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В статье представлен обзор эмпирических исследований, посвященных 

возможностям применения окулографического метода для изучения социальных 

взаимодействий. Статья разделена на смысловые блоки: окулография как метод 

психологических исследований и непосредственно возможности 

окулографического метода в изучении социальных взаимодействий. Краткий 

обзор исследований проблемы социальных взаимодействий с использованием 

окулографического метода показал, что одним из наиболее актуальных 

направлений в данной области является изучение особенностей 

мультимодальной коммуникации, т.е. коммуникации, осуществляемой как 

посредством вербального общения, так и через иные каналы «передачи» 

информации (в том числе за счет визуальной обратной связи), в связи с 

повышением эффективности групповой работы, а также организацией 

эффективных форм совместной деятельности. Полученные данные позволяют 

расширить научное представление о механизмах возникновения и реализации 

различных процессов, составляющих способ взаимодействия участников 

совместной деятельности (совместное внимание, взаимопонимание, рефлексия, 

коммуникация). 

Ключевые слова: социальные взаимодействия, совместная коллективно-

распределенная деятельность, взаимопонимание, коммуникация, когнитивные 

процессы, окулография. 
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This article provides an overview of empirical studies focused on the possibilities of 

using the eye-tracking analysis to study social interactions. The whole text is divided 

into conceptual blocks, such as eye-tracking as a method of psychological research and 

its possibilities of studying social interactions. A brief review on the present topic 

revealed that one of the most relevant objectives in this research area is in line with the 

studies of the features of multimodal communication carried out simultaneously 

through several “channels” of information transmission (including visual feedback) 

with its correlation with the collaborative productivity and organizing of effective 

forms of joint acitivity. The observed data improve scientific understanding of the 

mechanisms by which different modes of interaction (joint attanetion, mutual 

understanding, reflection, communication) arise and are implemented by the main 

participants of joint activity. It was deliberately stressed that this line of research is 

needed to be supplemented by the studies on dynamics of oculomotor activity at 

different stages of joint actions and interactions. 

Keywords: social interactions, joint collective-distributed learning activity, mutual 

understanding, communication, cognitive processes, oculography. 

mailto:nikitoageev@gmail.com
mailto:petrov@yandex.ru


Агеев Н.Я., Дубовик И.А., Калинина Г.И., Конокотин 

А.В.  

Возможности исследования социальных 

взаимодействий с применением окулографического 

метода (краткий обзор литературы) 

Психолого-педагогические исследования. 2023. 

Том 15. № 2. С. 49–67. 

 

Ageev N.Ya., Dubovik I.A., Kalinina G.I., Konokotin 

A.V. 

Review of Studying Social Interactions With the Usage 

of Eye-Tracking Analysis  

Psychological-Educational Studies. 2023.  

Vol. 15, no. 2, pp. 49–67. 

 

 

51 

Funding. The research was financially supported by Ministry of Education of the Russian Federation, 

State Task No. 073-00038-23-02 dated 13.02.2023. 

 

For citation: Ageev N.Ya., Dubovik I.A., Kalinina G.I., Konokotin A.V. Review of Studying Social 

Interactions With the Usage of Eye-Tracking Analysis. Psikhologo-pedagogicheskie issledovaniya = 

Psychological-Educational Studies, 2023. Vol. 15, no. 2, pp. 49–67. DOI:10.17759/chp.2023150204 

(In Russ.). 

 

Введение 
Изучение роли социальных взаимодействий в развитии детей на различных возрастных 

этапах является одним из наиболее актуальных и востребованных направлений исследований 

современной психолого-педагогической науки. Данная проблема была поставлена в работах 

Дж.Г. Мида, Ж. Пиаже, Л.С. Выготского и активно разрабатывалась их учениками и 

последователями. И хотя авторы исходили из разных теоретико-методологических оснований, 

общим лейтмотивом для них выступало положение о решающей роли социальных 

взаимодействий в развитии мышления и личности в целом. 

В рамках культурно-исторической психологии и деятельностного подхода исходной 

основой стала идея Л.С. Выготского, согласно которой всякая высшая психическая функция 

изначально разделена между участниками взаимодействия [4]. Процессы мышления, 

внимания, памяти, воображения, коммуникации, их высшие формы первоначально 

реализуются через социальные взаимодействия и как способ взаимодействия субъектов 

совместной деятельности. Если в интеракционистской концепции развития интеллекта 

социальные взаимодействия в форме социокогнитивного конфликта рассматриваются 

преимущественно как катализатор, запускающий мыслительные процессы детей [9, с. 199], то 

в рамках культурно-исторической концепции именно способ взаимодействия впоследствии 

становится когнитивным средством регуляции собственного поведения, средством 

представления и осмысления объективной действительности. Следовательно, специфика 

взаимосвязи процессов социального взаимодействия и развития характеризуется высокой 

степенью взаимообусловленности, и, как указывает В.В. Рубцов, «…от протекания одного 

внутренне зависит порождение и протекание другого» [11]. Такое понимание соотношения 

социальных взаимодействий и развития выносит на первый план проблему организации 

эффективных форм совместной деятельности детей и взрослого, детей между собой. 

Продолжая центральную теоретико-методологическую линию культурно-

исторической психологии и дополняя идеи Л.С. Выготского о роли совместной деятельности 

в процессе развития, А.Н. Леонтьев отмечал, что именно в коллективной, коллективно-

распределенной деятельности берет свое начало деятельность индивидуальная [7, с. 39], 

которая, с одной стороны, формируется в процессе осуществления совместной деятельности, 

с другой – является внутренней формой существования этой совместной деятельности 

(коллективного субъекта). Исходя из этого положения, в работах П.Я. Гальперина, В.В. 

Давыдова, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина была поставлена проблема исходной формы 

учебной деятельности как коллективно-распределенной между ее участниками. Впоследствии 

это положение получило обоснование в трудах В.А. Гуружапова, Г.Г. Кравцова, В.В. Рубцова, 
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Г.А. Цукерман и др. Особое значение коллективно-распределенной формы игровой 

деятельности подчеркивают В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, С.В. Уварова и др. 

В работах В.В. Агеева, Ю.В. Громыко, Р.Я. Гузмана, Е.И. Исаева, А.В. Конокотина, 

А.Ю. Коростелева, В.В. Рубцова выделены наиболее значимые составляющие процесса 

организации совместного действия (распределение начальных действий и операций, обмен 

способами действия, взаимопонимание, коммуникация и рефлексия), характеристики 

различных способов взаимодействия, получены данные о продуктивном влиянии 

коллективно-распределенной деятельности на развитие когнитивных и коммуникативно-

рефлексивных способностей детей. 

Специально отмечено, что центральным психологическим механизмом, 

обеспечивающим возникновение у участников совместной деятельности зоны ближайшего 

развития, является процесс их перехода от ориентации исключительно на возможности 

индивидуального действия к анализу способов взаимодействия друг с другом и со взрослым. 

Процессы коммуникации, обмена действиями, взаимопонимания и рефлексии, возникающие 

между участниками взаимодействий и непрерывно изменяющиеся как по форме, так и по 

своему содержанию, являются процессами, обеспечивающими появление и 

функционирование данного механизма [6; 10; 33]. 

Разработка проблемы организации эффективных форм совместной деятельности детей 

и взрослых, детей между собой ставит перед исследователями задачи, связанные с выявлением 

«скрытых» особенностей процессов, являющихся внутренней характеристикой социальных 

взаимодействий (взаимопонимания, рефлексии, коммуникации). В этом отношении интерес 

представляют исследования в области когнитивной психологии, изучающие феномен 

совместного внимания (СВ). 

Совместное внимание рассматривается как способность сконцентрироваться на 

объекте внимания другого человека и как способность привлечь внимание другого к тому или 

иному объекту. Формирование этой способности в онтогенезе происходит как результат 

разделения функции внимания между ребенком и взрослым. Как показал в своих 

исследованиях Л.С. Выготский, именно взрослый посредством указательного жеста или слова 

(как «стимула-указания») изначально направляет внимание ребенка на значимые отношения 

ситуации взаимодействия, зафиксированные в знаково-символической форме, тем самым 

актуализируя процессы, за счет которых ребенок выделяет знак как средство регуляции 

собственного поведения. 

Здесь важно подчеркнуть, что сам акт СВ является, с одной стороны, началом, 

отправной точкой для возникновения процессов рефлексии, взаимопонимания и 

коммуникации, направленных на установление общих целей и смысловой основы строящейся 

совместной деятельности, с другой – необходимой основой для их последующего развития 

(когда оба участника осознают, что их внимание направлено на один и тот же объект). Это 

говорит о том, что СВ лежит в основе «модели психического» и, как отмечают Т.М. Шевель и 

М.В. Фаликман, является предшественником «способности разделять общую информацию, 

общие цели при выполнении совместных задач, а также понимать намерения и желания 

другого» [15, с. 9]. Таким образом, СВ может служить индикатором возникновения и 

динамики протекания процессов рефлексии и взаимопонимания между участниками, их 

включения в общий смысловой контекст совместной деятельности, перехода участников на 
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новый уровень организации взаимодействий, координации и планирования совместных 

действий в процессе решения общей задачи. 

Изучение взаимосвязи СВ с динамикой взаимодействия участников совместной 

деятельности, его роли в становлении и развитии процессов рефлексии, взаимопонимания, 

коммуникации и обмена действиями становится возможным благодаря введению новых и 

современных методов исследования, одним из которых является метод окулографии или «eye-

tracking», использующий движения глаз в качестве маркеров нейрофизиологических и социо-

психических процессов и явлений. 

 

Окулография как метод психологического исследования 
Окулография (айтрекинг) – это метод фиксации глазодвигательной активности 

человека. С 1879 года, когда Л.Э. Жаваль открыл, что движения глаз характеризуются не 

плавным «скольжением», а резкими, скачкообразными передвижениями с короткими 

остановками [13, с. 189], проблема движения глаз стала привлекать к себе внимание 

специалистов из различных областей науки и практики, в том числе и психологии. В 1965 г. 

А. Ярбус продемонстрировал, что стратегия рассматривания изображения зависит не только 

от характера и особенностей самой картины, но и от задачи, которая стоит перед человеком 

[16, с. 146]. Тем самым были сделаны одни из первых предположений о связи процессов 

восприятия, мышления, мотивационно-потребностной сферы человека с движениями глаз. В 

1980 году исследователи М.А. Джаст и П.А. Картнер выдвинули гипотезу, согласно которой 

такой показатель глазодвигательной активности, как длительность фиксаций, 

непосредственно связан с когнитивной обработкой информации. Они назвали это допущение 

«eye-mind», специально акцентировав внимание на том факте, что нет значимого различия 

между тем, что фиксируется в данный момент (т.е. объектом восприятия), и тем, что 

осмысливается (т.е. объектом когнитивной активности) [28, с. 331]. Эти идеи впоследствии 

легли в основу теории о прямом отражении «высших психических процессов» в 

глазодвигательной активности человека. Однако возникали теории, которые отрицали 

наличие такой прямой связи, указывая, что движения глаз хоть и связаны с процессом 

познания, но являются выражением сенсомоторных функций организма [34, с. 126]. Но какой 

бы теоретической позиции ни придерживались исследователи, общим для них оставалось 

представление о том, что анализ глазодвигательной активности открывает качественно новый 

и богатый путь для изучения особенностей, динамики и содержания психических явлений. 

В.А. Барабанщиков, анализируя возможности применения окулографического метода 

в психологической науке, специально отмечает, что «это один из наиболее чувствительных 

индикаторов динамики познавательных процессов, функциональных состояний и форм 

взаимодействия человека с окружающим миром» [1, с. 10]. Через характер движения глаз 

могут выражаться динамика процессов восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения, представления, а через направленность взора – содержание эмоционально-

мотивационных компонентов личности – актуальные намерения, цели, интересы, установки и 

отношения личности к окружающей среде (в том числе и социальной) [3, с. 10]. 

Окулографический метод позволяет обратиться к исследованиям эмоциональных состояний 

[20; 22; 24; 38] и проблем коммуникации [2; 5; 25; 32]. 
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Важно отметить, что отдельные психические процессы не существуют независимо друг 

от друга или в отрыве от тех отношений, которые складываются у человека с окружающей его 

средой (в том числе социальной). В системном отношении они включены в широкий контекст 

различных деятельностей, реализуемых человеком. С одной стороны, они обеспечивают 

протекание самой деятельности, ее реализацию, с другой – сами формируются в процессе 

осуществления той или иной деятельности. Система взаимосвязанных психических процессов 

становится внутренним и необходимым компонентом человеческой деятельности и 

сознательно осуществляемых им действий. Понимание этих положений позволяет через 

изучение формы и характера окуломоторной активности обратиться к исследованиям 

динамики и особенностей выполняемых человеком действий (например, планирование 

способа действия в заданной «предметной» среде, манипуляций с объектами окружающей 

среды, контроль выполняемых действий и операций, оценка их результативности и т.п.) в ходе 

осуществления им, например, игровой, учебной или трудовой деятельности. 

В контексте проблемы совместной деятельности окулографический метод позволяет 

обратиться к изучению специфических совместных действий, связанных с организацией, 

планированием и координацией взаимодействий, моделированием новых образцов 

организации совместной деятельности, а также связанных с ними процессов коммуникации, 

взаимопонимания и совместного внимания. На сегодняшний день в этом направлении 

осуществляется ряд перспективных исследований с использованием современных 

технологических решений. Например, Ömer Sümer и коллеги [37] разработали технологию 

(метод) оценки совместного внимания субъектов на статичных изображениях и видеозаписях. 

Данная технология, используя специфические оценки значимости, основанные на важности 

тех или иных частей видеосцены, карты псевдовнимания, основанные на сопоставлении 

значимости различных объектов сцены, и выстраивая вероятность прослеживания субъектами 

тех или иных объектов, способна выделять фокус вероятного совместного внимания 

нескольких субъектов на изображении или на видеозаписи. Подобные технологии 

«машинного обучения» позволяют по-новому подойти к формированию способности к 

совместному вниманию у лиц с соответствующими нарушениями, а также расширить 

возможности исследователей в плане сбора и обработки экспериментальных данных, 

связанных с организацией совместной деятельности. Кроме того, предлагаются 

математические модели, основанные на комплексной оценке параметров положения головы и 

ориентации глаза, что дает возможность изучать фокусы внимания участников социального 

взаимодействия даже в ситуациях, когда нет непосредственного зрительного контакта 

субъектов взаимодействия с айтрекером [29]. 

Появление переносных айтрекеров позволяет организовывать эксперименты с 

отслеживанием глазодвигательной активности респондентов в «естественной среде», а также 

в ситуациях, при которых «стационарные» айтрекеры не показали бы эффективной работы, 

например, когда респондентами являются маленькие дети. Так, ряд исследователей [17; 35] 

провели эксперименты с использованием переносных айтрекеров, в которых респондентами 

выступали дети от 1 до 2 лет и их родители. Эксперименты были нацелены на изучение 

влияния речи родителей на формирование зрительного внимания детей (т.е. возможности 

речевого привлечения внимания детей к конкретному предмету окружения), формирование 

совместного внимания в ходе свободной игры, зрительно-моторной координации, а также 
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взаимосвязи речевого развития со зрительной координацией и предметно-манипулятивной 

деятельностью детей. Все работы продемонстрировали высокую эффективность применения 

мобильных айтрекеров для синхронного отслеживания глазодвигательной активности 

нескольких респондентов, а также для выявления особенностей формирования совместного 

внимания респондентов при совместном решении задач. 

Изучение глазодвигательных реакций в процессе реального взаимодействия субъектов 

совместной деятельности является перспективной областью исследования и определенные 

шаги в направлении осмысления этих вопросов уже предприняты, в связи с чем возникает 

необходимость теоретического анализа и обобщения накопленных эмпирических данных. 

Особый интерес для нас представляют исследования, организованные в форме совместно-

распределенной деятельности, а также работы, использующие глазодвигательную активность 

участников взаимодействия как основу для формирования их совместной деятельности. При 

таком исследовательском дизайне в группах респондентов актуализируются процессы 

рефлексии, взаимопонимания, обмена действиями и коммуникации, стимулируется 

возникновение совместного внимания, что позволяет изучать скрытые и динамические 

особенности этих процессов в их тесной взаимосвязи. 

 

Исследования совместной деятельности с применением технологии eye-tracking 
Изучение окуломоторной активности во взаимосвязи с поиском эффективных форм 

совместной деятельности приобретает все большее значение для организации различных 

образовательных и социальных практик. С одной стороны, понимание особенностей 

глазодвигательной активности позволит исследователям и практикам лучше понять те 

процессы, которые способствуют образованию продуктивных форм взаимодействия между 

напарниками по совместной деятельности, с другой – движения глаз, фиксация и 

отслеживание их направления могут стать эффективным инструментом для развития этих 

взаимодействий. 

Высокие темпы развития цифровых технологий, их активное проникновение в 

образовательную и иные сферы деятельности приводят к необходимости изучения 

когнитивных и коммуникативных процессов (в том числе в ситуации взаимодействия 

субъектов совместной деятельности) не только в реальном, но и виртуальном мире. Одним из 

ведущих направлений такого рода исследований является изучение когнитивных и 

коммуникативных процессов на материале видеоигр [1]. 

Так, например, P. Jermann, M.-A. Nüssli, W. Li обращаются к изучению особенностей 

организации совместной игровой деятельности [26]. Для достижения целей исследования 

была сконструирована специальная игровая среда (модификация известной игры «Тетрис»), в 

рамках которой каждый участник на общем игровом поле управлял одной из двух фигур, 

появлявшихся одновременно в верхней части экрана. Подобное разделение действий между 

участниками создавало ситуацию, при которой игровая задача не могла быть решена одним 

участником независимо от другого, а успешность решения зависела от обоих участников и их 

способности координировать свои действия. Участники располагались за соседними 

компьютерами, разделенными между собой перегородкой, исключавшей визуальный контакт, 

при этом им разрешалось свободно переговариваться друг с другом. Кроме того, участники 
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разделялись на пары исходя из их игровых навыков (новички и эксперты), устанавливаемых в 

индивидуальной серии испытаний. Всего было выделено 3 типа пар: «новичок-новичок», 

«новичок-эксперт» и «эксперт-эксперт». 

В результате проведенного исследования авторы продемонстрировали наличие 

взаимосвязи между структурой группы и способом взаимодействия между напарниками, 

выявили особенности окуломоторной активности участников при различной организации 

групповой работы. Было установлено, что для одноуровневых групп, где оба напарника 

являются «новичками», характерна направленность взора участников на собственную фигуру, 

в то время как в разноуровневых группах увеличивалась частота взгляда «новичков» на 

область строящегося блока и на фигуру напарника. При этом «эксперты» как в одноуровневых, 

так и в разноуровневых группах чаще фиксируют взгляд на фигуре напарника. 

Эти данные могут отражать мотивационно-смысловой компонент строящегося 

взаимодействия. Так, участники-эксперты, обладая более высоким уровнем понимания 

различных стратегий решения игровых задач и автоматизма операционального состава 

игровых действий, принимают на себя контролирующую и руководящую функцию по 

отношению к более «слабому» напарнику-новичку, в то время как сами «новички» в большей 

степени сконцентрированы на контроле за выполнением собственных действий. Отношение 

«экспертов» к напарнику в данном случае приобретает «наставнический» характер. В свою 

очередь, увеличение частоты фиксаций взора участников-новичков на действиях напарника-

эксперта может свидетельствовать о раскрытии ими коммуникативного смысла задачи и 

намерении как перенять различные стратегии действия, так и выявить возможные способы 

организации совместного действия. В этом явлении также может находить отражение процесс 

возникновения рефлексии, основанный на попытках понять возможности собственного 

действия через анализ и понимание действия другого. В ситуациях, когда оба участника 

являются «экспертами», направленность их взора на фигуру напарника может 

свидетельствовать о стремлении понять возможные стратегии его действия, установить их 

соответствие с индивидуальными представлениями о способах решения задачи. 

Следует также отметить полученные в исследовании данные, согласно которым 

увеличение количества фиксаций взгляда участников на фигурах напарника происходило в 

ситуациях, когда обе фигуры могли быть установлены в одно и то же место строящегося блока 

или возникала необходимость обмена позициями, т.е. установление фигуры слева на правую 

позицию блока и наоборот. Эти ситуации предполагали активный процесс координации 

индивидуальных действий напарников, планирования стратегии совместного действия, 

контроля за его исполнением с целью недопущения участниками взаимных помех. 

Таким образом, данное исследование продемонстрировало, что окуломоторная 

активность участников совместной деятельности может выступать как маркер возникающих 

между напарниками способов взаимодействия (индивидуальная активность без учета позиции 

напарника, руководство действиями напарника, кооперация), а также возникающих в процессе 

взаимодействия действий планирования, координации, контроля и оценки индивидуальных и 

совместных действий. 

Эту линию исследований продолжают J. Carletta, R.L. Hill, C. Nicol с коллегами на 

материале задач на конструирование в цифровой среде [19]. Работая в парах, участникам 

необходимо было воспроизвести заданную программой модель головоломки (танграма). Они 
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могли выполнять одинаковые действия: захват «строительного блока», его перемещение и 

вращение в пределах рабочего поля, соединение одного блока с другим. При этом условия 

задачи были организованы таким образом, что она принципиально не решалась одним из 

участников самостоятельно, без привлечения к процессу поиска решения напарника. Так, 

соединение между собой двух «строительных блоков» было возможно только в том случае, 

если каждый из участников «удерживал» свой блок с помощью компьютерной мыши. 

Разделение деталей осуществлялось путем «захвата» участниками одной и той же детали 

одновременно, за счет перемещения блоков за пределы области построения фигуры или за 

счет соединения блоков, один из которых не был «захвачен» вторым участником. 

Дизайн исследования был разработан с учетом мультимодальной коммуникации. Все 

пары участников в процессе совместной работы воспроизводили 16 моделей танграмов, при 

этом каждая серия из 4 фигур строилась с учетом определенных условий: 1) участники могли 

говорить друг с другом и видеть на своем экране направление взора напарника, 2) участники 

могли говорить, но не видели, куда смотрит напарник, 3) участники видели направление взора 

напарника, но им запрещалось говорить, 4) участники не видели направление взора напарника 

и не могли говорить друг с другом. Такая организация совместной работы респондентов 

позволяла оценивать одновременно роль коммуникации в процессе совместной работы 

участников и визуальной обратной связи от напарника. 

Полученные в ходе исследования данные позволили оценить взаимосвязь между 

коммуникативными актами, возникавшими между напарниками в процессе решения 

«предметной» задачи, и возникновением совместного внимания, т.е. одновременного 

фокусирования взора участников на одном и том же объекте «предметной» среды. Кроме того, 

была оценена взаимосвязь между доступностью визуальной обратной связи от напарника и 

возникновением совместного внимания. Продемонстрировано, что в ситуациях общения 

между участниками время, которое они затрачивали на осмотр различных частей 

«предметной» области, значительно ниже, чем в случаях, когда коммуникация отсутствовала. 

Также авторы отмечают, что вне зависимости от того, могли ли участники видеть направление 

взора напарника или нет, это не увеличивало количество и продолжительность их фиксаций 

на различных динамичных объектах «предметной» области задачи (перемещаемые блоки 

строящегося танграма или частично построенная модель). Возможность осуществлять 

коммуникацию также не приводила к увеличению количества фиксаций напарников на одном 

объекте, не способствовала возникновению совместного внимания. Таким образом, 

исследование показало, что, во-первых, само наличие общего поля действия не гарантирует 

возникновения феномена совместного внимания, во-вторых, возможность отслеживать 

окуломоторную активность напарника также не приводит в обязательном порядке к 

взаимному отслеживанию одинаковых объектов. 

В этом отношении интерес представляет исследование, проведенное А. Шварц [36], 

направленное на изучение формирования математических понятий у учащихся первого класса 

в условиях совместной деятельности с родителями (в данном эксперименте выполнявших роль 

«учителя»). Вслед за Л.С. Выготским А. Шварц утверждает, что культурный способ 

восприятия (в том числе и математической реальности) формируется как результат 

специально выстроенных взаимодействий ребенка и взрослого. Следовательно, формирование 

математических понятий следует начинать не с введения знаковых средств их отображения 
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(формул, диаграмм и т.п.), а с формирования совместного действия ребенка и взрослого, 

направленного на построение этого понятия. 

А. Шварц использовала метод двойного отслеживания глазодвигательной активности 

участников совместной деятельности, выполнявших задачи на компьютере за одним рабочим 

столом. Кроме того, она фиксировала и соотносила с данными айтрекера материалы, 

полученные посредством аудио- и видеозаписи взаимодействий респондентов, тем самым 

получая полную картину ситуации совместной деятельности. За счет такой организации 

эксперимента удавалось проследить особенности возникавших и изменявшихся в процессе 

совместного решения математических задач способов взаимодействия ребенка и взрослого и 

соотнести эти особенности с возникновением совместного внимания участников. 

В результате проведенного эксперимента автор отмечает, что есть два специфических 

пути формирования совместного внимания участников совместной деятельности. Первый 

связан с попыткой взрослого активно руководить вниманием ребенка через словесные 

инструкции и жесты. Однако, как указывает автор, такой способ построения совместной 

работы не всегда приводит к возникновению совместного внимания и включению участников 

совместной деятельности в общий смысловой контекст. Такой неоднозначный эффект 

возникает в результате того, что взрослый не пытается вникнуть в систему понимания ребенка, 

стремясь «навязать» ему правильный («культурный») способ действия. При этом важно, как 

мы отмечали ранее со ссылкой на Л.С. Выготского, что указание (словесное или жестовое) 

лишь запускает у ребенка процессы (анализа, рефлексии, планирования и др.), 

способствующие раскрытию им смысла, заложенного взрослым в ту или иную знаково-

символическую систему. В описанном случае взрослый упускает, что у ребенка возникает 

собственная система представлений в связи с осуществляемыми им предметно-поисковыми 

действиями, пытается ее преодолеть и тем самым исключает возможность построения общего 

мотивационного и эмоционально-смыслового поля взаимодействия. 

Второй путь связан с тем, что взрослый не пытается преодолеть «неправильное» 

представление ребенка, а, наоборот, следует за ним, не перенаправляет, а регулирует внимание 

ребенка, в нужный момент подталкивая его к верным выводам и рассуждениям. В таком 

случае А. Шварц отмечает возникновение и устойчивое функционирование совместного 

внимания, указывая, что это свидетельствует о возникновении взаимопонимания между 

ребенком и взрослым, особого типа взаимодействия, в котором оба участника совместной 

деятельности сливаются в коллективный субъект, реализуя не «деятельность рядом» или 

«против» друг друга, а распределенное и единое совместное действие. Кроме того, важный 

момент, который фиксирует А. Шварц, заключается в том, что замечаемое взрослым 

отсутствие совместного внимания становится для него индикатором отсутствия 

взаимопонимания и согласованности с ребенком, тем самым возникает возможность для 

изменения стратегии построения взаимодействия. 

Изучая роль визуальной обратной связи в эффективности групповой работы, многие 

исследователи [1; 17; 27; 230; 39] отмечают повышение эффективности решения различного 

типа задач в ситуациях, когда участникам совместной деятельности доступна возможность 

отслеживать направление взгляда напарников. Так, например, R. Müller, J.R. Helmert, S. 

Pannasch и B.M. Velichkovsky отмечают, что при совмещении вербальной коммуникации и 

визуальной обратной связи (мультимодальное взаимодействие) при совместном решении 
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участниками задач-головоломок наблюдается повышение скорости выполнения работы, 

снижение количества совершаемых участниками ошибок, а также «свертывание» вербальной 

активности по сравнению с условием, когда участникам разрешалось общаться, но не 

демонстрировалось направление взора напарника. Однако при возможности видеть 

направление взгляда напарника происходило снижение автономии одного из участников, ему 

было сложнее выполнять отдельные операции по собственной инициативе. Данный артефакт 

авторы связали с тем, что «указатель взгляда» автоматически приковывает к себе внимание 

напарника, независимо от того, связано это с выполнением задания или нет. Этот вывод 

противоречит суждениям, которые выдвигали J. Carletta, R.L. Hill, C. Nicol. 

Значимым с позиции понимания роли визуальной обратной связи в процессе 

строящихся взаимодействий является вывод авторов, сделанный при сравнении 

эффективности работы группы, когда у одного из участников пары была возможность 

отслеживать в одном случае «указатель взгляда» его напарника, в другом – курсор 

компьютерной мыши. Было отмечено, что в ситуации визуальной обратной связи количество 

ошибок увеличивается по сравнению с указанием посредством курсора мыши, у участников 

возникают трудности при интерпретации значения взгляда напарников. 

Эти данные бесспорно свидетельствуют о том, что окуломоторная активность является 

важной составляющей взаимопонимания, возникающего между напарниками в процессе 

совместной деятельности, и может выступать маркером осуществляемого участниками 

когнитивного процесса (поиска необходимой информации, анализа предметной области, 

планирования стратегии действия и т.п.). К такому выводу приходят в том числе J.E. Hanna и 

S. Brennan [23], отмечая, что направление взгляда напарника может выступать в качестве 

ориентирующего сигнала, позволяющего отличать значимые целевые ориентиры предметного 

поля задачи от незначимых. Но поскольку взгляд является динамическим и 

полисодержательным процессом, постольку раскрытие его смысловой нагрузки требует от 

участников взаимодействия дополнительных интерпретационных усилий, в том числе за счет 

осуществления коммуникативного процесса, обеспечивающего разделение смыслового 

контекста реализуемой деятельности. Так, в работе К.И. Ананьевой и А.Н. Харитонова [14], 

специально изучавших феномен совместного внимания в связи с общением напарников в 

процессе решения перцептивных задач, установлено, что разворачивающаяся между 

участниками коммуникация по поводу содержания задачи действительно в ряде случаев 

приводит к «уподоблению перцептивных процессов», т.е. к одновременному рассматриванию 

одной и той же области изображения. 

При этом следует отметить, что сам взгляд, его направленность в определенную 

область при решении той или иной задачи может выступать как сигнал «коммуникативного 

намерения» участников [31], что свидетельствует о сложных и взаимообусловливающих 

взаимосвязях когнитивных, социальных, эмоционально-мотивационных и 

психофизиологических процессов, возникающих и реализующихся в ситуации 

взаимодействия. 

Важное значение приобретает также направление исследований, связанное с изучением 

особенностей окуломоторной активности детей с особыми потребностями [8; 21; 40]. Они 

демонстрируют, что неспособность отслеживать взгляд напарника по совместной работе/игре 

(например, в диаде «взрослый-ребенок») может приводить к нарушению смысловой основы 
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совместной деятельности, а следовательно, и к разрушению ситуации взаимодействия. 

Несформированность механизмов распознавания социальных сигналов не позволяет детям с 

ОП включаться в осмысленные и динамичные социальные контакты с окружающими, в 

результате чего как вторичный компонент страдает и когнитивная сфера таких детей. 

 

Заключение 
Краткий обзор исследований проблемы социальных взаимодействий с использованием 

окулографического метода показал, что одним из наиболее актуальных направлений в данной 

области является изучение особенностей мультимодальной коммуникации, т.е. 

коммуникации, осуществляемой как посредством вербального общения, так и через иные 

каналы «передачи» информации (в том числе за счет визуальной обратной связи), во 

взаимосвязи с продуктивностью групповой работы, а также организацией эффективных форм 

совместной деятельности. Полученные в этих исследованиях данные позволяют расширить 

научное представление о механизмах возникновения и развития различных процессов, 

составляющих способ взаимодействия участников совместной деятельности через 

отслеживание динамики и взаимосвязи актов совместного внимания, коммуникации и обмена 

действиями. Однако между исследователями отмечаются разногласия в отношении 

наблюдаемых в экспериментальной ситуации явлений, например, эффективность визуальной 

обратной связи при совместном решении различных задач, роль самой задачи и ситуации 

«совместности» в образовании феномена совместного внимания, взаимосвязь совместного 

внимания с процессами рефлексии, взаимопонимания и коммуникации. Противоречивые 

данные могут быть связаны, в первую очередь, с теоретико-методологическим подходом 

авторов к организации экспериментальных ситуаций и интерпретации наблюдаемых фактов. 

Так, следует отметить, что большинство исследований не делает предметом специального 

изучения изменение окуломоторной активности во взаимосвязи с динамикой формирующихся 

между участниками совместной деятельности способов взаимодействия, а фиксируется на 

отдельных когнитивных или социальных процессах, что не позволяет реализовать 

комплексный подход к обозначенной проблеме. Тем не менее в ряде работ специально 

отмечается, что, во-первых, возникающий феномен совместного внимания может служить 

специфическим маркером возникновения новых способов взаимодействия участников 

совместной деятельности, переструктурирования способа организации совместного действия, 

и, во-вторых, специальная организация деятельности, в рамках которой актуализируются 

процессы возникновения совместного внимания, может служить эффективным способом 

организации процессов обучения и развития детей на различных возрастных этапах. В связи с 

этим перспективным направлением исследований становится изучение изменений 

окуломоторной активности участников совместной деятельности на различных этапах 

формирования их совместного действия, что позволит раскрыть связь между образованием 

различных типов общностей (игровых, учебных, трудовых) и особенностями преобразования 

«предметного» поля деятельности. Кроме того, такой подход позволит раскрыть 

динамический характер изменения когнитивной активности участников совместной 

деятельности в зависимости от особенностей и характера возникающих между ними 

взаимодействий. 
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