная про-
грамма раннего вмешательства, которая способствует 
развитию социальной активности и активному обуче-
нию и сводит к минимуму негативное влияние сим-
птомов аутизма на обучение детей, устраняя дефицит и 
развивая навыки совместного внимания, подражания, 
выражения и понимания эмоций, а также игры, соци-
альной ориентации при общении и речи [45]. 
Денверская модель представляет собой индивидуали-
зированную учебную программу развития для ребенка 
с РАС или риском РАС, составленную на основе оцен-
ки текущего уровня сформированности навыков по 
каждой из областей: когнитивной, социально-эмоцио-
нальной и языковой. Эта программа вмешательства 
может проводиться с низкой или высокой интенсив-
ностью в течение короткого или длительного периода 

времени отдельными лицами, группами, специалиста-
ми службы сопровождения или родителями [14; 42].

В ряде исследований, начиная с 2006 г., сообщалось 
о смешанных результатах реализации вмешательства в 
различных областях развития. В экспериментальных 
работах по оценке эффективности вмешательства при-
водились данные, указывающие на то, что участие 
детей с РАС в ESDM привело к значительному умень-
шению выраженности симптомов аутизма [5; 20; 23; 
34], к прогрессу когнитивных навыков [4; 18; 22; 23; 
34], социальной коммуникации [4; 23], языковых 
навыков [23], адаптивного поведения [31; 34] и осла-
блению протестного поведения [34]. Однако в других 
исследованиях не сообщалось о существенных измене-
ниях в тяжести симптомов аутизма [22; 38; 43; 44], раз-
витии речи [32] и социальной коммуникации [5; 23; 
40]. Одной из причин возникновения расхождения в 
результатах исследований, на наш взгляд, могут 
являться как использование разных диагностических 
методов тестирования, так и различия в исследова-
тельских подходах и выборе экспериментальных 
дизайнов для доказательства эффективности 
Денверской модели раннего вмешательства в группе 
детей с РАС.

Согласно разработанной Смитом с соавторами 
(2006) [13] поэтапной модели проверки эффективно-
сти и распространения психосоциальных вмеша-
тельств при РАС на первом этапе проводятся исследо-
вания перспективности практики в плане ее эффек-
тивности и воспроизводимости, с использованием 
дизайна SC (single-case experimental designs) — описа-
ния отдельных/однообъектных случаев (ОС). Авторы, 
описывающие в своих работах результаты, полученные 
на основе ОС, в первую очередь наглядно демонстри-
руют изменения поведения отдельных испытуемых с 
течением времени. Это означает, что каждый участник 
ОС является единицей анализа, причем контролем 
являются его же показатели. Экспериментальная 
модель ОС содержит несколько планов исследований 
[51] и может включать как одного участника, так и 
несколько участников (от 3 до 8) в одном исследова-
нии. Показатели до вмешательства (в течение некото-
рого фонового периода) сравниваются с показателями 
во время и/или после вмешательства. Данные собира-
ются постоянно посредством прямого наблюдения за 
целевым поведением, начиная с базового/исходного 
уровня. Если в период проведения вмешательства 
поведение по сравнению с фоновым периодом улуч-
шается, делается вывод о том, что человек получил 
положительный результат. ОС идеально подходят для 
оценки вмешательств, когда индивидуальные разли-
чия участников значимы для исхода и в ситуациях, 
когда доступно слишком малое количество участников 
для сравнения групп.

Альтернативой экспериментальному дизайну ОС 
является исследовательский план межгруппового срав-
нения, в котором испытуемые распределяются на две 
группы: экспериментальную, получающую новое экс-



80

Davydova E.Yu., Tyushkevich S.A., Davydov D.V., Ilyunceva A.A, 
Uskova O.A., Movchan A.A. Study on the Effectiveness of the 

Denver Model of Early Care for Children with Autism...
Journal of Modern Foreign Psychology.

2023. Vol. 12, no. 4, pp. 77—90.

Давыдова Е.Ю., Тюшкевич С.А., Давыдов Д.В., Илюнцева А.А., 
Ускова О.А., Мовчан А.А. Исследования эффективности 
применения Денверской модели ранней помощи детям...
Современная зарубежная психология.
2023. Том 12. № 4 С. 77—90.

периментальное вмешательство, и группу сравнения, 
не получающую исследуемого вмешательства, но полу-
чающую «обычное» воздействие, которое проводится, 
например, по месту жительства участника. Полученные 
результаты должны показать, сработало ли экспери-
ментальное вмешательство лучше, чем обычное, и, 
если да, то делается соответствующий вывод о полез-
ности и области эффективности применяемого нового 
метода воздействия. Однако использование группы 
сравнения является отклонением от истинного экспе-
риментального дизайна и в большей степени соответ-
ствует квазиэкспериментальным конструкциям (КЭ). 
Иначе говоря, квазиэкспериментальные планы иссле-
дований — это планы экспериментов, при проведении 
которых авторы пытаются установить причинно-след-
ственные связи между зависимыми (например часто-
той поведенческих проявлений) и независимыми 
(тестируемое вмешательство) переменными, но при 
этом нет возможности обеспечить полной контроль 
над дополнительными переменными, прежде всего 
из-за отсутствия случайного распределения по груп-
пам. Важно отметить, что КЭ особенно полезны при 
проведении исследований в области раннего вмеша-
тельства, где важная роль отводится проведению 
исследований в естественных для ребенка условиях 
становления и развития, а также в ситуациях, в кото-
рых нет возможности специально формировать группу 
сравнения, но можно использовать реально существу-
ющие группы [11].

Как заявлено в руководстве «Evidence-Based 
Practices for Children, Youth, and Young Adults with 
Autism Spectrum Disorder» (2020) вмешательство может 
рассматриваться как перспективное в плане эффек-
тивности, если было проведено независимыми иссле-
довательскими группами как минимум три хорошо 
спланированных ОС или, по крайней мере, одно хоро-
шо спланированное межгрупповое исследование [28].

Еще один термин, который можно встретить при 
анализе статей по теме оценки эффективности, зву-
чит как пилотное исследование (или исследование 
обоснованности). Данный тип исследований предна-
значен для проверки осуществимости и обоснован-
ности методов и методик, а также для получения 
предварительных данных, важных для планирования 
дальнейших этапов исследования (определение воз-
можности проведения исследования у большего числа 
испытуемых, размера выборки в будущем исследова-
нии, необходимой мощности исследования, степени 
чувствительности методов и методик к предполагае-
мым изменениям, дозированность, интенсивность 
и т. д.). На основании исследования обоснованности 
возникает возможность пересмотра руководства вме-
шательства путем добавления, удаления или измене-
ния различных его компонентов, а также появляется 
возможность более подробного объяснения того, 
каким образом оценивать процедуры вмешательства 
[15]. Пилотные исследования, по сути, представляют 
собой квазиэкспериментальные конструкции, но 

некоторые исследования основаны на групповых 
моделях ОС. Одна из основных задач при проведении 
пилотных проектов — выявить любые недостатки в 
протоколе исследования с целью последующей кор-
ректировки для проведения запланированного мас-
штабного клинического испытания.

Следующий уровень в парадигме научной доказа-
тельности эффективности вмешательства, по Смиту, — 
проведение рандомизированных клинических испыта-
ний в контролируемых условиях (РКИ) [15]. Данный 
тип исследования считается истинной моделью экс-
перимента. Важно отметить, что участники настояще-
го эксперимента должны быть случайным образом 
распределены либо в контрольную группу, либо в экс-
периментальную группу. При случайном (рандомном) 
распределение в группы используется метод генериро-
вания случайных чисел. Случайное распределение 
важно в экспериментальных исследованиях, потому 
что помогает обеспечить сопоставимость по параме-
трам участников двух групп и любые различия между 
экспериментальной и контрольной группами будут 
обусловлены случайностью.

Поскольку в каждом индивидуальном исследова-
нии любого дизайна существуют свои допущения, 
вершиной доказательной пирамиды считают система-
тические обзоры и метаанализы по соответствующему 
вмешательству или группам вмешательств [37], иссле-
дования, строящиеся на анализе уже проведенных экс-
периментов, отобранных по строго определенным 
критериям.

Денверская модель раннего вмешательства реали-
зуется в практике помощи детям с РАС уже более 25 
лет. За это время было проведено большое количество 
исследований и получены свидетельства эффективно-
сти. Однако данные исследований весьма противоре-
чивы и не позволяют использовать полученные в них 
результаты в целях подбора наиболее эффективных 
методов помощи с учетом индивидуальных особенно-
стей развития ребенка. Целью настоящеей работы 
стало исследование конкретных эффектов примене-
ния Денверской модели ранней помощи детям с РАС 
посредством систематического обзора доступной науч-
ной литературы.

Методика

Для того чтобы систематически оценить фактиче-
ские данные об использовании вмешательств, направ-
ленных на уменьшение тяжести симптомов у детей с 
РАС, основанных на Денверской модели, нами был 
проведен обзор работ на сайте PubMed. Основные 
ключевые слова, использовавшиеся при поиске ста-
тей, включали: autism, Autism Spectrum disorder, ASD и 
ESDM, Early Start Denver Model, Denver Model. Кроме 
того, поиск ограничивался датой с 2010 по 2023 год. 
Статьи отбирались на предмет соответствия требова-
ниям на основе названия и аннотации.
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Критерием включения научных работ в данный 
обзор было наличие эмпирического исследования, в 
котором принимали участие дети с аутизмом или риском 
развития аутизма. Статьи исключались, если были сфо-
кусированы на нарушениях развития нервной системы 
известной генетической этиологии (например Fragile-X 
Syndrome и др.). Тип вмешательства ограничивался 
ESDM, но мог включать индивидуальные, групповые 
или родительские способы реализации.

Первоначальный поиск дал результат 65 статей, из 
которых 42 исследования были исключены, поскольку 
они не соответствовали представленным критериям 
включения. В итоге для этого систематического обзора 
было отобрано 23 статьи, среди которых 5 метаанали-
зов. Восемнадцать дополнительных исследований 
были найдены путем поиска в списках литературы 
избранных статей, обзоров и систематических обзоров 
по данной теме. Таким образом, в конечном итоге для 
дальнейшей систематизации в соответствии с дизай-
ном исследования нами была отобрана 41 статья.

Основной трудностью сравнения результатов, полу-
ченных в различных исследованиях, является несоот-
ветствие диагностических методов, поэтому нами был 
произведен анализ методик, использованных в ото-
бранных исследованиях. Было выявлено большое раз-
нообразие диагностических инструментов, при этом 
одни применялись многими исследователями, тогда как 
другие упоминались лишь однажды. Полный аннотиро-
ванный список диагностических методик, применяв-
шихся в исследованиях эффективности Денверской 
модели ранней помощи, размещен в репозитории [1].

Представим краткий перечень наиболее часто 
использовавшихся методик (не менее чем в 5 исследова-
ниях). В целях выявления вероятности наличия РАС в 
большинстве исследований применялся План диагно-
стического обследования при аутизме (Autism Diagnostic 
Observation Schedule (ADOS-1 и -2)) и, реже, контроль-
ный список абберантного поведения (Aberrant Behavior 
Checklist (ABC)). В 23 исследованиях оценивался уро-
вень адаптивного поведения при помощи вариантов 
шкалы адаптивного поведения (Vineland Adaptive 
Behavior Scales, (VABS-II, VABS-III)). Среди методов 
комплексной оценки развития и обучения наиболее 
популярными оказались Мулленовские шкалы разви-
тия (The Mullen Scales of Early Learning (MSEL) — 18 
исследований и Макартуровский опросник речевого и 
раннего развития ребенка MacArthur-Bates 
Communicative Development Inventory: Words and Gestures 
(MCDI-WG) — 5 исследований. Вариативность приме-
няемых методик диагностики и, соответственно показа-
телей развития, динамика, которых оценивается по 
результатам реализации программы ранней помощи в 
соответствии с Денверской моделью, снижает сопоста-
вимость полученных результатов. Следует обратить 
внимание на то, что по алгоритму реализации вмеша-
тельства предполагается комплексная оценка навыков 
при помощи специальных инструментов ESDM 
Curriculum Checklist и Modified ESDM fidelity checklist, 

однако данные этих измерений учитывались только в 
пяти исследованиях [10; 24; 29; 35; 44]. Несмотря на то, 
что эта диагностика не является стандартизованным 
психометрическим инструментом, на основании этих 
показателей формируется индивидуальная программа 
помощи, что должно находить отражение в представле-
нии результатов исследований так как позволит учесть 
не только интенсивность и продолжительность вмеша-
тельства, но и основные направления работы. Такой 
подход создаст возможность дифференциальной оцен-
ки эффективности помощи и позволит выявить ком-
плекс проблем, которые решаются данным вмешатель-
ством наиболее результативно.

Результаты отобранных исследований были обоб-
щены с учетом дизайна исследования, включавшего: 
описания случаев, квазиэксперименты, рандомизиро-
ванные контролируемые исследования (РКИ) и метаа-
нализы.

Описание случаев
В период с 2019 по 2023 было опубликовано 4 исследо-

вания эффективности Денверской модели ранней помо-
щи, эти исследования включали в себя описание случаев. 
Выборку составили дети с РАС от 1 до 7 человек (в сред-
нем 4 человека) в возрасте от 6 до 60 месяцев и их родите-
ли. В исследованиях использовались различные методы 
диагностики развития детей и эмоционального состояния 
их родителей (PSI-SF). Среди них нами были выделены 
наиболее часто встречающиеся: ADOS-2; шкалы адаптив-
ного поведения Вайнленда (VABS-II и -III); Социально-
коммуникативный опросник (Social Communication 
Questionnaire (SCQ)); Мулленовские шкалы развития 
(MSEL); Рейтинговая шкала детского аутизма, 2-е изд. 
(The childhood autism rating scale ((CARS-II)). Для иссле-
дования уровня стресса родителей использовался опрос-
ник «Индекс родительского стресса», сокращенная вер-
сия (Parenting Stress Index-Short Form (PSI-SF)), Шкалы 
развития Гриффитс (Griffiths Scales of Child Development, 
3rd ed. (Griffiths III)).

Продолжительность воздействия была в диапазоне 
от 1 до 3 часов в неделю на протяжении от 3 до 26 меся-
цев. Также в одном исследовании описывалось обуче-
ние родителей Денверской модели ранней помощи, 
которое длилось на протяжении 21 недели.

Результаты показывают, что низкоинтенсивное 
вмешательство ESDM, проводимое терапевтом, может 
быть полезным для детей с РАС. После вмешательства 
большинство детей продемонстрировали увеличение 
подражания, вовлеченности, функциональных выска-
зываний, преднамеренных вокализаций, а также у них 
отмечалось общее снижение выраженности симпто-
мов аутизма [12; 24; 27]. Эти результаты, как правило, 
сохранялись при последующих наблюдениях.

Важно подчеркнуть, что в исследованиях с участи-
ем родителей, которые обучались Денверской модели 
ранней помощи, были отмечены снижение родитель-
ского уровня стресса и положительные изменения во 
взаимодействиях «родитель—ребенок» [53].
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Квазиэксперимент

В период с 2014 по 2023 г. было опубликовано 
13 квазиэкспериментальных исследования эффектив-
ности Денверской модели ранней помощи, одно из 
которых было лонгитюдным [17]. Выборку составляли 
дети с РАС от 7 до 89 человек (в среднем 36 человек) в 
возрасте от 6 до 62 месяцев.

Продолжительность воздействия была в диапазоне 
от 1,5 до 20 часов в неделю на протяжении от 6 месяцев 
до 2 лет.

Были получены значительные улучшения когни-
тивных навыков [17; 29; 44; 52].

Дети, получившие ESDM, показывали меньшую 
степень задержки в языковой сфере, результаты иссле-
дований показывают улучшение как экспрессивной, 
так и рецептивной речи [2; 16; 22; 29; 38].

Также были зарегистрированы улучшения в обла-
сти развития социальных навыков и адаптивного пове-
дения [2; 16; 46; 49; 52].

Также была отмечена положительная динамика в 
развитии моторных навыков [2; 22; 25].

Рандомизированные контролируемые исследования

В рассматриваемый период было опубликовано 
19 рандомизированных контролируемых исследований 
(РКИ) эффективности Денверской модели ранней 
помощи, 2 из которых являлись лонгитюдными [3; 18]. 
Выборку составляли дети с РАС от 13 до 118 человек 
(в среднем 46 человек) в возрасте от 14 месяцев до 9 лет.

Длительность воздействия варьировалась от 1 до 
44 часов в неделю от 2 месяцев до 2-х лет.

Дошкольники с РАС, получающие ESDM, показа-
ли статистически значимые улучшения когнитивных 
навыков [15; 19; 31; 40; 45]. Также после вмешательства 
в экспериментальных группах значительно повысился 
уровень сформированности речевых навыков [6], а 
именно произошло улучшение рецептивной, экспрес-
сивной речи [6; 33; 40; 43] и вербальной коммуникации 
[4; 18; 19; 30; 35]. В одном исследовании отмечалось 
улучшение невербальной коммуникации [7].

Также было показано значительное снижение про-
явлений симптомов аутизма у детей, получавших вме-
шательство [5; 19; 20; 30; 34]. Ряд исследований пока-
зал, что у детей улучшились адаптивные [40; 45], соци-
альные [4; 31; 33; 43; 47] и моторные навыки [18; 35]. 
Показано уменьшение нарушений процесса игры 
относительно группы сравнения [35; 54].

Метаанализы

В период с 2020 по 2023 год было опубликовано 
пять метаанализов, посвященных исследованию раз-
личных аспектов эффективности Денверской модели 
ранней помощи при аутизме. Главным преимуще-

ством такого вида исследований является объедине-
ние результатов нескольких независимых экспери-
ментов с целью получения более точных и надежных 
выводов. Объединение данных по определенным 
критериям позволяет увеличить размер выборки и 
уменьшить влияние на результат случайных факто-
ров. Вместе с тем, как было показано выше, результа-
ты отдельных исследований значительно отличаются 
друг от друга и нередко входят в противоречие. В наи-
более известном и высокоцитируемом исследовании 
Фуллер [48] для анализа было отобрано 12 исследова-
ний, из которых 8 имели дизайн РКИ, а 4 были квази-
экспериментальными, с количеством участников: 
286 человек — с аутизмом и 354 — из групп сравнения. 
Авторами был поставлен вопрос: к каким изменениям 
приводит ESDM — улучшается ли поведение малень-
ких детей с РАС, снижается ли выраженность аути-
стических проявлений и повторяющегося поведения, 
есть ли улучшения речи, когнитивных функций, 
социального взаимодействия и адаптивного поведе-
ния. Совокупный размер эффекта, рассчитанный с 
использованием надежного метаанализа оценки дис-
персии был оценен как умеренный, причем он был 
достигнут преимущественно за счет показателей 
речевого и когнитивного развития, тогда как для 
остальных исследованных показателей значимого 
эффекта выявлено не было. Следует отметить, что 
продолжительность и интенсивность вмешательств 
существенно различались в исследованиях, включен-
ных в анализ (от 1 до 20 часов в неделю при продол -
жительности от 6 до 156 недель), однако связи между 
продолжительностью занятий и величиной эффекта 
выявлено не было.

В исследовании китайских ученых, основанном на 
11 РКИ [3], 6 из которых были включены в рассмо-
тренный выше метаанализ [48], а 5 работ описывали 
исследования эффективности применения ESDM, 
адаптированной для азиатской культуры, были полу-
чены ожидаемо схожие результаты. Умеренный поло-
жительный эффект ESDM был показан для таких 
показателей, как речь и когнитивные функции, при-
чем более выраженный — для исследований стран 
Азии, а также выраженность аутистических проявле-
ний. В области социального взаимодействия также не 
было обнаружено значимого эффекта для объединен-
ной выборки, несмотря на результаты отдельных 
исследований.

Одним из важных вопросов, волнующих как иссле-
дователей, так и практиков, является обоснование 
выбора наиболее подходящего типа вмешательства в 
соответствии с диагностированными особенностями 
ребенка с подозрением на РАС. В поисках ответа на 
этот запрос были проведены сравнительные метаана-
лизы эффективности различных вмешательств, осно-
ванных на принципах прикладного анализа поведения. 
Речь идет преимущественно о ESDM и раннем интен-
сивном поведенческом вмешательстве (EIBI — Early 
intensive behavioral intervention).
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В исследовании Ши [13] было показано, что ESDM 
(по двум исследованиям) оказывает наибольшее вли-
яние на улучшение IQ, в то время как EIBI (по 
12 исследованиям) был более эффективным в плане 
снижения выраженности аутистических проявлений. 
Более равномерными группы сравнения были в ана-
логичном метаанализе Ю [26], в анализ были включе-
ны результаты 4 исследований эффективности EIBI и 
пяти исследований ESDM. Анализировалась эффек-
тивность указанных подходов в отношении таких 
показателей, как выраженность аутистических про-
явлений, адаптивность поведения и сформирован-
ность жизненных навыков, экспрессивная и рецеп-
тивная речь, показатели коммуникации и социализа-
ции, IQ. Поскольку эти показатели были измерены не 
во всех исследованиях, включенных в анализ, количе-
ство участников различалось в соответствующих под-
группах, однако все исследования относились к кате-
гории РКИ и использовали в качестве группы сравне-
ния традиционное лечение. Полученные результаты 
оказались значимыми в целом для вмешательств, 
основанных при прикладном анализе поведения 
только для показателей социализации, коммуника-
ции и экспрессивной речи. Сравнение данных по 
подгруппам вмешательств, использовавших EIBI и 
ESDM, было возможно для всех показателей, кроме 
речи и IQ, однако различий в эффективности между 
походами выявлено не было.

В исследовании Аста [8], в котором также в цен -
тре внимания было сравнение эффективности под -
ходов EIBI ESDM (13 и 11 исследований соответ -
ственно) для детей самого раннего возраста от 12 до 
48 месяцев, был поставлен вопрос о предикторах 
чувствительности к вмешательствам. В исследование 
были включены как рандомизированные, так и ква -
зиэкспериментальные исследования, в качестве 
групп сравнения использовались листы ожидания, 
традиционное лечение и другие подходы. По пред -
положению авторов, выявление предикторов позво-
лит персонифицировать выбор вмешательства и 
повысить его эффективность. Полученные результа-
ты показали, что предикторы успешности EIBI и 
ESDM частично перекрываются, но также обнару -
живают некоторые интересные различия. Как и 
ожидалось, наибольших результатов от применения 
EIBI достигали дети с изначально большим IQ, для 
ESDM такая связь тоже была выявлена, но меньшей 
силы. Ответ на ESDM часто был связан с набором 
переменных, относящихся к сфере «социального 
познания», таких как наличие большего количества 
звуков, связанных с речью (т. е. большее намерение 
общаться), лучшее понимание речи и ее выразитель -
ность, а также большее внимание к лицам. Что каса -
ется возраста начала вмешательства, то, вопреки 
ожиданиям, ранее полученные данные о наиболь -
шей эффективности более раннего начала занятий 
подтверждены не были, что связано, по мнению 
авторов, с узостью возрастного диапазона.

Заключение

Представленные результаты исследований эффектив-
ности применения ESDM в целом свидетельствуют о 
положительных результатах, наиболее выраженных в 
плане улучшения показателей интеллекта. Вместе с тем 
результаты, представленные разными авторами, суще-
ственно различаются, что может быть обусловлено боль-
шим разнообразием использованных диагностических 
методик и спецификой организации научного поиска. 
Результаты отдельных исследований свидетельствуют о 
положительных изменениях практически во всех сферах 
психического развития, включая улучшения в области 
социальных навыков [2; 29] и адаптивного поведения [16; 
44; 46; 49; 52]; в то же время при увеличении выборок за 
счет объединения данных и применения процедур мета-
анализа эти эффекты не выходят на уровень достовер-
ности. При этом сравнение результатов исследований 
различного дизайна показывает, что рандомизирован-
ные контролируемые исследования имели в среднем 
меньшие размеры эффекта, как по показателям интел-
лекта и речи, так и по овладению социальными навыка-
ми [8]. Фактором, снижающим суммарный эффект, 
является большое разнообразие применяемых методов 
диагностики, которые могут быть нацелены на одну 
область развития, но отражать разные ее аспекты. 
Подтверждением этого предположения является тот 
факт, что наибольшие эффекты наблюдаются в области 
интеллекта, где используется меньшее количество стан-
дартизованных инструментов и подтверждена их конвер-
гентная валидность. По мнению Фуллер [48], незначи-
тельность эффекта ESDM в области снижения выражен-
ности аутистических проявлений также связана с метода-
ми оценки. В большинстве исследований эти показатели 
измеряются при помощи плана диагностического обсле-
дования ADOS, однако этот инструмент, являясь надеж-
ным для определения диагностической группы, не пред-
назначен для контроля динамики показателей, а приме-
нение для этого методов, специально разработанных для 
динамического наблюдения, таких как The brief 
observation of social communication change (BOSCC) [36], 
пока ограничено. Помимо трудностей сравнения резуль-
татов, полученных разными методами, немаловажную 
роль играет и большое разнообразие форм реализации 
Денверской модели (индивидуальная, групповая, с уча-
стием родителей). В настоящий момент нет оснований 
говорить о преимуществе той или иной формы, однако 
можно с уверенностью предположить, что их эффекты 
могут качественно различаться, что при суммировании 
данных приведет к размыванию эффекта.

Обращаясь к практике сопровождения ребенка в 
рамках Денверской модели ранней помощи необходи-
мо подчеркнуть, что обоснованность беспокойства и, 
соответственно, программа вмешательства определя-
ется совокупностью показателей развития и выражен-
ностью нарушений поведения с учетом возможностей 
родителей и специалистов. Именно соотношение 
показателей определяет приоритетные направления 
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работы, а зачастую и рекомендуемую форму, и интен-
сивность помощи. В настоящий момент информация 
об индивидуальных особенностях программы содер-
жится только в исследованиях формата описания слу-
чаев, однако обобщение и анализ совокупности резуль-
татов затруднителен из-за вариабельности представля-
емых данных. Для более дифференцированной оценки 
эффективности программ ESDM целесообразно в 
исследованиях дизайна КЭ и РКИ также предостав-
лять данные о соотношении выраженности нарушений 
по различным областям развития, а также сведения об 
основных характеристиках реализованной программы. 
Кроме того, важно включать в широкий анализ не 
только общие оценки — уровень адаптации или IQ, но 
и широкий спектр конкретных показателей, таких как 
совместное внимание, спонтанная имитация и вока-
лизация, формы социального взаимодействия и т. п. 

Как было показано, эти дискретные показатели имеют 
важное прогностическое значение и могут использо-
ваться в качестве критериев выбора индивидуального 
варианта программы [39]. В рамках инклюзивного 
подхода оценка положительных изменений в результа-
те вмешательства должна осуществляться не только 
как показатель приближения к «норме», но и как 
повышение социальной адаптации в любом аспекте.

Обобщая основные результаты обзора исследова-
ний эффективности применения ESDM для детей с 
РАС, можно заключить что, несмотря на наличие 
положительных результатов, остается еще множество 
вопросов, решение которых позволит выявить надеж-
ные предикторы результативности вмешательства и 
разработать комплекс научно обоснованных критери-
ев подбора наиболее эффективной стратегии помощи 
для конкретного ребенка.

Литература
1. Исследования эффективности применения модели ранней помощи детям с риском РАС. Систематический 
обзор [Электронный ресурс] / Е.Ю. Давыдова, С.А. Тюшкевич, Д.В. Давыдов, А.А. Илюнцева, О.А. Ускова, 
А.А. Мовчан // Open Software Foundation (OSF). 2023. DOI:10.17605/OSF.IO/KQ6W8. URL: https://osf.io/5wm8r 
(дата обращения: 11.01.2024).
2. Старикова О.В., Дворянинова В.В., Баландина О.В. Применение программы ранней помощи на основе 
Денверской модели раннего вмешательства для детей с РАС // Аутизм и нарушения развития. 2022. Том 20. № 1. 
C. 29—36. DOI:10.17759/autdd.2022200104
3. A meta-analysis of the effect of the Early Start Denver Model in children with autism spectrum disorder / Z. Wang, 
S.C. Loh, J. Tian, Q.J. Chen // International Journal of Developmental Disabilities. 2022. Vol. 68. № 5. P. 587—597. DOI:1
0.1080/20473869.2020.1870419
4. A Multisite Randomized Controlled Two-Phase Trial of the Early Start Denver Model Compared to Treatment as Usual / 
S.J. Rogers, A. Estes, C. Lord [et al.] // Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2019. Vol. 58. 
№ 9. P. 853—865. DOI:10.1016/j.jaac.2019.01.004
5. A Pilot Study of a Culturally Adapted Early Intervention for Young Children With Autism Spectrum Disorders in China / 
Y. Xu, J. Yang, J. Yao, J. Chen, X. Zhuang, W. Wang, X. Zhang, G.T. Lee // Journal of Early Intervention. 2018. Vol. 40. 
№ 1. P. 52—68. DOI:10.1177/1053815117748408
6. A Randomized, Community-Based Feasibility Trial of Modified ESDM for Toddlers with Suspected Autism / 
P. Mirenda, P. Colozzo, V. Smith, E. Kroc, K. Kalynchuk, S.J. Rogers, W.J. Ungar // Journal of Autism and Developmental 
Disorders. 2022. Vol. 52. P. 5322—5341. DOI:10.1007/s10803-021-05390-1
7. An exploratory longitudinal study of social and language outcomes in children with autism in bilingual home 
environments / V. Zhou, J.A. Munson, J. Greenson, Y. Hou, S. Rogers, A.M. Estes // Autism. 2019. Vol. 23. № 2. P. 394—
404. DOI:10.1177/1362361317743251
8. Asta L., Persico A.M. Differential Predictors of Response to Early Start Denver Model vs. Early Intensive Behavioral 
Intervention in Young Children with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis // Brain 
Sciences. 2022. Vol. 12. Article ID 1499. 27 p. DOI:10.3390/brainsci12111499
9. Autism spectrum disorder / C. Lord, T.S. Brugha, T. Charman [et al.] // Nature reviews Disease primers. 2020. Vol. 6. 
Article ID 5. 23 p. DOI:10.1038/s41572-019-0138-4
10. Autism Treatment in the First Year of Life: A Pilot Study of Infant Start, a Parent-Implemented Intervention for 
Symptomatic Infants / S.J. Rogers, L. Vismara, A.L. Wagner, C. McCormick, G. Young, S. Ozonoff // Journal of Autism 
and Developmental Disorders. 2014. Vol. 44. P. 2981—2995. DOI:10.1007/s10803-014-2202-y
11. Campbell D.T., Stanley J.C. Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research. Boston: Houghton Mifflin 
Harcourt, 2010. 84 p.
12. Case report: Preemptive intervention for an infant with early signs of autism spectrum disorder during the first year of 
life / C. Colombi, N. Chericoni, S. Bargagna, V. Costanzo, R. Devescovi, F. Lecciso, C. Pierotti, M. Prosperi, A. Contaldo // 
Frontiers in Psychiatry. 2023 Vol. 14. Article ID 1105253. 7 p. DOI:10.3389/fpsyt.2023.1105253
13. Cognitive, Language, and Behavioral Outcomes in Children With Autism Spectrum Disorders Exposed to Early 
Comprehensive Treatment Models: A Meta-Analysis and Meta-Regression / B. Shi, W. Wu, M. Dai, J. Zeng, J. Luo, 
L. Cai, B. Wan, J. Jing // Frontiers in Psychiatry. 2021. Vol. 12. Article ID 691148. 17 p. DOI:10.3389/fpsyt.2021.691148



85

Davydova E.Yu., Tyushkevich S.A., Davydov D.V., Ilyunceva A.A, 
Uskova O.A., Movchan A.A. Study on the Effectiveness of the 

Denver Model of Early Care for Children with Autism...
Journal of Modern Foreign Psychology.

2023. Vol. 12, no. 4, pp. 77—90.

Давыдова Е.Ю., Тюшкевич С.А., Давыдов Д.В., Илюнцева А.А., 
Ускова О.А., Мовчан А.А. Исследования эффективности 
применения Денверской модели ранней помощи детям...
Современная зарубежная психология.
2023. Том 12. № 4 С. 77—90.

14. Cost Offset Associated With Early Start Denver Model for Children With Autism / Z. Cidav, J. Munson, A. Estes, 
G. Dawson, S. Rogers, D. Mandell // Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2017. Vol. 59. 
№ 9. P. 777—783. DOI: 10.1016/j.jaac.2017.06.007
15. Designing Research Studies on Psychosocial Interventions in Autism / T. Smith, L. Scahill, G. Dawson, D. Guthrie, 
C. Lord, S. Odom, S. Rogers, A. Wagner // Journal of Autism and Developmental Disorders. 2007. Vol. 37. P. 354—366. 
DOI:10.1007/s10803-006-0173-3
16. Dissemination of Early Intervention Program for Preschool Children on the Autism Spectrum into Community 
Settings: An Evaluation / A. Masi, S.I. Azim, F. Khan, L. Karlov, V. Eapen // International Journal of Environmental 
Research and Public Health. 2022. Vol. 19. № 5. Article ID 2555. 10 p. DOI:10.3390/ijerph19052555
17. Distinct Patterns of Cognitive Outcome in Young Children With Autism Spectrum Disorder Receiving the Early Start 
Denver Model / M. Godel, F. Robain, N. Kojovic, M. Franchini, H. Wood de Wilde, M. Schaer // Frontiers in Psychiatry. 
2022. Vol. 13. Article ID 835580. 16 p. DOI:10.3389/fpsyt.2022.835580
18. Eapen V., Črnčec R., Walter A. Clinical outcomes of an early intervention program for preschool children with Autism 
Spectrum Disorder in a community group setting // BMC Pediatrics. 2013. Vol. 13. Article ID 3. 9 p. DOI:10.1186/1471-
2431-13-3
19. Early diagnosis and Early Start Denver Model intervention in autism spectrum disorders delivered in an Italian Public 
Health System service / R. Devescovi, L. Monasta, A. Mancini, M. Bin, V. Vellante, M. Carrozzi, C. Colombi // 
Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2016. Vol. 12. P. 1379—84. DOI:10.2147/NDT.S106850
20. Effect of parental training based on Early Start Denver Model combined with intensive training on children with autism 
spectrum disorder and its impact on parenting stress / D. Gao, T. Yu, C.-L. Li, F.-Y. Jia, H.-H. Li // Zhongguo Dang dai 
er ke za zhi = Chinese Journal of Contemporary Pediatrics. 2020. Vol. 22. № 2. P. 158—163. DOI:10.7499/j.issn.1008-
8830.2020.02.014
21. Effect of Preemptive Intervention on Developmental Outcomes Among Infants Showing Early Signs of Autism: 
A Randomized Clinical Trial of Outcomes to Diagnosis / A.J.O. Whitehouse, K.J. Varcin, S. Pillar [at al.] // JAMA 
Pediatrics. 2021. Vol. 175. № 11. Article ID e213298. 11 p. DOI:10.1001/jamapediatrics.2021.3298
22. Effectiveness and Feasibility of the Early Start Denver Model Implemented in a Group-Based Community Childcare 
Setting / G. Vivanti, J. Paynter, E. Duncan, H. Fothergill, C. Dissanayake, S.J. Rogers, the Victorian ASELCC Team // 
Journal of Autism and Developmental Disorders. 2014. Vol. 44. P. 3140—3153. DOI:10.1007/s10803-014-2168-9
23. Effects of a Brief Early Start Denver Model (ESDM) — Based Parent Intervention on Toddlers at Risk for Autism 
Spectrum Disorders: A Randomized Controlled Trial / S.J. Rogers, A. Estes, C. Lord, L. Vismara, J. Winter, A. Fitzpatrick, 
M. Guo, G. Dawson // Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2012. Vol. 51. № 10. P. 1052—
1065. DOI:10.1016/j.jaac.2012.08.003
24. Effects of a low-intensity Early Start Denver Model-based intervention delivered in an inclusive preschool setting / 
J. Tupou, H. Waddington, L. van der Meer, J. Sigafoos // International Journal of Developmental Disabilities. 2020. 
Vol. 68. № 2. P. 107—121. DOI:10.1080/20473869.2019.1707434
25. Effects of Parent-Implemented Early Start Denver Model Intervention on Chinese Toddlers with Autism Spectrum 
Disorder: A Non-Randomized Controlled Trial / B. Zhou, Q. Xu, H. Li, Y. Zhang, Y. Wang, S.J. Rogers, X. Xu // Autism 
Research. 2018. Vol. 11. № 4. P. 654—666. DOI:10.1002/aur.1917
26. Efficacy of Interventions Based on Applied Behavior Analysis for Autism Spectrum Disorder: A Meta-Analysis / Q. Yu, 
E. Li, L. Li, W. Liang // Psychiatry Investigation. 2020. Vol. 17. № 5. P. 432—443. DOI:10.30773/pi.2019.0229
27. Evaluation of a low-intensity version of the early start Denver model with four preschool-aged boys with autism 
spectrum disorder / H. Waddington, L. van der Meer, J. Sigafoos, E. Ogilvie // International Journal of Developmental 
Disabilities. 2020. Vol. 66. № 4. P. 257—269. DOI:10.1080/20473869.2019.1569360
28. Evidence-Based Practices for Children, Youth, and Young Adults with Autism: Third Generation Review / K. Hume, 
J.R. Steinbrenner, S.L. Odom, K.L. Morin, S.W. Nowell, B. Tomaszewski, S. Szendrey, N.S. McIntyre, S. Yücesoy-Özkan, 
M.N. Savage // Journal of Autism and Developmental Disorders. 2021. Vol. 51. P. 4013—4032. DOI:10.1007/s10803-020-
04844-2
29. Feasibility and Outcomes of the Early Start Denver Model Delivered within the Public Health System of the Friuli 
Venezia Giulia Italian Region / R. Devescovi, V. Colonna, A. Dissegna, G. Bresciani, M. Carrozzi, C. Colombi // Brain 
Sciences. 2021 Vol. 11. № 9. Article ID 1191. 17 p. DOI:10.3390/brainsci11091191
30. Feasibility and Outcomes of the Early Start Denver Model Implemented with Low Intensity in a Community Setting 
in Austria / D. Holzinger, D. Laister, G. Vivanti, W.J. Barbaresi, J. Fellinger // Journal of Developmental & Behavioral 
Pediatrics. 2019. Vol. 40. № 5. P. 354—363. DOI:10.1097/DBP.0000000000000675
31. Implementation of the Early Start Denver Model in an Italian Community / C. Colombi, A. Narzisi, L. Ruta, V. Cigala, 
A. Gagliano, G. Pioggia, R. Siracusano, S.J. Rogers, F. Muratori, Prima Pietra Team // Autism. 2018. Vol. 22. № 2. 
P. 126—133. DOI:10.1177/1362361316665792
32. Implementing the Group-Based Early Start Denver Model for Preschoolers with Autism / G. Vivanti, E. Duncan, 
G. Dawson, S.J. Rogers. Cham: Springer International Publishing, 2017. 164 p.



86

Davydova E.Yu., Tyushkevich S.A., Davydov D.V., Ilyunceva A.A, 
Uskova O.A., Movchan A.A. Study on the Effectiveness of the 

Denver Model of Early Care for Children with Autism...
Journal of Modern Foreign Psychology.

2023. Vol. 12, no. 4, pp. 77—90.

Давыдова Е.Ю., Тюшкевич С.А., Давыдов Д.В., Илюнцева А.А., 
Ускова О.А., Мовчан А.А. Исследования эффективности 
применения Денверской модели ранней помощи детям...
Современная зарубежная психология.
2023. Том 12. № 4 С. 77—90.

33. Integrating the Early Start Denver Model into Israeli community autism spectrum disorder preschools: Effectiveness 
and treatment response predictors / Y. Sinai-Gavrilov, T. Gev, I. Mor-Snir, G. Vivanti, O. Golan // Autism. 2020. Vol. 24. 
№ 8. P. 2081—2093. DOI:10.1177/1362361320934221
34. Long-Term Outcomes of Early Intervention in 6-Year-Old Children With Autism Spectrum Disorder / A. Estes, 
J. Munson, S.J. Rogers, J. Greenson, J. Winter, G. Dawson // Journal of the American Academy of Child & Adolescent 
Psychiatry. 2015. Vol. 5. № 7. P. 580—587. DOI:10.1016/j.jaac.2015.04.005
35. Malucelli E.R.S., Antoniuk S.A., Carvalho N.O. The effectiveness of early parental coaching in the autism spectrum 
disorder // Jornal de Pediatria. 2021. Vol. 97. № 4. P. 453—458. DOI:10.1016/j.jped.2020.09.004
36. Measuring Changes in Social Communication Behaviors: Preliminary Development of the Brief Observation of Social 
Communication Change (BOSCC) / R. Grzadzinski, T. Carr, C. Colombi, K. McGuire, S. Dufek, A. Pickles, C. Lord // 
Journal of Autism and Developmental Disorders. 2016. Vol. 46. P. 2464—2479. DOI:10.1007/s10803-016-2782-9
37. New evidence pyramid / M.H. Murad, N. Asi, M. Alsawas, F. Alahdab // BMJ Evidence-Based Medicine. 2016. 
Vol. 21. № 4. P. 125—127. DOI:10.1136/ebmed-2016-110401
38. Outcome for Children Receiving the Early Start Denver Model Before and After 48 Months / G. Vivanti, C. Dissanayake, 
The Victorian ASELCC Team // Journal of Autism and Developmental Disorders. 2016. Vol. 46. P. 2441—2449. 
DOI:10.1007/s10803-016-2777-6
39. Predictors of Developmental and Adaptive Behaviour Outcomes in Response to Early Intensive Behavioural 
Intervention and the Early Start Denver Model / C. Bent, S. Glencross, K. McKinnon, K. Hudry, C. Dissanayake, 
Victorian ASELCC Team, G. Vivanti // Journal of Autism and Developmental Disorders. 2023. 14 p. [published online 
ahead of print, 2023 May 12]. DOI:10.1007/s10803-023-05993-w
40. Preliminary application of Early Start Denver Model in children with autism spectrum disorder / H.-H. Li, C.-L. Li, 
D. Gao, X.-Y. Pan, L. Du, F.-Y. Jia // Zhongguo Dang dai er ke za zhi = Chinese Journal of Contemporary Pediatrics. 
2018. Vol. 20. № 10. P. 793—798. DOI:10.7499/j.issn.1008-8830.2018.10.002
41. Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — Autism and 
Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2020 / M.J. Maenner, Z. Warren, A.R. Williams 
[et al.] // MMWR Surveillance Summaries. 2023. Vol. 72. № 2. P. 1—14. DOI:10.15585/mmwr.ss7202a1
42. Quickstart for toddlers with autism spectrum disorder: A preliminary report of an adapted community-based early 
intervention program / R. Gaines, Y. Korneluk, D. Quigley, V. Chiasson, A. Delehanty, S. Jacobson // Autism & 
Developmental Language Impairments. 2022. Vol. 7. Article ID 23969415221138699. 15 p. DOI:10.1177/23969415221138699
43. Randomized, Controlled Trial of an Intervention for Toddlers With Autism: The Early Start Denver Model / 
G. Dawson, S. Rogers, J. Munson, M. Smith, J. Winter, J. Greenson, A. Donaldson, J. Varley // Pediatrics. 2010. Vol. 125. 
№ 1. P. e17—e23. DOI:10.1542/peds.2009-0958
44. Reducing maladaptive behaviors in preschool-aged children with autism spectrum disorder using the Early Start Denver 
Model / E. Fulton, V. Eapen, R. érnéec, A. Walter, S. Rogers // Frontiers in Pediatrics. 2014. Vol. 2. Article ID 40. 10 p. 
DOI:10.3389/fped.2014.00040
45. School Age Outcomes of Children with Autism Spectrum Disorder Who Received Community-Based Early 
Interventions / Z. Vinen, M. Clark, J. Paynter, C. Dissanayake // Journal of Autism and Developmental Disorders. 2018. 
Vol. 48. P. 1673—1683. DOI:10.1007/s10803-017-3414-8
46. Short-Term Outcomes of an ESDM Intervention in Italian Children with Autism Spectrum Disorder following the 
COVID-19 Lockdown / R. Devescovi, G. Bresciani, V. Colonna [et al.] // Children. 2023. Vol. 10. № 4. Article ID 691. 
11 p. DOI:10.3390/children10040691
47. Telehealth Parent Training in the Early Start Denver Model: Results From a Randomized Controlled Study / 
L.A. Vismara, C.E.B. McCormick, A.L. Wagner, K. Monlux, A. Nadhan, G.S. Young // Focus Autism Other Developmental 
Disabilities. 2018. Vol. 33. № 2. P. 67—79. DOI:10.1177/1088357616651064
48. The Effects of the Early Start Denver Model for Children with Autism Spectrum Disorder: A Meta-Analysis / E.A. Fuller, 
K. Oliver, S.F. Vejnoska, S.J. Rogers // Brain Sciences. 2020. Vol. 10. № 6. Article ID 368. 17 p. DOI:10.3390/brainsci10060368
49. The Efficacy of Early Start Denver Model Intervention in Young Children with Autism Spectrum Disorder Within 
Japan: A Preliminary Study / Y. Tateno, K. Kumagai, R. Monden, K. Nanba, A. Yano, E. Shiraishi, A.R. Teo, M. Tateno // 
Soa Chongsonyon Chongsin Uihak = Journal of the Korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 2021. Vol. 32. 
№ 1. P. 35—40. DOI:10.5765/jkacap.200040
50. The global prevalence of autism spectrum disorder: A three-level meta-analysis / O.I. Talantseva, R.S. Romanova, 
E.M. Shurdova, T.A. Dolgorukova, P.S. Sologub, O.S. Titova, D.F. Kleeva, E.L. Grigorenko // Frontiers in Psychiatry. 
2023. Vol. 14. Article ID 1071181. 11 p. DOI:10.3389/fpsyt.2023.1071181
51. The Use of Single-Subject Research to Identify Evidence-Based Practice in Special Education / R.H. Horner, E.G. Carr, 
J. Halle, G. McGee, S. Odom, M. Wolery // Exceptional Children. 2005. Vol. 71. № 2. P. 165—179. DOI:10.1177/001440290507100203
52. Using ESDM 12 hours per week in children with autism spectrum disorder: Feasibility and results of an observational 
study / M.-M. Geoffray, A. Denis, F. Mengarelli [et al.] // Psychiatria Danubina. 2019. Vol. 31. № 3. P. 333—339. 
DOI:10.24869/psyd.2019.333



87

Davydova E.Yu., Tyushkevich S.A., Davydov D.V., Ilyunceva A.A, 
Uskova O.A., Movchan A.A. Study on the Effectiveness of the 

Denver Model of Early Care for Children with Autism...
Journal of Modern Foreign Psychology.

2023. Vol. 12, no. 4, pp. 77—90.

Давыдова Е.Ю., Тюшкевич С.А., Давыдов Д.В., Илюнцева А.А., 
Ускова О.А., Мовчан А.А. Исследования эффективности 
применения Денверской модели ранней помощи детям...
Современная зарубежная психология.
2023. Том 12. № 4 С. 77—90.

53. van Noorden L.E., Sigafoos J., Waddington H.L. Evaluating a Two-Tiered Parent Coaching Intervention for Young 
Autistic Children Using the Early Start Denver Model // Advances in Neurodevelopmental Disorders. 2022. Vol. 6. P. 473—
493. DOI:10.1007/s41252-022-00264-8
54. Vinen Z., Clark M., Dissanayake C. Social and Behavioural Outcomes of School Aged Autistic Children Who Received 
Community-Based Early Interventions // Journal of Autism and Developmental Disorders. 2023. Vol. 53. P. 1809—1820. 
DOI:10.1007/s10803-022-05477-3

References
1. Davydova E.Yu., Tyushkevich S.A., Davydov D.V., Ilyunceva A.A., Uskova O.A., Movchan A.A. Issledovaniya 
effektivnosti primeneniya modeli rannei pomoshchi detyam s riskom RAS. Sistematicheskii obzor [Research into the 
effectiveness of an early intervention model for children at risk of ASD. Systematic review] [Электронный ресурс]. Open 
Software Foundation (OSF), 2023. DOI:10.17605/OSF.IO/KQ6W8. URL: https://osf.io/5wm8r (Accessed 11.01.2024). (In 
Russ.).
2. Starikova O.V., Dvoryaninova V.V., Balandina O.V. Primenenie programmy rannei pomoshchi na osnove Denverskoié 
modeli rannego vmeshatel’stva dlya detei s RAS [Application of the Early Care Program Based on the Early Start Denver 
Model for Children with ASD]. Autizm i narusheniya razvitiya = Autism and Developmental Disorders, 2022. Vol. 20, no. 1, 
pp. 29—36. DOI:10.17759/autdd.2022200104 (In Russ.).
3. Wang Z., Loh S.C., Tian J., Chen Q.J. A meta-analysis of the effect of the Early Start Denver Model in children with 
autism spectrum disorder. International Journal of Developmental Disabilities, 2022. Vol. 68, no. 5, pp. 587—597. DOI:10.1
080/20473869.2020.1870419
4. Rogers S.J., Estes A., Lord C. et al. A Multisite Randomized Controlled Two-Phase Trial of the Early Start Denver 
Model Compared to Treatment as Usual. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2019. Vol. 58, 
no. 9, pp. 853—865. DOI:10.1016/j.jaac.2019.01.004
5. Xu Y., Yang J., Yao J., Chen J., Zhuang X., Wang W., Zhang X., Lee G.T. A Pilot Study of a Culturally Adapted Early 
Intervention for Young Children With Autism Spectrum Disorders in China. Journal of Early Intervention, 2018. Vol. 40, 
no. 1, pp. 52—68. DOI:10.1177/1053815117748408
6. Mirenda P., Colozzo P., Smith V., Kroc E., Kalynchuk K., Rogers S.J., Ungar W.J. A Randomized, Community-Based 
Feasibility Trial of Modified ESDM for Toddlers with Suspected Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 
2022. Vol. 52, pp. 5322—5341. DOI:10.1007/s10803-021-05390-1
7. Zhou V., Munson J.A., Greenson J., Hou Y., Rogers S., Estes A.M. An exploratory longitudinal study of social and 
language outcomes in children with autism in bilingual home environments. Autism, 2019. Vol. 23, no. 2, pp. 394—404. 
DOI:10.1177/1362361317743251
8. Asta L., Persico A.M. Differential Predictors of Response to Early Start Denver Model vs. Early Intensive Behavioral 
Intervention in Young Children with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. Brain Sciences, 
2022. Vol. 12, article ID 1499. 27 p. DOI:10.3390/brainsci12111499
9. Lord C., Brugha T.S., Charman T. et al. Autism spectrum disorder. Nature reviews Disease primers, 2020. Vol. 6, article 
ID 5. 23 p. DOI:10.1038/s41572-019-0138-4
10. Rogers S.J., Vismara L., Wagner A.L., McCormick C., Young G., Ozonoff S. Autism Treatment in the First Year of 
Life: A Pilot Study of Infant Start, a Parent-Implemented Intervention for Symptomatic Infants. Journal of Autism and 
Developmental Disorders, 2014. Vol. 44, pp. 2981—2995. DOI:10.1007/s10803-014-2202-y
11. Campbell D.T., Stanley J.C. Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research. Boston: Houghton Mifflin 
Harcourt, 2010. 84 p.
12. Colombi C., Chericoni N., Bargagna S., Costanzo V., Devescovi R., Lecciso F., Pierotti C., Prosperi M., Contaldo A. 
Case report: Preemptive intervention for an infant with early signs of autism spectrum disorder during the first year of life. 
Frontiers in Psychiatry, 2023 Vol. 14, article ID 1105253. 7 p. DOI:10.3389/fpsyt.2023.1105253
13. Shi B., Wu W., Dai M., Zeng J., Luo J., Cai L., Wan B., Jing J. Cognitive, Language, and Behavioral Outcomes 
in Children With Autism Spectrum Disorders Exposed to Early Comprehensive Treatment Models: A Meta-
Analysis and Meta-Regression. Frontiers in Psychiatry, 2021. Vol. 12, article ID 691148. 17 p. DOI:10.3389/
fpsyt.2021.691148
14. Cidav Z., Munson J., Estes A., Dawson G., Rogers S., Mandell D. Cost Offset Associated With Early Start Denver 
Model for Children With Autism. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2017. Vol. 59, no. 9, 
pp. 777—783. DOI: 10.1016/j.jaac.2017.06.007
15. Smith T., Scahill L., Dawson G., Guthrie D., Lord C., Odom S., Rogers S., Wagner A. Designing Research Studies on 
Psychosocial Interventions in Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2007. Vol. 37, pp. 354—366. 
DOI:10.1007/s10803-006-0173-3
16. Masi A., Azim S.I., Khan F., Karlov L., Eapen V. Dissemination of Early Intervention Program for Preschool Children 
on the Autism Spectrum into Community Settings: An Evaluation. International Journal of Environmental Research and 
Public Health, 2022. Vol. 19, no. 5, article ID 2555. 10 p. DOI:10.3390/ijerph19052555



88

Davydova E.Yu., Tyushkevich S.A., Davydov D.V., Ilyunceva A.A, 
Uskova O.A., Movchan A.A. Study on the Effectiveness of the 

Denver Model of Early Care for Children with Autism...
Journal of Modern Foreign Psychology.

2023. Vol. 12, no. 4, pp. 77—90.

Давыдова Е.Ю., Тюшкевич С.А., Давыдов Д.В., Илюнцева А.А., 
Ускова О.А., Мовчан А.А. Исследования эффективности 
применения Денверской модели ранней помощи детям...
Современная зарубежная психология.
2023. Том 12. № 4 С. 77—90.

17. Godel M., Robain F., Kojovic N., Franchini M., Wood de Wilde H., Schaer M. Distinct Patterns of Cognitive Outcome 
in Young Children With Autism Spectrum Disorder Receiving the Early Start Denver Model. Frontiers in Psychiatry, 2022. 
Vol. 13, article ID 835580. 16 p. DOI:10.3389/fpsyt.2022.835580
18. Eapen V., Črnčec R., Walter A. Clinical outcomes of an early intervention program for preschool children with Autism 
Spectrum Disorder in a community group setting. BMC Pediatrics, 2013. Vol. 13, article ID 3. 9 p. DOI:10.1186/1471-
2431-13-3
19. Devescovi R., Monasta L., Mancini A., Bin M., Vellante V., Carrozzi M., Colombi C. Early diagnosis and Early Start 
Denver Model intervention in autism spectrum disorders delivered in an Italian Public Health System service. 
Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2016. Vol. 12, pp. 1379—84. DOI:10.2147/NDT.S106850
20. Gao D., Yu T., Li C.-L., Jia F.-Y., Li H.-H. Effect of parental training based on Early Start Denver Model combined 
with intensive training on children with autism spectrum disorder and its impact on parenting stress. Zhongguo Dang dai er 
ke za zhi = Chinese Journal of Contemporary Pediatrics, 2020. Vol. 22, no. 2, pp. 158—163. DOI:10.7499/j.issn.1008-
8830.2020.02.014
21. Whitehouse A.J.O., Varcin K.J., Pillar S. at al. Effect of Preemptive Intervention on Developmental Outcomes Among 
Infants Showing Early Signs of Autism: A Randomized Clinical Trial of Outcomes to Diagnosis. JAMA Pediatrics, 2021. 
Vol. 175, no. 11, article ID e213298. 11 p. DOI:10.1001/jamapediatrics.2021.3298
22. Vivanti G., Paynter J., Duncan E., Fothergill H., Dissanayake C., Rogers S.J., the Victorian ASELCC Team. 
Effectiveness and Feasibility of the Early Start Denver Model Implemented in a Group-Based Community Childcare 
Setting. Journal of Autism and Developmental Disorders , 2014. Vol. 44, pp. 3140—3153. DOI:10.1007/s10803-014-
2168-9
23. Rogers S.J., Estes A., Lord C., Vismara L., Winter J., Fitzpatrick A., Guo M., Dawson G. Effects of a Brief Early Start 
Denver Model (ESDM) — Based Parent Intervention on Toddlers at Risk for Autism Spectrum Disorders: A Randomized 
Controlled Trial. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2012. Vol. 51, no. 10, pp. 1052—1065. 
DOI:10.1016/j.jaac.2012.08.003
24. Tupou J., Waddington H., van der Meer L., Sigafoos J. Effects of a low-intensity Early Start Denver Model-based 
intervention delivered in an inclusive preschool setting. International Journal of Developmental Disabilities, 2020. Vol. 68, 
no. 2, pp. 107—121. DOI:10.1080/20473869.2019.1707434
25. Zhou B., Xu Q., Li H., Zhang Y., Wang Y., Rogers S.J., Xu X. Effects of Parent-Implemented Early Start Denver 
Model Intervention on Chinese Toddlers with Autism Spectrum Disorder: A Non-Randomized Controlled Trial. Autism 
Research, 2018. Vol. 11, no. 4, pp. 654—666. DOI:10.1002/aur.1917
26. Yu Q., Li E., Li L., Liang W. Efficacy of Interventions Based on Applied Behavior Analysis for Autism Spectrum 
Disorder: A Meta-Analysis. Psychiatry Investigation, 2020. Vol. 17, no. 5, pp. 432—443. DOI:10.30773/pi.2019.0229
27. Waddington H., van der Meer L., Sigafoos J., Ogilvie E. Evaluation of a low-intensity version of the early start Denver 
model with four preschool-aged boys with autism spectrum disorder. International Journal of Developmental Disabilities, 
2020. Vol. 66, no. 4, pp. 257—269. DOI:10.1080/20473869.2019.1569360
28. Hume K., Steinbrenner J.R., Odom S.L., Morin K.L., Nowell S.W., Tomaszewski B., Szendrey S., McIntyre N.S., 
Yücesoy-Özkan S., Savage M.N. Evidence-Based Practices for Children, Youth, and Young Adults with Autism: Third 
Generation Review. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2021. Vol. 51, pp. 4013—4032. DOI:10.1007/s10803-
020-04844-2
29. Devescovi R., Colonna V., Dissegna A., Bresciani G., Carrozzi M., Colombi C. Feasibility and Outcomes of the Early 
Start Denver Model Delivered within the Public Health System of the Friuli Venezia Giulia Italian Region. Brain Sciences, 
2021 Vol. 11, no. 9, article ID 1191. 17 p. DOI:10.3390/brainsci11091191
30. Holzinger D., Laister D., Vivanti G., Barbaresi W.J., Fellinger J. Feasibility and Outcomes of the Early Start Denver 
Model Implemented with Low Intensity in a Community Setting in Austria. Journal of Developmental & Behavioral 
Pediatrics, 2019. Vol. 40, no. 5, pp. 354—363. DOI:10.1097/DBP.0000000000000675
31. Colombi C., Narzisi A., Ruta L., Cigala V., Gagliano A., Pioggia G., Siracusano R., Rogers S.J., Muratori F., Prima 
Pietra Team. Implementation of the Early Start Denver Model in an Italian Community. Autism, 2018. Vol. 22, no. 2, 
pp. 126—133. DOI:10.1177/1362361316665792
32. Vivanti G., Duncan E., Dawson G., Rogers S.J. Implementing the Group-Based Early Start Denver Model for 
Preschoolers with Autism. Cham: Springer International Publishing, 2017. 164 p.
33. Sinai-Gavrilov Y., Gev T., Mor-Snir I., Vivanti G., Golan O. Integrating the Early Start Denver Model into Israeli 
community autism spectrum disorder preschools: Effectiveness and treatment response predictors. Autism, 2020. Vol. 24, 
no. 8, pp. 2081—2093. DOI:10.1177/1362361320934221
34. Estes A., Munson J., Rogers S.J., Greenson J., Winter J., Dawson G. Long-Term Outcomes of Early Intervention in 
6-Year-Old Children With Autism Spectrum Disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 
2015. Vol. 5, no. 7, pp. 580—587. DOI:10.1016/j.jaac.2015.04.005
35. Malucelli E.R.S., Antoniuk S.A., Carvalho N.O. The effectiveness of early parental coaching in the autism spectrum 
disorder. Jornal de Pediatria, 2021. Vol. 97, no. 4, pp. 453—458. DOI:10.1016/j.jped.2020.09.004



89

Davydova E.Yu., Tyushkevich S.A., Davydov D.V., Ilyunceva A.A, 
Uskova O.A., Movchan A.A. Study on the Effectiveness of the 

Denver Model of Early Care for Children with Autism...
Journal of Modern Foreign Psychology.

2023. Vol. 12, no. 4, pp. 77—90.

Давыдова Е.Ю., Тюшкевич С.А., Давыдов Д.В., Илюнцева А.А., 
Ускова О.А., Мовчан А.А. Исследования эффективности 
применения Денверской модели ранней помощи детям...
Современная зарубежная психология.
2023. Том 12. № 4 С. 77—90.

36. Grzadzinski R., Carr T., Colombi C., McGuire K., Dufek S., Pickles A., Lord C. Measuring Changes in Social 
Communication Behaviors: Preliminary Development of the Brief Observation of Social Communication Change (BOSCC). 
Journal of Autism and Developmental Disorders, 2016. Vol. 46, pp. 2464—2479. DOI:10.1007/s10803-016-2782-9
37. Murad M.H., Asi N., Alsawas M., Alahdab F. New evidence pyramid. BMJ Evidence-Based Medicine, 2016. Vol. 21, 
no. 4, pp. 125—127. DOI:10.1136/ebmed-2016-110401
38. Vivanti G., Dissanayake C., The Victorian ASELCC Team. Outcome for Children Receiving the Early Start Denver 
Model Before and After 48 Months. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2016. Vol. 46, pp. 2441—2449. 
DOI:10.1007/s10803-016-2777-6
39. Bent C., Glencross S., McKinnon K., Hudry K., Dissanayake C., Victorian ASELCC Team, Vivanti G. Predictors of 
Developmental and Adaptive Behaviour Outcomes in Response to Early Intensive Behavioural Intervention and the Early 
Start Denver Model. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2023. 14 p. [published online ahead of print, 2023 May 
12]. DOI:10.1007/s10803-023-05993-w
40. Li H.-H., Li C.-L., Gao D., Pan X.-Y., Du L., Jia F.-Y. Preliminary application of Early Start Denver Model in 
children with autism spectrum disorder. Zhongguo Dang dai er ke za zhi = Chinese Journal of Contemporary Pediatrics, 2018. 
Vol. 20, no. 10, pp. 793—798. DOI:10.7499/j.issn.1008-8830.2018.10.002
41. Maenner M.J., Warren Z., Williams A.R. et al. Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among 
Children Aged 8 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2020. 
MMWR Surveillance Summaries, 2023. Vol. 72, no. 2, pp. 1—14. DOI:10.15585/mmwr.ss7202a1
42. Gaines R., Korneluk Y., Quigley D., Chiasson V., Delehanty A., Jacobson S. Quickstart for toddlers with autism 
spectrum disorder: A preliminary report of an adapted community-based early intervention program. Autism & Developmental 
Language Impairments, 2022. Vol. 7, article ID 23969415221138699. 15 p. DOI:10.1177/23969415221138699
43. Dawson G., Rogers S., Munson J., Smith M., Winter J., Greenson J., Donaldson A., Varley J. Randomized, Controlled 
Trial of an Intervention for Toddlers With Autism: The Early Start Denver Model. Pediatrics, 2010. Vol. 125, no. 1, pp. e17—
e23. DOI:10.1542/peds.2009-0958
44. Fulton E., Eapen V., érnéec R., Walter A., Rogers S. Reducing maladaptive behaviors in preschool-aged children with 
autism spectrum disorder using the Early Start Denver Model. Frontiers in Pediatrics, 2014. Vol. 2, article ID 40. 10 p. 
DOI:10.3389/fped.2014.00040
45. Vinen Z., Clark M., Paynter J., Dissanayake C. School Age Outcomes of Children with Autism Spectrum Disorder 
Who Received Community-Based Early Interventions. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2018. Vol. 48, 
pp. 1673—1683. DOI:10.1007/s10803-017-3414-8
46. Devescovi R., Bresciani G., Colonna V. et al. Short-Term Outcomes of an ESDM Intervention in Italian Children with 
Autism Spectrum Disorder following the COVID-19 Lockdown. Children, 2023. Vol. 10, no. 4, article ID 691. 11 p. 
DOI:10.3390/children10040691
47. Vismara L.A., McCormick C.E.B., Wagner A.L., Monlux K., Nadhan A., Young G.S. Telehealth Parent Training in 
the Early Start Denver Model: Results From a Randomized Controlled Study. Focus Autism Other Developmental Disabilities, 
2018. Vol. 33, no. 2, pp. 67—79. DOI:10.1177/1088357616651064
48. Fuller E.A., Oliver K., Vejnoska S.F., Rogers S.J. The Effects of the Early Start Denver Model for Children with Autism 
Spectrum Disorder: A Meta-Analysis. Brain Sciences, 2020. Vol. 10, no. 6, article ID 368. 17 p. DOI:10.3390/
brainsci10060368
49. Tateno Y., Kumagai K., Monden R., Nanba K., Yano A., Shiraishi E., Teo A.R., Tateno M. The Efficacy of Early Start 
Denver Model Intervention in Young Children with Autism Spectrum Disorder Within Japan: A Preliminary Study. Soa 
Chongsonyon Chongsin Uihak = Journal of the Korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2021. Vol. 32, no. 1, 
pp. 35—40. DOI:10.5765/jkacap.200040
50. Talantseva O.I., Romanova R.S., Shurdova E.M., Dolgorukova T.A., Sologub P.S., Titova O.S., Kleeva D.F., Grigorenko 
E.L. The global prevalence of autism spectrum disorder: A three-level meta-analysis. Frontiers in Psychiatry, 2023. Vol. 14, 
article ID 1071181. 11 p. DOI:10.3389/fpsyt.2023.1071181
51. Horner R.H., Carr E.G., Halle J., McGee G., Odom S., Wolery M. The Use of Single-Subject Research to Identify 
Evidence-Based Practice in Special Education. Exceptional Children, 2005. Vol. 71, no. 2, pp. 165—179. 
DOI:10.1177/001440290507100203
52. Geoffray M.-M., Denis A., Mengarelli F. et al. Using ESDM 12 hours per week in children with autism spectrum 
disorder: Feasibility and results of an observational study. Psychiatria Danubina, 2019. Vol. 31, no. 3, pp. 333—339. 
DOI:10.24869/psyd.2019.333
53. van Noorden L.E., Sigafoos J., Waddington H.L. Evaluating a Two-Tiered Parent Coaching Intervention for Young 
Autistic Children Using the Early Start Denver Model. Advances in Neurodevelopmental Disorders, 2022. Vol. 6, pp. 473—
493. DOI:10.1007/s41252-022-00264-8
54. Vinen Z., Clark M., Dissanayake C. Social and Behavioural Outcomes of School Aged Autistic Children Who Received 
Community-Based Early Interventions. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2023. Vol. 53, pp. 1809—1820. 
DOI: 10.1007/s10803-022-05477-3



90

Davydova E.Yu., Tyushkevich S.A., Davydov D.V., Ilyunceva A.A, 
Uskova O.A., Movchan A.A. Study on the Effectiveness of the 

Denver Model of Early Care for Children with Autism...
Journal of Modern Foreign Psychology.

2023. Vol. 12, no. 4, pp. 77—90.

Давыдова Е.Ю., Тюшкевич С.А., Давыдов Д.В., Илюнцева А.А., 
Ускова О.А., Мовчан А.А. Исследования эффективности 
применения Денверской модели ранней помощи детям...
Современная зарубежная психология.
2023. Том 12. № 4 С. 77—90.

Информация об авторах
Давыдова Елизавета Юрьевна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Федерального ресурс-
ного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, 
Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, 
Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5192-5535, e-mail: davidovaeju@mgppu.ru

Тюшкевич Светлана Анатольевна, кандидат психологических наук, научный сотрудник Федерального ресурсного 
центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, 
Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, 
Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9029-2830, e-mail: tyushkevichsv@yandex.ru

Давыдов Денис Витальевич, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Федерального ресурсного 
центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, 
Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, 
Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0993-3803, e-mail: davydovdv@mgppu.ru

Илюнцева Анна Александровна, младший научный сотрудник лаборатории комплексного исследования речи у 
детей с аутизмом и другими нарушениями развития, Московский государственный психолого-педагогический 
университет (МГППУ), г. Москва, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0009-0007-2966-3261, e-mail: 
ilyuncevaaa@mgppu.ru

Ускова Ольга Александровна, младший научный сотрудник Федерального ресурсного центра по организации ком-
плексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, Московский государственный психо-
лого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация, ORCID: https://
orcid.org/0009-0004-5878-0828, e-mail: uskovaoa@mgppu.ru

Мовчан Анна Алексеевна, младший научный сотрудник Федерального ресурсного центра по организации ком-
плексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, Московский государственный психо-
лого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация, ORCID: https://
orcid.org/0009-0000-5112-2735, e-mail: movchanaa@mgppu.ru

Information about the authors
Elizaveta Yu. Davydova, PhD in Biology, Associate Professor, Leading Researcher, Federal Resource Center for Organization 
of Comprehensive Support to Children with Autism Spectrum Disorders, Moscow State University of Psychology & 
Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5192-5535, e-mail: davidovaeju@mgppu.ru

Svetlana A. Tyushkevich, PhD in Psychology, Researcher, Federal Resource Center for Organization of Comprehensive 
Support to Children with Autism Spectrum Disorders, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, 
Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002- 9029-2830, e-mail: tyushkevichsv@yandex.ru

Denis V. Davydov, PhD in Biology, Leading Researcher, Federal Resource Center for Organization of Comprehensive 
Support to Children with Autism Spectrum Disorders, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, 
Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0993-3803, e-mail: davydovdv@mgppu.ru

Anna N. Ilyunceva, Junior Researcher, laboratory of complex speech research in children with autism and other develop-
mental disorders, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0009-
0007-2966-3261, e-mail: ilyuncevaaa@mgppu.ru

Olga A. Uskova, Junior Researcher, Federal Resource Center for Organization of Comprehensive Support to Children with 
Autism Spectrum Disorders, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://
orcid.org/0009-0004-5878-0828, e-mail: uskovaoa@mgppu.ru

Anna A. Movchan, Junior Researcher, Federal Resource Center for Organization of Comprehensive Support to Children 
with Autism Spectrum Disorders, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://
orcid.org/0009-0000-5112-2735, e-mail: movchanaa@mgppu.ru

Получена 30.10.2023 Received 30.10.2023

Принята в печать 22.12.2023 Accepted 22.12.2023



91

E-journal
“Journal of Modern Foreign Psychology”

2023, vol. 12, no. 4, pp. 91—100.
DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2023120408

ISSN: 2304-4977 (online)

Электронный журнал
«Современная зарубежная психология»
2023. Том 12. № 4. С. 91—100.
DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2023120408
ISSN: 2304-4977 (online)

CC BY-NC

Вне тематики номера 
Outside of the theme rooms

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

Взаимодействие детей с цифровыми устройствами: обзор исследований и рекомендаций

Смирнова С.Ю.
Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ), 

г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8579-4908, e-mail: smirnovasy@mgppu.ru

Клопотова Е.Е.
Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ), 

г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1975-318X, e-mail: klopotovaee@mgppu.ru

В статье представлен обзор современных исследований и рекомендаций по организации взаимодействия 
детей с цифровыми устройствами. Проблемы, связанные с ролью родителей как посредников между детьми и 
цифровыми устройствами, привели к целому ряду исследований родительских стратегий и вытекающих из 
них исследований регулирования экранного времени, вопросов цифрового воспитания, влияния на поведе-
ние детей в процессе взаимодействия с цифровым контентом. Основные результаты этих исследований поло-
жены в основу рекомендаций национальных организаций, ответственных за здоровье и развитие детей. 
В представленных рекомендациях подчеркивается ограниченный потенциал цифровых технологий для раз-
вития детей раннего возраста (до двух лет) и опасность перераспределения свободного времени детей в пользу 
взаимодействия с гаджетами по сравнению с другими видами деятельности, важность родителей как посред-
ников в использовании технологий детьми и необходимость разработки семейных правил использования 
цифровых устройств. На основании полученных данных делается вывод о том, что в связи с интенсивным 
развитием цифровых технологий и быстро меняющейся ситуацией доступа детей к ним сегодня, в первую 
очередь, происходит процесс накопления эмпирических данных и выявления наиболее эффективных форм и 
способов организации взаимодействия детей раннего и дошкольного возраста с цифровыми устройствами.

Ключевые слова: цифровые устройства, цифровые технологии, рекомендации для родителей, ранний и 
дошкольный возраст, дети, родительские посреднические стратегии, экранное время.
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The article presents an overview of current research and recommendations on the organization of children’s 
interaction with digital devices. The problems associated with the role of parents as intermediaries between children 
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Введение

Современные дети растут в цифровом обществе и 
цифровые устройства — неотъемлемая составляющая 
их жизни. Уже в раннем и дошкольном возрасте они 
активно используют сенсорные устройства, игрушки, 
подключенные к Интернету, голосовые помощники 
[13]. Цифровые технологии дают им возможность 
учиться, общаться, играть, но также являются источ-
ником дезинформации, злоупотреблений, беспокой-
ства и напряженности. Для взрослых эта ситуация 
стала вызовом, требующим принятия решений: они 
понимают, что, с одной стороны, цифровизация 
открывает большие возможности, которые могут быть 
использованы для обучения, развития и воспитания 
детей, с другой стороны, именно в отношении детей 
существуют риски, часто еще не выявленные.

Цифровые устройства рассматриваются в качестве 
культурного средства [4], а между культурным сред-
ством и ребенком всегда находится взрослый. Его 
задача, как «культурного взрослого», сделать так, 
чтобы ребенок максимально эффективно мог исполь-
зовать возможности цифровых устройств, и оградить 
его от возможных опасностей [37]. Но развитие циф-
ровых технологий происходит настолько стремитель-
но, что взрослые не успевают сформировать какую-
либо обоснованную позицию, выбрать эффективные 
стратегии и придерживаться их. Они часто сталкива-
ются с неоднозначной информацией о том, что в 
большей степени отвечает интересам маленьких детей 
в цифровом обществе [32]. Результаты проводимых 
исследований говорят о том, что большинство роди-
телей дошкольников испытывают трудности в орга-
низации взаимодействия детей с различными видами 
цифрового контента и нуждаются в информации, 
которая могла бы помочь им в этом вопросе [3; 12]. 
В сложившейся ситуации они вынуждены принимать 
решения относительно использования детьми цифро-
вых устройств, выбора контента во многом интуитив-

но, опираясь на доступный им опыт, часто ведя себя 
непоследовательно [3].

Исследования организации взаимодействия детей 
с цифровыми устройствами

Проблемы, связанные с ролью родителей как 
посредников между детьми и цифровыми устройства-
ми, привели к целому ряду исследований родитель-
ских стратегий [7; 11; 21; 30] и вытекающих из них 
исследований регулирования экранного времени [12; 
17; 19; 23], контроля над контентом [8; 24], вопросов 
цифрового воспитания [18; 22] и влияния на поведе-
ние детей в процессе взаимодействия с цифровым 
контентом [17; 36].

Виды родительского посредничества 
в дошкольном возрасте

Исследования роли родителей в организации взаи-
модействия детей с цифровыми устройствами [29] 
привели к появлению такого термина, как «родитель-
ское посредничество». Как правило, под родительским 
посредничеством понимается «набор стратегий, кото-
рые родители используют для максимизации выгод и 
минимизации рисков, которые могут спровоцировать 
современные цифровые медиа» [5].

В настоящее время определены различные класси-
фикации родительского посредничества (медиации), в 
зависимости от роли (позиции) родителя в организа-
ции взаимодействия детей с цифровыми устройства-
ми; с появлением новых результатов исследований они 
уточняются [11].

Так, в рамках исследования, проведенного в 2016 г. 
по проекту EU Kids Online и Global Kids Online, были 
выделены следующие категории родительского 
посредничества: активное посредничество; ограничи-

and digital devices have led to a number of studies of parental strategies and, resulting from them, studies of the 
regulation of screen time, issues of digital education, the impact on children’s behavior in the process of interacting 
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тельное посредничество с правилами, ограничиваю-
щими время в Интернете, регулирующими контент; 
технические ограничения с помощью инструментов 
родительского контроля и мониторинга действий 
детей в Интернете [28].

В рамках того же проекта в исследовании 2020 г. 
концепция активного посредничества переосмыслива-
ется и заменяется концепцией поддерживающего 
посредничества, способствующего общению с детьми 
и их поддержке, демонстрирующего способы безопас-
ного использования цифровых технологий [21].

Родительское посредничество в процессе использо-
вании цифровых медиа имеет решающее значение для 
дошкольного детства [11], так как в этот период раз-
витие определяется, в первую очередь, практическим 
опытом, который получает ребенок. В обзоре зарубеж-
ных исследований Денисенкова Н.С., Тарунтаев П.И. 
выделяют следующие основные стратегии медиации: 
ограничительная стратегия, активная стратегия, стра-
тегия совместного использования, стратегия суперви-
зии [2]. Пиотровски (Piotrowski J.T.) было установлено, 
что активные и ограничительные родительские страте-
гии посредничества широко используются в возрасте 
3—8 лет [30]. Эти данные подтвердились и в исследова-
нии Бейнс и др. (Beyens et. al), где, на основании ана-
лиза траектории родительского посредничества на 
протяжении всего детства, было показано, что усилия 
родителей в качестве посредников между детьми и 
цифровым технологиями наиболее высоки в дошколь-
ном детстве, достигая пика примерно в возрасте 8 лет, 
и впоследствии снижаются [7].

Семейные правила использования 
цифровых устройств

Исследования стратегий родительского посредни-
чества показали важность воспитательных действий, 
направленных на разумный контроль и помощь по 
сравнению с неэффективным и контрпродуктивным 
ограничительным посредничеством [21; 30]. На осно-
вании этих данных были проведены исследования 
семейных правил использования цифровых устройств 
и их эффективности.

Эти исследования позволили выявить, что семей-
ные правила — правила использования детьми цифро-
вых устройств, которые регламентируют, что ребенок 
может смотреть, во что играть, сколько времени, в 
каких местах и ситуациях и др., — существуют во мно-
гих семьях. По данным многих исследований [18; 22; 
33], обычно правила в семьях складываются стихийно, 
в ответ на проблемные ситуации. Исследование 
Чаудрон и др. (Chaudron et al.), проведенное в 2015 г. в 
Бельгии, Чехии, Финляндии, Германии, Италии, 
России и Соединенном Королевстве, показало, что 
правила относительно времени, проводимого детьми с 
цифровыми устройствами, распространены во всех 
этих странах. Во многих семьях это время ограничено 

либо определенным периодом в течение дня (напри-
мер, до или после ужина), либо определенной продол-
жительностью времени (одни час, полчаса), которое 
ребенок может использовать по своему усмотрению. 
Часто доступ к устройствам используется в качестве 
награды или наказания. Разные правила существуют 
внутри семьи для детей разного возраста, со старшими 
правила часто являются предметом переговоров. 
Правила использования цифровых устройств могут 
быть разными дома и в гостях. Бабушки и дедушки, как 
правило, более снисходительны в отношения исполь-
зования детьми цифровых устройств, чем родители. 
Разведенные родители достаточно часто устанавлива-
ют разные правила использования одних и тех же циф-
ровых устройств [33].

Проведенные в последние годы исследования 
позволили выявить особенности правил организации 
взаимодействия детей с цифровыми устройствами, 
направленных на максимальное использование воз-
можностей и минимизацию рисков [18; 22]. Так 
Лимоне, Симоне (Limone & Simone) говорят о том, что 
для детей должны быть сформулированы четкие и не 
подлежащие обсуждению правила пользования циф-
ровыми устройствами, которые действуют везде, где у 
ребенка есть доступ к такого рода устройствам (дом, 
дом бабушки и дедушки и т. д.). Соблюдение правил 
позволяет удерживать режимные моменты, не прене-
брегать другими видами деятельности в свободное 
время, а также предотвращает возможное ежедневное 
«запойное» использование гаджетов [22].

Коран и др. (Koran et al.) отмечают, что помимо 
организации взаимодействия правила должны затра-
гивать и содержание контента, описывать тип контен-
та, к которому ребенок может получать доступ. Контент 
должен соответствовать возрасту ребенка, быть каче-
ственным и проверенным самими родителями [18].

Основная задача правил использования детьми 
контента и цифровых устройств состоит в том, чтобы 
дать им информацию о безопасности при использова-
нии цифровых устройств. Для этого в процессе созда-
ния и соблюдения правил взрослые члены семьи долж-
ны помочь детям приобрести навыки цифровой гра-
мотности и безопасного цифрового поведения, а не 
занимать сугубо запретительную позицию в отноше-
нии использования цифровых устройств. Важно созда-
вать условия для развития у детей навыков самокон-
троля во время использования гаджетов. В ряде иссле-
дований подчеркивается, что для эффективного вне-
дрения семейных правил использования цифровых 
устройств родителям и другим членам семьи следует 
самим регулировать свое цифровое поведение и быть 
положительным примером для детей [18].

Проведенные в последние годы исследования, 
говорят о неоднозначной роли очень популярных 
среди родителей программ «Родительский контроль», 
которые должны помогать отслеживать использование 
Интернета детьми. Эти программы предлагают множе-
ство функций, в том числе позволяют блокировать 
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определенный контент и устанавливать допустимый 
лимит времени использования. С одной стороны, это 
является достаточно простым способом, позволяю-
щим обезопасить ребенка от нежелательного содержа-
ния и злоупотребления гаджетами, но, с другой сторо-
ны, такие методы ведут к тому, что, находясь все время 
под внешним контролем, дети не учатся сами выявлять 
небезопасные приложения, контент, регулировать 
время, затрачиваемое на цифровые устройства. 
Соответственно, дети не учатся осознанному избега-
нию рисков, не приобретают навыки цифровой гра-
мотности [6].

Многие исследователи семейных правил использо-
вания цифровых устройств подчеркивают, что родите-
лям необходимо привлекать детей к процессу их фор-
мулирования и объяснять причины появления тех или 
иных правил [18; 22].

Экранное время

Именно ограничение времени, проводимого деть-
ми с гаджетами, в большинстве исследований выделя-
ется в качестве основной проблемы, которую пытают-
ся решить взрослые, организовывая взаимодействие 
детей с цифровыми устройствами. Экранное время — 
это время, затрачиваемое ребенком или взрослым на 
использование устройств с экраном (телевизор, план-
шет, компьютер, смартфон, ноутбук, настольный ком-
пьютер и др.). И именно его продолжительность, в 
первую очередь, вызывает озабоченность у родителей 
[17]. Ограничение экранного времени является наи-
более распространенной родительской стратегией 
регулирования взаимодействия детей с цифровыми 
устройствами.

Но последние исследования показывают, что 
риски, связанные с вредным влиянием экранного вре-
мени оправданы только относительно детей, у которых 
очень высокий уровень просмотра видеоконтента. 
В большинстве же случаев попытки контролировать 
экранное время детей могут быть контрпродуктивны-
ми, так как в подавляющем большинстве случаев при-
водят к конфликту [12; 19; 23].

Влияние на поведение детей

Проводимые исследования позволили выявить 
влияние цифровых технологий на поведение детей [16; 
17; 31; 36]. Причем это влияние в зависимости от раз-
ных факторов может быть как отрицательным, так и 
положительным.

Довольно часто в исследованиях отмечается нали-
чие у детей чрезмерного влечения к использованию 
цифровых технологий [16] в ущерб другим деятельно-
стям и обязанностям. Это связано с тем, что разработ-
чики цифровых игр и приложений стремятся создать 
максимально привлекательный контент, который 

может включать в себя систему вознаграждений. Когда 
дети играют в игры со встроенными наградами, они 
могут испытывать те же нейронные реакции, что и 
взрослые, которые играют в азартные игры [17]. 
В таких ситуациях дети испытывают сильный положи-
тельный аффект в случае выигрыша и обиду, разочаро-
вание или даже раздражение, агрессию в случае неуда-
чи. Увлекаясь игрой, ребенок не осознает, что устал и 
не может отложить гаджет и заняться чем-то другим. 
Часто ребенок, проводя долгое время с цифровыми 
устройствами, устает, начинает капризничать. В этих 
ситуациях родители пытаются переключить ребенка на 
другие действия, но сталкиваются с истериками, отка-
зом и нежеланием участвовать в других занятиях. Это 
вызывающее поведение ребенка связывают с влияни-
ем цифровых технологий на нервную систему, появле-
нием зависимости. В таких ситуациях очень важны 
грамотное использование взрослыми стратегий управ-
ления временем использования цифровых устройств и 
эмоциональная поддержка [36].

Часто взрослые сами используют цифровые техно-
логии, чтобы отвлечь детей от каких-то переживаний. 
Несмотря на то, что это может быть полезной страте-
гией в определенных ситуациях (в кабинете врача, в 
транспорте и др.), систематическое отвлечение ребен-
ка от переживаемых эмоций, в том числе и негатив-
ных, лишает его возможности полноценного опыта 
проживания собственных чувств. Детям более полезна 
поддержка со стороны взрослых, чтобы справиться со 
своими чувствами, чем переключение внимания на 
гаджеты [31].

В то же время физическая активность ребенка, к 
которой он побуждается с помощью технологий 
(танцы, подвижные игры и др.) положительно влияет 
на эмоциональный фон и позволяет создать хорошее 
настроение [25].

Исследования, посвященные семейным правилам 
использования цифровых устройств, говорят о том, что 
наличие временных рамок для использования техноло-
гий детьми, информирование их о том, сколько време-
ни осталось для использования гаджетов, помощь в 
планировании того, когда они смогут вернуться к инте-
ресному цифровому занятию, помогает детям научиться 
самостоятельно регулировать использование цифровых 
технологий и избегать негативных эмоций, связанных с 
ограничениями и злоупотреблением гаджетами.

Рекомендации от национальных организаций 
здравоохранения

Осознание значимости проблемы взаимодействия 
современных детей с цифровыми устройствами при-
вело к тому, что в рамках национальных организаций, 
ответственных за здоровье и развитие детей, появились 
рекомендаций по данному вопросу. Прежде всего они 
адресованы родителям. В их основу положены возраст-
ные закономерности физического и психического раз-
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вития детей и результаты имеющихся исследований. 
Анализ этих рекомендаций позволяет выявить общие 
тенденции в стратегиях взаимодействия детей с циф-
ровыми устройствами.

Большинство национальных организаций, таких 
как Всемирная организация здравоохранения (World 
Health Organization), Канадское педиатрическое обще-
ство (Canadian Paediatric Society), Австралийский 
департамент здоровья (Australian Government: 
Department of Health), Совет по здравоохранению 
Шотландии (NHS) не рекомендуют использовать 
«экраны» детям младше двух лет. Утверждая, что такие 
маленькие дети получают гораздо больше пользы с 
точки зрения развития, когда они «проводят свое 
“сидячее время” (время, которое они не тратят на дви-
жение), слушая чтение или взаимодействуя с другими 
детьми» [9; 14; 34; 35]. По сравнению с другими упомя-
нутыми организациями, все три французские акаде-
мии — Французская Национальная Медицинская ака-
демия (Académie nationale de médecine), Академия наук 
(Académie des sciences), Академия технологий (Académie 
des technologie) — в своих рекомендациях занимают 
более строгую позицию. Они предлагают полностью 
избегать использования технологий детьми в возрасте 
до трех лет [20].

Американская академия педиатрии (AAP) допускает 
исключения для детей в возрасте от 15 до 24 месяцев, в 
случае если используется качественный контент для 
данной возрастной категории, и родители активно ком-
ментируют происходящее на экране, чтобы содержание 
было максимально понятно ребенку. С точки зрения 
AAP, видеозвонки с близкими родственниками не попа-
дают под ограничения для использования детьми любых 
возрастов, так как это может способствовать их вербаль-
ному и социально-эмоциональному развитию [27].

Согласно остальным проанализированным реко-
мендациям, детям в возрасте от двух до четырех лет 
рекомендуется проводить перед экраном не более 
60 минут в день. Должен использоваться качественный 
контент, направленный на обучение детей; персонажи 
и социальное взаимодействие должны носить положи-
тельный характер, так как дети склонны подражать 
тому, что они видят [9; 14; 27;34; 35].

Дети не должны использовать экраны самостоя-
тельно без присмотра, во время еды и за 60 минут до 
сна, чтобы синий свет не мог негативно повлиять на 
продолжительность и качество сна. Имеются убеди-
тельные доказательства того, что наличие цифровых 
экранов в спальных помещениях связано с ухудшени-
ем качества и сокращением продолжительности сна у 
маленьких детей. Телевизор и другие устройства следу-
ет выключить, если ими никто активно не пользуется. 
Использование гаджетов и медиаконтента не должны 
служить средством успокоения ребенка, так как это 
может иметь негативные последствия для развития 
социально-эмоциональных навыков [27]. Результаты 
исследований, положенные в основу рекомендаций, 
показывают, что контент, содержащий насилие, кон-

фронтацию или иным образом возбуждающий детей, 
оказывает негативное влияние на качество и количе-
ство сна [10]. Использование интерактивных цифро-
вых технологий (таких как игры или приложения) 
непосредственно перед сном может нарушить сон 
детей в большей степени, чем просмотр видео [15].

В своих рекомендациях Американская академия 
педиатрии (AAP) неоднократно подчеркивает важность 
реальной практической деятельности для детей, актив-
ного физического изучения окружающей среды и соци-
ального взаимодействия с родителями и сверстниками 
без медиаконтента и цифровых технологий. Было пока-
зано, что эти виды деятельности способствуют здорово-
му развитию когнитивных, речевых, двигательных и 
социально-эмоциональных навыков у детей [27].

Австралийский департамент здоровья (Australian 
Government: Department of Health) в рекомендациях 
указывает, что время, проведенное перед экраном, 
всегда должно быть сбалансировано дополнительной 
физической активностью. Экранное время детей от 
двух лет и старше должно составлять не более одного 
часа в день. Малыши и дети дошкольного возраста 
должны ежедневно тратить не менее 180 минут в день 
на физическую активность — прыжки, подскакивание, 
танцы, погоню, плавание, катание на велосипеде. 
Создание условий, побуждающих детей вести менее 
«сидячий» образ жизни и быть более активными помо-
гает выработать привычки, способствующие укрепле-
нию здоровья на протяжении всей жизни [9].

Национальные организации, ответственные за 
сохранение здоровья населения, призывают родителей 
обучать детей саморегуляции, последовательно следо-
вать установленным правилам и не использовать экра-
ны при взаимодействии с ребенком [9; 14; 27; 34; 35].

В 2020 г. в России опубликованы «Гигиенические 
нормативы и специальные требования к устройству, 
содержанию и режимам работы в условиях цифровой 
образовательной среды в сфере общего образования». 
Данный документ устанавливает гигиенические нор-
мативы и специальные требования к цифровой обра-
зовательной среде школы и онлайн-обучению детей в 
домашних условиях. Гигиенические нормативы време-
ни, которое дети могут провести с гаджетами в школе и 
дома, опираются на результаты научных исследований 
Отделений медицинских наук РАН. В соответствии с 
данным руководством детям до 5 лет не рекомендуется 
использовать цифровые устройства для учебы и раз-
влечения [1].

Представленные материалы, предложенные раз-
личными зарубежными организациями, совпадают по 
основным пунктам. Все они отмечают ограниченный 
потенциал технологий для развития детей младшего 
возраста (до двух лет) по сравнению с другими видами 
деятельности, все подчеркивают важность родителей 
как активных регуляторов и посредников использова-
ния технологий детьми и рекомендуют разрабатывать 
план использования семейных технологий. 
Представленные российские рекомендации регламен-



96

Smirnova S.Yu., Klopotova E.E.
Children's Interaction with Digital Devices: an Overview 

of Research and Recommendations.
Journal of Modern Foreign Psychology.

2023. Vol. 12, no. 4, pp. 91—100.

Смирнова С.Ю., Клопотова Е.Е.
Взаимодействие детей с цифровыми устройствами: 
обзор исследований и рекомендаций
Современная зарубежная психология.
2023. Том 12. № 4 С. 91—100.

тируют использование цифровых устройств в школе, 
не рекомендуя их использование детьми раннего и 
дошкольного возраста до 5 лет.

Выводы

Проблемы, связанные с ролью родителей как 
посредников между детьми и цифровыми устройства-
ми, вызвали ряд исследований, посвященных роди-
тельским стратегиям, в том числе вопросам регулиро-
вания экранного времени, цифрового воспитания, 
влияния на поведение детей в процессе взаимодей-
ствия с цифровым контентом. Основные результаты 
этих исследований положены в основу рекомендаций 
национальных организаций, ответственных за здоро-
вье и развитие детей. В представленных рекомендаци-
ях подчеркивается ограниченный потенциал цифро-
вых технологий для развития детей раннего возраста 
(до двух лет) и опасность перераспределения свобод-
ного времени детей в пользу взаимодействия с гадже-
тами по сравнению с другими видами деятельности, 
важность родителей как посредников в использовании 
технологий детьми и необходимость разработки семей-
ных правил использования цифровых устройств.

Заключение

Взаимодействие детей с цифровыми устройства-
ми — один из основных вопросов современного вос-
питания. К нему приковано внимание в научных 
исследованиях, в практике образования и воспитания, 
на уровне организаций, ответственных за здоровье и 
развитие детей.

Сегодня можно говорить о том, что появляется все 
больше эмпирических данных, позволяющих выявлять 
способы и стратегии организации взаимодействия 
детей с цифровыми устройствами таким образом, 
чтобы использовать их развивающий и образователь-
ный потенциал и минимизировать риски для развития. 
Но нет механизма переноса этих данных в практику 
образования и воспитания. Родители и педагоги все 
еще мало информированы в данном вопросе, нет 
инструмента, который ориентирует их в организации 
взаимодействия детей с цифровыми технологиями. 
Связано это, в первую очередь, со стремительными 
изменениями, происходящими в сфере цифровых тех-

нологий, которые не дают времени для того, чтобы 
полученные научные данные использовать в практиче-
ской деятельности. Наиболее принципиальные момен-
ты относительно взаимодействия детей с цифровыми 
технологиями зафиксированы в рекомендациях наци-
ональных организаций, ответственных за здоровье 
населения. Но они имеют общий характер и опирают-
ся, прежде всего, на возрастные особенности детей, и 
не учитывают специфику складывающейся ситуации.

В рамках существующих рекомендаций все больше 
делается акцент на включении детей в цифровой кон-
текст как некоторую среду, в которой им нужно нау-
читься существовать, и это возможно только вместе со 
взрослым, при его непосредственном включении в 
процесс. Исследователи пришли к выводу о том, что 
образовательные возможности цифровой среды могут 
быть расширены, когда дети используют или просма-
тривают контент, соответствующий их возрасту и учи-
тывающий особенности развития, в сопровождении 
взрослых, которые помогают его понять [8; 24].

Ряд авторов считают, что необходимые ориентиры 
для семей — это не стабильные или объективные 
системы, а широкие и изменяющиеся рекомендации, 
которые зависят от ситуационного контекста. В семей-
ном цифровом посредничестве должен учитывается 
актуальный контекст, это динамический процесс, в 
который включены и дети, и взрослые. А ответы на 
возникающие вопросы родителям и педагогам нужно 
искать сегодня, по всей видимости, в научных иссле-
дованиях [26].

Ограничения и рекомендации

Анализ исследований позволил сделать вывод о 
том, что в связи с интенсивным развитием цифровых 
технологий и быстро меняющейся ситуацией, связан-
ной с возможностями доступа к ним детей, сегодня 
происходит процесс накопления эмпирических дан-
ных, которые позволили бы сформировать представле-
ние о происходящих изменениях. В рамках большого 
объема разрозненных эмпирических исследований 
часто появляются противоречивые данные относи-
тельно позиций в отношении наиболее эффективных 
форм, способов организации взаимодействия детей 
раннего и дошкольного возраста с цифровыми устрой-
ствами. В этом контексте важной задачей становятся 
систематизация и обобщение эмпирических данных.
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В статье представлен систематический обзор исследований, посвященных выявлению связи разных 
типов видеоигр и коммуникативных навыков игроков юношеского возраста. Для проведения систематиче-
ского обзора была использована методология PRISMA, которая предлагает алгоритм, делающий обзор 
литературы максимально объективным. Указанная методология предполагает поиск интересующих статей 
по базам данных на основе ключевых слов. Из 1953 найденных статей за период 2018—2023 гг. после про-
хождения этапов идентификации, скрининга и проверки на приемлемость в качественный синтез были 
включены 9 исследований. Согласно результатам анализа данных этих исследований, видеоигры способны 
развивать коммуникативные навыки у юношей и молодых взрослых. Наиболее выраженный эффект 
демонстрируют многопользовательские онлайн-видеоигры (MMOG), так как в процессе игры участники 
активно взаимодействуют друг с другом, используя устное и письменное общение. ММОG мотивируют 
игроков изучать английский язык, его грамматику и лексику, а способность уверенно общаться повышает 
самооценку игроков и дает навыки межкультурного взаимодействия. Перспективным представляется 
дальнейшая разработка вопросов, касающихся практического использования ММОG в рамках учебных 
курсов по изучению иностранного языка.

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативные навыки, многопользовательские онлайн-видеои-
гры, подростки, юноши, систематический анализ, PRISMA, ESL, ММОG.
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The article presents a systematic review of studies on the effects of different types of video games on the communica-
tion skills of adolescent and young adult gamers. To conduct the systematic review, the PRISMA methodology was used, 
which offers an algorithm that makes the literature review as objective as possible. This methodology involves searching 
for articles of interest in databases based on keywords. Of the 1,953 articles retrieved from 2018—2023, 9 studies were 
included in the qualitative synthesis after going through the identification, screening, and eligibility stages. Based on the 
results of analysis of data from these studies, video games have the potential to develop communication skills in adoles-
cents and young adults. The most pronounced effect is demonstrated by massively multiplayer online video games 
(MMOG), since during the game the participants actively interact with each other using oral and written communica-
tion. MMOGs motivate players to learn English, its grammar and vocabulary, and the ability to communicate confi-
dently increases the players’ self-esteem and provides skills in intercultural interaction. Further development of issues 
related to the practical use of MMOGs within the framework of foreign language training courses seems promising.

Keywords: communication, communication skills, multiplayer online video games, adolescents, young men, 
systematic analysis, PRISMA, ESL, MMOG.
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Введение

В настоящее время видеоигры стали одной из 
наиболее популярных и доступных форм досуга для 
людей разного возраста. В 2022 г. 24% детей и под -
ростков до 18 лет и 36% юношей и девушек в возрас -
те 18—24 года играли в видеоигры, а в 2023 г. общее 
число игроков по всему миру, согласно прогнозу 
Ассоциации развлекательного программного обе-
спечения (Entertainment Software Association), 
достигнет 3,38 миллиарда, увеличившись на 6,3% по 
сравнению с 2022 годом [9; 11].

Изучение связи между использованием видеоигр и 
развитием коммуникативных, когнитивных, социаль-
ных процессов у подростков и юношей является важ-
ной научной задачей.

С одной стороны, обзор современных работ в 
этой области свидетельствует о противоречивом 
характере имеющихся данных. Отмечается положи-
тельное влияние видеоигр на развитие внимания, 
прогностического мышления, навыка планирова-
ния, пространственных навыков у подростков и 
юношей, также фиксируется повышение самооцен-
ки, уменьшение тревожности, влияние на формиро -
вание просоциального поведения и т. д. Однако 
исследователи описывают и негативные эффекты, 
связанные с повышением уровня агрессии, сниже -
нием успеваемости, появлением депрессивных сим-
птомов и т. д. [2; 10; 12; 13; 16]. В некоторых иссле-
дованиях предпринимаются попытки проследить 
связь между типом видеоигры и тем эффектом, кото -
рый эта видеоигра оказывает на игрока. Например, 
увлечение видеоиграми в жанре MOBA 1 связывают с 
изменением качества социального взаимодействия 
игроков: проявлением словесной агрессии, прене-
брежением мнением другого игрока, неисполнением 
взаимных договоренностей и т. д. [22].

С другой стороны, обращает на себя внимание сам 
огромный объем исследований, посвященных данной 
проблематике. Анализ такого количества источников 
представляет собой отдельную научно-исследователь-
скую задачу. В этой связи актуален поиск новых спосо-
бов обработки данных, одним из которых является 
PRISMA2.

Метод систематического обзора

Метод систематического обзора литературы при-
шел в психологические исследования из медицин-
ских работ. Он широко распространен в европейской 
и американской исследовательской практике, но в 
отечественной традиции используется достаточно 
редко [1; 3].

Систематический обзор представляет собой «…
обзор четко сформулированного вопроса, в кото -
ром используются систематические и эксплицит-
ные методы для выявления, отбора и критической 
оценки соответствующих исследований, а также 
для сбора и анализа данных исследований, вклю -
ченных в обзор» [20, с. 752]. Он включает процесс 
поиска всех опубликованных работ, соответствую-
щих одному или нескольким заранее сформулиро -
ванным исследовательским вопросам, а также 
систематическое представление и синтез результа-
тов этого поиска. Систематический обзор направ -
лен на минимизацию субъективности и предвзято -
сти в научных исследованиях.

Систематический обзор литературы применяет -
ся в случае, если: 1) результаты разных исследова -
ний противоречат друг другу; 2) необходимо полу -
чить исчерпывающую картину исследований; 
3) есть цель обосновать дальнейшие исследования 
в какой-либо области [20; 24]. Метод отличает 
транспарентность, методичность и воспроизводи -
мость.

Как и любой методологический инструмент, 
систематический обзор имеет преимущества и недо -
статки. К преимуществам можно отнести возмож -
ность найти и обработать намного больше источни -
ков, чем при обычном поиске, что позволяет сделать 
более глубокое и узконаправленное исследование. 
Метод дает возможность посмотреть на интересую -
щую тему под разными углами, в рамках разных 
научных подходов и составить объективную карти -
ну. Недостатки этого метода связаны с современны -
ми тенденциями представления научного знания, в 
частности, с проблемами наличия терминологиче-
ских синонимов, а также с проблемами перевода 
научной терминологии.

Funding. The study was carried out within the framework of the state assignment of the Ministry of Education of the Russian Federation 
dated 06/02/2023 No. 073-00038-23-05 “The relationship between the cognitive and communicative abilities of adolescents and young 
men and the effectiveness of their solving gaming problems in the digital environment”.

For citation: Salomatova O.V. The Relationship between Types of Video Games and Communicative Skills of Young Players: The 
Systematic Literature Review Using the PRISMA Tool. Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya = Journal of Modern Foreign Psychology, 
2023. Vol. 12, no. 4, pp. 101—110. DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2023120409 (In Russ.).

1 MOBA (от англ. «multiplayer online battle arena») — многопользовательская онлайн-боевая арена — тип видеоигр, который 
сочетает элементы многопользовательских ролевых игр и стратегий в реальном времени.

2 PRISMA (от англ. «Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses») — предпочтительные стандарты 
отчетности для систематических обзоров и метаанализов.
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Методология PRISMA

Методология PRISMA, использованная в данном 
исследовании, представляет собой один из алгоритмов 
проведения систематического обзора [17]. В данной 
статье будет подробно описан порядок действий при 
выполнении данного вида систематического обзора, 
так как автору не встретилось подобной инструкции на 
русском языке.

PRISMA имеет несколько этапов исследования:
1) введение — содержит обоснование, цели иссле-

дования и исследовательские вопросы;
2) методы — описывают критерии приемлемости и 

источники для поиска;
3) собственно поиск;
4) отбор интересующих исследований из найден-

ных и оценка рисков предвзятости;
5) синтез результатов и их обсуждение [3; 19].
Кроме того, PRISMA предполагает составление 

блок-схемы, описывающей результаты поиска на каж-
дом шаге [18] (рис. 1).

Ход исследования

В начале необходимо сформулировать цели иссле-
дования и исследовательские вопросы.

Цель данного исследования — составить системати-
ческий обзор литературы по вопросу связи типа видео-
игры и коммуникативных навыков подростков, юно-
шей и молодых взрослых.

Исследовательские вопросы.
1. Есть ли связь между типом видеоигры и степенью 

развития коммуникативных навыков игроков?
2. Какое практическое применение имеет (возмож-

ная) связь между жанром видеоигры и степенью раз-
вития коммуникативных навыков игроков?

Критерии отбора источников

Необходимо определиться с ключевыми словами 
для поиска, опираясь на приведенные выше исследо-
вательские вопросы.

Рис. 1. Блок-схема PRISMA
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В нашем случае ключевыми словами являлись: digital 
play, videogame, communication, role play, role-playing, simu-
lator, action. Включение названия жанров (role play (role-
playing) — «ролевая игра», simulator — «симулятор», 
action — «экшн») было обосновано опорой на общепри-
нятую классификацию компьютерных игр [8]. 
Исключение такого жанра как стратегии (англ. 
«strategy») было обусловлено наличием публикации 
конца 2022 года, в которой произведен систематиче-
ский анализ влияния видеоигр в жанре стратегии на 
коммуникативные способности игроков [24] (см. ниже).

Временной диапазон статей — 2018—2023 годы. 
Период в 5 лет был выбран исходя из того, что возмож-
ности цифровых технологий настолько быстро про-
грессируют, что научные исследования не успевают за 
этими темпами и довольно быстро устаревают, поэто-
му существует объективная необходимость опираться 
на новейшие работы.

Возрастной диапазон участников был определен с 12 
до 30 лет, так как целью данного исследования было 
определить связь типа видеоигр и коммуникативных 
навыков у подростков, юношей и молодых взрослых.

Поиск осуществлялся по базам данных «Scopus» и 
«Semantic Scholar». Кроме того, по указанным ключе-
вым словам был осуществлен поиск в российской базе 
«Elibrary», но он не дал результатов.

Этапы исследования

Задача первого этапа (Searching (Identification) — «поиск», 
«идентификация») — собрать максимальное количество 
работ по ключевым словам из выбранных баз данных. Для 
решения этой задачи использовалась программа «Harzing’s 
Publish or Perish 8.9.4538.8589». В результате в базе «Scopus» 
было найдено 315 публикаций, в «Semantic Scholar» — 1638. 
Всего публикаций — 1953 (рис. 1).

Второй этап (Screening — «скрининг») осущест-
влялся посредством онлайн-сервиса «Rayyan» и состо-
ял из нескольких шагов.

В начале (первый шаг) были удалены дубликаты — 
одинаковые статьи, которые были найдены в разных 
базах данных. После исключения дубликатов остался 
961 источник.

Следующий (второй) шаг предполагал поверхност-
ное знакомство с содержанием статей посредством 
чтения их названий и аннотаций. Если содержание 
аннотации не соответствовало цели настоящего иссле-
дования и не соотносилось с исследовательскими 
вопросами, то статья не включалась в дальнейшую 
работу. На этом шаге обычно исключается достаточно 
большой объем источников, так как автоматический 
поиск, который осуществлялся на первом этапе, пред-
полагал поиск исключительно по ключевым словам, 
без учета смыслового и содержательного наполнения. 
В данном исследовании скрининг прошли 48 публика-
ций, а 913 работ были исключены.

Третий шаг предполагал поверхностное знакомство с 
полнотекстовыми версиями отобранных статей. На этом 
этапе также какое-то количество статей может исклю-
чаться из дальнейшего исследования. В данном случае 
было исключено 33 публикации по следующим причи-
нам: 1) публикация представляла собой главу из книги, а 
не статью; 2) не было возможности получить доступ к 
полнотекстовой версии; 3) содержание исследования не 
соответствовало заявленной тематике (исследовалась 
связь видеоигр, а не конкретных жанров и коммуника-
тивных функций, исследовалась связь различных жан-
ров видеоигр и когнитивных функций и т. д.); 4) возраст 
респондентов выходил за рамки исследования. Для даль-
нейшей работы осталось 15 статей.

Четвертый шаг предполагал вдумчивое прочтение 
полного текста отобранных работ. На этом этапе были 
исключены еще 6 статей. Таким образом, на следующем 
этапе будут проанализированы 9 источников, которые 
полностью соответствуют исследовательским вопросам.

Чаще всего в скрининге участвуют несколько иссле-
дователей, чтобы получить наиболее достоверные 
результаты. В этом случае добавляется четвертый шаг — 
измерение межэкспертной надежности. Ограничение 
данного исследования связано с тем, что его проводил 
один автор, поэтому этот шаг был опущен.

Третий этап (Analysis — «анализ») состоит из двух 
шагов.

Первый шаг предполагал составление сводной 
таблицы, где кратко описывались дизайн и результаты 
каждого исследования. В данном случае такая таблица 
содержала 9 статей (табл. 1).

Т а б л и ц а 1
Сводная таблица исследований

Автор, год Название статьи Страна, выборка Вид видеоигр* Дизайн исследования**

Arnold- 
Stein R., 
Hortobagyi L. 
(2022) [5]

Video game play as a 
meaningful online social 
activity — a virtual zone 
for integrative L2 learn-
ing and practice 

Венгрия — подростки 
14—20 лет (n = 890): негей-
меры (n = 244) — экспери-
ментальная группа, гейме-
ры (n = 646) — контроль-
ная группа

Экшн-игры (игры 
с открытым 
миром, шутеры***, 
королевская битва 
и др.)

Перекрестно когортный опрос с двумя 
последовательными выборками: экспе-
риментальная группа и контрольная 
группа. Обе группы проходили тест на 
определение уровня словарного запаса 
(английский язык) и предпочитаемого 
жанра видеоигр

Ismail A.M., 
Zamoum K. 
(2022) [15]

The effects of video 
games on communica-
tion and social interac-

ОАЭ — студенты разных 
университетов (n = 890): 
девушки (n = 163) и

Экшн/приключе-
ния, спортивные 
игры, файтин-

Количественный метод; авторская анке-
та, содержащая 45 вопросов
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tion: A study on Emirati 
university students

юноши (n = 137) в возрас-
те18—24 лет (n = 235), 
25—30 лет (n = 59), старше 
31 года (n = 6)

ги****, шутеры, 
MMOG*****

Amin N.M., 
Abu 
Bakar M.S. 
(2022) [4]

The Perception of a 
Local University 
Students on Playing 
Video Games and How 
This Motivates English 
Grammar, Vocabulary 
and Communication 
Enhancement

Малайзия — студенты 
университета (n = 100): 
юноши (n = 63) и девушки 
(n = 37) в возрасте 
18—20 лет (n = 29), 
21—23 лет (n = 60), 
24—26 лет (n = 11)

Королевская 
битва, MMOG, 
шутеры

Количественный метод; авторская анке-
та состояла из 20 вопросов, каждый 
пункт анкеты измерялся по уровню 
согласия или несогласия респондентов 
(от 1 до 5)

Lie A., 
Stephen A., 
Supit L.R., 
Achmad S., 
Sutoyo R. 
(2022) [24]

Using Strategy Video 
Games to Improve 
Problem Solving and 
Communication Skills: A 
Systematic Literature 
Review

Систематический обзор 
литературы, содержит 33 
статьи

Стратегии Систематический обзор литературы

Toufik G.M., 
Hanane S. 
(2021) [23]

Investigating the 
Potential of Online 
Video Games in 
Enhancing EFL 
Learners’ 
Communication Skills

Алжир — студенты 
(n = 50) 17—22 лет: 
юноши (n = 25) и девушки 
(n = 15)

MMOG Смешанный метод (количественные 
методы, анкетирование, интервью, 
невключенное наблюдение)

Azman H., 
Dollsaid N.F. 
(2018) [6]

Applying Massively 
Multiplayer Online 
Games (MMOGs) in 
EFL Teaching

Малайзия — студенты 
университета (n = 100) 
18—21 года

MMOG («World of 
Warcraft») 

Качественное исследование; анализиро-
вались анкеты (навыки онлайн-игр и сте-
пень освоения языка), журналы игровых 
чатов и интервью по электронной почте

Horowitz K.S. 
(2019) [14]

Video Games and English 
as a Second Language: 
The Effect of Massive 
Multiplayer Online Video 
Games on the Willingness 
to Communicate and 
Communicative Anxiety 
of College Students in 
Puerto Rico

Пуэрто-Рико — студенты 
(n = 76) в возрасте18—24 
лет (n = 49), 25—34 лет 
(n = 15), 35 и старше лет 
(n = 6), не указали свой 
возраст (n = 6)

MMOG («World of 
Warcraft», «Call of 
Duty» и др.)

Количественные методы; авторская 
анкета на выявление игровых предпо-
чтений и уровня знания английского 
языка

Barr M. (2020) 
[7]

A cross-sectional study 
of video game play habits 
and graduate

Шотландия — студенты и 
преподаватели колледжа в 
возрасте 16—65 лет: жен-
щины (n = 1271), мужчи-
ны (n = 857), не иденти-
фицировали себя по полу 
(n = 17)

многопользова-
тельские видеои-
гры (как локаль-
ные, так онлайн)

Формирующий эксперимент; использо-
вано 10 показателей: 4 предназначены 
для измерения коммуникации, 3 — для 
измерения адаптивности и 3 — для 
измерения изобретательности 
(resourcefulness), также использовалась 
авторская анкета

A. Soyoof, 
K. McLay 
(2019) [21]

The impact of video 
game intervention on 
reducing stress and 
enhancing language 
achievement and com-
munication skills

Иран — студенты 
(n = 100): девушки 
(n = 50) и юноши (n = 50) 
в возрасте 18—32 лет, кон-
трольная (n = 55) и экспе-
риментальная (n = 45) 
группы

Экш-приключения 
(«Grand Theft Auto 
Chinatown Wars»)

Количественное исследование; опросник 
коммуникативных навыков шкала вос-
принимаемого стресса, тест на определе-
ние уровня английского языка (входное 
и выходное тестирование). Качественное 
исследование — интервью. Контрольная 
группа, помимо обычных занятий 
английским языком, играла в «Grand 
Theft Auto Chinatown Wars» и делились 
своим опытом в специальном чате. 
Контрольная группа изучала английский 
традиционным способом

*Если, помимо вида, автор указал и название конкретных видеоигр, то оно тоже приводится в этом столбце
**Название дизайна и/или методов исследования указано в соответствии с информацией, содержащейся в первоисточнике
***Шутер (англ. shooter — «стрелок») — жанр видеоигр, где внимание игрока сосредоточено на поражении противников с 
помощью стрельбы из оружия
****Файтинг (от англ. fighting — «бой, драка, поединок») — жанр компьютерных игр, имитирующих рукопашный бой малого 
числа персонажей в пределах ограниченного пространства
*****MMOG (от англ. «Massively multiplayer online game») — многопользовательская онлайн видеоигра
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Второй шаг предполагал детальный анализ остав-
шихся работ и получение информации согласно теме 
исследования и исследовательским вопросам.

Третий шаг (факультативный, в данной работе опу-
щен) предполагал метаанализ.

Результаты

Дизайн исследований
В результате поиска были найдены исследования, 

имеющие разный дизайн (табл. 1). Встречались рабо-
ты, в которых применялись как количественные, так и 
качественные методы, одна работа являлась система-
тическим обзором [24].

Типы видеоигр
В результате анализа источников было установле-

но, что не все исследования опираются на традицион-
ную классификацию видеоигр (экшн, стратегии 
и т. д.). Для большинства работ важными критериями 
были: 1) наличие в игре нескольких пользователей и 
2) возможность общения между ними. Чаще всего 
предполагалось, что общение происходило в режиме 
онлайн посредством чатов или коротких реплик диа-
лога. Таким образом, в центре исследований находи-
лись различные типы MMOG.

Коммуникативные навыки
В данном исследовании понятие коммуникации 

рассматривалось в самом широком смысле и включало 
не только собственно умение слушать, выражать свои 
мысли, навыки межличностного общения, письмен-
ной коммуникации и т. д., но и связные понятия, 
например, словарный запас, самооценка, адаптив-
ность, стрессоустойчивость, изобретательность 
(resourcefulness) и т. д.

Данные исследований
Все найденные нами исследования можно объеди-

нить в одну группу, так как они рассматривают связь 
видов видеоигр и коммуникативных навыков студен-
тов в контексте изучения английского как второго 
языка (англ. ESL — English second language).

Экшн-видеоигры оказывают влияние3 на развитие 
коммуникативных навыков на английском языке, так 
как используют устное, письменное и видео-общение, 
об этом свидетельствуют данные исследования 
Р. Арнольд-Штейн с коллегами (R. Arnold-Stein et al.). 

Предпочитаемый тип видеоигры коррелирует с уров-
нем словарного запаса. Особо значимые корреляции у 
игр с открытым миром («GTA», «Minecraft» и др.), 
шутеров («Call of Duty», «Tom Clancy’s Division» и др.), 
Королевская битва («PUBG», «Fortnite», «Apex 
Legends» и др.). [5].

Влияние стратегий на развитие коммуникативных 
навыков было подробно описано в систематическом 
обзоре, проведенном А. Ли с коллегами (А. Lie et al.). 
Исследования, на которые ссылаются авторы, под-
тверждают положительное влияние таких MMOG, как 
DOTA 2, на коммуникативные навыки игроков. Для 
успешной командной игры необходимо постоянное 
общение всех членов команды, как устное, так и в чате. 
Игроки MMOG продемонстрировали улучшенные 
навыки решения проблем (problem solving) [24].

Исследование Н.М. Амин и М.С. Абу Бакар 
(N.M. Amin, M.S. Abu Bakar), проведенное в 
Малайзии, свидетельствует, что видеоигры мотивиру-
ют студентов изучать грамматику английского языка 
и расширять словарный запас, что способствует улуч-
шению навыков коммуникации. Среди участников 
исследования 24% предпочитают «PUBS» 
(«PlayerUnknown’s Battlegrounds» — MMOG, тип 
«королевская битва»), 22% — «Mobile Legends» 
(MMOG, тип МОВА), 18% — «Call of Duty» (MMOG, 
тип «шутер от первого лица»), 36% выбрало вариант 
«другие игры». По результатам анкеты 60% респон-
дентов согласились, что они чувствуют мотивацию 
изучать грамматику английского языка, благодаря 
визуальному оформлению слов в видеоиграх. 52% 
респондентов отметили, что чувствуют мотивацию к 
изучению английской грамматики при общении с 
другими игроками, 60% испытывают желание глубже 
изучать английский, когда видят, что другие игроки 
владеют языком лучше их. Сходные результаты были 
получены в части исследования, касающейся мотива-
ции расширения словарного запаса. MMOG также 
побуждают респондентов (62%) вступать в общение с 
другими игроками и таким образом улучшать свои 
коммуникативные навыки [4].

Тема образовательного потенциала MMOG разра-
батывалась и в исследовании Х. Азман и Н.Ф. Доллисейд 
(H. Azman, N.F. Dollsaid). Анализ журналов чатов 
5 игроков ролевой игры «World of Warcraft» показал, 
что их коммуникативная компетентность повышалась 
за счет совместного обучения, обучения путем откры-
тий (discovery learning) и обмена сообщениями между 
игровым и внеигровым4 персонажами. Члены одной 

3 Многие зарубежные авторы, описывая связь между жанром видеоигр и коммуникативными способностями респонден-
тов, употребляют слова и выражения, которые на русский язык переводятся как «влияние», хотя в самом исследовании ими 
в основном используется корреляционный анализ. Строго говоря, в этом случае уместнее использовать термин «связь», так 
как термин «влияние» подразумевает более глубокое исследование материала, нежели корреляционный анализ. Автор этой 
работы понимает это ограничение, но при переводе следует терминологии, употребляемой в первоисточнике, отдельно обо-
значая используемые в статьях методы исследования.

4 Внеигровой персонаж (англ. non-player character) — персонаж в играх, который не находится под контролем игрока. 
Поведение внеигрового персонажа определяется программой.
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команды помогали друг другу, увеличивая словарный 
запас и развивая коммуникативные навыки. 
Внеигровые персонажи поддерживали коммуникатив-
ное взаимодействие в игре [6].

В исследовании К.С. Горовец (Horowitz K.S.) 
утверждается, что все типы MMOG предполагают оди-
наковую необходимость использовать английский 
язык для общения и координации действий с другими 
игроками для выполнения задач. Выявлена умеренно 
положительная связь между совокупным временем, 
потраченным на MMOG, и готовностью к общению на 
английском языке. Установлено, что совокупное 
время, потраченное на MMOG, обратно связано с 
уровнем коммуникативной тревожности5 [14].

Опрос, проведенный М. Бар (Barr M.), не выявил 
корреляций между игровыми жанрами (шутеры и др.) 
и исследуемыми показателями коммуникации. 
Выявлена высокая степень корреляции между комму-
никативными показателями, с одной стороны, и спо-
собностью адаптироваться и изобретательностью 
(resourcefulness) — с другой. Показатели изобретатель-
ности и коммуникативности лучше у тех респонден-
тов, которые не играют в видеоигры [7]. Способность 
адаптироваться лучше у тех респондентов, кто играл в 
многопользовательские видеоигры (как локальные, 
так и MMOG). Также выявилась тенденция, демон-
стрирующая, что игроки, предпочитающие более раз-
нообразный набор игр, могут быть более адаптируемы-
ми, чем те, кто играет, например, только в командные 
шутеры [7].

Исследование, проведенное в ОАЭ А.М. Исмаилом 
и К. Замуном (A.M. Ismail, К. Zamoum), показало, что 
видеоигры являются популярной формой коммуника-
тивного взаимодействия среди арабских студентов. 
90,7% выборки играют в видеоигры со своими друзья-
ми и общаются с ними во время игры, 69,8% предпо-
читают MMOG. Среди наиболее популярных жан-
ров — экшн/приключения (75,1%), спортивные игры 
(45,8%), файтинги (45,5%), шутеры (FPS6 — 59,8%, 
TPS7 — 31,6%), стратегии (15,6%), симуляторы (17,3%), 
MMOG (41,9%). Респонденты отмечали, что развитие 
коммуникативных навыков в игре положительно вли-
яет на их самооценку [15].

В статье Г.М. Туфик с коллегами (G.M. Toufik) 
также отмечается положительное воздействие MMOG 
на развитие коммуникативных навыков при изучении 
английского языка. 98% выборки считают онлайн-
видеоигры полезными для изучения английского 
языка, 72% отметили положительное влияние на навы-

ки говорения и аудирования. Отмечалось благоприят-
ное влияние на навыки межкультурной коммуника-
ции, так как среди игроков есть представители разных 
национальностей [23].

В исследовании А. Сойоф, К. Маклей (A. Soyoof, 
K. McLay) сравниваются результаты эксперименталь-
ной (участники дополнительно к традиционным заня-
тиям английским языком играли в видеоигру) и кон-
трольной групп (изучали язык традиционными спосо-
бами). В экспериментальной группе значительно сни-
зилась степень коммуникативного напряжения и улуч-
шились коммуникативные навыки (вербальные, ауди-
альные, навык обратной связи), в то время как участ-
ники контрольной группы не показали каких-либо 
статистически значимых улучшений ни в одной из 
областей [21].

Обсуждение и заключение

Владение алгоритмом систематического обзора 
PRISMA дает исследователю дополнительные преиму-
щества при работе с литературой. Объективность 
систематического обзора является его неоспоримым 
преимуществом.

Данные систематического анализа литературы 
свидетельствуют о том, что видеоигры способны раз-
вивать коммуникативные навыки у юношей и моло-
дых взрослых. Исследования свидетельствуют, что 
наиболее выраженный эффект демонстрируют 
MMOG, так как процесс игры заставляет участников 
активно взаимодействовать друг с другом, используя 
устное и письменное общение. Тем самым MMOG 
мотивируют игроков изучать грамматику и увеличи-
вать свой словарный запас. Способность уверенно 
общаться повышает самооценку игроков и развивает 
навыки межкультурного взаимодействия. 
Неожиданным оказалось то, что ни в одном исследо-
вании не было отмечено исключительное воздействие 
на развитие коммуникации какого-либо из традици-
онных жанров видеоигр (экшн, стратегии, ролевые 
игры, симуляторы).

Опираясь на результаты проведенного обзора, 
можно говорить о целесообразности и важности даль-
нейших исследований вопросов внедрения MMOG в 
программы обучения ESL. Кроме того, интересными 
представляются темы, касающиеся изучения особен-
ностей коммуникации игроков MMOG исходя из типа 
игры (например, ролевые игры или MOBA).

5 Коммуникативная тревожность (англ. communicative anxiety) — беспокойство или тревога, испытываемые перед/во 
время публичных выступлений [14].

6 FPS (англ. «first-person shooter — шутер от первого лица) — тип компьютерных игр, в которых игровой процесс основы-
вается на сражениях с использованием оружия с видом от первого лица таким образом, чтобы игрок воспринимал происхо-
дящее как бы своими глазами.

7 TPS (англ. third-person shooters — шутер от третьего лица) — игровой процесс в этом типе компьютерных игр также осно-
ван на поражении противников с использованием оружия, но в этом типе шутеров управляемый игроком персонаж виден на 
экране, а виртуальная камера находится за спиной персонажа.
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Обзор направлен на систематизацию результатов эмпирических и метааналитических работ по пробле-
ме влияния видеоигр на когнитивные процессы. В психологии накоплено множество фактов, свидетель-
ствующих о том, что компьютерные игры оказывают положительный эффект, но не во всех случаях удает-
ся его зафиксировать. Анализ научных работ показал, что видеоигры могут иметь положительный эффект 
в отношении когнитивных процессов, однако это в большей степени зависит от жанра игры. Наибольшая 
величина эффектов была выявлена для игр-«пазлов» и жанра «Аркада» в отношении пространственного 
мышления. Игры жанров «Экшн», «Шутер» и «Аркада» оказывают небольшие, но значимые эффекты в 
отношении перцептивной обработки информации, а игры жанра «Экшн» — в отношении скорости реше-
ния задач. Эффекты в отношении управляющих функций были слабыми. Обзор современных направле-
ний геймификации показал, что видеоигры помогают в обучении отдельным профессиональным навыкам, 
например в области медицины, а также в терапии некоторых психических расстройств, в частности демен-
ции. Эффективность использования игр в составе продуктов для когнитивного обучения на сегодняшний 
день не подтверждена, в этой области требуются более детальные исследования.

Ключевые слова: видеоигры, компьютерные игры, когнитивные процессы, внимание, зрительное вос-
приятие, пространственное мышление, управляющие функции, обучающие игры, терапевтические игры.
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This review is aimed at systematizing the results of empirical and meta-analytical work on the problem of the 
influence of video games on cognitive processes. Psychology has accumulated a lot of facts indicating that com -
puter games have positive effects, but sometimes it is impossible to fix them. Analysis of the literature has shown 
that video games have a positive effect on cognitive processes, but the size of this effect depends on the genre of 
the game. There is a largest effect of puzzle-games and the “arcade” genre on spatial thinking. “Action”, “shoot -
er”, and “arcade” games have small but significant effects on some aspects of perceptual processing, as well as 
“action” games have a strong positive effect on problem solving speed. The effects on executive functions were 
small. A review of modern trends in gamification has shown that video games can be effective in teaching specific 
professional skills, for example, in the field of medicine, and in the treatment of psychological disorders, in par -
ticular dementia. The effectiveness of videogames as a part of cognitive learning products has not been confirmed, 
this area needs to be studied in more details. At the same time, only moderate video gaming is safe for develop -
ment. Studies show that excessive video game passion causes gaming addiction and negatively affects attention, 
academic performance and emotional state.
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Введение

Стремительная цифровизация современного обще-
ства охватила многие сферы человеческой деятельно-
сти, компьютерные технологии стали не только 
инструментами, опосредующими познание и общение 
между людьми, но также одним из способов проведе-
ния досуга. В рамках нашего обзора мы сфокусируемся 
на одном из наиболее популярных современных спо-
собов времяпровождения — видеоиграх. Статистика 
показывает, что общее число пользователей, играю-
щих в различные видеоигры в 2023 г., превышает 
3 миллиарда человек; в это число входят как респон-
денты, пользующиеся мобильными устройствами, так 
и респонденты, использующие персональные компью-
теры и игровые приставки [22]. Наибольшее распро-
странение компьютерные игры получили в развитых 
странах, например, в США процент взрослого населе-
ния, играющего в видеоигры, достигает 65%, а процент 
детей и молодежи до 18 лет — 71% [8].

В последние десятилетия внедрение новых технологий 
существенно преобразовало сферу компьютерных игр, 
благодаря этому она обрела новые масштабы. Видеоигры 
стали не только развлечением, но также новой площад-
кой для коммуникаций и средством развития, появились 
новые жанры, такие как терапевтические [17; 41] и обра-
зовательные игры [15; 49], игры в составе когнитивных 
тренингов [20; 21]. В связи с этим проблема влияния 
видеоигр на психику человека стала притягивать все боль-
шее внимание исследователей. Один из наиболее разра-
ботанных, но при этом дискуссионных вопросов в этой 
области — влияние видеоигр на протекание когнитивных 
процессов. Результаты многочисленных эмпирических и 
метааналитических исследований показывают, что полу-
чаемые эффекты не всегда однозначны, а в некоторых 
случаях их трудно зафиксировать [21; 33; 39; 43; 47]. Мы 
полагаем, что детальное рассмотрение исследований, 
посвященных эффектам различных типов видеоигр на 
когнитивные процессы, включающих не только отдель-
ные эмпирические работы, но также метааналитические, 
может внести ясность в этот вопрос.

Классификация видеоигр

Существуют различные классификации компью-
терных игр, в настоящее время наиболее популярна 
жанровая классификация. Кратко осветим особенно-

сти некоторых жанров видеоигр. По данным 2017 года, 
в США наибольшее распространение получили такие 
жанры, как «Шутер» (29%), «казуальные игры» (28%) и 
«Экшн» (27%) [28]. Игры жанров «Шутер» и «Экшн» 
характеризуются динамичностью, в них игрок преодо-
левает различные препятствия и вступает в сражение с 
врагами. Они требуют высокой степени концентрации 
внимания и быстрых реакций на события, что вызыва-
ет увлеченность и азарт. «Казуальные игры» характери-
зуются простой сюжетной линией и короткими игро-
выми сессиями, они привлекательны для пользовате-
лей тем, что не отнимают много времени, а также тем, 
что многие из них доступны для игры с мобильных 
устройств. Также достаточно популярными являются 
игры жанра «Аркада». Они имеют простой сюжет, но в 
них игроку необходимо быстро реагировать и прини-
мать решения. В стратегических играх, например воен-
ных или экономических, успех зависит от умения 
формировать ту или иную стратегию и тактику. 
К «симуляторам» относятся видеоигры, которые ими-
тируют какую-либо деятельность, например повсед-
невную жизнь человека. В процессе обучения часто 
используются «серьезные игры», предназначенные для 
освоения новых знаний и формирования навыков [1].

Жанровая классификация является наиболее распро-
страненной, понятной и удобной в использовании как 
разработчикам и игрокам, так и исследователям. Также 
она достаточно адаптивна. В связи со стремительным 
расширением сферы игровых технологий последних лет 
жанры стали зачастую смешиваться между собой, поэто-
му появилась необходимость выделения новых жанров 
или же разделения существующих на подвиды [3].

Экспериментальные исследования эффекта 
видеоигр

Исследования, направленные на изучение влияния 
компьютерных игр на какой-либо психологический 
параметр, можно разделить на два типа в зависимости от 
способа анализа данных. Первый тип исследований — 
поперечные, в них эффект видеоигр на целевой пара-
метр оценивается по величине различия между группой 
испытуемых, которая часто играет в компьютерные 
игры, и группой, которая в них не играет. Второй рас-
пространенный тип исследований называют интервен-
ционными исследованиями. В них испытуемых, кото-
рые в повседневной жизни не склонны играть в видеои-
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гры, делят на две группы: у одной из них целевые пара-
метры измеряются до и после игры, а у другой группы 
они измеряются до и после нейтральной деятельности, 
отличающейся от компьютерной игры. В такого рода 
исследованиях сравнивается степень улучшения навыка 
до и после воздействия (игрового и нейтрального) в кон-
трольной и экспериментальной группах [32].

Влияние видеоигр на когнитивные процессы

Тот факт, что компьютерные игры могут являться 
не только средством времяпрепровождения, но также 
средством обучения и развития, исследователи отмеча-
ли еще в XX веке [7]. Игровой процесс требует от поль-
зователя ориентировки в сложной и изначально незна-
комой среде, выбора наиболее адекватных ситуациям 
стратегий действий, принятия быстрых решений; все 
это осуществляется за счет слаженной работы многих 
когнитивных процессов.

Изучение влияния опыта в видеоиграх на когнитив-
ные процессы началось в 80-е годы ХХ века [29] и про-
должается в настоящее время. Далее мы приведем 
обзор исследований эффектов различных типов видео-
игр в отношении внимания, пространственного вос-
приятия, мышления, креативности и других когнитив-
ных процессов.

Видеоигры развлекательных жанров

Зрительное восприятие и внимание. В исследовани-
ях, посвященных влиянию видеоигр развлекательных 

жанров на внимание, измеряются различные параме-
тры, например способность концентрировать внима-
ние на цели и игнорировать отвлекающие факторы [23; 
25], способность отслеживать несколько независимо 
движущихся объектов [24], способность преодолевать 
захват внимания [38] и многие другие.

Некоторые авторы отмечают, что игры жанра «Экшн» 
оказывают особенно сильное влияние на внимание и 
пространственное восприятие; было проведено несколь-
ко сравнительных исследований эффектов игр жанра 
«Экшн» с играми других жанров (игрой-головоломкой 
«Тетрис» и симулятором реальной жизни «The Sims») 
[20]. В исследовании, проведенном Ш. Грин и Д. Бавелье, 
проверялось, будет ли опыт игры влиять на распределе-
ние внимания между целевым стимулом и периферией. 
От испытуемых требовалось максимально быстро и 
точно определить, какая из двух возможных форм мише-
ни (квадратная или ромбовидная) появилась в одной из 
шести круглых рамок, расположенных в разных частях 
экрана. Задача усложнялась тем, что в круглых рамках 
кроме целевых появлялись и другие фигуры, а также на 
экране присутствовала фигура-дистрактор, которая по 
форме могла соответствовать и не соответствовать цели 
(рис. 1). Геймеры (испытуемые, играющие минимум 
3—4 раза в неделю за последние 6 месяцев) продемон-
стрировали большую внимательность по сравнению с не 
играющими испытуемыми не только в периферическом, 
но и в центральном зрении [23].

Некоторые результаты вышеперечисленных эмпи-
рических исследований с положительными эффектами 
нашли подтверждения в метааналитических работах. 
К. Пауэрс и П. Брукс выявили наличие эффекта игр 
жанра «Шутер» в отношении перцептивной обработки 

Рис. 1. Стимульный материал эксперимента Ш. Грин и Д. Бавелье
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информации: Cohen’s d (коэффициент d Коэна для 
ценки размера эффекта) = ,45; 95% CI (доверительный 
интервал) = [,17, ,72]; Z (отклонение от среднего зна-
чения, выраженное в стандартных отклонени-
ях) = 3,19; p (уровень значимости) = ,001; k (количе-
ство эмпирических исследований) = 35; N (размер 
выборки) = 951. Игры жанра «Экшн» не рассматрива-
лись в данной работе. Также был выявлен эффект 
жанра «Аркада» (Cohen’s D = ,42; 95% CI = [,23, ,61]; 
Z = 4,27; p = ,001; k =12; N = 518) и игр с использова-
нием современной игровой приставки «Wii» (Cohen’s 
D = 1,72; 95% CI = [1,13, 2,32]; Z = 5,69; p = ,001; 
k =1; N = 60), которая позволяет пользователям управ-
лять своими персонажами в игре с помощью физиче-
ских движений. Эффекты других жанров игр были 
незначимыми [36]. Метаанализ Б, Бедиу показал, что 
на внимание наиболее сильно влияли игры жанра 
«Экшн» (g (коэффициент g Хеджеса для оценки раз-
мера эффекта) = 0,31; 95% CI = [0,14, 0,48]; df = 5,4; 
p = ,005). Также небольшой эффект наблюдался в 
отношении параметров восприятия (способность 
идентификации цели, обнаружения изменений, отсле-
живания нескольких объектов, а также способность к 
периферийному зрению), но не было обнаружено 
эффекта в отношении навыков многозадачности [32].

Скорость решения задач. Опыт игры может влиять 
также на скорость протекания когнитивных процессов 
[24; 45]. В исследовании с использованием жанра 
«Шутер» «Medal of Honor», в котором пользователь 
управляет солдатом Второй мировой войны, было 
выявлено увеличение скорости распознавания количе-
ства объектов, представленных на экране в сравнении 
с игрой «Тетрис» [24].

В качестве отдельного параметра скорость решения 
задач выделялась в метаанализе Б. Бедиу, в этой работе 
был обнаружен выраженный эффект в отношении ско-
рости, как для поперечных исследований (g = 0,61; 
95% CI = [0,47; 0,76]; df = 31,5); так и интервенцион-
ных (g = 0,54; 95% CI = [0,07; 1,00]; df = 2,2). Однако 
авторы призывают относиться к этим результатам с 
осторожностью, поскольку число исследований в их 
анализе было небольшим [32].

Пространственное мышление. К пространственно-
му мышлению относят способность ориентироваться в 
пространстве, мысленно визуализировать объекты, 
вращать их, составлять из них сложные простран-
ственные конфигурации [1].

В работе С. Де Кастель с коллегами было показано, 
что опытные игроки в 3D-видеоигры не превосходили 
новичков в пространственном обучении и памяти, но 
превосходили в способности умственного вращения 
объектов. При этом опыт видеоигр больше помогал 
женщинам, чем мужчинам [16]. Необходимо отметить, 
что не во всех экспериментах был обнаружен эффект. 
В исследовании И. Кузнецовой специально разрабо-
танная игра виртуальной реальности для развития 
зрительно-пространственного мышления не оказала 
влияния на способность мысленно манипулировать 

объектами в пространстве у учащихся средней школы. 
В результате игры увеличивалась только уверенность 
испытуемых в том, что они могут выполнять опреде-
ленные пространственные задачи [46].

Метаанализ К. Пауэрс и П. Брукс показал, что 
эффект видеоигр в отношении зрительно-простран-
ственного мышления наблюдается для всех типов игр, 
кроме гонок и спортивных игр. Однако величина 
эффекта варьировалась: наибольший эффект наблю-
дался для игр-паззлов (Cohen’s D = ,84; 95% CI = [,65, 
1,04]; Z = 8,43; p = ,001; k =10; N = 451), а также сред-
ний эффект для игр жанра «Аркада» (Cohen’s D = ,61; 
95% CI = [,24, ,98]; Z = 3,27; p = ,001; k =1; N = 126), 
для остальных жанров эффект был слабым [36]. В мета-
анализе Б. Бедиу эффект видеоигр жанра «Экшн» на 
пространственное мышление оказался достаточно 
выраженным, как для интервенционных исследований 
(g = 0,45; 95% CI = [0,12, 0,77]; df = 4,9; p = ,017), так и 
для поперечных (g = 0,75; 95% CI = [0,53, 0,98]; 
df = 14,5; p = ,0001) [32].

Управляющие функции. Управляющие (исполни-
тельные) функции — когнитивные процессы высшего 
порядка, которые регулируют, контролируют и управ-
ляют базовыми когнитивными процессами. 
Содержание этого конструкта варьируется, однако 
большинство авторов сходятся на том, что к исполни-
тельным функциям относятся: рабочая память, внима-
ние, когнитивная гибкость, тормозный контроль, пла-
нирование, поиск и коррекция ошибок [4].

Среди исследований влияния компьютерных игр 
на управляющие функции можно найти работы, в 
которых изучалось влияние опыта видеоигр на когни-
тивную гибкость [19], тормозный контроль [34; 35], 
способность к быстрому переключению внимания 
между задачами [26] и другие параметры. Некоторые 
авторы полагают, что видеоигры способствуют раз-
витию навыков когнитивного контроля, обеспечива-
ющего навык многозадачности. В эксперименте 
К. Барлетт испытуемым предъявлялись одновремен-
но задачи разных типов — на рабочую память, изби-
рательное внимание, слуховое восприятие и другие. 
В итоге было выявлено, что испытуемые, которые 
играли в компьютерные игры в течение 18 минут, 
оказывались более успешны, чем испытуемые кон-
трольной группы, которые искали в Интернете 
информацию об авиадиспетчерах [44].

В метаанализе К. Пауэрс и П. Брукс в отношении 
управляющих функций не было обнаружено общего 
эффекта [36]. Но в результатах метаанализа наблюда-
ются противоречия, для игр жанра «Экшн» в работе 
П. Ванг был выявлен умеренный эффект в отношении 
управляющих функций в целом (Cohen’s d = 0,49; 95% 
CI = [0,15—0,83]) [10], в метаанализе Б. Бедиу неболь-
шая величина эффекта обнаружена только в отноше-
нии когнитивного торможения (g = 0,31; 95% CI [0,07, 
0,56]; df = 7,2; р= ,02) [32].

Креативность. В процессе игры пользователи 
решают задачи, которые зачастую являются для них 
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новыми, активно воспринимают, действуют и прини-
мают решения в непредсказуемо развивающихся ситу-
ациях. Все это может способствовать развитию креа-
тивности [7].

Влияние компьютерных игр на творческие способ-
ности менее изучено, чем влияние на общие когнитив-
ные переменные, обеспечивающие конвергентные 
процессы. Тем не менее, есть некоторое количество 
интересных работ, часть из которых мы осветим более 
подробно [27; 37; 49]. Результаты работы Л. Джексон с 
соавторами [27] показали, что продолжительность 
игры в различные видеоигры (спортивные игры, игры 
с элементами насилия, гонки и другие) оказывает 
положительный эффект на показатели креативности 
по измерениям теста Торренса [2]. Ряд исследований 
также показал, что есть различия между играми по сте-
пени влияния на креативность. Некоторые игры со 
сложной виртуальной средой, вовлекающие игроков в 
решение интересных многоуровневых задач, могут 
повысить творческий потенциал сильнее, чем видеои-
гры других типов (например гонки или шутеры) [13]. 
К таким играм относится, например, «Minecraft», в ней 
игроку предлагается решить множество различных 
задач: построить дом, изготовить орудие труда, добыть 
полезные ископаемые и других.

Какие когнитивные механизмы могут лежать в осно-
ве полученных положительных эффектов компьютер-
ных игр в отношении творческого мышления? По мне-
нию некоторых авторов, одним из механизмов, лежа-
щих в основе креативности, является расфокусировка 
внимания [31]. Поскольку игровые события происходят 
одновременно и внезапно в разных частях экрана, то у 
игрока может возникать расфокусировка внимания, что 
положительно сказывается на креативности. Другим 
возможным механизмом может быть разнообразие 
визуальных и звуковых стимулов, которое, как показы-
вают исследования, увеличивает когнитивную гибкость 
в процессах творческого мышления [19].

Таким образом, анализ литературы в области влия-
ния компьютерных игр на креативность показал, что 
данная область является достаточно новой и перспек-
тивной, не было обнаружено систематических обзоров 
и метааналитических работ по данной теме.

Общие эффекты видеоигр развлекательных жанров
на когнитивные способности
Помимо эффектов видеоигр в отношении отдель-

ных когнитивных функций, мы также проанализиро-
вали данные метаанализов с целью определения 
эффекта видеоигр разных жанров на когнитивную 
сферу в целом.

Для того чтобы оценить влияние видеоигр в жанре 
«Экшн» на когнитивные способности Б. Бедиу с кол-
легами провел метааналитическое исследование, в 
результате которого выявил положительный средний 
эффект для поперечных исследований (g = 0,55; 95% 
CI [0,42, 0,68]; k = 194; m = 89; df = 24,6; p = ,0001) и 
слабый эффект (g = 0,34; 95% CI [0,09, 0,59]; k = 90; 
m = 22; df = 5,6; p = ,017) для интервенционных [32].

В метаанализе К. Пауэрс и П. Брукс отдельно счи-
тались общие эффекты для различных жанров видео-
игр. Результаты показали, что все типы игр оказывают 
небольшие эффекты на когнитивную сферу за исклю-
чением игр для игровой приставки («Wii»), оказываю-
щих большие эффекты. Стратегические и ролевые 
игры оказывали незначимый эффект [36] (табл. 1)

Обучающие игры
Новая многообещающая область исследований 

касается разработки обучающих компьютерных игр 
(«серьезные игры»), предназначенных для развития 
определенных учебных или профессиональных навы-
ков. Это могут быть навыки в области математики, 
биологии, медицины, предпринимательства, вожде-
ния и других областях. «Серьезные игры» используют 
не только для обучения студентов различных специ-
альностей [14; 50] и школьников, но и детей дошколь-
ного возраста [49], для которых особенно сложно соз-
дать мотивацию стандартными методами обучения.

Примером обучающей игры является игра 
«Waker 2.0», разработанная в игровой лаборатории 
Массачусетского технологического института Т. Марш 
с коллегами [30]. «Waker 2.0» — это двухмерная игра-
головоломка, благодаря которой учащиеся глубже 
узнают о математических понятиях перемещения и 
скорости. В ней от игрока требуется конструировать 
траектории путей нужного наклона и направления, 

Т а б л и ц а 1
Размеры эффектов видеоигр различных жанров в отношении когнитивных способностей, 

выявленные в метаанализе К. Пауэрс, П. Брукс

Жанр игры
Коэффициент

Коэна (d)
Доверительный 
интервал (CI)

Уровень 
значимости (р)

Число 
исследований (к)

Размер 
выборки (N)

Аркада 0,31 [0,20; 0,42] 0,001 59 2514

Шутер 0,23 [0,07; 0,39] 0,005 61 2018

Паззл (не «Тетрис») 0,31 [-0,001; 0,63] 0,051 23 923

Спорт/соревнования 0,36 [0,13; 0,60] 0,003 9 366

Стратегия/ролевая игра 0,06 [-0,05; 0,18] 0,284 35 1334

«Тетрис» 0,28 [0,13; 0,44] 0,001 51 1507

Игровая приставка «Wii» 0,95 [0,66; 1,23] 0,001 20 684
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которые позволят ему продвинуться по осям X и Y на 
определенное расстояние и высоту с определенной 
скоростью [5]. Также обучающие игры применяются в 
медицинском образовании. Метаанализ показал, что в 
целом они эффективны, хотя не было получено доста-
точно обоснованных доказательств того, что их эффект 
выше, чем эффект традиционных обучающих методов 
обучения [42]. Примером такой игры является мобиль-
ное приложение виртуальной реальности, предназна-
ченное для обучения студентов-медсестер психомо-
торным навыкам, необходимым для быстрой санации 
трахеостомы [12]. В метаанализе, проведенном на 
22 исследованиях влияния «серьезных» видеоигр на 
компетентность медсестер было выявлено, что подоб-
ные видеоигры повышали знания (SMD (стандартизи-
рованное среднее различие) = 1,30; 95% CI = [0,75, 
1,86]) и навыки (SMD = 0,38; 95% CI = [0,17, 0,60]), 
анализ подгрупп показал, что эффект игр превосходит 
эффект традиционных обучающих методов [18]. Другая 
разновидность «серьезных» игр, которая появилась в 
последние годы — обучающие игры, развивающие кре-
ативность. Проверка их эффективности осуществля-
лась в отдельных экспериментальных работах [37; 49] и 
показала положительные результаты.

Метаанализ П. Воутерс с коллегами продемонстри-
ровал, что, в целом, обучающие игры более эффектив-
ны с точки зрения приобретения знаний и навыков 
(d = 0,29; 95% CI = [0,17, 0,42]; p = 0,001; k = 77; 
n = 5547), чем традиционные методы, однако не было 
обнаружено доказательств того, что игровые методы 
являются более мотивирующими.

Таким образом, использование обучающих игр 
позволяет учащимся глубже усвоить материал, связать 
его с реальной жизнью, применяя его на практике в 
имитационном игровом процессе [50]. Анализ литера-
туры также показал, что обучение с использованием 
«серьезных» игр оказывается наиболее эффективным в 
тех случаях, когда игра дополняется другими методами 
обучения, например работой в группах [9].

Терапевтические игры
 В последние годы цифровые игровые технологии 

стали активно применяться в терапевтических целях, в 
частности в психиатрии, с целью корректировки пси-
хосоциальной и когнитивной сфер при различных 
психических расстройствах. Исследования показыва-
ют их эффективность при СДВГ, расстройствах аути-
стического спектра, расстройствах пищевого поведе-
ния, посттравматическом стрессе, расстройствах эмо-
ционального контроля, депрессии, шизофрении, сла-
боумии и старении [48].

Показано, что компьютерные игры улучшают ког-
нитивные функции (SMD: 0,34; 95% CI = [0,07, 0,61]) 
и уменьшают выраженность депрессии (SMD: −0,131; 
95% CI = [−1,85, −0,77]) у людей с деменцией [41]. 
Также, геймифицированое воздействие может ока-
заться полезным для людей, страдающих синдромом 
дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ). Авторы 

отмечают, что некоторые игры могут развить управля-
ющие функции и, как следствие, изменить поведение, 
успеваемость и самоконтроль [11]. Однако Оксфордское 
исследование показывает, что при формулировке 
подобных выводов необходимо учитывать дополни-
тельные факторы. В своем исследовании C. Паи стре-
мился выявить, какая длительность игровых сессий 
будет для детей 7—8 лет полезна, а какая вредна. Было 
выявлено, что испытуемые, которые не играли в ком-
пьютерные игры, оказывались более гиперактивными, 
чем испытуемые, проводящие за игрой 1 час каждый 
день. При этом ежедневные игровые сессии длитель-
ностью более 3 часов приводили к высокой степени 
гиперактивности [6; 40].

Таким образом, геймификация в области терапии 
различных когнитивных нарушений — пока еще новое 
направление, нуждающееся в систематических иссле-
дованиях игровых воздействий и детальном анализе 
эффектов.

Игры для развития когнитивных способностей
Массовый маркетинг продуктов для когнитивного 

обучения («тренировки мозга») был запущен в начале 
2000-х. Компьютерное когнитивное обучение представ-
ляет собой систематическую практику решения ком-
пьютеризированных задач с целью улучшения опреде-
ленных когнитивных способностей, таких, например, 
как память, внимание или скорость обработки инфор-
мации. Как правило, в подобных когнитивных тренин-
гах требуется регулярно повторять однообразные трени-
ровочные испытания, что может вызывать у человека 
скуку. Поэтому с целью повышения мотивации и вовле-
ченности стали разрабатываться новые методы с при-
менением компьютерных игровых технологий [43].

Метаанализ Дж. Вермеир с соавторами, проведен-
ный по 49 исследованиям, показал, что геймифициро-
ванные тренировочные задания казались испытуемым 
более увлекательными (g = 0,72; 95% CI = [0,26, 1,19]; 
p = ,002), чем обычные, при этом игровые методы в 
тренировочном процессе оказались такими же эффек-
тивными, как неигровые [43].

Таким образом, данная сфера применения компью-
терных игр все еще нуждается в дополнительных 
исследованиях. Также дискуссионной является про-
блема переноса навыков, приобретенных в игровых 
компьютерных тренингах, в повседневную жизнь на 
реальные задачи.

Выводы

Обзор исследований в области влияния компьютер-
ных игр на когнитивную сферу показывает, что эффект 
существует, при этом разные жанры оказывают раз-
личное влияние на когнитивные функции. Взяв во 
внимание данные нескольких метааналитических 
работ, представленных в нашем обзоре, мы можем сде-
лать вывод о том, что при рассмотрении игр развлека-
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тельных жанров наиболее подтвержденными являются 
эффекты в отношении зрительного восприятия, вни-
мания, пространственных способностей. Были обна-
ружены факты, свидетельствующие о том, что игры 
жанра «Экшн» способствуют увеличению скорости 
решения задач. Наличие эффекта видеоигр в отноше-
нии управляющих функций является спорным, веро-
ятно, он сильно зависит от жанра игры и от конкрет-
ной управляющей функции. Для того чтобы делать 
достоверные выводы о влиянии видеоигр развлека-
тельных жанров на креативность, пока накоплено 
недостаточно данных, тем не менее, есть отдельные 
эмпирические работы с положительными результата-
ми, что позволяет говорить о больших перспективах 
этого направления исследований. Анализ научных 
работ показал, что обучающие и образовательные игры 
в целом полезны с точки зрения обучения, однако на 
вопрос о том, являются ли они более мотивирующими, 
чем традиционные методы обучения, пока нельзя отве-
тить однозначно, поскольку наблюдаются противоре-
чия в результатах работ. Игры, разработанные с целью 
терапии различных нарушений и расстройств, имеют 
хороший потенциал как диагностические и развиваю-
щие психологические инструменты, однако на данный 
момент в достаточной степени подтвержденными 

являются только эффекты в отношении терапии 
деменции и когнитивных нарушений у пожилых 
людей. Эффективность использования игр в составе 
продуктов для когнитивного обучения на сегодняш-
ний день не имеет достаточно подтверждений и нужда-
ется в более детальных исследованиях.

Заключение

Таким образом, анализ научных работ показывает, 
что видеоигры потенциально полезны для развития 
некоторых когнитивных функций, обучения и терапии 
некоторых когнитивных нарушений. Однако имеется 
множество свидетельств того, что чрезмерная увлечен-
ность видеоиграми отрицательно сказывается на пока-
зателях внимания, успеваемости, а также эмоциональ-
ном состоянии [6]. Поэтому перспективным направле-
нием для дальнейших исследований в этой области 
может быть изучение того, как будут различаться 
эффекты видеоигр на когнитивные способности в слу-
чае наличия игровой зависимости и при ее отсутствии, 
а также определение частоты и продолжительности 
игровых сессий, при которых положительный эффект 
будет максимальным.
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Проблемное использование смартфона — распространенное явление, связанное со многими проявлениями 
психологического неблагополучия. В данной обзорной статье представлены выявленные зарубежными исследо-
вателями положительные связи проблемного использования смартфона с кибербуллингом, виктимизацией, 
всеми чертами «темной триады» (макиавеллизмом, нарциссизмом, психопатией), импульсивностью, нейротиз-
мом, продолжительностью ежедневного использования смартфона и отрицательная корреляция с коммуника-
тивными навыками у наиболее активных пользователей смартфона. В обзор вошли результаты, подтвержденные 
рядом исследований, выполненных в разных странах на выборках респондентов разного пола и возраста (преи-
мущественно студентов и подростков). Предлагаемый обзор зарубежных результатов может способствовать 
пониманию сущности проблемного использования смартфона и инициировать проведение аналогичных иссле-
дований в русскоязычном социуме. Преодоление в практическом плане обнаруженных негативных проявлений 
проблемного использования смартфона может включать использование полученных данных в разъяснительной 
работе с учащимися и студентами об опасностях чрезмерного увлечения смартфонами.

Ключевые слова: проблемное использование смартфона, психологическое неблагополучие, макиавел-
лизм, кибербуллинг, виктимизация, нарциссизм, психопатия, импульсивность, нейротизм, коммуника-
тивные навыки.
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Problematic smartphone use is a common phenomenon associated with many manifestations of psychological dis-
tress. This review article presents positive links of problematic smartphone use with cyberbullying, victimization, all 
features of the “dark triad” (Machiavellianism, narcissism, psychopathy), impulsivity, neuroticism, duration of daily 
smartphone use, and a negative correlation with communication skills among the most active users, identified by foreign 
researchers. The review includes the results confirmed by a number of studies performed in different countries on sam-
ples of respondents of different sex and age (mainly students and adolescents). The proposed review of foreign results can 
contribute to understanding the essence of the problematic use of a smartphone and initiate similar studies in the 
Russian-speaking society. Overcoming of the detected negative manifestations of problematic smartphone use may 
include the use of the obtained data in explanatory work with students about the dangers of excessive use of smartphones.
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Смартфоны оказывают значительное влияние на 
повседневную жизнь людей, изменяя их привычки и 
поведение. Возможности смартфонов постоянно рас-
ширяются, и уже сейчас смартфон представляет собой 
портативный компьютер, умещающийся в кармане. 
Смартфоны имеют много очевидных преимуществ: 
легкую доступность связи в личном и деловом обще-
нии, удобство выхода в Интернет и социальные сети, 
просмотра видео и т. д.

В силу своего меньшего, чем планшет, размера, 
смартфон удобнее для голосовой связи. Кроме того, 
если Wi-Fi, а значит, и доступ к Интернету, можно 
встретить даже в самых бюджетных смартфонах, то 
далеко не все планшеты поддерживают работу в 
мобильных сетях, или же некоторые модели имеют 
урезанный функционал, не позволяющий использо-
вать звонки и СМС.

Ввиду указанных преимуществ количество пользо-
вателей смартфонов в 2000-х годах стремительно воз-
растало и к 2019 году их доля по всему миру достигла 
41,5% от общей численности населения [42].

Поскольку смартфоны имеют много полезных 
функций, ими часто и подолгу пользуются, а это 
нередко приводит к формированию зависимости от 
этого гаджета. При этом масштабность проблемного 
использования смартфона, известного как смартфон-
аддикция, опасно увеличивается. Технические воз-
можности этих устройств расширяются, вследствие 
чего прогнозируется, что количество пользователей, 
зависимых от смартфона, будет постоянно возрастать.

Поэтому в последние годы растет общественный 
интерес к возможным негативным последствиям зави-
симости от смартфона, поскольку злоупотребление 
смартфонами может привести к серьезной проблеме.

При этом имеются существенные различия в про-
центной доле населения, затронутой данной пробле-
мой. К примеру, распространенность зависимости от 
смартфона среди британских подростков в возрасте 
11—14 лет составила 10% [34, p. 91], а в Индии для этой 
возрастной группы зависимость — 39—44% [14, p. 1500].

Зависимость от смартфона оказалось связанной со 
многими неблагоприятными свойствами личности. 
В авторском аналитическом обзоре [2] зарубежных 
публикаций представлены положительные связи зави-
симости от смартфона со следующими проявлениями 
психологического неблагополучия: тревожностью, 
депрессией, стрессом, снижением самоконтроля и 
самооценки, неудовлетворенностью жизнью, пробле-
мами в семье, со здоровьем и сном, риском стать жерт-
вой кибербуллинга, ухудшением успеваемости у 
школьников и студентов, снижением производитель-
ности труда, пристрастиями к алкоголю и курению. 
Более подвержены зависимости от смартфона моло-
дые его пользователи и женщины [2].

Во втором авторском обзоре зарубежных публика-
ций [3] показаны связи смартфон-аддикции с проявле-
ниями психического и физического нездоровья (отри-
цательные эмоции, плохой сон, бессонница, слабая 

физическая активность). При чрезмерном общении 
посредством смартфона его активные пользователи 
утрачивают чуткость в отношениях с окружающими, 
теряют способность к эмпатии. Зависимость от смарт-
фона напрямую связана с застенчивостью, ощущением 
одиночества, гиперактивностью, синдромом дефицита 
внимания, прокрастинацией, компульсивным и аддик-
тивным поведением. Смартфон-аддикции больше 
подвержены пользователи, не состоящие в браке [3].

Как в зарубежных исследованиях, так и в русскоя-
зычной среде обнаружена положительная связь про-
блемного использования смартфона с одиночеством и 
отрицательные корреляции с настойчивостью, само-
обладанием, саморегуляцией, здоровым образом 
жизни и состоянием здоровья [4].

Связи зависимости от смартфонов со многими 
показателями психологического неблагополучия у их 
наиболее активных пользователей побудили ввести 
термин «проблемное использование смартфона» 
(problematic smartphone use). В специальном исследо-
вании, в котором изучался вопрос, является ли рас-
стройством (немедицинская, психологическая) зави-
симость от смартфонов, удовлетворяет ли это рас-
стройство принятым критериям зависимости (анало-
гичным «медицинским» зависимостям от наркотиков, 
алкоголя, табака) был сделан вывод, что предпочти-
тельнее все же использовать понятие «проблемное 
использование смартфонов», поскольку поведение 
людей, «зависимых от смартфонов», не сопоставимо с 
химическими и другими медицинскими зависимостя-
ми. Люди становятся зависимыми не от смартфонов, а 
от предоставляемых смартфоном возможностей: уча-
стия в социальных сетях, азартных игр, просмотра 
порно и т. д. [27].

На данный момент исследования проблемного 
использования смартфонов осуществляются при отсут-
ствии утвержденных диагностических критериев или 
стандартизированных мер оценки этого конструк-
та. Некоторые авторы определяют «проблемное исполь-
зование смартфона» как «любой тип его использования, 
приводящий к субъективному дистрессу или наруше-
нию важных областей функционирования» [26, p. 1].

Проблемное использование смартфона может 
включать в себя все возрастающую потребность в 
мобильной связи, большие расходы на ее оплату и 
время, потраченное на смартфон в ущерб учебе и рабо-
те, неблагоприятные последствия для отношений с 
окружающими и для психического и физического здо-
ровья (проблемы со сном), использование смартфона в 
социально или физически неприемлемых ситуациях, 
таких, например, как вождение автомобиля [6].

Постоянная потребность в смартфоне характеризу-
ется следующими показателями: 70% обследованных 
респондентов проверяют свои смартфоны утром в 
течение часа после пробуждения; 56% проверяют их 
перед сном; 48% проверяют свои смартфоны в выход-
ные; 51% постоянно проверяют их во время отпуска; 
44% сообщили, что они чувствовали бы себя очень 
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тревожно и раздражительно, если бы не общались со 
своим телефоном в течение недели [32].

Более того, люди часто чувствуют себя неполноцен-
ными без своих смартфонов: 61,41% респондентов 
полностью согласились с утверждением: «Я чувствую 
себя неполноценным, когда моего смартфона нет со 
мной» [5, р. 103].

Другое исследование показало, что 43% людей в 
возрасте до 25 лет испытывают беспокойство или даже 
раздражение, если они не могут получить доступ к сво-
ему смартфону, когда захотят [43].

Представленные данные объясняют широко извест-
ный факт, что многие не могут отвлечься от смартфона 
во время управления автомобилем: действительно, выяв-
лена прямая связь между чрезмерным использованием 
смартфона и пользованием им во время вождения [35].

Критики смартфонов особенно обеспокоены далеко 
не позитивным воздействием этого гаджета на моло-
дежь [15]. Чрезмерное увлечение смартфонами влияет 
на социальные взаимодействия подростков: имеющие-
ся данные показывают, что смартфоны не только умень-
шают количество социальных взаимодействий между 
подростками «лицом к лицу», но и снижают частоту 
общения молодежи со взрослыми, что также не идет им 
на пользу [9]. Исследователи обнаружили, что количе-
ство личных взаимодействий сократилось из-за увели-
чения контактов через социальные сети, обмена видео и 
цифровыми мгновенными сообщениями [49].

Однако есть исследования, показывающие, что от 
использования смартфона возможен и позитивный 
эффект. Был проведен эксперимент с участием 
148 женщин и мужчин в возрасте 20 лет [48]. Участники 
были разделены на 3 группы по следующему признаку: 
1) смартфоны имелись у всех и их использование 
поощрялось; 2) смартфоны имелись у всех, но с огра-
ничением в пользовании ими; 3) доступа к смартфону 
в группе не было. Испытуемые подвергались воздей-
ствию стрессора (социальной изоляции), при этом на 
протяжении всего исследования в образцах их слюны 
измерялись уровни альфа-амилазы (sAA) — гормонов 
стресса. Результаты показали, что в обеих группах, 
имевших смартфон, уровни sAA и кортизола были 
ниже, чем в группе без телефона, что позволяет пред-

положить, что наличие смартфона, даже если он не 
используется, может уменьшить негативные послед-
ствия социальной изоляции [48].

Этот обнадеживающий результат не может компен-
сировать ущерб от проявлений психологического 
неблагополучия, связанных с проблемным использо-
ванием смартфона; показатели которого представлены 
в сводной табл. 1.

Как показывает табл. 1, зарубежными исследовате-
лями выявлено довольно много признаков психологи-
ческого неблагополучия, связанных с проблемным 
использованием смартфона. В то же время продолже-
ние изучения зарубежных публикаций по данной теме 
показало, что список рассмотренных в предыдущих 
обзорах [2; 3; 4] и представленных в табл. 1 связей не 
является исчерпывающим.

Среди обнаруженных новых связей проблемного 
использования смартфона оказались его связи с кибер-
буллингом, виктимизацией, всеми чертами «темной 
триады» (макиавеллизмом, нарциссизмом, психопати-
ей), импульсивностью, нейротизмом, продолжитель-
ностью ежедневного использования смартфона и ком-
муникативными навыками.

Проведенный О.Ю. Филиппу библиометрический 
анализ показал, что с 2013 г. наблюдается резкое воз-
растание интереса российского и зарубежного научно-
го сообщества к изучению понятия «макиавеллизм»: 
автор обнаружил, что за 6 лет (в 2013—2019 гг.) было 
опубликовано столько же трудов о макиавеллизме, 
сколько за предыдущий 42-летний (1970—2012 гг.) 
период; соответственно, возрос интерес к исследова-
нию «темных» спутников макиавеллизма — депрессии, 
моральной разобщенности, садизму, «темной дюжи-
не», кибербуллингу [1].

Одной из причин повышенного интереса к изуче-
нию понятия «макиавеллизм» послужило то, что в 
цифровую эпоху к традиционным его проявлениям — 
манипулированию в оффлайне — добавились манипу-
ляции в онлайне. И среди наиболее часто встречаю-
щихся манипуляций в онлайне — кибербуллинг [2]. 
Последний приводит к виктимизации его жертв.

Ослабление чуткости в отношениях с окружающи-
ми и способности к эмпатии при проблемном исполь-

Т а б л и ц а 1
Связи проблемного использования смартфона с показателями психологического неблагополучия

Публикации Положительные связи Отрицательные связи

Первая обзорная статья [2] Тревожность, депрессия, стресс, про-
блемы в семье, риск стать жертвой 
кибербуллинга, тяга к алкоголю и 
табакокурению

Самоконтроль, самооценка, удовлетворенность 
жизнью, качество здоровья и сна, успеваемость 
школьников и студентов, производительность труда

Вторая обзорная статья [3] Застенчивость, гиперактивность, син-
дром дефицита внимания, прокрасти-
нация, компульсивное и аддиктивное 
поведение

Чуткость в отношениях с окружающими, способ-
ность к эмпатии,
психическое и физическое здоровье, физическая 
активность

Исследовательская статья [4] Ощущение одиночества Настойчивость, самообладание, саморегуляция, 
здоровый образ жизни, состояние здоровья
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зования смартфона [5] актуализирует исследования его 
связи с коммуникативными навыками.

 Исходя из вышесказанного, цель данной обзорной 
статьи — представить новые результаты о выявленных 
в зарубежных исследованиях взаимосвязях проблем-
ного использования смартфона с проявлениями пси-
хологического неблагополучия.

Взаимосвязи проблемного использования 
смартфона с макиавеллизмом, импульсивностью 

и нейротизмом

В онлайне проявления макиавеллизма (в частности 
кибербуллинг, как одна из его реализаций) осущест-
вляются посредством смартфонов и социальных сетей 
(которые чаще всего выходят через смартфон). 
КДж. Мехия-Суасо (C.J. Mejía-Suazo) с соавторами 
проанализировали влияние макиавеллизма на рас-
стройство, связанное с мобильными телефонами. 
Выборка состояла из 450 взрослых жителей Гондураса, 
из которых 55,33% составляли женщины и 44,67% — 
мужчины, со средним возрастом 25,52 года (SD = 6,79). 
Авторы обнаружили положительное влияние макиа-
веллизма на конфликты, связанные с проблемным 
использованием смартфонов [13].

В исследовании С. Идальго-Фуэнтес (S. Hidalgo-
Fuentes) 202 респондентов (52,48% мужчин) в возрасте 
от 18 до 58 лет корреляционный анализ показал, что 
проблемное использование смартфона значительно 
коррелирует со всеми чертами «темной триады» (маки-
авеллизм, нарциссизм, психопатия) [16].

Большим количеством исследований установлена 
положительная связь проблемного использования 
смартфона с импульсивностью [11; 17; 22; 24; 25].

Аналогично в ряде зарубежных публикаций показа-
на положительная корреляция проблемного использо-
вания смартфона с нейротизмом [21; 29; 30; 33; 38].

Взаимосвязь проблемного использования 
смартфона с коммуникативными навыками

Установлена связь проблемного использования 
смартфона с коммуникативными навыками. Б. Серит, 
Н. ЧитакБилги и Б. Ак (B. Cerit, N. ÇıtakBilgi & B. Ak) 
в процессе обследования 214 студенток, обучающихся 
на медицинских сестер, установили, что зависимость 
от смартфона негативно влияет на их коммуникатив-
ные навыки: выявлена отрицательная, значимая, хотя 
и слабая связь между зависимостью студентов от 
смартфонов и их коммуникативными навыками 
(r = −0,149) [8].

Проведенный К. Осорио-Молина и М.Б. Мартос-
Кабрера (C. Osorio-Molina & M.B. Martos-Cabrera) 
метаанализ исследований зависимости от смартфо-
на показал, что чрезмерное использование смарт -
фона напрямую связано с низкими навыками обще -

ния с другими людьми, худшим качеством сна, 
низкой самооценкой и высоким социальным дис -
трессом [40].

Кросс-секционное исследование среди студентов 
медицинского факультета (502 участника, 70,9% — жен-
щины), проведенное У. Челиккалп (U. Celikkalp) с соав-
торами установило, что респонденты использовали 
смартфоны в среднем 5,07 ± 3,32 часа в день, в основ-
ном для обмена сообщениями, и что продолжитель-
ность ежедневного использования смартфона является 
наиболее важным предиктором зависимости от смарт-
фона. Между средними баллами зависимости от смарт-
фона и показателями продолжительности ежедневного 
использования смартфона и годами использования 
смартфона была обнаружена положительная связь от 
слабой до умеренной, тогда как между средними балла-
ми зависимости от смартфона и оценкой коммуника-
тивных навыков — слабая отрицательная связь [47].

В процессе изучения С.Р. Сок (S.R. Sok) с соавтора-
ми 139 студенток-медсестер в двух городах Южной 
Кореи были обнаружены значительные различия в 
самоконтроле (t = 3,02, p = 0,003) и ежедневном стрессе 
(t = 3,56, p <0,001): студентки из группы риска зависи-
мости от смартфонов имели худший самоконтроль и 
более высокий ежедневный стресс, чем студентки из 
общей группы, но не было существенной разницы в 
коммуникативных навыках (t = 1,72, p = 0,088) между 
этими группами [44]. В то же время в работе Д. Аяр и 
К.П. Гюркан (D. Ayar & K.P. Gérkan) показано, что 
существует значительная отрицательная связь между 
коммуникативными навыками студенток-медсестер и 
их зависимостью от смартфонов [7].

Результаты исследования Р. Хасана и Н. Даулай 
(R. Khasana & N. Daulay) 155 студентов-пользователей 
смартфонов показывают, что существует значительная 
отрицательная связь между зависимостью от смартфо-
на и навыками общения со сверстниками: чем выше 
использование смартфонов, тем ниже способность 
общаться со сверстниками, и, наоборот, чем меньше 
использование смартфонов, тем выше способность 
общаться со сверстниками [19].

Взаимосвязи проблемного использования 
смартфона с кибербуллингом

Кибербуллинг беспокоит специалистов из-за того, 
что этот тип издевательств распространен среди под-
ростков и имеет тенденцию к увеличению.

М.Ф.А. Куда (M.F.A. Qudah) с соавторами, изучая 
449 студентов мужского и женского пола в возрасте от 
17 до 24 лет, обнаружили, что: 1) 67,3% респондентов 
используют смартфоны более 4 часов в день; 2) имеют 
место значительные различия между мужчинами и 
женщинами в кибербуллинге, который выражен в 
большей степени у мужчин; 3) зависимость от смарт-
фона у студентов университетов является предиктором 
кибербуллинга [37].
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При этом проблемное использование смартфона 
оказывается важным, но не независимым предиктором 
того, чтобы стать электронной жертвой и/или электрон-
ным хулиганом. Это показано Х. Гюль (H. Gül) с соавто-
рами, которые в процессе изучения 150 подростков 
установили, что: 1) распространенность кибервиктими-
зации и кибербуллинга составила среди них 62,6% и 
53,3% соответственно; 2) недостаточная осведомлен-
ность об опасности кибербуллинга является фактором 
риска стать жертвой кибербуллинга; 3) электронные 
хулиганы имеют более высокую враждебность и виктим-
ность, но более низкие показатели «неосведомленности» 
об опасности кибербуллинга. Авторы предполагают, что 
повторная виктимизация и актуализация враждебности 
могут усилить кибербуллинг среди подростков [12].

Опрос школьников, в котором приняли участие 
2959 учащихся 12 средних школ в г. Неаполь (Италия) 
привел Г. Катоне (G. Catone) с соавторами к выводу о 
том, что зависимость от смартфона (номофобия) и 
кибербуллинг широко распространены среди подрост-
ков, причем номофобия положительно коррелирует с 
ростом киберпреступлений. Эти явления связаны с 
эмоциональными проблемами, гиперактивностью и 
проблемами в поведении [45].

Изучив ответы 5590 учащихся 30 средних и 21 стар-
шей школы (в возрасте 12—18 лет), З. Цимциу 
(Z. Tsimtsiou) с соавторами обнаружили, что за послед-
ний год 403 из них (7,3%) подверглись кибербуллингу 
в качестве жертв и 367 (6,6%) — в качестве кибер-хули-
ганов. Вероятность кибербуллинга возрастает с увели-
чением количества времени нахождения в онлайне 
через смартфоны, особенно в выходные дни. Жертвами 
кибербуллинга чаще становятся пожилые женщины, 
пользователи соцсетей и чатов, а кибер-хулиганами 
чаще являются мужчины, пожилые пользователи 
Интернета и посетители порнографических сайтов. 
Кибер-хулиган со значительно большей вероятностью 
также может стать жертвой кибербуллинга [28].

По данным К.И. Кан, К. Кан и К. Ким (K.I. Kang, 
K. Kang & C. Kim), из 2590 учащихся корейских средних 
школ 36,3% заявили, что подвергались кибербуллингу. 
Авторы выявили несколько факторов, в значительной 
степени связанных с кибербуллингом: зависимость от 
смартфона, использование смартфона в выходные дни, 
правонарушения, агрессия. Установлены прогностиче-
ские факторы, повышающие вероятность кибербуллин-
га: мужской пол, правонарушения вне Сети, агрессия, 
использование смартфона в будние дни (1—3 часа), 
использование компьютера в выходные дни (1—3 часа) 
и негативное воспитание [18].

Дж.-Дж. Ву, Э.-М. Квак и Х.-Дж. Ли (J.-J. Woo, 
E.-M. Kwak & H.-J. Lee) по результатам исследования 
328 старшеклассников установили, что кибербуллинг 
имеет положительную корреляцию с чрезмерным 
использованием смартфона (r = 0,321, p <0,001) и 
агрессией (r = 0,397, p < 0,001). Чрезмерное использо-
вание смартфона оказало прямое влияние на агрес-
сию, а агрессия оказала прямое влияние на кибербул-

линг, что показывает опосредующее влияние агрессии 
на взаимосвязь между чрезмерным использованием 
смартфонов и кибербуллингом [51].

В исследовании З. Ванг и С. Цзян (Z. Wang & 
S. Jiang) на выборке из 728 китайских подростков 
10—12-х классов средних школ показано, что подрост-
ки, которыми пренебрегают родители, более склонны 
к кибербуллингу. Зависимость от смартфона значи-
тельно опосредует указанную связь [50].

В. Ву (W. Wu) с соавторами было опрошено 
1297 старшеклассников и установлено, что зависи-
мость от мобильных телефонов играет роль посредни-
ка между родительской автономией и виктимизацией 
старшеклассников вследствие кибербуллинга [46].

В исследовании С. Ли и И.Б. Мун (S. Lee & I.B. Mun), 
по данным панельного опроса 2364 корейских детей и 
молодежи, авторы обнаружили, что воспринимаемое 
родительское неприятие было положительно связано с 
совершением кибербуллинга и что взаимосвязь между 
этими переменными была независимо и последователь-
но опосредована детской депрессией и зависимостью от 
смартфона. Эти результаты показывают, что при оценке 
кибербуллинга со стороны детей следует одновременно 
учитывать поведение родителей и психологическое 
состояние детей (Lee, Mun, 2022) [23].

Взаимосвязи проблемного использования 
смартфона с виктимизацией

На основе данных 2837 участников национальной 
репрезентативной выборки испанских пользователей 
смартфонов Дж. Эрреро (J. Herrero) с соавторами было 
показано значительное влияние зависимости от смарт-
фонов на виктимизацию от киберпреступности [36].

Основываясь на трехлетних данных 716 пользовате-
лей смартфонов из национальной репрезентативной 
выборки, А. Уруэнья (A. Urueéa) с соавторами установи -
ли, что вероятность виктимизации от кибермошенниче-
ства уменьшается со снижением зависимости от смарт-
фонов и увеличением социальной поддержки [41].

К.К. Лю (Q.Q. Liu) с соавторами на выборке из 
1265 подростков (с 7-го по 12-й класс) показали, что 
виктимизация сверстников положительно связана с 
зависимостью от мобильных телефонов, причем эта 
связь была сильнее у девочек, чем у мальчиков [31].

В лонгитюдном исследовании В. Чен, Дж. Чжу и 
В.Чжан (Y. Chen, J. Zhu, W. Zhang) выборка включала 
1987 подростков (56,10% юношей) из средних школ 
китайских провинций Гуандун и Шаньдун. При пере-
ходе учащихся из 7-го в 8-й класс с интервалом в пол-
года были собраны три волны анкетных данных. 
Показано, что виктимизация сверстников в предыду-
щий период предсказывала зависимость от мобильных 
телефонов в следующем периоде. Обратная зависи-
мость также была значимой: зависимость от мобиль-
ных телефонов в предыдущий период положительно 
предсказывала виктимизацию сверстников в следую-
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щем периоде. При этом двунаправленная связь между 
виктимизацией сверстников и зависимостью от 
мобильных телефонов была опосредована подростко-
вой депрессией [10].

В исследовании В.К. Ву, В.Л. Цай и М.Й. Ли 
(W.C. Wu, W.L. Tsai & M.J. Lee) в общей сложности 
1712 случайно выбранных учащихся младших и стар-
ших классов из 34 средних школ Тайваня изучались: 
многосторонняя поддержка (т. е. поддержка со сторо-
ны матери, отца, бабушки и дедушки, сверстников и 
учителей), положительные и отрицательные связи со 
сверстниками, зависимость от смартфона и семейные 
характеристики (т. е. семейное положение родителей и 
самооценка финансового положения) в качестве пре-
дикторов. Регрессионные модели показали, что зависи-
мость от смартфона для учащихся обоего пола положи-
тельно связана с кибервиктимизацией. Поддержка отца 
и учителя, а не другие источники поддержки, являются 
защитными факторами от кибер-виктимизации под-
ростков [52].

Изучение Х. Ким (H. Kim) 502 учащихся четырех 
южнокорейских средних школ выявило, что 17,9% под-
ростков оказались в группе тех, кто склонен к зависимо-
сти от смартфона. Факторами, связанными с тенденци-
ей к зависимости от смартфонов, были академический 
стресс и виктимизация вследствие издевательств [20].

Ф.С. Чанг (F.C. Chang) с соавторами изучили ответы 
2155 тайваньских учащихся 5-х классов из 30 начальных 
школ, затем провели наблюдения за ними в следующем 
учебном году. Установлено, что дети, которые сообща-
ли о зависимости от смартфонов, домогательствах в 
Интернете и школьных издевательствах/виктимизации 
с большей вероятностью испытывали возникновение и 
сохранение проблем со сном, в результате чего также с 
большей вероятностью испытывали депрессию [39].

Выводы

В данной обзорной статье представлены выявлен-
ные за рубежом положительные связи проблемного 
использования смартфона с кибербуллингом, викти-
мизацией, всеми чертами «темной триады» (макиавел-
лизмом, нарциссизмом, психопатией), импульсивно-
стью, нейротизмом, продолжительностью ежедневно-
го использования смартфона и отрицательная корреля-
ция с коммуникативными навыками у наиболее актив-
ных пользователей смартфона.

 Зарубежными исследователями показано, что про-
блемное использование смартфона является предикто-
ром кибербуллинга и положительно коррелирует с 
ростом киберпреступлений. Имеются значительные 
различия между мужчинами и женщинами в кибербул-
линге, который выражен в большей степени у мужчин. 
Выявлено опосредующее влияние агрессии на взаи-
мосвязь между чрезмерным использованием смартфо-
нов и кибербуллингом, причем в детских популяциях 
влияние агрессии сильнее выражено у девочек.

В данном обзоре представлены результаты, подтверж-
даемые рядом исследований, выполненными в разных 
странах (Италия, Испания, Греция, Китай, Тайвань, 
Республика Корея, США, Турция, Австралия, Индонезия, 
Гондурас и др.) на выборках респондентов разного пола и 
возраста, но преимущественно — на студентах и подрост-
ках (начиная с 12-летнего возраста). Наибольшее внима-
ние к этим возрастным группам объясняется тем, что 
именно эти представители поколения Z наиболее подвер-
жены феномену проблемного использования смартфона 
и потому вызывают особое беспокойство.

В представленных связях, полученных разными 
авторами, не обнаружено существенных расхождений. 
Различия касаются лишь силы установленных свя-
зей — от значительных до слабых.

Исключение составляет результат С.Р. Сок (S.R. Sok) 
с соавторами, которые не обнаружили существенной 
разницы в коммуникативных навыках между группами 
зависимых и не зависимых от смартфона студенток-
медсестер. Не исключено, что отсутствие статистиче-
ской значимости в данном случае является следствием 
малой выборки — всего лишь 139 испытуемых.

Преодолению обнаруженных проявлений психоло-
гического неблагополучия при проблемном использо-
вании смартфона может способствовать использова-
ние полученных данных в разъяснительной работе с 
учащимися и студентами об опасностях чрезмерного 
увлечения смартфонами. Ведь в исследованиях уста-
новлено, что, недостаточная осведомленность об опас-
ности кибербуллинга является существенным факто-
ром риска стать его жертвой.

Особенно в разъяснительной работе полезна 
информация о том, что именно негативное отношение 
(к злоупотреблению смартфонами), проявляемое 
отцами и учителями значительно эффективнее других 
источников влияния на подростков и действительно 
служит защитными факторами от кибервиктимизации 
подростков.
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Шкалы самооценки депрессии у китайских подростков: анализ надежности
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В данной статье представлен обзор нескольких исследований депрессивных тенденций у подростков в 
некоторых регионах Китая (Цзинань — столица провинции Шаньдун, Чанша — столица провинции 
Хунань, сельский уезд Юэян провинции Хунань, Пекин и его пригород), оценивается адекватность про-
цесса исследования, а также валидность нескольких опросников депрессии, включая Шкалу депрессии 
Центра эпидемиологических исследований (CES-D), Опросник депрессии Бека (BDI-II-C), Шкалу само-
оценки депрессии Зунга (SDS) и Опросник депрессии пациента (PHQ-2-C) у подростков. Также рассма-
триваются недостатки множественных опросников для оценки депрессии у подростков в различных реги-
онах, причины их возникновения с учетом региональных различий в уровне экономического и образова-
тельного развития. Был сделан вывод о том, что при использовании в работе с подростками в Китае каждая 
из шкал депрессии дает хорошие результаты, при этом CES-D более чувствительна к гендерным различиям 
в подростковой депрессии, чем SDS и BDI-II-C.

Ключевые слова: депрессия, китайские подростки, CES-D, BDI-II-C, SDS, PHQ-2, Шкала самооценки 
депрессии.
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This paper reviews several studies on depressive tendencies among adolescents in some regions of China 
(Jinan, the capital city of Shandong Province, Changsha, the capital city of Hunan Province, rural Yueyang 
County in Hunan Province, inner-city Beijing, and suburban Beijing), and evaluates scientificity of research pro -
cesses as well as the validity of several depression questionnaires, including the Center for Epidemiologic Studies 
Depression Scale (CES-D), the Beck Depression Inventory (BDI-II-C), the Zung’s Self-Rating Depression 
Scale (SDS), and Patient Health Questionnaire 2-item Depression Screen (PHQ-2-C) of adolescents. It also 
examines the shortcomings of multiple depression questionnaires in assessing depression among teenagers in 
various regions, as well as the causes behind them, taking into consideration regional differences in economic and 
educational development. It was concluded that when used with adolescents across China, each of the depression 
scales produced good results, that the CES-D is more sensitive to gender differences in adolescent depression than 
the SDS and BDI-II-C.
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Введение

Депрессия, также известная как униполярная 
депрессия или клиническая депрессия, представляет 
собой состояние, связанное с психическими и пове-
денческими расстройствами, которое в основном 
характеризуется нарушением настроения у пациента. 
Данное расстройство включено в «Диагностическое и 
статистическое руководство по психическим рас-
стройствам (DSM)», а также в «Международную клас-
сификацию болезней (ICD)10». По данным исследо-
вания ВОЗ, эпидемия COVID-19 привела к росту 
психических расстройств во всем мире, включая 
широко распространенные депрессию и тревожные 
расстройства [16]. В отличие от обычных перепадов 
настроения и кратковременных эмоциональных реак-
ций на трудности, возникающие в повседневной 
жизни, депрессия, особенно такие ее виды, как дли-
тельная, умеренная или тяжелая депрессия, является 
для больного серьезным физическим и психологиче-
ским недугом. Учеба и жизнь пациентов могут сильно 
пострадать из-за неудач на работе и дома, плохой 
успеваемости в школе, а самая тяжелая депрессия 
может привести к самоубийству. Подростковая 
депрессия является давно изучаемой темой в психо-
логии, однако последний Атлас по психическому 
здоровью ВОЗ показывает, что к 2020 году правитель-
ства стран мира будут тратить в среднем чуть более 2% 
своих бюджетов на охрану психического здоровья, а 
во многих странах с низким уровнем дохода на 100000 
человек приходится менее 1 работника психиатриче-
ской службы [9].

В Китае, несмотря на то, что подростковая депрес-
сия привлекла к себе широкое внимание как специ-
фическое социальное явление, из-за недостаточных 
расходов на здравоохранение на душу населения в 
стране все еще существуют такие проблемы, как 
непонимание пациентами серьезности психических 
заболеваний, сильное чувство стигматизации, нехват-
ка ресурсов для служб охраны психического здоровья 
и неравномерное географическое распределение 
жителей [23].

Клинические симптомы депрессии у детей менее 
типичны, чем симптомы у взрослых, их трудно выя-
вить с помощью обычных шкал, и у значительной 
части детей депрессивные симптомы сохраняются во 
взрослом возрасте[10].

В этой статье будет оцениваться надежность и 
достоверность трех шкал самооценки депрессии таких 
методик, как CES-D, BDI-II-C и SDS, для разных под-
ростков в Китае путем анализа исследований депрес-
сии подростков в провинции Шаньдун, провинции 
Хунань и в пригороде Пекина.

Цели статьи — сравнить оценку китайскими иссле-
дователями надежности четырех таких шкал самоо-
ценки депрессии, как CES-D, BDI-II-C, SDS и PHQ-
2-C, при использовании в скрининге китайских под-
ростков и подвести итоги исследования.

Используемые методики изучения депрессии

Китайские психологи в основном используют метод 
стратифицированного выборочного обследования для 
отбора выборок при изучении подростковой депрес-
сии [13; 14; 22; 28]. Внутренняя достоверность шкалы 
самооценки депрессии в основном оценивается путем 
расчета коэффициента альфа Кронбаха, а внешняя 
достоверность измеряется путем повторной диагно-
стики депрессивных расстройств на основании 4-го 
издания «Диагностического и статистического руко-
водства по психическим расстройствам» (DSM-IV) у 
лиц, депрессия которых была подтверждена по шкале 
[22]. Данные о чувствительности и специфичности 
использовались для демонстрации достоверности.

В исследовании использовались следующие анке-
ты: Шкала депрессии Центра эпидемиологических 
исследований (CES-D) для внутренней согласованно-
сти с коэффициентом альфа Кронбаха 0,86; Шкала 
инвентаризации депрессии Бека 2 (BDI-II-C) с коэф-
фициентом альфа Кронбаха 0,94; Опросник здоровья 
пациента 2 о депрессивных тенденциях подростков 
(PHQ-2-C) с коэффициентом альфа Кронбаха 0,75 [13] 
и Шкала самооценки депрессии Зунга (SDS) с коэф-
фициентом альфа Кронбаха 0,86 [17].

Статистические результаты исследований 
депрессии

Для различных мест проживания исследователи 
изучили и выявили показатели «нормальных» значе-
ний изучаемого феномена. Далее в тексте будут рас-
смотрены варианты «нормы», которые были описаны 
для подростков из Китая, провинции Шаньдун, про-
винции Хунань, а также в Пекине.

Китайская норма: Ван Чуньфан и другие ученые 
определили китайскую норму SDS с использованием 
SDS от 1340 китайских нормальных участников в 1980 
г. Среднее значение общего балла (сырые значения) 
составило 33,46 ± 8,55, а среднее значение стандартно-
го балла — 41,85 ± 10,57; достоверных различий по 
полу и возрасту не было выявлено [26].

Исследование подростков провинции Шаньдун: 
Лю Сяньчэнь и другие ученые отобрали в общей слож-
ности 537 старшеклассников со средним возрастом 
17,49 ± 1,10 года из трех обычных средних школ в 
Цзинане, столице провинции Шаньдун, используя 
метод стратифицированной выборки. Средний балл 
SDS у 537 учащихся составил 43,50 ± 9,04, 43,00 ± 13,59 
и 44,41 ± 9,15 для мальчиков и девочек соответственно. 
В результате статистического анализа не было обнару-
жено существенной разницы в баллах SDS между раз-
ными возрастными группами и между разными пола-
ми (P > 0,05) [28].

Исследование подростков провинции Хунань: Ян 
Вэньхуэй и Сюн Гэ выбрали в общей сложности 
5565 учащихся средних школ (возраст: 14,17 ± 1,66) в 
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городе Чанша и округе Юэян соответственно в каче-
стве общей выборки, используя самооценку CES-D и 
BDI-II-C [22]. Ли Ли в 2015 г. также обследовал в 
общей сложности 1113 учащихся средней школы уезда 
Юэян в провинции Хунань, используя четыре шкалы 
самооценки депрессии, включая CES-D, BDI-II-C и 
PHQ-2-C. CES-D был использован в качестве стати-
стического эталона для определения чувствительности 
и других показателей [13]. PHQ-2-C, известный как 
2-пунктовый опросник здоровья пациента для скри-
нинга депрессии (PHQ-2), состоит из первых двух 
пунктов 9-пунктового опросника [15] здоровья паци-
ента для скрининга депрессии (PHQ-9). Сохранившиеся 
пункты включали все основные симптомы депрессии и 
определяли, были ли какие-либо изменения в интере-
сах и психологическом статусе испытуемого за послед-
ние две недели [15].

Исследование подростков пригорода Пекина: Лю 
Пейпей и др. использовали Шкалу депрессии Центра 
эпидемиологических исследований (CES-D) с помо-
щью анкеты в Пекине и обследовали 700 подростков 
пригорода и 475 городских подростков, используя 
метод стратифицированной рандомизированной 
выборки целых групп. Были получены следующие дан-
ные: балл депрессии у подростков из пригорода 
(15,4 ± 9,3) был значительно выше, чем у городских, 
распространенность депрессии среди подростков из 
пригорода составила 32,1%, а сельских подростков 
(10,4 ± 9,1). Доля распространенности среди городских 
подростков — 14,7% [14].

Результаты проведенных исследований

1. При работе с подростками в Китае шкалы самоо-
ценки депрессии SDS, CES-D, BDI-II-C и PHQ-2-C 

показывают высокую эффективность. Это наглядно 
представлено увидеть на рис. 1. Шаньдунское исследо-
вание подростков показало следующие результаты: если 
психопатологически значимым считается показатель 
SDS 50 баллов [24], то из 537 старшеклассников 135 
(25,14 %) имели показатель SDS ≥ 50 баллов, причем у 
юношей он составил 80 баллов (22,29 %), а у девушек — 
55 баллов (29,10 %). Испытуемые мужского и женского 
пола не имели статистически значимых различий 
(x2 = 2,43; P > 0,05). Кроме того, не было статистически 
значимой разницы между классами (P > 0,05) [28]. Этот 
вывод согласуется с данными, которые были получены 
в выборке китайской нормы 1980 года [26].

В исследовании городских и сельских подростков в 
провинции Хунань были получены следующие резуль-
таты. Как показано в табл. 1, при использовании мето-
да CES-D для исследования выборки городских под-
ростков общего профиля в г. Чанша результаты иссле-
дования продемонстрировали хорошие показатели 
внутренней согласованности (0,87—0,88) и хорошую 
ретестовую надежность (0,60—0,76).

Метод CES-D имел более низкую специфичность, 
чем BDI-II-C, для скрининга депрессии и всех депрес-
сивных расстройств у подростков г. Хунань. 
Специфичность метода CES-D для всех депрессивных 
расстройств составила 55%, что в целом соответствует 
оптимальному порогу, полученному Роберт Р.Е. и др. 
(Robert R.E. et al.) в 1991 г. при использовании CES-D 
для скрининга депрессии среди сельских и городских 
учащихся средних школ (общая выборка ≥24 балла, 
≥22 балла для мужчин и ≥24 балла для женщин) [8]. 
Однако CES-D имеет 45% ложноположительных 
результатов для всех депрессивных расстройств при 
обычном пороге и 26% ложноположительных резуль-
татов даже при оптимальном пороге. Поэтому тест не 
может быть использован в качестве единственного 

Рис. 1. Сравнение шкал самооценки депрессии (данные взяты из статьи Li L. [13])
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доказательства для постановки медицинского диагно-
за. Статистических различий в достоверности скри-
нинга депрессии у китайских подростков не было, за 
исключением того, что чувствительность скрининга 
для всех депрессивных расстройств была выше при 
обычном пороге (99%), чем при оптимальном пороге 
(95%) [22].

При скрининге депрессии у подростков провинции 
Хунань Ли Ли (LI Li) пришел к выводу, что чувстви-
тельность PHQ-2-C составила 94%, специфичность — 
73%, PPV — 16,5% и NPV — 99,5%. AUC для скринин-
га депрессии составила 0,85 (95% доверительный 
интервал: 0,80—0,89) по результатам анализа ROC-
кривой. Специфичность опросника PHQ-2-C для диа-
гностики депрессии составила 73%, т. е. коэффициент 
ложноположительных результатов составил 27%. 
Однако последующие исследования показали, что 72% 
ложноположительных испытуемых соответствовали 
диагностическим критериям других депрессивных рас-
стройств, либо имели в анамнезе депрессивные эпизо-
ды, либо имели симптомы большой депрессии, но в 
настоящее время не соответствовали диагностическим 
критериям. Таким образом, ложноположительные 
результаты PHQ-2-C также имеют определенное кли-
нико-диагностическое значение [13].

Как видно, шкалы самооценки депрессии SDS, 
CES-D, BDI-II-C и PHQ-2-C вполне применимы к 
подросткам в Китае. Основная задача заключается в 
том, чтобы выбрать подходящий пороговый балл.

2. CES-D может быть более чувствителен к гендер-
ным различиям, чем BDI-II-C.

В ходе исследования подростков, живущих в при-
городе Пекина, ученые обнаружили, что подростки 
пригорода, особенно женского пола, значительно чаще 
страдают от депрессии, чем городские подростки того 
же возраста, и что показатели CES-D значительно раз-
личаются в зависимости от возраста и имеют тенден-
цию к увеличению с возрастом [14]. Согласно получен-
ным данным, CES-D может быть более чувствитель-

ным к гендерным различиям в подростковой депрес-
сии, чем SDS и BDI-II-C.

Кроме того, распределение баллов подростков в 
выборке показало, что девочки имели более высокие 
суммарные баллы по CES-D, чем мальчики, что свиде-
тельствует о значительно большей распространенности 
депрессии среди девочек-подростков по сравнению с 
мальчиками того же возраста при использовании CES-D 
в качестве инструмента исследования (Zs = ‒2,00; 
Ps = 0,046) [22]. Полученные результаты согласуются с 
данными Рейнолдс и др. (Reynolds et al.), которые также 
обнаружили большую распространенность депрессив-
ных симптомов у девочек-подростков по сравнению с 
мальчиками [11]. Результаты исследования Люо Енгзи и 
др. (Luo Yingzhi et al.) также подтвердили наличие суще-
ственных различий в уровне депрессии у старшекласс-
ников из разных демографических групп и то, что жен-
ский пол является фактором риска развития депрессив-
ных симптомов у подростков [12].

Аналогичным образом, в исследовании депрессии 
среди подростков пригородов Пекина с использовани-
ем методики CES-D были обнаружены значительные 
гендерные различия в распространенности депрессии 
в подростковой выборке, причем у девочек из приго-
родов по сравнению с мальчиками из пригородов 
показатели были значительно выше ((16,2 ± 9,804) и 
(14,6 ± 8,716); t = ‒2,310; p < 0,05) [14].

С другой стороны, некоторые китайские ученые не 
получили значимых различий при сравнении гендер-
ных показателей в подростковой депрессии с помо-
щью Шкалы самооценки депрессии (SDS) Цунга [17]. 
Было высказано предположение, что расхождение 
между девочками и мальчиками может быть связано с 
большими различиями в гендерных ответах на некото-
рые пункты CES-D (например, пункт 17: «Я часто пла-
кал»), в результате чего девочки демонстрируют более 
высокие оценки [19]. Это позволяет предположить, что 
различия в оценках по CES-D и другим шкалам депрес-
сии могут быть не фактическим отражением гендер-

Т а б л и ц а 1
Показатели тестов для диагностики депрессии. Данные были получены из [22].

Общая выборка Мужчины Женщины Статистические показатели

CES—D

Внутренняя согласованность α 0,87 0,86 0,88

Ретестовая надежность 0,60 0,55 0,66

≥ 16 (слабая) 48,57 46,85 50,63 Z = —2,00*

≥ 20 (слабая) 33,03 30,98 35,48 Z = —2,00*

≥ 24 (высокая) 21,96 20,06 24,23 Z = —2,00*

≥ 28 (высокая) 13,84 12,08 15,9 Z = —2,00*

BDI—II—C

Внутренняя согласованность α 0,88 0,88 0,88

Ретестовая надежность 0,76 0,76 0,76

≥ 27 (высокая) 35,54 34,74 36,5 Z = —1,41

≥ 28 (высокая) 17,38 16,69 18,19 Z = —1,00

≥ 29 (тяжелая) 5,97 5,71 6,27 Z = 0
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ных различий в депрессивных симптомах, а, скорее, 
отражением гендерных различий в эмоциональной 
экспрессивности. Однако при измерении подростков с 
помощью опросника SDS, который также содержит 
пункты, ориентированные на поведение, которое тра-
диционно приписывается девочкам (например, плач), 
значимых гендерных различий обнаружено не было 
[17] (табл. 2).

Т а б л и ц а 2
Сравнительные гендерные показатели по тесту SDS

SDS уровень Юноши (%) Девушки (%)

˂50 261 (81,06) 202 (84,87)

50—60 43 (13,35) 27 (11,34)

60—70 15 (4,66) 9 (3,78)

70+ 3 (0,93) 0 (0,00)

Примечание: данные были получены из статьи [17].

Более того, эти гендерные различия не связаны с 
различиями в положительных эмоциях. В недавно 
проведенной российскими психологами валидизации 
внутренней согласованности и ретестовой надежности 
шкалы Р. Шварцера (известной также как «Шкала 
общей самоэффективности») на неклинической 
выборке размеры эффектов, рассчитанные по крите-
рию Cohen’s-D, не выявили значимых гендерных раз-
личий в положительных эмоциях испытуемых [1].

Это позволяет предположить, что опросник CES-D 
может быть более чувствительным к гендерным раз-
личиям в подростковой депрессии по сравнению с 
опросниками SDS и BDI-II-C. Анализ грамотности в 
области психического здоровья среди китайских под-
ростков был проведен в «Докладе о развитии психиче-
ского здоровья» в Китае за 2020 год. Были получены 
данные, свидетельствующие о том, что в группе под-
ростков женского пола знания о психическом здоровье 
выше, чем у подростков мужского пола, что подтверж-
дает выводы данной работы. После проведения неза-
висимого выборочного t-теста общий балл знаний о 

психическом здоровье в женской подростковой группе 
(65,46 ± 16,20 балла) оказался достоверно выше по 
сравнению с мужской (60,42 ± 17,78 балла) при значи-
тельной разнице (t = 25,13; p < 0,001). Сравнение про-
цента правильных ответов на каждый подвопрос 
позволило выявить, что процент ответов подростков 
женского пола был достоверно выше, чем у подростков 
мужского пола, за исключением ответа на утвержде-
ние, которое касалось профилактики психических 
заболеваний [23] (рис. 2).

Хотя несколько опросников для определения депрес-
сии, таких как CES-D, BDI-II-C, SDS и PHQ-2-C, 
используемых в данной работе, являются валидными для 
определения депрессии, сама шкала самооценки депрес-
сии основана на собственных ощущениях пациента и 
является крайне субъективной, а у пациентов с легкой 
депрессией может быть неадекватной [25]. В настоящее 
время в клинических исследованиях для диагностики 
часто используются другие оценочные шкалы, а появля-
ющиеся средства информационной психотерапии, такие 
как онлайновые односессионные интервенции (ОИ) и 
процедуры тестирования в виртуальной реальности, 
также могут в некоторой степени компенсировать субъ-
ективность шкал самооценки депрессии [3].

Помимо основных задач исследования, было обна-
ружено, что психическое здоровье подростков в раз-
ных регионах Китая существенно различается, причем 
общий уровень психического здоровья значительно 
выше в развитых восточных регионах, чем в менее раз-
витых западных. Многие макрофакторы, такие как 
экономическое развитие региона, уровень образова-
ния, медицинские условия, влияют на состояние пси-
хического здоровья и, соответственно, являются при-
чинами региональных различий [6]. В соответствии с 
этим статистическим результатом и данными отчета 
«China National Mental Health Survey 2020» («Китайское 
национальное исследование психического здоровья 
2020»), общий уровень психического здоровья в вос-
точном регионе выше. Например, результаты исполь-

Рис. 2. Гендерные различия в правильных ответах на вопросы о знаниях о психическом здоровье подростков
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зования шкалы депрессии (CES-D) показывают, что 
уровень депрессии в восточном и северо-восточном 
регионах был значительно ниже, чем в центральном и 
западном, а частота выявления высокого риска депрес-
сии была значительно ниже, чем в центральном и 
западном регионах (рис. 3.) [23].

Помимо четырех шкал самооценки депрессии, 
выбранных в данной работе, некоторые ученые также 
использовали Детский депрессивный опросник 
(CDI) для статистического исследования выявления 
депрессии у городских и сельских подростков в 
г. Хэфэй (Китай). Полученные данные показали, что 
хотя доля депрессии среди сельских учащихся 
1—6-х классов начальной школы была больше, чем 
среди городских школьников того же возраста, раз-
ница в вероятности возникновения депрессии между 
городскими и сельскими учащимися средней школы 
не была значительной [21].

Обсуждение опубликованных результатов

Следует отметить, что в ходе исследования, помимо 
основных задач исследования, было установлено, что 
психическое здоровье подростков в менее развитых 
районах Китая (провинция Хунань) ниже, чем у под-
ростков в развитых районах (внутренние районы 
Пекина). В случайной выборке городских и сельских 
подростков в провинции Хунань 2703 испытуемых 
(48,57%) имели показатель CES-D более 16 баллов, что 
считается легкой депрессией [22]. В то время как в 
выборке подростков из пригорода Пекина депрессия 
была выявлена у 32,1%, среди подростков из внутрен-
них районов Пекина депрессия была выявлена только 
у 14,7% [14]. Фактически это совпадает с предположе-
нием YIN Huamin о том, что социально-экономиче-
ский статус семьи значимо и негативно связан с 
депрессией [20]. Она использовала опросник CES-D 
вместе со шкалой самооценки Розенберга, а также со 
шкалой психической устойчивости и показала, что 

социально-экономический статус семьи значимо вли-
яет на депрессию подростков, опосредствованно через 
уровень самооценки, где β = ‒0,08; t = ‒1,85; 95% дове-
рительный интервал [‒0,12, ‒0,03]; p<0,05.

Следует отметить, что такой разрыв между местом 
жительства (город и деревня) является специфиче-
ским. Несколько противоположные выводы были сде-
ланы в российском исследовании по изучению пове-
денческого контроля младших школьников из разных 
семей, в котором были отобраны дети школьного воз-
раста из 129 семей, проживающих в Якутии, у которых 
выявлены более низкие уровни когнитивного и дея-
тельностного контроля по сравнению с детьми из 
городских семей по сравнению с сельскими семьями и 
семьями, ведущими традиционный образ жизни [2]. 
В статье была высказана гипотеза, что это связано с 
более отстраненными детско-родительскими отноше-
ниями и более контролирующими родителями в город-
ских семьях по сравнению с сельскими семьями и 
семьями, ведущими традиционный образ жизни.

Мы предположили, что с ростом популярности 
Интернета в Китае в последние годы подростки из 
менее развитых регионов могут легко узнать о жизни 
своих сверстников в развитых регионах через Интернет 
и, таким образом, столкнуться с растущим давлением со 
стороны сверстников (из-за их меньшей материальной 
обеспеченности, меньшего доступа к информационным 
ресурсам и др.). Сравнение собственной жизни с жиз-
нью подростков, которые живут в городе, может приво-
дить к неблагоприятным последствиям. В то же время в 
менее развитых регионах крайне недостаточно выделя-
ется средств на охрану психического здоровья, а воспи-
танию не уделяется должного внимания, что обусловли-
вает возникновение таких проблем, как непонимание 
со стороны учителей и родителей, неточная постановка 
целей подростками и трудности в их реализации [27]. 
Это может привести к тому, что большое количество 
молодых людей с психологическими проблемами не 
получают должных психологических знаний и психоло-
гического консультирования, что обусловливает нерав-

Рис. 3. Коэффициент обнаружения высокого риска депрессии в различных регионах Китая
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номерное распределение молодых людей, страдающих 
депрессией, в различных регионах.

Бурное развитие, которое происходит в современ-
ном мире приводит к позитивным последствиям. 
Например, развитие экономических и интернет-тех-
нологий позволит решить проблему нехватки ресур-
сов в области психического здоровья в экономически 
отстающих регионах. Уже сейчас становится возмож-
ным использование технологии виртуальной реаль-
ности (VR) для психологического лечения тревож-
ных расстройств. Для пациентов с психическими 
расстройствами, находящихся в труднодоступных и 
экономически слаборазвитых районах, компьютер-
ные VR-процедуры более целесообразны, чем специ-
ально обученные психологи. Российские психологи 
изучали VR-программу «Ocean Rift», которая имити-
рует исследование подводного мира и морских оби-
тателей, позволяя пользователям испытать подво-
дное путешествие в 360°-ном обзоре через VR-шлемы. 
Использование этой программы 120 испытуемыми 
показало, что она значительно снижает тревожность 
и одновременно усиливает положительные эмоции у 
людей с сильной тревогой [4]. В настоящее время 
подобная технология все еще сложна для распростра-
нения из-за высоких технических затрат и отсутствия 
соответствующих специалистов, однако она 
по-прежнему является важным направлением разви-
тия современных психологических технологий и воз-
можно станет повседневной реальностью в обозри-
мом будущем.

Перспективы и ограничения

С тех пор как в 1980 г. была предложена норма 
измерения депрессии для жителей Китая, китайские 
ученые постепенно начали тестировать и изучать 
пациентов из Китая с депрессией, способствуя инте -
грации результатов с результатами, предложенными 
в международных стандартах [26]. Изучение депрес -
сии в различных провинциях, особенно среди под -
ростков, позволило получить много ценных диагно -
стических и практических данных и способствовало 
развитию психологии в Китае. Однако с момента 
введения нормы измерения депрессии для жителей 
Китая в 1980 году прошло уже более сорока лет, и, 
возможно, она уже не соответствует современной 
ситуации в Китае. Из этого следует, что требуется 
разработать новую норму, чтобы учесть результаты, 
которые были получены китайскими исследователя-
ми в последние десятилетия.

Наконец, все перечисленные (и не перечислен-
ные) шкалы, которые были описаны в настоящей 
работе, в большей или меньшей степени подверже-
ны высокому уровню ложноположительных резуль-
татов и не могут быть использованы в качестве непо-
средственной основы для медицинской диагности-
ки, из-за того, что их заполняют сами испытуемые. 

Традиционное интервью слишком неэффективно 
для того, чтобы справиться с растущим в мире чис-
лом людей с депрессией, особенно в развивающихся 
странах, где медицинские ресурсы ограничены, а 
инвестиции в психическое здоровье недостаточны. 
Для решения этой проблемы исследователи предло-
жили использовать конволюционные нейронные 
сети в сочетании с механизмами внимания для опре-
деления наличия депрессии у испытуемого путем 
распознавания объективной информации, например 
звуков его речи. В настоящее время точность этого 
метода составляет 78,06%, а результат F1 — 74,68% 
[18]. В исследовании COVID-19 было проведено 
рандомизированное контролируемое испытание с 
участием подростков из всех 50 штатов США, ото-
бранных через социальные сети; было установлено, 
что онлайновые односессионные вмешательства 
(ОСП) в течение трех месяцев снижали депрессив-
ные симптомы у испытуемых по сравнению с кон-
трольной группой (Cohen’s d = 0,18) [7]. Эти резуль-
таты подтверждают эффективность бесплатного 
онлайнового ОСП для подростков с высоким уров-
нем депрессии. Одним из важных событий в истории 
развития технологий виртуальной реальности (VR) 
стало применение VR-технологий в клинической 
психологии, которое было продемонстрировано в 
европейских исследованиях. Профессор 
В.В. Селиванов с помощью «метода ключевых слов» 
проанализировал текст журнала «Cyberpsychology, 
Behavior and Social Networks» («Киберпсихология, 
Поведение и Социальные сети») и обнаружил, что 
термин «виртуальная реальность» в основном ассо-
циируется с типом расстройства в классификацион-
ной группе F (по МКБ-10) клинической психологии. 
В ходе исследования он обнаружил, что частота 
использования термина «виртуальная реальность» в 
журнале выросла до 22 раз в 2020 году по сравнению 
с 5 случаями в 2018 году, что свидетельствует о том, 
что «виртуальная реальность» стала одной из горя-
чих точек в исследованиях по клинической психоло-
гии. В другом исследовании профессор Селиванов 
обобщил различные конкретные применения техно-
логии виртуальной реальности в процессе лечения 
тревоги и депрессии, которые условно разделил на: 
1) непосредственную разработку депрессивного кон-
тента пациентов (систематическая десенсибилиза-
ция) и 2) косвенное лечение через другие психологи-
ческие факторы, например, снижение тревожности.

Отмечено, что технология VR эффективна в лече-
нии депрессии, а также она имеет большой потенциал 
в клинической психологии, ограниченный в основном 
высокими затратами на ее применение [5]. В целом, 
необходимо отметить, что методы VR могут быть 
использованы как дополнительные для диагностики 
депрессии наряду с уже рассмотренными опросниками 
(CES-D, BDI-II-C, SDS, PHQ-2-C). Такое сочетание 
может выступать в качестве перспективы дальнейших 
исследований в этой области психологии.
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Авторы представляют обзор новых зарубежных исследований по проблеме эмоционального выгора-
ния и профессионального стресса у социальных работников, уточняют понятия, анализируют тенден-
ции и выводы. Особенно актуально учесть исследования 2020-х годов, когда общество столкнулось с 
новыми вызовами (пандемия COVID-19, нарастание социальной напряжённости, конфликты и ката-
строфы), увеличивающими нагрузку на социальных работников. В статье анализируются разные под-
ходы в изучении стресса и выгорания, в том числе в социальной работе; эмпирические исследования в 
разных странах, которые показывают, что социальные работники испытывают более высокий уровень 
стресса и, как следствие, эмоционального выгорания, чем сопоставимые профессиональные группы. 
Делается вывод о влиянии эмоционального выгорания социальных работников на их психическое и 
физическое здоровье. Определяются источники, способствующие возникновению стресса и эмоцио-
нального выгорания, которые исходят из практики самой социальной работы, связаны с противоречи -
ями между ценностями и требованиями работы, а также с организацией рабочей среды. Обосновывается 
необходимость осуществления ранней профилактики профессионального выгорания в социальной 
сфере через поддержку.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, выгорание, стресс, социальная работа, социальный работ-
ник, ролевой конфликт.
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Введение

Во многих странах профессия социального работ-
ника входит в тройку самых уважаемых в обществе, 
наряду с профессиями врача и адвоката. Главная обя-
занность сотрудника органов социальной защиты 
населения — помогать тем, кто сам о себе позаботиться 
не в состоянии. При этом, однако, социальные работ-
ники подвергаются воздействию специфических 
стрессоров и зачастую страдают от эмоционального 
выгорания.

За рубежом социальную работу обычно осущест-
вляется на трех уровнях. Микроуровень включает в 
себя работу непосредственно с отдельными лицами и 
семьями, например, предоставление индивидуальных 
консультаций/терапии или помощь семье в доступе к 
услугам. Средний уровень включает в себя работу с 
группами и сообществами, например, проведение 
групповой терапии или предоставление услуг обще-
ственным организациям. Макроуровень включает в 
себя содействие изменениям в более широком масшта-
бе посредством информационно-разъяснительной 
работы, социальной политики, научно-исследователь-
ских разработок, управления некоммерческими орга-
низациями и государственными службами или работы 
с государственными учреждениями.

В России социальные работники осуществляют 
администрирование и реализацию программ социаль-
ной помощи, предоставление общественных услуг и 
оказывают помощь клиентам для решения их личных и 
социальных проблем — согласно «Общероссийскому 
классификатору занятий» ОК 010-2014 (МСКЗ-08) 
(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 
12.12.2014 № 2020-ст; ред. от 18.02.2021). К социаль-
ным работникам относятся, например, работники 
кризисного центра, центра по обслуживанию инвали-
дов, семейной службы, службы социальной поддержки 
и др. Социальные работники должны обладать рядом 
компетенций для работы с лицами, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации. Обучение социальной 
работе в РФ ведется на данный момент по 47 специа-
лизациям основной специальности 39.02.01 
«Социальная работа». Профессиональное выгорание и 
его специфика у социальных работников — актуальная 
тема, по которой на русском языке существует множе-
ство популярных и специальных статей, диссертаци-
онных исследований и обзоров разных лет, в том числе 
работ авторов данной статьи [2; 3; 4].

Однако в текстах неспециалистов нередко смешива-
ются понятия биологии, физиологии, клинической 
психологии, психологии труда, менеджмента, управле-
ния кадрами и т. д. Развивается терминология и методо-
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tional stress in social workers, clarify concepts, analyze trends and conclusions. It is especially important to observe 
the researches of the 2020s, when society was faced with new challenges (the COVID-19 pandemic, social conflicts 
and disasters), increasing the workload and stress for social workers. The article analyzes different approaches to the 
study of stress and burnout, including those in social work and empirical studies in different countries that show that 
social workers get a higher level of stress and, as a result, emotional burnout, than comparable professional groups. 
The conclusion about the impact of emotional burnout of social workers on their mental and physical health is sum-
marized. The sources contributing to the occurrence of stress and emotional burnout are determined, which come 
from the practice of social work itself, are associated with contradictions between values and work requirements, as 
well as with the organization of the working environment. The necessity of early prevention of professional burnout 
in the social sphere through support is substantiated.

Keywords: emotional burnout, burnout, stress, social work, social worker, role conflict.
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логия, стандарты и законы, появляются новые вызовы и 
ситуации. В 2020-х годах целый ряд глобальных собы-
тий (пандемия COVID-19, переход на удаленный режим 
работы, режим самоизоляции, различные проявления 
социальной напряженности) усилил стрессовые факто-
ры в трудовой деятельности. Также увеличилась нагруз-
ка на социальных работников, занятых в зонах военных 
конфликтов, социальных потрясений, кризисов и ката-
строф. В 2020-х годах делаются попытки изолировать 
российских ученых и специалистов от мирового сооб-
щества, подвергнуть остракизму, осуществить «отмену 
культуры». В связи с этим нам представляется актуаль-
ным поддерживать связь с мировой наукой, следить за 
современными разработками, а в данной статье пред-
ставить краткий обзор новых зарубежных исследова-
ний, уточнить понятия и сделать выводы по некоторым 
аспектам. За рубежом известны подобные обзоры нача-
ла 2000-х [32] и диссертационные исследования, охва-
тывающие материал 2010-х годов [22].

Эмоциональное выгорание как проблема 
работников

В определенной степени выгорание присуще всем 
профессиям. Так, проведенный в 2021 г. опрос 
Института Гэллапа (Gallup) показал, что 28% сотруд-
ников в США ощущают себя эмоционально выгорев-
шими, опустошенными, 48% сообщили о том, что хоть 
раз испытали такое чувство, т. е. более 75% работников 
в своей профессиональной деятельности столкнулись 
с проблемой эмоционального выгорания. 
Соответственно, Gallup предлагает краткую инструк-
цию, как предотвратить выгорание сотрудников: выя-
вить симптомы, помочь работникам бороться с выго-
ранием, снизить стресс на работе, сократить негатив-
ное влияние микроменеджмента и повысить автоно-
мию работы. Исследователь из Gallup Джим Хартер 
[18] обосновывает необходимость развития культуры 
вовлеченности. Согласно отчету «Gallup State of the 
Global Workplace: 2022 Report», большая часть рабочей 
силы в США (65%) не вовлечена в работу. Эти сотруд-
ники равнодушны и не любят свою работу, однако 
многие из них хотели бы получить повод для вдохнове-
ния. При этом вовлеченные сотрудники стараются 
приходить на работу и выполнять больше дел: в биз-
нес-подразделениях с высокой вовлеченностью невы-
ходов на работу было меньше на 81%, а производитель-
ность выше на 14%. Вовлеченные работники с боль-
шей вероятностью останутся со своими работодателя-
ми [20]. Результаты исследований Gallup позволяют 
сделать некоторые частные выводы, представляющие 
интерес для нашего исследования в части наличия вза-
имосвязи между эмоциональным выгоранием и здоро-
вьем работника, а также с поиском ими другой работы.

Любой вид профессиональной деятельности сопря-
жен с появлением стресса на рабочем месте, а, следо-
вательно, и с появлением эмоционального выгорания. 

Однако в ряде профессий работники подвергаются 
большему риску эмоционального выгорания. К таким 
профессиям, по данным ВОЗ, относится социальная 
работа, которая в перечне профессий стоит на втором 
месте по подверженности стрессу и эмоциональному 
выгоранию. Сущность данного результата сводится к 
тому, что произошедшие в последнее время изменения 
в организации и реализации социальной работы при-
вели к клиентоориентированному и клиентоцентриро-
ванному подходу в деятельности. Сами же социальные 
работники принимают участие в решении, как прави-
ло, сложных жизненных проблем клиента, что, в свою 
очередь, оказывает негативное влияние на их психоло-
гическое и эмоциональное состояние и, соответствен-
но, приводит к эмоциональному выгоранию [6; 7; 9; 19; 
23]. Наряду с этим необходимо отметить, что в практи-
ческой деятельности специалисты кадровых служб 
недооценивают степень дистресса, возникающего у 
социальных работников в процессе их профессиональ-
ной деятельности, что в дальнейшем может стать 
основной причиной текучести кадров организации.

Обзор источников по рассматриваемой проблеме 
позволил нам прийти к выводу о том, что систематиче-
ских исследований о стрессе и эмоциональном выго-
рании среди социальных работников на данный 
момент не достаточно. При всей значимости работ, 
они не исчерпывают многих проблем, значение кото-
рых значительно возросло за последнее время, а лишь 
основаны на сравнении с существующими исследова-
ниями о выгорании в других сферах человеческой дея-
тельности [19; 25].

Исследование понятия «выгорание» 
в зарубежной психологии

Понятия «стресс» и «выгорание» применяются в раз-
ных дискурсах, нередко без понимания научной и меди-
цинской специфики и истории терминов. Поэтому 
данные вопросы следует уточнить. Представления о 
выгорании развивались в течение длительного времени 
и имеют свою историю. В ХХ в. часто использовались 
термины «профессиональный невроз», «психоневроз», 
«неврастения», «астеническое состояние» и др. Впервые 
термин «выгорание» (burn-out) использовал в 1969 г. 
американский тюремный чиновник Гарольд Б. Брэдли, 
описывая в криминологической статье усталость персо-
нала центра по лечению несовершеннолетних правона-
рушителей. В 1974 г. американский психолог Герберт 
Фройденбергер использовал данный термин в научной 
работе «Выгорание персонала», основанной на его 
наблюдениях за персоналом в бесплатной клинике для 
наркозависимых. Он охарактеризовал выгорание по 
набору симптомов, которые включают истощение 
(exhaustion), вызванное чрезмерными требованиями 
работы, головные боли и бессонницу, «быстроту гнева» 
и закрытое мышление, подавленность (depressed). После 
публикации статьи Фройденбергера интерес к этой кон-
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цепции возрос. В 1976 г. американский психолог 
Кристина Маслах (Маслач) обратила внимание на то, 
что термин «эмоциональное выгорание» используется 
калифорнийскими юристами, работающими с бедны-
ми, и начала изучать это понятие как психолог. В 1978 г. 
советские эндокринологи Л.А. Лаврова и М.С. Билялов 
установили, что у 125 больных неврастенией наблюда-
лись существенные гормональные отклонения от нормы 
[1]. Б. Перлман и Э.А. Хартман исследовали выгорание 
как результат профессиональных стрессов [27].

В 1981 г. К. Маслах и Сьюзан Э. Джексон опублико-
вали инструмент для оценки профессионального выго-
рания. Он стал широко использоваться под названием 
«Опросник выгорания Маслах» (Maslach Burnout Iventory 
— MBI). Они описали профессиональное выгорание с 
точки зрения эмоционального истощения, деперсона-
лизации (чувства низкой эмпатии по отношению к дру-
гим людям в профессиональной среде) и снижения чув-
ства личного достижения, связанного с работой [25]. В 
разные годы разрабатывались и другие инструменты, 
например: Ольденбургский опросник выгорания (OLBI, 
1999), Гамбургский опросник выгорания (HBI, 2016) и 
Измеритель выгорания Малаха—Пайнса (MPBM, 2005), 
Опросник профессиональной депрессии (ODI, 2020), 
Сиднейский измеритель выгорания (SBM, 2021) и др. 
Выгорание рассматривалось в первую очередь как про-
блема медицины и клинической психологии. В конце 
1980-х годов немецкий психолог Маттиас Буриш под-
робно описал симптомы выгорания [10].

В 2015 г. ВОЗ приняла концепцию профессиональ-
ного выгорания на основе разработок Маслах, которая 
в 2022 г. была обновлена. ВОЗ сообщает о том, что 
выгорание внесено в 11-ю редакцию Международной 
классификации болезней, которая выпущена в июне 
2018 г. для использования с 2022 г., где получило код 
QD85 «Burn-out». Однако ВОЗ подчеркивает, что это 
не медицинское состояние (психическое расстрой-
ство), а профессиональный феномен — явление, воз-
никающее в результате хронического стресса, связан-
ного с работой. Благодаря этому термин «профессио-
нальное выгорание» (occupational burnout) получил 
преобладание. В МКБ-11 сказано следующее: выгора-
ние — это синдром, определяемый как результат хро-
нического стресса на рабочем месте, с которым не 
удалось успешно справиться. Для него характерны три 
направления: 1) чувство истощения или нехватки 
энергии; 2) повышенное дистанцирование сознания от 
своей работы, чувство негативизма или цинизма, свя-
занные с работой; 3) снижение профессиональной 
эффективности. Эмоциональное выгорание относится 
именно к явлениям в профессиональном контексте и 
не должно применяться для описания переживаний в 
других сферах жизни. Иными словами, выгорание рас-
сматривается как синдром, характеризующийся эмо-
циональным истощением, деперсонализацией и сни-
женным чувством личного достижения [25].

Однако и в медицинском значении термины и кон-
цепции выгорания разнятся. Национальный институт 

здравоохранения США в индексе медицинской библи-
отеки так обозначает «психологическое выгорание»: 
«чрезмерная реакция на стресс, вызванный окружаю-
щей средой, которая может характеризоваться чув-
ством эмоционального и физического истощения в 
сочетании с чувством разочарования и неудачи» [11]. 
База данных SNOMED CT включает термин «эмоцио-
нальное выгорание» как синоним заглавного термина 
«Состояние физического и эмоционального истоще-
ния», которое считается подтипом тревожного рас-
стройства [28] Лондонская Diseases Database определя-
ет это состояние как «профессиональное выгорание». 
В 2021 г. голландский психолог Арно Ван Дам опубли-
ковал более подробную информацию о том, как кли-
ницисты и другие специалисты использовали терми-
ны, связанные с выгоранием [35].

Профессиональный стресс

За рубежом широко используется понятие «профес-
сиональный стресс» (occupational stress). Оно имеет 
обширную концептуальную, исследовательскую и 
практическую базу, базируется на концепции психоло-
гического стресса (psychological stress) и связано с 
такими понятиями, как рабочая нагрузка (workload), 
умственная нагрузка (cognitive load), дистресс (distress), 
перегрузка (overload), организационный конфликт 
(workplace conflict), психопатия на рабочем месте 
(psychopathy in the workplace), профессиональная пси-
хопатия и др. Психологический стресс — это чувство 
эмоционального напряжения и давления, разновид-
ность психологической боли. Эта концепция, в свою 
очередь, базируется на учении о стрессе эндокриноло-
га и физиолога Ганса Селье, который являлся директо-
ром Института экспериментальной медицины и хирур-
гии в Монреальском университете и основал, в част-
ности, Международный и Канадский институты стрес-
са. Селье выделял четыре направления: дистресс, 
эустресс, гиперстресс, гипостресс, — причем организм 
стремится их сбалансировать и снизить дистресс [32].

Ряд психологических теорий с разных сторон объ-
ясняют возникновение профессионального стресса. 
Среди них выделяют такие модели, как «Спрос—
Контроль—Поддержка» (DCS), дисбаланс между уси-
лиями и вознаграждением (ERI), соответствие персо-
ны и окружения (PEF), диатезис-стресс, запрос ресур-
сов на работу и др. [31].

Стресс можно определить, как эмоциональные и 
физиологические реакции на стрессоры [25]. В психо-
логии исследователи обычно выделяют четыре катего-
рии стрессоров: 1) кризисы/катастрофы, 2) крупные 
жизненные события, 3) повседневные хлопоты/микро-
стрессоры и 4) стрессоры атмосферы (ambient). 
Стрессор — это требование, ситуация или обстоятель-
ство, которое нарушает равновесие человека и иници-
ирует стрессовую реакцию в виде повышенного вегета-
тивного возбуждения. Данная реакция связана с хро-
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нической тревогой, психосоматическими заболевани-
ями и множеством других эмоциональных проблем. 
Серьезной особенностью хронического стресса, кото-
рая влияет на снижение эффективности социального 
работника, является эмоциональное выгорание [14].

Специфика стресса и выгорания 
у социальных работников

В общепринятом представлении социальная работа 
представляет собой профессиональный вид деятель-
ности, направленный на решение проблем клиента, с 
которыми тот не может справиться самостоятельно в 
силу определенных жизненных обстоятельств (труд-
ной жизненной ситуации). Суть социальной работы 
заключается в эффективном построении взаимодей-
ствия социального работника с клиентом по решению 
его проблем.

Исследования, проведенные за последние годы зару-
бежными авторами, позволяют выявить основные 
источники стресса в профессиональной деятельности 
социальных работников и, соответственно, определить 
их влияние на психологическое и эмоциональное состо-
яние работника, а также качество и степень удовлетво-
ренности этой работой. В современной литературе отра-
жены разнообразные исследования эмоционального 
выгорания в социальной работе [12; 19; 25; 29; 30], 
однако по данному вопросу нет единой концепции. Ряд 
современных авторов [9; 14] рассматривают эмоцио-
нальное выгорание как процесс, прогрессирующий по 
своей природе, возникающий в результате постепенно-
го воздействия стресса и перенапряжения на работе. 
Именно условия работы индивида и все, что с ними 
связано, в большей степени рассматриваются как основ-
ной источник стресса и в меньшей степени — как харак-
теристики самой личности работника. Однако в соци-
альной работе есть своя специфика. Так, согласно 
исследованиям Венди Роллинз из Университета 
Виктории в Мельбурне, в эту профессию нередко при-
ходят люди, предрасположенные к депрессии, которые 
на неосознанном уровне пытаются справиться со свои-
ми собственными проблемами и страхами через реше-
ние проблем клиентов [30]. С другой стороны, при вза-
имодействии социальных работников с клиентами, 
которые предъявляют нереалистичные, неуместные 
требования или ожидания, возникает внутриличност-
ный конфликт. Это особенно часто наблюдается при 
работе в системе здравоохранения, где акцент в боль-
шей степени делается на инструментальных результатах 
и пропускной способности учреждения и в меньшей 
степени — на ценности самой личности. Следовательно, 
имеет место развитие почвы для внутриличностного 
конфликта у социальных работников, поскольку они 
продолжают реализовывать поддерживающие отноше-
ния, основанные на существующих ценностях социаль-
ной работы. Возникает конфликт между идеалами 
социальной работы (например, социальной справедли-

востью, самоопределением клиентов и расширением 
прав и возможностей) и ожидаемым исполнением своей 
профессиональной роли [5; 8; 21; 23].

Британская группа исследователей под руковод-
ством Джудит Джонсон [26] отмечает, что такого рода 
конфликты испытали социальные работники, которые 
были призваны в качестве экспертов по принятию 
Закона о психическом здоровье. Социальные работни-
ки столкнулись с противоречием, связанным с необхо-
димостью выступать в качестве защитников пациентов 
и представителей их интересов и ответственностью за 
обеспечение безопасности пациентов и других лиц 
[34]. В данном случае именно конкурирующие ценно-
сти администрации и социальных работников были 
определены как основной источник стресса [7; 23]. 
Эти показатели особенно очевидны в учреждениях 
здравоохранения, где ценности социальной работы не 
всегда эффективны с точки зрения затрат. Прежде 
всего это связано с тем, что социальные работники 
обладают небольшой властью или контролем в учреж-
дениях здравоохранения, в которых доминирующая 
позиция принадлежит врачам. Так, например, соци-
альный работник не может повлиять на выписку паци-
ента, если не решен вопрос с его местом жительства, 
но при этом он несет ответственность за благополучие 
своего клиента [21; 29]. Работа, выполняемая социаль-
ными работниками, сосредоточена на решении про-
блем клиентов и часто включает в себя выбор между 
неудовлетворительными альтернативами. Несмотря на 
то, что социальных работников обучают быть непред-
взятыми по отношению к клиентам, на практике на 
это взаимодействие влияют личные качества работни-
ков, и иногда они даже делают невозможным каче-
ственное предоставление запрашиваемой услуги. 
В результате этого социальные работники проявляют 
настойчивость и берут на себя (или на свою социаль-
ную службу) ответственность за неудачу в работе с 
клиентом [5; 9; 14; 29].

Социальные работники зачастую не всегда достаточ-
но четко понимают объект своего взаимодействия, 
характер и продолжительность контактов с клиентами, 
спектр экспертных функций, которые им необходимо 
выполнять. Так, по мнению В. Роллинз, общество не 
всегда верно истолковывает социальную работу, считая, 
что специалисту достаточно быть «хорошим» или делать 
то, что имеет здравый смысл, а, по сути, это то, что 
может сделать каждый. Им было высказано предполо-
жение, что существует путаница в отношении ролей и 
задач в рамках профессиональной деятельности соци-
альных работников, а также в отношении демонстриро-
вания ее эффективности [30]. Недооценка значимости 
роли социального работника со стороны общества, 
коллег, администрации учреждения, а также клиентов 
негативно влияет на психическое здоровье социальных 
работников [5; 16; 19; 30]. Исследовательская группа из 
Северной Каролины под руководством Лайзы Зерден 
выявила, что социальные работники испытывают про-
тиворечивые ролевые ожидания из-за того, что другие 
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члены коллектива не понимают роли своей профессио-
нальной деятельности и не ценят того результата, кото-
рого они уже достигли [36]. В целом, ролевой конфликт 
усиливает степень эмоционального выгорания и неу-
довлетворенности работой, с которыми сталкиваются 
социальные работники.

Двусмысленность роли возникает тогда, когда при-
сутствует неуверенность относительно масштабов 
своей работы, а также в ожиданиях со стороны других. 
Стресс, возникающий из-за неопределенности целей и 
задач профессиональной деятельности, может в конеч-
ном счете привести к неудовлетворенности работой, 
отсутствию уверенности в себе, пониженному чувству 
самоуважения, отсутствию мотивации и дальнейшему 
намерению уволиться [6]. Именно неопределенность 
ролей является важным источником неудовлетворен-
ности социальных работников.

Современные исследования в области эмоциональ-
ного выгорания ставят своей целью не только изучение 
источников стресса, стратегий их преодоления, но и 
последствия данной реакции, а также определение сте-
пени влияния стресса на психическое здоровье соци-
альных работников. Здесь можно констатировать, что 
основными последствиями стресса являются: заболе-
ваемость, неудовлетворенность работой, эмоциональ-
ное выгорание и текучесть кадров.

Бренда Мак из Университета Бемиджи (США), 
изучая три группы социальных работников (тех, кто 
работающих: в области охраны здоровья детей, психи-
ческого здоровья взрослых и физической дисфункции 
взрослых), обнаружила, что показатель психического 
расстройства в данных группах был значительно выше, 
чем в группах нормы для любой другой профессио-
нальной группы [24]. Несомненная важность данного 
исследования состоит в том, что относительно высо-
кие уровни тревоги, связанной с работой, выявляются 
среди социальных работников чаще по сравнению с 
нормативными группами населения и работниками 
других профессий. В аналогичной работе Лаура Кук из 
Университета Ист-Англии [13] обнаружила более 
высокий уровень плохого самочувствия у социальных 
работников по сравнению с нормативными группами. 
Симптомы дистресса, связанные с социальной рабо-
той, включали физическое истощение (51%) и эмоци-
ональное истощение (38%). Таким образом, оценка 
психического здоровья показала, что как у работни-
ков, помогающих клиентам на дому, так и у социаль-
ных работников психическое благополучие было хуже, 
чем у других профессиональных групп.

Исследование в области профессионального стрес-
са среди социальных работников Великобритании 
показало, что у 37% респондентов данная реакция 
была идентифицирована как «случай», т. е. работники 
описали симптомы, которые можно было бы класси-
фицировать как легкое психическое заболевание. 
Дальнейшее исследование, в одном из районных отде-
лений социальной службы, показало, что у более поло-
вины респондентов (72%) наблюдались признаки пси-

хической заболеваемости, измеренные по опроснику 
общего здоровья GHQ (General Health Questionnaire) 
(Д. Голдберг) GHQ28 [26]. Клинические психологи из 
Эдинбурга Элеонора Лемье-Камберледж и Эмили 
Тейлор в исследовании, посвященном психологиче-
скому напряжению, с которым сталкиваются социаль-
ные работники в Хартфордшире, обнаружили, что 55% 
респондентов испытывали тревогу, а ее уровень увели-
чивался по мере увеличения воспринимаемых требова-
ний к работнику [21].

Альфонс Холледерер из Университета Касселя 
исследовал стресс и эмоциональное выгорание среди 
144 общественных работников в области психического 
здоровья, 60 работников системы социальной защиты 
детей и 84 работника служб по делам семьи. Он обнару-
жил, что уровни эмоционального возбуждения и депер-
сонализации существенно не различались между работ-
никами системы социальной защиты детей и обще-
ственными работниками в области психического здоро-
вья [19]. Среди работников служб по делам семьи 
зафиксирован значительно более низкий уровень 
деперсонализации, а 40% опрошенных высказались о 
дальнейшей смене своей работы. Здесь Мишель 
Кливленд с коллегами из Британии обнаружили, что 
73% респондентов в какой-то момент подумывали об 
уходе с социальной работы, и при этом половина 
респондентов рассматривали возможность ухода в нача-
ле своей карьеры [12]. Еще ряд исследований также 
выявил высокий процент социальных работников, 
намеревающихся либо полностью уйти из профессии, 
либо оставить свою нынешнюю должность [5; 6; 14].

Когда в 1989 г. в Северной Ирландии среди 
176 выездных социальных работников, было проведе-
но исследование при помощи опросника MBI, выяс-
нилось, что 47% опрашиваемых социальных работни-
ков имеют средний уровень по частоте и интенсивно-
сти эмоционального истощения, а 42% имеют высо-
кую интенсивность по шкале деперсонализации. По 
субшкале, которая измеряет эмоциональное выгора-
ние, связанное с чувством отсутствия личных достиже-
ний, социальные работники демонстрируют высокий 
уровень. Все респонденты оказались в категории высо-
кого выгорания по частоте проявления (100%) и почти 
все — по интенсивности (98%).

Таким образом, очевидно, что основным проявле-
нием эмоционального выгорания среди респондентов, 
занимающихся социальной работой, является чувство 
личного достижения. Группа исследователей из 
Университета Огайо пришла к выводу, что недостаточ-
ное достижение профессиональных целей характерно 
для профессий, которые привлекают людей, склонных 
к идеализации, тех, чьи ожидания впоследствии не 
реализуются на практике [9].

Группа британских исследователей на базе 
Университета Бат Спа провела исследование посред-
ством интервью с 1276 людьми (доля откликнувшихся 
87%) с целью изучения взаимосвязи между уровнями 
удовлетворенности, неудовлетворенности и стрессом 
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среди сотрудников социальных служб [34]. Средний 
балл по опроснику общего здоровья GHQ (General 
Health Questionnaire) (Д. Голдберг) был выше по срав-
нению с предыдущим исследованием, причем сотруд-
ники социальных служб набрали больше баллов, чем 
персонал других служб. Сотрудники, которые испыты-
вали двусмысленность ролей, имели значительно более 
высокие показатели по опроснику GHQ, чем те, кто 
чувствовал уверенность в своей роли и ее понимание. 
Удовлетворенность работой имеет особое значение, 
поскольку человек склонен устраиваться на работу, 
приносящую удовлетворение и оставаться на ней или 
избегать не удовлетворяющей работы и уходить с нее. 
О важности удовлетворенности работой свидетель-
ствует устойчивая (отрицательная) корреляция этого 
показателя с прогулами и текучестью кадров [33].

Подобные исследования иллюстрируют значитель-
ное разочарование социальных работников в повсед-
невной практике своей работы. Джила М. Эйкер из 
Городского Университета Нью-Йорка провела меж-
культурное сравнение представлений об удовлетворен-
ности работой, эмоциональным выгоранием и текуче-
стью кадров между национальной выборкой социаль-
ных работников в Норвегии и национальной выборкой 
социальных работников в США. Норвежские социаль-
ные работники показали наличие более высокого уров-
ня эмоционального выгорания, неудовлетворенности 
работой и намерении уволиться с работы, чем амери-
канские. Среди источников стресса, связанных с рабо-
той, норвежские социальные работники выделили: нео-
пределенность роли, наличие ролевого конфликта, про-
фессиональный вызов, конфликт ценности социальной 
работы и финансового вознаграждения. Продвижение 
по службе и рабочая нагрузка, по их мнению, являются 
источником наименьшего стресса. Лонгитюдное иссле-
дование в США позволило выявить, что работа соци-
ального работника связана с более высоким стрессом, 
более низкой удовлетворенностью работой и более 
высоким уровнем эмоционального истощения, изме-
ренным опросником MBI. Эйкер обнаружила взаимос-
вязь между вовлеченностью в рабочий процесс и эмоци-
ональным истощением. Она пришла к выводу, что на 
социальных работников негативно влияет работа с кли-
ентами, имеющими тяжелые психические заболевания 
[5]. В целом, ряд исследований показывает, что наибо-
лее сильным предиктором среди всех аспектов эмоцио-
нального выгорания является сложность выполняемой 
работы [5, 9; 12].

Специалисты по медицине труда из Гамбурга изу-
чили статистику больничных листов и риска несчаст-
ных случаев, связанных с работой, среди немецких 
социальных работников, с учетом причин и временных 
тенденций в обращениях за больничными листами и 
несчастными случаями [33]. Они проанализировали 
агрегированные данные по больничным листам 195100 
социальных работников из четырех больничных касс и 
3037 заявлений о несчастных случаях из страховых 
учреждений. Психические расстройства являются при-

чиной примерно одной пятой дней больничных соци-
альных работников. Среди трех подгрупп социальных 
работников повышенному риску несчастных случаев 
на рабочем месте подвергались лица, осуществляющие 
уход в закрытых мастерских и учителя в интернатных 
учреждениях. Чаще всего несчастные случаи происхо-
дили из-за падений при поскальзывании (30%) и наси-
лия (22%). Это исследование подтверждает, что про-
пуски по болезни у социальных работников часто 
вызваны психическими расстройствами.

Согласно отчету о причинах невыхода на работу AOK 
(государственной страховой компании Германии) [15], 
профессии социальной работы выделяются по частоте 
нетрудоспособности в связи с высокой долей психиче-
ских заболеваний и эмоционального выгорания. 
Заболеваемость среди социальных работников несколь-
ко выше, чем в среднем по другим профессиональным 
группам в соответствующем секторе экономики.

Социальные работники в Германии также подвер-
гаются повышенному риску несчастных случаев на 
рабочем месте. В Германии ежегодно выпускается 
отчет о невыходе на работу («Fehlzeiten-Report»). 
В соответствии с таким отчетом за 2018 год, 38% соци-
альных работников пострадали от дежурства по вызову 
или в режиме ожидания, что явно превышает уровень 
для других профессий (24%). 57% социальных работ-
ников часто сталкивались с новыми задачами, к кото-
рым им приходилось привыкать, а 41% часто приходи-
лось улучшать существующие процедуры или пробо-
вать что-то новое. Соответствующие пропорции зна-
чительно ниже у представителей других профессий 
(40% и 29% соответственно). Эмоциональные требова-
ния также непропорционально высоки в социальной 
работе; так, 23% социальных работников сообщили, 
что их работа часто ставит их в ситуации, вызывающие 
эмоциональный стресс, что значительно превышает 
долю в 12% для представителей других профессий. 10% 
социальных работников имеют официально признан-
ную инвалидность — данный процент немного выше, 
чем у представителей других профессий, который 
составляет лишь 5%. 41% социальных работников 
часто испытывали проблемы со здоровьем в виде эмо-
ционального истощения. Доля социальных работни-
ков с эмоциональным истощением намного превысила 
средний показатель в 26% для представителей других 
профессий. В целом, 13% социальных работников за 
последние 12 месяцев обращались к врачу или психо-
терапевту по причине эмоционального истощения, где 
уровень их лечения также был выше, чем в других про-
фессиях, и составил 7%. Физическое и эмоциональное 
истощение считается центральным показателем эмо-
ционального выгорания [19].

В Испании в период пандемии COVID-19 проводи-
лись различные исследования [17; 25] эмоционального 
выгорания социальных работников с использованием 
опросника MBI, в ходе которых была установлена связь 
между условиями труда и неудовлетворенностью трудом 
и стрессом; при этом рабочая нагрузка, отсутствие 
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управленческой поддержки и жестокое обращение с 
пользователями услуг определены как прогностические 
факторы этого явления, что подтверждает и ранее про-
веденные исследования в мире. По показателям эмоци-
онального выгорания социальных работников опреде-
лен высокий процент в субшкале EE (70,3%) [24]. 
Рохелио Гомес-Гарсиа с коллегами из Вальядолидского 
университета выявили, что 33,2% и 22,1% испанских 
социальных работников испытывали высокий уровень 
эмоционального истощения и деперсонализации, 54,2% 
испытывали низкую личную успеваемость на работе, а 
пребывание на больничном в предшествующем году 
является наиболее важным предиктором эмоциональ-
ного истощения [17]. Эти данные показывают, что рабо-
чая нагрузка и эмоциональный уровень работников 
настолько высоки, что следует принять немедленные 
меры по их снижению.

Количество эмпирических исследований в области 
изучения эмоционального выгорания и стресса у соци-
альных работников представляется недостаточно 
обширными, но и те, что представлены в данном обзо-
ре, показывают, что социальные работники испытыва-
ют высокий уровень стресса и, как следствие, эмоцио-
нального выгорания, особенно если судить по показа-
телю личных достижений MBI. Также можно заметить, 
что социальные работники имеют высокий уровень 
общей тревоги и депрессии и более низкое психиче-
ское самочувствие по сравнению с нормативной попу-
ляцией. Сложно определить, присутствовала ли уже 
эта психиатрическая симптоматика или предполагае-
мые стрессы, испытываемые социальными работника-
ми, привели к тому, что у них развился такой высокий 
уровень эмоционального расстройства.

Среди различных источников стресса, которые 
определяются как характерные для социальной рабо-
ты, по-видимому, два являются неотъемлемыми. Это 
привлекательность профессии для определенной кате-
гории людей и идеалистическая, реформаторская 
философия профессии. Прочие факторы стресса явля-
ются контекстуальными и связаны с организационны-
ми проблемами и распределением ролей.

Таким образом, на эмоциональное выгорание соци-
ального работника оказывают влияние: 1) проблемы 
рабочей среды, 2) стресс, связанный с работой и 
3) реакция на стресс, связанный с работой.

В целом, можно сделать вывод о важности проведе-
ния исследований в области профессионального стрес-
са и эмоционального выгорания у социальных работ-
ников в России, с учетом локальной специфики про-
фессиональной деятельности и с применением отече-
ственных подходов и методов.

Роль поддержки социальных работников

Профилактику выгорания и защиту обеспечивают 
различные формы социальной поддержки. Ряд исследо-
вателей социальной работы изучали влияние эмоцио-

нальной поддержки на смягчение воздействия стресса 
на работе [6; 9; 16; 26]. Социальная поддержка, в первую 
очередь, действует как смягчающий и промежуточный 
фактор между эмоциональным выгоранием и неудов-
летворенностью работой [5]. Супервизия является 
основной формой поддержки социальных работников, 
поскольку они часто обращаются к своим руководите-
лям за помощью в рассмотрении дел и для повышения 
своей компетенции. Эмоциональная поддержка со сто-
роны руководителя и коллег смягчает воздействие 
стресса на работе, снижает уровень эмоционального 
выгорания и минимизирует возможность возникнове-
ния проблем с психическим здоровье. Отсутствие под-
держки на работе, особенно поддержки руководства, 
является коррелятом эмоционального выгорания.

Социальные работники, которые воспринимали 
команду как оказывающую поддержку, имеют более 
высокие баллы по показателю личных достижений, 
что указывает на меньший риск эмоционального выго-
рания. Изучение воспринимаемой поддержки от 
супервизора выявляет отсутствие корреляции между 
воспринимаемой супервизорской поддержкой и оцен-
ками социальных работников по субшкалам эмоцио-
нального истощения или личных достижений. Однако 
наблюдается значительная разница в оценках по шкале 
деперсонализации [23]. Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что социальные работники, которым 
оказывают поддержку руководители, имеют меньшую 
тенденцию к эмоциональному выгоранию. Перегрузки 
на работе приводили к значительному эмоционально-
му выгоранию, но только тогда, когда социальная под-
держка имела низкий уровень.

Заключение

Таким образом, стресс при реализации профессио-
нальной деятельности, как и эмоциональное выгора-
ние, является актуальной проблемой для социальных 
работников. Изучение исследований разных авторов 
позволяет сделать вывод о том, что социальная рабо-
та — это профессия, которая направлена на улучшение 
социального функционирования путем оказания прак-
тической и психологической помощи нуждающимся 
людям. А значит, — это деятельность, связанная с 
решением различных трудностей клиентов. Заметные 
изменения в социальных ожиданиях и предоставление 
услуг создали трудности для социальных работников в 
работе в рамках этой системы, что привело к несоот-
ветствию между идеалами социальной работы и резуль-
татами их выполнения.

С изменениями в деятельности социальных служб 
социальные работники столкнулись с этическими 
дилеммами о том, как наилучшим образом удовлетво-
рить потребности клиентов в современных условиях. 
Ожидалось, что социальные работники будут справ-
ляться с трудной жизненной ситуацией клиентов с 
ограниченной автономией и ограниченными ресурса-
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ми, поэтому неудивительно, что исследования выяви-
ли высокую степень эмоционального выгорания в 
измерении, которое отражает чувство личного дости-
жения. Социальные службы стали для социальных 
работников одним из источников возникновения 
стресса, поскольку у них оказалось меньше ресурсов 
для удовлетворения потребностей клиентов с много-
численными социальными проблемами. Степень, в 
которой социальные работники способны определять 
свою собственную сферу деятельности зависит от их 

способности активно обсуждать свои желаемые цели и 
методы, а также противостоять попыткам представите-
лей других профессий определить области компетен-
ции в социальной работе. Ясность работы может быть 
определена как степень, в которой работник осведом-
лен о своих собственных полномочиях при выборе 
методов работы, о сферах, компетенции и ожиданиях 
со стороны клиентов, руководителей и коллег, что 
будет способствовать профилактике стресса и эмоцио-
нального выгорания у социальных работников.
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В статье анализируются современные интерпретации социально-эмоциональных навыков примени-
тельно к психическому развитию младших школьников в онтогенезе. На основе теоретического анализа 
формулируются положения о форме образовательных практик по развитию социально-эмоциональных 
навыков. В частности, аргументируется взаимосвязь между характеристиками класса как социальной 
системы и развитием социально-эмоциональных навыков учащихся начальной школы. В статье описана 
реципрокная связь между социально-эмоциональным развитием учащихся начальной школы и их психо-
логическим благополучием. Показано, каким образом фокус на развитии социально-эмоциональных 
навыков может оказывать позитивное влияние и на психологическое благополучие школьников. Статья 
опирается на теоретическую рамку мотивационной теории целей достижения (achievement goal theory) и 
теорию социальной взаимозависимости (social interdependence theory). Показано, что класс можно опера-
ционализировать как структуру взаимосвязанных элементов, которые, с одной стороны, формируются за 
счет учительских практик, а с другой — являются продуктом восприятия школьников. В статье выдвигает-
ся предположение о том, что развитие социально-эмоциональных навыков учащихся может быть связано 
с учительскими практиками, направленными на формирование структуры целей мастерства. 
Сформулированы предложения дальнейших эмпирических исследований по изучению связи между учи-
тельскими практиками и развитием социально-эмоциональных навыков у младших школьников.

Ключевые слова: социально-эмоциональные навыки, благополучие, теория целей достижения, структу-
ра целей в классе, учительские практики.
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The article examines contemporary conceptual frameworks of social-emotional skills in relation to the psycho-
logical development of primary school students in ontogenesis. Based on the theoretical analysis, propositions are 
formulated regarding the shape of educational practices aimed to foster social-emotional skills. In particular, the 
relationship between the characteristics of the classroom as a social system and the development of social-emotion-
al skills in primary school students is argued. The article describes the reciprocal relationships between the social-
emotional skills of primary school students and their psychological well-being. The article demonstrates how a focus 
on the development of social-emotional skills can have a positive impact on students’ psychological well-being as 
well. The article is grounded in Achievement Goal Theory and Social Interdependency Theory. It is posited that the 



158

Gerasimova Iu.O.
Examining the Interplay Between Goal Structures and the 

Social-Emotional Development of Primary School Students
Journal of Modern Foreign Psychology.

2023. Vol. 12, no. 4, pp. 157—167.

Герасимова Ю.О.
Структура целей в классе как фактор социально-
эмоционального развития младших школьников
Современная зарубежная психология.
2023. Том 12. № 4 С. 157—167.

Введение

Развитие социально-эмоциональных навыков 
(СЭН) может способствовать успешной адаптации 
учащихся в школе, а также оказывать положительное 
влияние на качество жизни человека в целом [2; 32]. 
В частности, лонгитюдные исследования указывают на 
связь между навыками самоконтроля детей (self-
control) и настойчивостью в достижении целей 
(persistence) — субкомпонентами комплексной модели 
социально-эмоциональных навыков, разработанной 
ОЭСР — и их карьерными успехами и состоянием здо-
ровья во взрослой жизни [11].

Исследования показывают, что учителя потенци-
ально могут воздействовать на социально-эмоцио-
нальное развитие учащихся [13; 36], однако существует 
высокая гетерогенность в степени и направлении этого 
воздействия [12]. Показано также, что академическая 
эффективность учителя не тождественна его эффек-
тивности в развитии социально-эмоциональных навы-
ков школьников [36]. Учитывая, что социально-эмо-
циональное развитие учащихся уже устойчиво закре-
пило свое положение в образовательных стандартах 
многих стран, в том числе и в России [7], мы полагаем 
важным обсуждать то, как система образования может 
достигать этих личностных результатов. 
Предполагается, что на развитие социально-эмоцио-
нальных навыков учащихся можно влиять непосред-
ственным образом — через внедрение специализиро-
ванных программ по обучению учащихся необходи-
мым навыкам [17], а также косвенно — через работу со 
школьным и классным климатом [18] или изменение 
установок учащихся, т. е. их представлений о себе, о 
других и восприятия образовательной среды, в кото-
рой они находятся [25].

В данной статье мы фокусируемся на косвенных 
способах развития социально-эмоциональных навы-
ков, а именно — конвенциональных учительских прак-
тиках, таких как практики подбора или проектирова-
ния учебных задач и материалов, оценивания и моти-
вирования младших школьников. В частности, нас 
интересует, какие учительские практики создают бла-
гоприятные условия для социально-эмоционального 

развития учащихся начальной школы и их психологи-
ческого благополучия. В статье мы попытаемся отве-
тить на следующие вопросы. 1. Как представление о 
природе социально-эмоциональных навыков может 
оказывать влияние на форму и содержание образова-
тельных практик для их развития? 2. Как соотносится 
социально-эмоциональное развитие школьников и их 
психологическое (субъективное) благополучие? 
3. Какое влияние может оказывать учитель на социаль-
но-эмоциональное развитие школьников и на их пси-
хологическое благополучие?

В первой части мы проанализируем определение и 
различные интерпретации социально-эмоциональных 
навыков применительно к психическому развитию 
учащихся в онтогенезе. Во второй части обсудим реци-
прокные связи между социально-эмоциональным раз-
витием школьников и их психологическим благополу-
чием. Третью и четвертую части статьи мы посвятим 
обзору взаимосвязи между учительскими практиками 
и социально-эмоциональным развитием школьников 
с привлечением одного из ключевых конструктов 
мотивационной теории достижения целей — структуру 
целей в классе (classroom goal structure) [9]. На сегод-
няшний день, безусловно, существует большое коли-
чество исследований связи между структурой целей в 
классе и образовательными результатами школьников 
[20]. Однако в основном эти исследования касаются 
академических достижений учащихся; мы же полага-
ем, что у теории целей достижения есть широкий 
потенциал в приложении к другим группам образова-
тельных результатов, таким как социально-эмоцио-
нальные навыки школьников, а также их психологиче-
ское благополучие.

Социально-эмоциональные навыки: определение 
и периоды развития

В российских образовательных стандартах содержа-
ние раздела личностных образовательных результатов 
посвящено навыкам, которые в международной прак-
тике описываются как «социально-эмоциональные 
навыки» [2; 7].

classroom can be operationalized as a structure of interconnected elements shaped by teaching practices on the one 
hand and is a matter of perception of students on the other. The article proposes that the development of primary 
school students’ social-emotional skills might be related to the teaching practices that endorse a mastery goal struc-
ture. Suggestions for further research on the relationship between teaching practices and the development of social-
emotional skills in primary school students are formulated.

Keywords: social-emotional skills, well-being, motivational goal theory, classroom goal structure, teacher prac-
tices.
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Стоит, однако, отметить отсутствие универсально-
го определения социально-эмоциональных навыков в 
международной исследовательской повестке. В част-
ности, в международном исследовании социально-
эмоциональных навыков ОЭСР данные навыки 
понимаются как индивидуальные характеристики 
человека, которые проистекают из биологических 
предиспозиций и факторов окружающей среды, про-
являются в виде последовательных паттернов мыс-
лей, чувств и поведения, выработанных в ходе фор-
мального и неформального обучения [12]. При этом в 
наиболее современных исследованиях можно заме-
тить усложнение понимания социально-эмоциональ-
ного развития ребенка [10; 38]. Так, исследователи 
предлагают рассматривать не только социально-эмо-
циональные навыки, но и социально-эмоционально-
поведенческие навыки (social-emotional-behavioral 
skills). Под ними исследователи понимают достаточно 
традиционный набор компетенций: умение учащихся 
поддерживать взаимоотношения, регулировать свои 
эмоции и управлять своим поведением для достиже-
ния учебных целей [10].

Исследователи Института Аспена предлагают, на 
наш взгляд, наиболее всеобъемлющую интерпретацию 
социально-эмоционального развития ребенка: соци-
ально-эмоциональное развитие предполагает также 
развитие и когнитивных навыков [25]. К когнитивно-
му домену относятся не только исполнительные функ-
ции (executive function), но и убеждения и установки, 
которые помогают ребенку в учебе и развитии (напри-
мер, мышление роста). Эмоциональные навыки охва-
тывают способности учащегося распознавать соб-
ственные эмоции и управлять ими, а также понимать 
эмоции и точку зрения других людей. Социальные 
навыки, в свою очередь, позволяют ребенку успешно 
справляться с различными социальными ситуациями, 
взаимодействовать с другими, в том числе работать в 
команде. Как можно заметить, данное представление о 
социально-эмоциональном развитии ребенка согласу-
ется с положением Выготского о единстве аффектив-
ных и интеллектуальных процессов, утверждающим, 
что отрыв интеллектуальных процессов от аффекта 
неизбежно превращает первые в «совершенно ненуж-
ный эпифеномен» [1]. Таким образом, данная интер-
претация социально-эмоционального развития акцен-
тирует внимание на взаимосвязанности всех трех ком-
понентов. Продемонстрируем ее на примере поведе-
ния учащегося в начальной школе. Для того чтобы 
следовать правилам поведения и нормам класса, 
школьник должен: во-первых, осознать и запомнить 
эти правила; во-вторых, последовать им в соответству-
ющей ситуации; в-третьих, справиться с негативными 
эмоциями, которые могут возникнуть при наличии 
конфликта между собственными интересами и уста-
новленными в классе нормами и правилами [41].

При этом исследователи обращают внимание на 
асинхронность развития отдельных навыков, лежа-
щих в основе социально-эмоционального развития. 

Во-первых, определенные навыки (например, когни-
тивная регуляция) закладывают фундамент для раз-
вития более комплексных навыков на более поздних 
стадиях развития ребенка (например, долгосрочное 
планирование). Во-вторых, некоторые навыки при-
вязаны к эпохам психического развития ребенка [8; 
29]. Другими словами, можно говорить о том, что 
социально-эмоциональные навыки формируются и 
актуализируются в ответ на «социальную ситуацию 
развития» ребенка и соответствующий ей тип веду-
щей деятельности.

Неожиданным образом культурно-историческая 
теория Выготского находит отражение в теории кон-
струирования эмоций, предложенной Л.Ф. Барретт 
[21]. Барретт полагает, что эмоции, хотя и имеют био-
логическую природу, конструируются человеком 
посредством категоризации. Способность категоризи-
ровать эмоции при этом зависит от прошлого опыта 
ребенка и, будучи по своей природе когнитивной спо-
собностью, предполагает овладение языковыми сред-
ствами. Важно, что ребенок, используя терминологию 
Выготского, «вращивает» категории для обозначения 
эмоций из своего социального контекста, из своей 
культуры [21].

Кроме того, неврологические и физиологические 
изменения на разных стадиях развития ребенка опре-
деляют соответствующий каждой стадии ключевой 
набор навыков [29]. Например, период младшего 
школьного возраста сопровождается усилением спо-
собности ребенка к эмпатии, пониманию мотивов 
поведения и эмоций других, а также требует от ребенка 
фокусироваться на учебной деятельности, а значит, 
учиться ставить цели, организовывать свое поведение.

Между тем интерес к социально-эмоциональным 
навыкам со стороны различных дисциплин привел к 
возникновению большого количества таксономий 
социально-эмоциональных навыков, включающих 
схожие по смыслу конструкты [26]. Наибольший 
потенциал с точки зрения измерения, а значит оценки 
эффективности образовательных практик, имеют две 
модели социально-эмоциональных навыков: широко 
распространенная в англоязычных странах модель 
CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional 
Learning) и разработанная непосредственно для про-
ведения межстрановых сравнений модель ОЭСР [2]. 
Если первая модель в основном апеллирует к устойчи-
вому эмоциональному состоянию учащегося и его 
способности интегрироваться в общество без негатив-
ных последствий для окружающих, то вторая — к спо-
собности учащегося достигать жизненных целей само-
стоятельно и в сотрудничестве с другими.

В модели CASEL выделяются пять ключевых ком-
петенций: управление собой (self-management), или 
способность регулировать мысли, эмоции и поведе-
ние; понимание себя (self-awareness), или способность 
осознавать собственные эмоции, а также оценивать 
свои сильные и слабые стороны; социальная осознан-
ность (social awareness), или понимание культуры, цен-
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ностей и чувств различных людей; навыки коммуника-
ции (relationship skills), или способность выстраивать 
отношения с другими; ответственное принятие реше-
ний (responsible decision making), или способность пла-
нировать, следовать моральным или этическим стан-
дартам и содействовать благополучию других [34]. 
В свою очередь, модель социально-эмоциональных 
навыков ОЭСР также предусматривает разделение 
социально-эмоциональных навыков на пять широких 
компонентов: открытость новому (open-mindedness), 
достижение целей (task performance), работа с другими 
(engaging with others), управление эмоциями (emotion 
regulation), сотрудничество (collaboration) [37]. Также в 
модели выделяются два дополнительных измерения: 
самоэффективность (self-efficacy) и мотивация дости-
жений (achievement motivation).

В определении СЭН особое значение имеет навы-
ковая составляющая, а именно возможность развития 
социально-эмоциональных навыков учащихся с помо-
щью образовательных практик. Однако содержание и 
метод практик по развитию социально-эмоциональ-
ных навыков должны учитывать стадию психического 
развития ребенка. Таким образом, перед нами встает 
вопрос о том, как школа может помочь или хотя бы не 
препятствовать социально-эмоциональному развитию 
младшего школьника.

Связь между развитием социально-эмоциональных 
навыков и субъективным благополучием

Специализированные программы по развитию 
социально-эмоциональных навыков существенно 
варьируются по фокусу воздействия [29]. Так, есть 
программы, направленные на развитие отдельных 
навыков, например майндфулнес, эмоциональной 
осознанности и эмоциональной регуляции (MindUP, 
RULER). Другие охватывают более широкий спектр 
навыков — от культивации ощущения благодарности и 
сострадания до ответственности и самоконтроля 
(Character First).

Отметим, что в исследовательском сообществе 
сформировался консенсус в отношении эффективно-
сти специализированных образовательных программ в 
развитии социально-эмоциональных навыков школь-
ников (school-based universal SEL programming) [14; 32]. 
Более того, эффект от образовательных программ 
такого рода сохраняется и по их завершении [32].

Исследования указывают на наличие положительной 
связи между развитием социально-эмоциональных 
навыков в начальной школе и уровнем субъективного 
благополучия школьников [11; 31]. В частности, способ-
ность управлять эмоциями — один из ключевых компо-
нентов различных таксономий социально-эмоциональ-
ного развития — значимо и положительно связана с 
психологическим благополучием школьников [16; 39].

В исследованиях психологического благополучия в 
качестве предикторов зачастую выступают психологи-

ческие черты [27]. В частности, было показано, что, 
нейротизм, в отличие от остальных черт, отрицательно 
связан с психологическим благополучием [31]. Более 
того, общепринятым стало представление о том, что 
черты имеют свойство меняться на протяжении жизни 
человека [27; 42]. Напомним, что именно черты из 
модели Большой пятерки легли в основу модели соци-
ально-эмоциональных навыков ОЭСР [37]. В связи с 
этим полагаем, исследования реципрокных связей 
между психологическими чертами и субъективным 
благополучием могут послужить основанием для 
постановки дальнейших гипотез о взаимосвязи между 
социально-эмоциональным развитием и субъектив-
ным благополучием школьников.

Субъективное благополучие традиционно не рас-
сматривалось в качестве предиктора психологических 
черт. Между тем исследование Джошанлу показало 
наличие реципрокных связей между психологическим 
благополучием и открытостью опыту и экстраверсией 
[27]. Более того, психологическое благополучие пред-
сказало наличие таких черт, как сознательность и 
доброжелательность. Следует, однако, уточнить, что 
данное исследование проводилось на выборке из 
взрослых людей и под благополучием понималось 
эвдемоническое благополучие, в отличие от более рас-
пространенного в исследованиях в школьном контек-
сте гедонистического благополучия [4; 27].

В исследованиях подчеркивается важность межлич-
ностных отношений, как для социально-эмоциональ-
ного развития, так и для субъективного благополучия 
школьника. Именно отношения рассматриваются в 
качестве ключевого источника развития социально-
эмоциональных навыков [29]. Предполагается, что 
создавая пространство для здоровых отношений в 
классе и поощряя просоциальное поведение, учителя 
создают базовые условия для социально-эмоциональ-
ного развития ребенка. Действительно, реализация 
программ социально-эмоционального развития сопро-
вождается установлением более безопасной среды в 
классе: атмосферы поддержки и уважения, более пози-
тивных взаимоотношений между учащимися и более 
высокого уровня организации работы в классе [29]. 
С другой стороны, отношения школьника со сверстни-
ками могут оказывать влияние и на его субъективное 
благополучие [43].

Согласно К. Поливановой, в образовательном дис-
курсе последних десятилетий мы наблюдаем освобож-
дение конструкта благополучия от прямого соотнесе-
ния с академическими достижениями школьников [6]. 
Социально-эмоциональное развитие школьников 
также рассматривается как самостоятельный результат 
обучения, хотя, в отличие от благополучия, «оно связа-
но с будущим», а не ориентировано на «здесь и сей-
час». Тем не менее, учитывая взаимозависимость субъ-
ективного благополучия школьников и их социально-
эмоционального развития, мы полагаем важным ста-
вить вопросы о том, как учителя могут способствовать 
формированию школьной среды, стимулирующей 
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социально-эмоциональное развитие школьников и 
одновременно поддерживающей их благополучие.

Структура целей в классе как аналитический 
инструмент для операционализации 

характеристик класса

В поисках учительских практик, потенциально свя-
занных с социально-эмоциональным развитием 
школьников и их психологическим благополучием, мы 
бы хотели обратиться к мотивационной теории целей 
достижения. В рамках данной теории постулируется, 
что класс можно охарактеризовать на основе домини-
рующих в нем двух целевых ориентаций — на достиже-
ние мастерства и на результативность [9]. Данные 
ориентации, в свою очередь, образуют две различные 
структуры целей в классе (classroom goal structure): 
структуру целей мастерства (mastery goal structure) и 
структуру целей результативности (performance goal 
structure) [9]. Ориентация на достижение мастерства 
стимулирует учащихся к проявлению усилий для глу-
бокого освоения материала и постепенного наращива-
ния знаний и компетенций [3]. И наоборот, в классе с 
ориентацией на результативность, подчеркивается 
важность высокой успеваемости, и учителя могут ста-
вить успешных учащихся в привилегированное поло-
жение по сравнению с неуспевающими [3].

Отметим, что структура целей в классе во многом 
является продуктом восприятия самих учащихся [22]. 
Следовательно, восприятие одной и той же структуры 
может значительно варьироваться внутри класса в 
зависимости от личных характеристик и установок 
учащихся. С другой стороны, говоря о структуре клас-
са, мы, прежде всего, говорим о ее влиянии на учаще-
гося — о том, насколько благополучно он себя ощуща-
ет в такой среде и какие личные мотивы присваивает в 
этом социальном контексте [22]. Другими словами, 
структура целей класса не столь интересна сама по 
себе, в отрыве от воспринимающего ее субъекта — т. е. 
школьника. Тем не менее, можно охарактеризовать 
структуру целей класса, идентифицируя реальные учи-
тельские практики [9].

Достаточно удобной моделью для описания отдель-
ных учительских практик является модель с акрони-
мом TARGET [9]. Эта модель показывает ключевые 
педагогические измерения, которые формируют струк-
туру целей в классе: дифференциация учебных задач 
(Tasks), уровень автономии учащихся (Autonomy), 
практики вознаграждения (Rewarding), практики объ-
единения в группы (Grouping), практики оценивания 
(Evaluation), гибкость в отношении времени (Time). 
Уровень автономии косвенным образом связан с диф-
ференциацией задач, поскольку автономия предпола-
гает выбор типов заданий или выбор подходов к их 
решению. Также предполагается, что объединение 
учащихся в группы на основе проявленных ранее ака-
демических способностей оказывает влияние на фор-

мирование суждений учащихся о способностях друг 
друга. Наконец, практики оценивания имеют симво-
лическое значение: оценки репрезентируют комплекс-
ное поведение учащихся в форме, доступной для 
интерпретации учащимися даже начальной школы. 
Как следствие, учащиеся вовлекаются в процесс соци-
ального сравнения и интернализируют идею социаль-
ной стратификации в своем классе [9]. Подчеркнем, 
что именно изучение феномена социальной стратифи-
кации стимулировало дискуссию о рассмотрении клас-
са как структуры взаимосвязанных компонентов [33].

В основании структуры целей результативности 
лежит социальное сравнение, т. е. у учащихся есть воз-
можность выносить суждения об иерархии способно-
стей внутри своего класса и своем положении в этой 
иерархии [22]. Такая структура складывается в комби-
нации низкой дифференции учебных задач, низкой 
автономии учащихся, практики формирования групп 
на основании способностей и открытой коммуника-
ции учителем академических результатов учащихся. 
Напротив, в классе со структурой мастерства социаль-
ное сравнение в классе становится менее эксплицит-
ным, что означает, что учитель дифференцирует зада-
чи под потребности и интересы учащихся, создает 
условия для поддержания высокой автономии учащих-
ся, использует разнообразные практики объединения 
учащихся в группы и отказывается от публичного 
ознакомления учащихся с оценками.

Таким образом, применение аналитического под-
хода к классу позволяет подсветить отдельные учитель-
ские практики и посмотреть на взаимосвязи между 
ними. Однако такая операционализация класса еще не 
приближает нас к определению практик, критических 
для социально-эмоционального развития и психоло-
гического благополучия школьников. Очевидным 
недостатком аналитического подхода является потеря 
целостного восприятия изучаемого феномена, между 
тем как класс представляет собой комплексную систе-
му именно социальных отношений.

Связь между структурой целей в классе 
и развитием социально-эмоциональных навыков

Если мотивационная теория целей достижения изу-
чает влияние выраженности социального сравнения в 
классной структуре на личные целевые ориентации 
учащихся, то теория социальной взаимозависимости 
(social-interdependence theory) обращается к отноше-
ниям между учащимися как производной структуры 
целей в классе [33]. Согласно данной теории, структу-
ра целей в классе оказывает влияние на тип взаимодей-
ствия учащихся в классе. Социальное сравнение в этом 
случае интерпретируется через призму кооперативной 
или конкурентной структуры целей [44]. Считается, 
что кооперативная среда стимулирует сотрудничество 
между учащимися, что поддерживает развитие взаимо-
отношений в классе.
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Интересную метафору предложил Т. Фармер, обо-
значив «невидимой рукой» учителей как акторов, 
имплицитно и эксплицитно оказывающих влияние на 
систему социальных отношений в классе [18]. Следуя 
за Фармером, мы предлагаем рассматривать класс как 
сложную социальную систему. Так, младшие школь-
ники не только находятся в системе внешне заданных 
правил и норм, но и создают свои собственные нормы 
и отношения, координируя свое поведение во взаимо-
отношениях друг с другом [18].

Безусловно, лидером этой социальной системы 
является учитель, обладающий своего рода мандатом на 
конструирование социальной среды класса. Осознанно 
или неосознанно выбирая те или иные практики, учите-
ля коммуницируют учащимся структуру целей в классе. 
Соответственно, учителя могут оказывать влияние и на 
структуру взаимоотношений в классе, определяя, 
например, позволительный объем обмена информаци-
ей между учащимися или уровень воспринимаемого 
социального сравнения, опосредующего представления 
школьников о себе и своих сверстниках.

Остановимся на обращении за помощью (help-
seeking) как одной из важных форм информационного 
обмена между учащимися. Обращение за помощью 
может быть сигналом о недостаточно высоких способ-
ностях, а значит, несет в себе риск демонстрации уяз-
вимости учащегося [24]. Интересно, что учащиеся с 
низкой самоэффективностью, т. е. те, кому зачастую 
помощь нужна больше всего, в меньшей степени ори-
ентированы на то, чтобы просить о помощи других 
[22]. При этом обращение за помощью не всегда несет 
положительную коннотацию: обращение учащихся за 
помощью может принимать адаптивную (обращение 
за уточнениями и объяснением), а также зависимую 
(обращение за готовыми решениями и ответами) 
формы [15].

Исследования показывают, что стремление уча-
щихся обращаться за помощью к учителю и друг другу 
связано со структурой целей в классе [15]. Восприятие 
учащимися структуры целей, ориентированной на 
результативность или соревновательность, ассоцииру-
ется с более высоким стремлением учащихся избегать 
помощи [23].

Опосредует связь между структурой целей в классе 
и стремлением учащихся обращаться за помощью не 
что иное как атмосфера в классе (classroom peer climate) 
[24]. Действительно, если школьнику не требуется 
доказывать свое положение в социальной иерархии 
класса, ему проще видеть в одноклассниках источник 
поддержки и, как следствие, страх демонстрации 
некомпетентности и уязвимости может быть ослаблен. 
При этом следует отличать понятие «атмосфера в клас-
се» от понятия «моральная атмосфера», сформулиро-
ванного в теории морального развития Л. Кольберга 
[5]. Моральная атмосфера определяет характер меж-
личностных отношений в классе и апеллирует к отно-
шению учащихся к принятой в классе моральной куль-
туре и следованию требованиям и нормам данной 

культуры [5]. Атмосфера класса, хотя и отсылает к 
межличностным отношениям в классе, не несет в себе 
морально-этической составляющей, определяющей 
«социальную ситуацию развития» учащихся. Под 
атмосферой в классе исследователи понимают скорее 
качество взаимоотношений между учащимися [24]. 
Например, благоприятная атмосфера в классе указы-
вает на то, что учащиеся могут положиться друг на 
друга, и характеризуется отношениями поддержки, 
заботой и дружелюбием [22].

Любопытно то, что благоприятная атмосфера в 
классе не является достаточным условием для того, 
чтобы учащиеся демонстрировали высокую готовность 
обращаться за помощью. Адаптивные формы обраще-
ния за помощью напрямую связаны исключительно со 
структурой целей в классе, ориентированной на 
мастерство [24]. Можем предположить, что учитель-
ские практики структуры целей мастерства создают 
дополнительные условия, стимулирующие школьни-
ков обращаться за помощью, однако это не умаляет 
значения благоприятной атмосферы в классе для соци-
ально-эмоционального развития школьника и его бла-
гополучия. В частности, находясь в среде, где принято 
просоциальное поведение, в том числе взаимопомощь 
и забота друг о друге, учащиеся проживают более пози-
тивный опыт социального взаимодействия в классе, 
что может оказать влияние на становление их соб-
ственных социально-эмоциональных навыков [32; 40].

На это указывают и результаты международного 
исследования социально-эмоциональных навыков 
[12]. Так, было показано, что учащиеся, ощущающие 
свою принадлежность к школе и положительно оцени-
вающие свои отношения с учителями, демонстрируют 
более развитые социально-эмоциональные навыки 
[12]. Например, ощущение принадлежности к школе 
связано с навыками сотрудничества, управления эмо-
циями и работы с другими. Положительно окрашен-
ные отношения с учителями коррелируют с более 
высокими показателями управления эмоциями, 
открытости новому и достижения целей.

В этом контексте важно отметить, что среду со 
структурой целей сотрудничества, или мастерства, 
исследователи связывают с более позитивными отно-
шениями между учащимися, нежели в случае со средой 
соревновательности, или результативности [44]. Более 
того, исследования указывают на существование высо-
кой степени согласованности между структурой целей 
в классе и социальным климатом в классе [30]. Другими 
словами, учащиеся, воспринимающие свой класс как 
ориентированный на мастерство, также склонны отме-
чать высокий уровень учительской поддержки и взаи-
модействия друг с другом, а также взаимного уваже-
ния. Таким образом, мы можем наблюдать взаимос-
вязь между учительскими практиками, формирующи-
ми структуру целей мастерства, и субъективным благо-
получием учащихся.

Поддержка учителем взаимного уважения и заботы 
в классе связана с развитием мотивации достижения 
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учащихся [28]. Предполагается, что эмоционально-
близкие отношения между учителем и учащимися соз-
дают почву для развития автономии и ответственности 
учащихся, что также может способствовать развитию 
навыков саморегуляции [40]. Также позитивные отно-
шения в классе связывают не только с более низким 
уровнем стресса, в котором пребывает учащийся, но и 
с более высокой способностью к его регуляции [40].

Более того, позитивно окрашенные отношения в 
классе положительно коррелируют с развитием испол-
нительных функций, в том числе ингибиции, которую, 
в свою очередь, связывают с развитием социально-
эмоциональных навыков учащихся [40]. Наконец, в 
безопасной среде учащиеся демонстрируют более 
высокий уровень уверенности в себе, что помогает им 
не избегать сложных задач и не сдаваться, когда они 
начинают испытывать сложности в обучении [19; 35]. 
Когда ребенок чувствует себя в достаточной степени 
защищенным, он готов самостоятельно исследовать 
мир — ключевой тезис теории привязанности об отно-
шениях между родителями и детьми переносится и в 
школьный контекст.

Заключение

Рассматриваемые во взаимосвязи со структурой 
класса учительские практики расширяют представле-
ние о роли учителя: учитель становится лидером соци-
альной системы класса. Учительские практики, таким 
образом, требуют от учителя осознанного выбора, 
поскольку от этого выбора зависит, насколько безопас-
ной и благоприятной будет среда для учащегося. Как 
было показано, учительские практики — в частности, 

практики, определяющие структуру целей в классе — 
косвенным образом формируют атмосферу в классе, 
т. е. качество отношений между всеми участниками 
учебного процесса. Последние, в свою очередь, создают 
условия для психологического благополучия учащихся 
и развития у них социально-эмоциональных навыков.

Как следствие, возникает необходимость изучения 
учительских практик в контексте формируемой ими 
структуры класса. Можно выделить несколько ключе-
вых направлений исследований на пересечении струк-
туры целей в классе и социально-эмоциональных 
навыков учащихся. Во-первых, представляет интерес 
изучение структуры целей в классе в российских 
начальных школах: в настоящее время использование 
теоретической рамки структуры целей для изучения 
класса не получило распространения в отечественных 
исследованиях. Во-вторых, принимая во внимание 
ключевую роль учителя в формировании структуры 
целей в классе, уместно посмотреть, на достижение 
каких целей работают учителя, как оценивают эффек-
тивность использования тех или иных практик. 
В-третьих, требуются эмпирические исследования по 
изучению связи между структурой целей в классе и 
развитием социально-эмоциональных навыков уча-
щихся. Дальнейшее углубление исследования этой 
взаимосвязи может происходить в направлении изуче-
ния влияния отдельных практик учителей на социаль-
но-эмоциональное развитие учащихся.

С точки зрения педагогической практики исследо-
вания подобного рода могут стимулировать обще-
ственную дискуссию в отношении уточнения содержа-
ния профессиональной подготовки учителей и подтол-
кнуть самих учителей к активной рефлексии над своей 
профессиональной идентичностью.
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