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Аннотация. В работе поставлена задача оценить возможные сочетания 
уровня сформированности исполнительных функций (тормозный 
контроль и рабочая память) у детей 5–7 лет, в разной степени вовлеченных 
во взаимодействие с гаджетом. 
Актуальность работы обусловлена все более ранней включенностью 
детей дошкольного возраста во взаимодействие с тем или иным 
гаджетом и длительным пребыванием перед экраном. В исследовании 
участвовало 40 детей (из них 25 девочек, 15 мальчиков). Оценивались 
исполнительные функции в парадигме go/go и go/no-go (рабочая память 
измерялась с помощью методики О. М. Разумниковой). Данные были 
проанализированы с использованием библиотеки Scikit-learn на основе 
языка программирования Python. Все переменные были стандартизированы 
(преобразованы в зет-оценки), чтобы привести значения из разных 
шкал к единому формату. Проводилась кластеризация полученных 
данных, использовались регрессионный и факторный анализы. Было 
получено, что всех детей можно разделить на три кластера, причем 
первый кластер характеризовался самым высоким уровнем тормозного 
контроля и средним уровнем сформированности рабочей памяти. Дети 
второго кластера отличались от детей других кластеров высоким 
объемом рабочей памяти. Наконец, дети третьего кластера имели 
низкие показатели и тормозного контроля, и рабочей памяти. Сочетания, 
в которых оба показателя исполнительных функций были бы высокими, 
в данной выборке обнаружено не было. Было показано, что дети с самым 
высоким уровнем тормозного контроля имели ограничение по времени 
пребывания с гаджетом в будние дни. Более того, их отцы имели самый 
большой возраст в данной выборке.

Ключевые слова: дети 5–7 лет, исполнительные функции, тормозный 
контроль, рабочая память, гаджет
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Abstract. The study examines the development of executive functions — 
specifically, inhibitory control and working memory — in children aged  
5–7 years with different durations of gadget use. The relevance of this topic 
lies in the growing trend of preschoolers using digital devices from an increasingly 
early age and for extended periods of time. 
The sample included 40 children (25 girls and 15 boys). The executive functions 
were assessed using go/go and go/no-go paradigms, with working memory 
measured using O. M. Razumnikova’s method. Data analysis was performed 
with the Scikit-learn library in Python. All variables were standardized 
(transformed into z-scores) to bring test scores from different scales to a common 
format. Cluster analysis, along with regression and factor analysis, was 
conducted on the data. 
Three distinct clusters were identified. Children in the first cluster demonstrated 
the highest level of inhibitory control and an average level of working memory. 
Those in the second cluster showed a comparatively higher level of working 
memory than children in the other groups. The third cluster comprised 
children with low scores in both inhibitory control and working memory. 
Notably, no children exhibited high levels in both executive functions. 
The analysis further revealed that children with the highest level of inhibitory 
control tended to have a weekday limit on gadget use set by their parents. 
Additionally, their fathers were the oldest in the sample.

Keywords: children aged 5–7 years, executive functions, inhibitory control, 
working memory, gadget

Введение
Несмотря на то что многие специалисты 

считают, что дети дошкольного возраста  
не должны пользоваться гаджетами (Поста-
новление… 2020; Bener et al. 2010; Nikolaeva 
et al. 2023) или если они ими пользуются, то это 
должно занимать их минимальное время (Ка-
лабина и др. 2024; Николаева и др. 2024; Сутор-
мина и др. 2024), использование гаджетов 
(порой многочасовое) дошкольниками — свер-
шившийся факт (Исаченкова, Николаева 2023; 

Annarumma et al. 2018; Berchtold et al. 2018).  
За последние два десятилетия технологии,  
доступные детям, резко возросли с появлени-
ем беспроводного интернета, портативных 
устройств и увеличением их доступности. Ис-
пользование детьми технологий представляет 
собой стремительно растущую проблему для 
родителей, меняя повседневную жизнь семьи, 
ведя к социальному неравенству в использо-
вании гаджетов и связанными с ним послед-
ствиями для детей, ограничивая возможности 
здорового образа жизни. 
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С этой точки зрения представляет интерес 
сравнительное исследование в США двух групп 
детей, растущих в 1997 г. (N = 2193) и в период 
2014–2016 гг. (N = 1009). Данные были получены 
из Панельного исследования Income Dynamics 
Child Development Supplement. Многомерные 
регрессионные модели оценивали общее время, 
потраченное на использование технологий, 
физическую активность, неструктурированную 
игру и сон. Общее время, потраченное на циф-
ровые технологии, увеличилось на 32 % с 1997 г. 
в раннем детстве и на 23 % в среднем детстве. 
Использование технологий было самым низким 
среди детей с наиболее образованными родите-
лями. В более поздней группе использование 
технологий было связано с замещением физи-
ческой активности в среднем детстве, с увели-
чением игр в раннем детстве и увеличением сна 
в среднем детстве. Результаты показывают, что 
изменения, обусловленные увеличением време-
ни на использование гаджетов маленькими 
детьми, привели к реструктурированию повсед-
невной жизни всех членов семьи. Более того, эти 
изменения могут иметь последствия как для 
здоровья, так и для когнитивного и эмоциональ-
ного развития детей (Goode et al. 2020).

Именно поэтому изучение влияния на ког-
нитивные возможности детей времени, про-
веденного за игрой с использованием гаджета, 
в настоящий момент необходимо.

Когнитивные возможности детей можно 
оценить, измеряя исполнительные функции 
(Веракса и др. 2016; Виленская 2016; Rodríguez 
2022). При изучении ментальных способностей 
детей чаще всего оценивают тормозный контроль 
и рабочую память (Разумникова, Николаева 
2019; 2023).

Тормозный контроль представляет собой 
способность прекратить поведение, утратившее 
свою актуальность в настоящий момент (Hasher 
et al. 2012), не обращать внимание на нерелевант-
ные стимулы при выполнении задачи, то есть то, 
что помогает человеку сосредоточиться на ре-
шении значимой задачи (Николаева, Вергунов 
2017; Anzman-Frasca et al. 2015; Cheng et al. 2023). 

Рабочая память в рамках представлений  
об исполнительных функциях — память на про-
межуточные этапы длительного задания, кото-
рая позволяет видеть перспективы для выпол-
нения и уже сделанную работу (Величковский 
2015; Baddeley et al. 2011; Gathercole et al. 2004; 
Unsworth et al. 2020).

Целью данного исследования стало выявле-
ние группы риска среди детей 5–7 лет, играющих 
с помощью гаджета, на основе оценки их ис-
полнительных функций. 

Материалы и методы
В обследовании участвовали 40 детей,  

из них — 25 девочек. Средний возраст детей — 
6,21 ± 0,73 года. 

В ходе исследования проводили оценку 
уровня зрелости исполнительных функций 
(рабочей памяти и тормозного контроля) и оце-
нивали время занятости гаджетом детей в буд-
ни и выходные.

Рабочая память была исследована с помощью 
методики, позволяющей оценивать зрительно-
пространственную рабочую память (Разумни-
кова, Николаева 2021). 

Методика состоит из трех серий. Каждая 
серия начинается с появления трех объектов 
(цветы, грибы, насекомые и т. д.) на экране. Со-
гласно инструкции, ребенку нужно выбрать один 
из них, нажав на объект с помощью левой кноп-
ки компьютерной мыши. Затем количество 
объектов начинает увеличиваться в геометри-
ческой прогрессии (d = 1). При каждом увели-
чении количества объектов необходимо нажи-
мать на новый объект, который не выбирался 
ранее. Процесс происходит до тех пор, пока весь 
экран не заполнится объектами или пока ребе-
нок не ошибется в выборе.

Результатом исследования являются объем 
рабочей памяти и два механизма рабочей па-
мяти (забывание как следствие воспроизведения 
и обучение как следствие воспроизведения). Все 
параметры высчитываются через количество 
запомненных объектов в каждой серии.

Тормозный контроль был исследован с по-
мощью рефлексометрической методики Е. Г. Вер-
гунова (Вергунов и др. 2019), которая составле-
на в парадигме go/go и go/no_go. В серия go/go 
испытуемый обучается реагировать на все  
стимулы, представленные на экране. В серии  
go/no-go запрещается реагировать на один 
из стимулов, что обнаруживает механизм тор-
мозного контроля. Оценивалось количество 
реакций на запрещенный сигнал. 

В анализ включены переменные тормозного 
контроля и рабочей памяти. Данные были про-
анализированы с использованием библиотеки 
Scikit-learn на основе языка программирования 
Python (Pedregosa et al. 2011). Все перемен- 
ные были стандартизированы (преобразованы  
в зет-оценки), чтобы привести значения из раз-
ных шкал к единому формату (Khachatryan et al. 
2023). При определении оптимального количе-
ства кластеров был использован метод локтя 
и визуальный осмотр дендрограмм (Göpfert et al. 
2023). Так как данные не распределены нормаль-
но, для проверки статистически значимых  
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различий между кластерами применялся кри-
терий Краскела — Уоллиса (H-тест). Для харак-
теристик, по которым были выявлены значимые 
различия, проводился попарный post hoc анализ 
с использованием теста Манна — Уитни и по-
правки Бонферрони (Khachatryan et al. 2023). 
Уровень статистической значимости был уста-
новлен на уровне 5 %. Далее был проведен ана-
лиз переменных, которые не вошли в кластеры 
с помощью критерия H Краскела — Уоллиса.

Также был проведен исследовательский 
факторный анализ с помощью библиотеки 
Python — FactorAnalyzer. В статистическом 
анализе использовались данные со значениями 
асимметрии и эксцесса между ± 2, что считает-
ся приемлемым, так как мы используем в ана-
лизе данные, измеряемые с помощью бинарной 
и порядковой шкалы (Kumari 2020). При анали-
зе данных был использован метод ортогональ-
ного вращения Varimax. 

Тест Кайзера — Мейера — Олкина (КМО) 
и тест сферичности Бартлетта оценивают, на-
сколько изучаемые данные подходят для фак-
торного анализа. КМО модель наших данных 
равна 0,70 и p-value теста Бартлетта равна 0,00, 
что является достаточным для продолжения 
факторного анализа.

Был проведен бинарный регрессионный 
анализ. Расчеты проводились с помощью моду-
ля Python — Statsmodels. Для построения мо-
дели логистической регрессии использовался 
наиболее распространенный принцип макси-

мального правдоподобия (principle of maximum 
likelihood) и алгоритм оптимизации Ньютона — 
Рафсона (Smita 2021). Значение логарифма 
p-значения отношения максимального правдо-
подобия (Log-Likelihood Ratio ppp-value) соста-
вило –15,51, что соответствует p-значению, 
меньшему, чем 0,01. Это свидетельствует о том, 
что построенная модель значительно лучше 
описывает данные исследования по сравнению 
с нулевой гипотезой, предполагающей отсутствие 
различий. Построенная модель объясняет око-
ло 44 % (Pseudo R-squ.: 0,44) вариации данных, 
что является умеренно высоким показателем. 
Также важно отметить, что значение LLR p-value 
равно 0,01 и меньше 0,05, что подтверждает 
статистическую значимость различий между 
построенной моделью и нулевой гипотезой.

Результаты и их обсуждение
Сначала данные, полученные при обработке 

результатов оценки исполнительных функций 
(рабочей памяти и тормозного контроля), были 
подвергнуты иерархическому кластерному 
анализу. После визуального осмотра дендро-
граммы и графика метода локтя изменения 
значения инерции было принято решение ис-
пользовать для дальнейшего анализа разделение 
на три кластера. 

Как видно из таблицы 1, кластеры отли- 
чаются друг от друга по некоторым парамет- 
рам на уровне значимости p   <   0,01 (H-тест  

Табл. 1. Средние значения переменных кластеров и проверка значимости различий 

Переменные Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Краскела — Уоллиса H, 
p-значение

ТК: число ошибок 7,89 ± 2,56 12,80 ± 2,04 15,38 ± 2,92 25,17, p  <  0,01
РП 1 13,73 ± 7,17 18,20 ± 6,29 17,00 ± 8,57 3,18, p  > 0,05
РП 2 9,55 ± 5,95 18,50 ± 7,52 10,00 ± 6,85 9,32, p  <  0,01
РП 3 7,95 ± 4,57 15,90 ± 6,12 3,75 ± 2,05 18,16, p  <  0,01

Примечание: ТК — тормозный контроль, РП — рабочая память (1 равно числу запомненных элементов в первом 
воспроизведении, 2 — во втором, 3 — в третьем).

Table 1. Mean values of cluster variables and testing of significance of differences

Variables Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 The Kruskal—Wallis test  
(H test), p-mean

IC: number of mistakes 7.89 ± 2.56 12.80 ± 2.04 15.38 ± 2.92 25.17, p  <  0 .01
WM 1 13.73 ± 7.17 18.20 ± 6.29 17.00 ± 8.57 3.18, p  > 0.05
WM 2 9.55 ± 5.95 18.50 ± 7.52 10.00 ± 6.85 9.32, p  <  0 .01
WM 3 7.95 ± 4.57 15.90 ± 6.12 3.75 ± 2.05 18.16, p  <  0 .01

Note: IC — inhibitory control; WM — working memory (WM1 — the number of recalled elements in the first playback, 
WM2 — in the second, WM3 — in the third).
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Краскела — Уоллиса). Не обнаружено значимых 
различий между кластерами только по пере-
менной «Объем первого воспроизведения 
в рабочей памяти (РП 1)».

Первый кластер (n = 22 ребенка; 55 % вы-
борки) — самый многочисленный, включает 
более половины обследованных детей. Он ха-
рактеризуется наименьшим количеством оши-
бок при выполнении методики тормозного 
контроля по сравнению с другими кластерами 
и наличием интерференции в рабочей памяти, 
так как количество запомненных объектов 
у первого кластера снижается в каждой после-
дующей серии. 

Второй кластер (n = 10; 25 %) описывается 
умеренным тормозным контролем, высоким 
объемом рабочей памяти и низким уровнем 
проактивной интерференци в рабочей памяти, 
так как количество запомненных объектов 
остается высоким во всех трех сериях. Это сви-
детельствует об активации второго механизма 
рабочей памяти — обучение в процессе вос-
произведения.

Третий кластер (n = 8; 22 %) описывается как 
имеющий самый низкий уровень тормозного 
контроля среди других кластеров, а также вы-
сокий уровень проактивной интерференции 
в рабочей памяти, так как в третьей серии ра-
бочей памяти было запомнено меньше всего 
объектов по сравнению с другими кластерами. 
Следовательно, это дети с самыми низкими по-
казателями исполнительных функций.

Далее был проведен анализ попарных раз-
личий U-критерием Манна — Уитни с поправкой 
Бонферрони тех переменных, которые показа-

ли значимые различия между кластерами в ре-
зультате проведения H-теста Краскела — Уол-
лиса (табл. 2). 

Показано, что число ошибок значимо выше 
у детей третьего кластера по сравнению с ре-
зультатами детей второго кластера, то есть эти 
дети имеют самый низкий уровень тормозного 
контроля по сравнению с детьми, отнесенными 
к остальным кластерам. Более того, дети тре-
тьего (1–3, U = 3,50, p < 0,01) и второго (1–2,  
U = 15,00, p < 0,01) кластеров совершили значи-
мо больше ошибок по сравнению с детьми 
первого кластера. 

Что касается рабочей памяти, то результаты 
детей второго кластера второй серии оказались 
значимо выше результатов детей первого кла-
стера (1–2, U = 36,50, p < 0,01). В третьей серии 
рабочей памяти дети второго кластера значи-
мо превосходят по результатам детей первого 
(1–2, U  = 31,00, p  <  0,01) и  третьего (2–3,  
U = 79,50, p < 0,01) кластеров. Следовательно, 
мы можем сказать, что дети, которые оказались 
в первом кластере, характеризуются самыми 
высокими показателями тормозного контроля. 
Дети, относящиеся ко второму кластеру, име-
ют самые высокие показатели объема рабочей 
памяти. Ранее было показано, что рабочая 
память и тормозный контроль формируются 
независимо в дошкольном возрасте (Nikolaeva 
et al. 2020).

Далее с помощью критерия Краскела — Уол-
лиса были проанализированы относительно 
кластеров переменные, которые не вошли 
в иерархическую кластеризацию, что представ-
лено в таблице 3.

Табл. 2. Пост-хок анализ различий между кластерами

Переменные Кластер 1–2 Кластер 1–3 Кластер 2–3
Пост-хок  

(U-критерий Манна — 
Уитни, p < 0,05)

ТК: ошибки U = 15,00, p < 0,01 U = 3,50, p < 0,01 U = 18,00, p > 0,05 3,2 > 1,0
РП 2 U = 36,50, p < 0,01 U = 87,00, p > 0,05 U = 64,00, p > 0,05 2,0 > 1,0
РП 3 U = 31,00, p < 0,01 U = 139,00, p > 0,05 U = 79,50, p < 0,01 2,0 > 1,3

Примечание: обозначения как в табл. 1.

Table 2. Post-hoc analysis of differences between clusters

Variables Clusters 1–2 Clusters 1–3 Clusters 2–3
Post-hoc (Mann— 

Whitney U test,  
p < 0 .05)

IC: number of mistakes U = 15.00, p < 0.01 U = 3.50, p < 0.01 U = 18.00, p > 0.05 3.2 > 1.0
WM2 U = 36.50, p < 0.01 U = 87.00, p > 0.05 U = 64.00, p > 0.05 2.0 > 1.0
WM3 U = 31.00, p < 0.01 U = 139.00, p > 0.05 U = 79.50, p < 0.01 2.0 > 1.3

Note: The abbreviations are the same as in Table 1.
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Табл. 3. Описательные статистики и другие переменные, не включенные в кластеризацию  
на основе исполнительных функций 

Переменные Кластер 1  
(N = 22)

Кластер 2  
(N = 10)

Кластер 3  
(N = 8) Тест Статистика

Возраст ребенка 5,95 ± 0,74 6,80 ± 0,42 6,12 ± 0,64 KW 1,50, p = 0,47

Возраст родителя 37,18 ± 5,91 35,00 ± 10,77 33,25 ± 11,90 KW 0,26, p = 0,879

Образование родителя 1,55 ± 0,67 1,50 ± 0,85 1,88 ± 0,35 KW 1,61, p = 0,448

Частота использования 
гаджетов в будни (роди-
тели)

3,32 ± 1,52 4,40 ± 1,35 4,25 ± 1,58 KW 4,34, p = 0,114

Частота использования 
гаджетов в выходные 
(родители)

2,73 ± 1,16 3,50 ± 1,43 2,75 ± 1,49 KW 2,95, p = 0,229

Частота использования 
гаджетов в будни (дети) 1,23 ± 0,61 2,30 ± 1,49 1,88 ± 0,64 KW 8,61, p = 0,013

Частота использования 
гаджетов в выходные 
(дети)

2,18 ± 1,47 2,90 ± 1,45 2,62 ± 0,60 KW 3,03, p = 0,22

Пол ребенка, N ж: 9, м: 13 ж: 3, м: 7 ж: 3, м: 5 Chi2 0,35, p = 0,84
Пользуется ли ребенок 
гаджетами?, N нет: 1, да: 21 нет: 0, да: 10 нет: 2, да: 6 Chi2 4,62, p = 0,099

Собственный гаджет 
ребенка, N нет: 14, да: 8 нет: 4, да: 6 нет: 4, да: 4 Chi2 1,65, p = 0,438

Примечание: KW — Критерий Краскела — Уоллиса; Chi2 — хи-квадрат тест.

Table 3. Descriptive statistics and other variables not included in the executive function clustering

Variables Cluster 1  
(N = 22)

Cluster 2  
(N = 10)

Cluster 3  
(N = 8) Test Statistics

Age of child 5.95 ± 0.74 6.80 ± 0.42 6.12 ± 0.64 KW 1.50, p=0.47

Age of parents 37.18 ± 5.91 35.00 ± 10.77 33.25 ± 11.90 KW 0.26, p = 0.879

Parents’ level of education 1.55 ± 0.67 1.50 ± 0.85 1.88 ± 0.35 KW 1.61, p = 0.448

Frequency of gadget use 
on weekdays (parents) 3.32 ± 1.52 4.40 ± 1.35 4.25 ± 1.58 KW 4.34, p = 0.114

Frequency of gadget use 
on weekends (parents) 2.73 ± 1.16 3.50 ± 1.43 2.75 ± 1.49 KW 2.95, p = 0.229

Frequency of gadget use 
on weekdays (children) 1.23 ± 0.61 2.30 ± 1.49 1.88 ± 0.64 KW 8.61, p = 0,013

Frequency of gadget use 
on weekends (children) 2.18 ± 1.47 2.90 ± 1.45 2.62 ± 0.60 KW 3.03, p = 0.22

Gender of child, N f: 9, m: 13 f: 3, m: 7 f: 3, m: 5 Chi2 0.35, p = 0.84
Does the child use gad-
gets? N no: 1, yes: 21 no: 0, yes: 10 no: 2, yes: 6 Chi2 4.62, p = 0.099

Does the child have his/
her own gadget? N no: 14, yes: 8 no: 4, yes: 6 no: 4, yes: 4 Chi2 1.65, p = 0.438

Note: KW — Kruskal—Wallis test; Chi2 — chi-square test.

Не было обнаружено значимых различий  
по полу и возрасту между детьми, входящими 
в  разные кластеры. С  помощью критерия  
Краскела — Уоллиса было показано только  
одно различие по переменной частоты исполь-

зования гаджетов в будние дни среди детей, 
входящих в разные кластеры. Поэтому был 
проведен попарный анализ с  помощью 
U-критерия Манна — Уитни с поправкой Бон-
феррони (табл. 4). 
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Обнаружилось различие в  результатах  
частоты использования гаджетов в будние  
дни между детьми из первого и второго кла-
стера. 

Таким образом, обнаружено, что с увели- 
чением возраста родителя использование  
гаджетов ребенком в выходные дни может со-
кращаться. Такое снижение времени, прово-
димого с гаджетами, потенциально может 
оказывать положительное влияние на тормоз-
ной контроль ребенка, выражающееся в умень-
шении количества ошибок при выполнении 
задач, требующих подавления нежелательных 
реакций. Однако результаты факторного ана-
лиза указывают на возможную модераторную 
роль возраста ребенка: влияние времени, про-
веденного с гаджетами, на исполнительные 
функции ребенка может быть как положитель-
ным, так и отрицательным в зависимости  
от возрастных особенностей. Эти данные тре-
буют дальнейшего исследования для подтверж-
дения данной гипотезы и уточнения меха- 
низма взаимодействия между изучаемыми 
переменными.

Наши результаты свидетельствуют о том, что 
всех детей можно по сформированности ис-
полнительных функций разделить на три груп-
пы: 1) тех, у кого лучше сформирован тормозный 
контроль; 2) тех, у кого более высокие показа-
тели рабочей памяти, и 3) тех, у кого обе ис-
полнительные функции не сформированы. Этот 
результат соответствует ранее полученным 
данным о том, что рабочая память и тормозный 
контроль формируются в дошкольном возрас-
те независимо (Friedman, Miyake 2017; Niko-
laeva et al. 2020). Более того, мы показали, что 

дети с наиболее сформированным тормозным 
контролем имеют родителей более старшего 
возраста, которые ограничивают использование 
гаджетов в будние дни. 

Выводы
1. Рабочая память и тормозный контроль детей 

в возрасте 5–7 лет формируются независимо 
друг от друга.

2. Наиболее сформированный тормозный 
контроль отмечен у детей, которых огра- 
ничивают в использовании гаджетов в буд-
ние дни.

3. Отцы более старшего возраста с большей 
вероятностью будут иметь детей с более вы-
соким тормозным контролем.
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Табл. 4. Парные сравнения кластеров: результаты U-критерия Манна — Уитни

Переменная: кластер Пост-хок (U-критерий Манна — Уитни)

Частота использования гаджетов в будни (дети): Кластер 1–2 54,50, p < 0,05

Частота использования гаджетов в будни (дети): Кластер 1–3 44,50, p > 0,05

Частота использования гаджетов в будни (дети): Кластер 2–3 44,00, p > 0,05

Table 4. Comparison of cluster pairs (Mann—Whitney U test)

Variable: a cluster Post-hoc (Mann—Whitney U test)

Frequency of gadget use on weekdays (children): Clusters 1–2 54.50, p < 0 .05

Frequency of gadget use on weekdays (children): Clusters 1–3 44.50, p > 0.05

Frequency of gadget use on weekdays (children): Clusters 2–3 44.00, p > 0.05
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Аннотация. В статье представлены экспериментальные данные о связи 
экранного времени детей 3 лет и их речевого развития. Было проведено 
логопедическое обследование детей, беседа с родителями и анкетирование. 
Оценивалось отношение в семье к чтению книг, просмотру мультфильмов, 
а  также экранное время детей и  родителей. Показано, что чем 
продолжительнее ежедневное экранное время ребенка, тем выше 
вероятность того, что у ребенка отсутствует фразовая речь. Полученные 
результаты анализируются в контексте роли семейной языковой среды 
в речевом развитии ребенка. По-видимому, в раннем возрасте негативное 
влияние цифровых технологий на развитие речи превышает позитивное 
влияние. Дети, которые в раннем возрасте погружены в цифровые 
развлечения, показывают более низкие результаты в когнитивном 
развитии и развитии речи в школе. В раннем возрасте повышенное 
экранное время ребенка приводит к снижению двигательной активности 
и уменьшению времени взаимодействия ребенка с родителями, что 
негативно сказывается на речевом развитии. Наиболее негативное 
влияние оказывает просмотр телевизора, так как это пассивный процесс. 
Приводятся литературные данные о том, что диалогическое чтение книг 
с ребенком может стать уникальным инструментом, помогающим 
родителям сопровождать речевое развитие ребенка и регулировать 
экранное время свое и ребенка. Чтение книг ребенку является уникальным 
опытом взаимодействия и расширения словарного запаса. Исследования 
с использованием гиперсканинга показывают нейронную синхронизацию 
мозга ребенка с мозгом мамы во время диалогического чтения. Необходимы 
просветительские проекты для родителей, помогающие оценить и освоить 
диалогическое чтение с детьми раннего возраста.

Ключевые слова: дети, развитие речи, экранное время, диалогическое 
чтение, чтение вслух, задержка речевого развития, когнитивные функции, 
речевая среда, развитие детей
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Abstract. The article presents experimental data on the relationship between 
screen time and speech development in children aged three years. The study 
involved a speech therapy examination of children, an interview with parents 
and a questionnaire survey. The attitude in the family to reading books and 
watching cartoons was assessed, as was children’s and parents’ screen time. 
It was shown that the longer the child’s daily screen time, the higher the 
probability that the child does not have phrasal speech. The results obtained 
were analyzed in the context of the role of the family language environment 
in the child’s speech development. Apparently, at an early age, the negative 
impact of digital technologies on speech development exceeds their positive 
impact. Children who are immersed in digital entertainment at an early  
age show lower results in cognitive and speech development at school.  
At an early age, a child’s increased screen time leads to a decrease in motor 
activity and a decrease in the time of interaction between the child and 
parents, which negatively affects speech development. The most negative 
impact is related to watching TV, as it is a passive process. The article provides 
evidence from scholarly literature that dialogic reading of books with a child 
can become a unique tool that helps parents to accompany the child’s speech 
development and regulate their own and the child’s screen time. Reading 
books to a child is a unique experience of interaction and vocabulary 
expansion. Hyperscanning studies show the neural synchronization  
of a child’s brain with the mother’s brain during dialogic reading. Educational 
projects for parents are needed to help evaluate and master dialogic reading 
with young children.

Keywords: children, speech development, screen time, dialogic reading, 
reading aloud, delayed speech development, cognitive functions, speech 
environment, child development

Введение
Цифровые технологии приникают все глубже 

в жизнь каждой семьи (Калабина и др. 2024; 
Никифорова, Долженкова 2018). Сейчас многие 
люди, которые родились в эпоху интернета 
и смартфонов, становятся родителями, а дети 
знакомятся с планшетами и смартфонами в пер-
вые месяцы жизни. Семейная речевая среда, 
в которой воспитывается ребенок, претерпела 
существенные изменения за последние 20 лет 
(Ефимова и др. 2014; Nikolaeva et al. 2023). Вме-
сте с этим увеличилось количество детей с на-
рушениями речевого развития. 

Более позднее овладение родным языком 
может быть связано с рядом экзогенных и эн-
догенных факторов (Ефимова и др. 2018). Но пра-
вомерно задаться вопросом, могут ли цифровые 
технологии оказывать влияние на домашнюю 
речевую среду, от качества которой также за-
висит успешность речевого развития ребенка?

Цель настоящего исследования состояла 
в поиске связей между речевым развитием детей 
2–3 лет и особенностями семейной речевой 
среды, в частности экранным временем детей 
и родителей.

Материалы и методы
В исследовании, которое проводилось на базе 

детского сада, участвовали 21 семья, 21 ребенок 
(14 девочек и 7 мальчиков), дети 2021 года рож-
дения. Дети, посещающие детский сад, не име-
ют диагнозов, указывающих на нарушения 
развития. Было проведено стандартное логопе-
дическое обследование детей, направленное  
на оценку особенностей импрессивной и экс-
прессивной речи. 

Помимо обследования детей, проведены 
беседы с родителями о речевой среде дома. 
Родители заполняли анкету, в которой содержа-
лись вопросы, касающиеся экранного времени 
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ребенка и родителей, также анкета содержала 
следующие вопросы: «Читаете ли вы ребенку 
книги?», «Если да, то какие книги у ребенка 
любимые?», «С какого возраста начали читать 
ребенку книги?», «Читает ли кто-то из взрослых 
в семье бумажные книги?», «Какие любимые 
мультфильмы у ребенка?», «Смотрит ли ребенок 
мультфильмы во время еды?». Далее родителям 
предлагалось выбрать книжку и почитать ре-
бенку, их взаимодействие записывалось на ви-
део и анализировалось. 

Родители дали письменное согласие на участие 
в исследовании, которое проводилось с соблю-
дением этических норм. 

Статистическую обработку данных прово-
дили при помощи пакетов программ Microsoft 
Excel 2016 и Jamovi (версия 2.3.28).

Результаты
В выборку исследования влияния экранного 

времени на речевое развитие вошли 21 ребенок 
в возрасте от 26 до 41 месяца (Мвозраст = 31  
SD = 3,85), у 16 из которых отсутствует фразовая 
речь, что составляет 76,19 % от всей выборки. 
Родители каждого ребенка предоставили ин-
формацию о ежедневном количестве времени, 
проведенном ребенком за просмотром мульт-
фильмов, оно составило от 20 до 120 минут  
(Мэкр.время_реб = 60 SD = 27), экранное время роди-
телей составляло от 90 до 480 минут в день  
(Мэкр.время_родителя = 240 SD = 86,6). 

С помощью биномиальной логистической 
регрессии оценивалось влияние экранного вре-
мени ребенка и родителя на речь ребенка. При 
помощи регрессионной модели было выявлено, 
что отсутствие фразовой речи у детей из вы-
борки обусловлено большим временем про-
смотра мультфильмов на 33,6 %, в то время как 
экранное время родителей не показало стати-
стически значимого вклада. Результаты пред-
ставлены в таблице 1. 

Таким образом, нам удалось показать, что 
чем больше времени трехлетний ребенок еже-
дневно проводит перед экраном телевизора 
(смартфона, планшета), тем больше вероятность 
отсутствия фразовой речи у ребенка. 

Обсуждение результатов 
Вопрос о нормативах речевого развития 

ребенка некоторые специалисты сейчас счита-
ют дискуссионным, обсуждаются идеи об уве-
личении нормативных сроков овладения фра-
зовой речью. Однако в России и странах СНГ 
большинство специалистов по-прежнему ис-
пользуют советские нормы речевого развития. 
В соответствии с этими нормами ребенок к воз-
расту 12 месяцев использует для общения  
около 10 простых слов, к 24 месяцам появляют-
ся первые фразы, состоящие из 2 слов (Щело-
ванов, Аксарина 1955).

В англоязычной литературе встречается 
термин Late talkers (позднозаговорившие дети). 
К этой группе относят детей, у которых не вы-
явлены нарушения развития или неврологиче-
ские дисфункции, но к трем годам у них нет 
фразовой речи. Есть данные о том, что, хотя 
речь у таких детей постепенно начинает раз-
виваться, они испытывают трудности в обучении 
в школе (Capone Singleton 2018; Nouraey et al. 
2021).

Таким образом, независимо от того, считать 
ли отсутствие фразовой речи у трехлетнего 
ребенка задержкой речевого развития или на-
рушением речевого развития, эта ситуация 
в любом случае негативно сказывается на даль-
нейшем когнитивном развитии ребенка. 

В обследованной нами группе детей 3 лет 
только у троих была фразовая речь. Остальные 
дети освоили лишь однословные высказывания. 

Речь ребенка развивается не только в резуль-
тате специально организованных занятий с пе-
дагогом, но и в силу взаимодействия с языковой 

Табл. 1. Оценка вклада экранного времени ребенка в способность к использованию фразовой речи

Предиктор Коэффициент регрессии R2 p

Константа 3,7764
0,336 0,005

Экранное время ребенка –0,0902

Table 1. Assessing the impact of a child’s screen time on the ability to use phrasal speech

Predictor Regression coefficient R2 p

Constant 3.7764
0.336 0.005

Child’s screen time –0.0902
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средой, в первую очередь в семье. Последствия 
внедрения в нашу жизнь цифровых технологий 
еще не до конца изучены, но очевидно, что уве-
личение экранного времени ребенка может 
приводить как минимум к двум последствиям, 
которые могут негативно влиять на речевое 
развитие: уменьшается время взаимодействия 
ребенка со взрослыми лицом к лицу; снижается 
двигательная активность. 

В нашем исследовании все родители утверж-
дали, что читают детям сказки. Один респондент 
читает с рождения; один с 3 месяцев; трое  
с возраста 6 месяцев; один с 10 месяцев; трое  
с 12 месяцев; двое с 1,5 лет; остальные с 2 лет 
и старше. На вопрос о том, какая книжка яв-
ляется любимой для ребенка, многие родители 
давали обобщенные ответы: «советские», «раз-
ные», «детские сказки», «много разных» или 
вписывали в анкету названия мультфильмов. 
При этом любимые мультфильмы ребенка 
смогли назвать все опрошенные. Когда роди-
телей просили выбрать книжку и почитать 
ребенку вслух, было очевидно, что с текстами 
многих простых сказок, таких как «Репка», 
«Курочка ряба», «Теремок», родители не зна-
комы. 

Советские классики психологии показали, 
что диалогическое чтение, во время которого 
родители не просто читают текст, а реагируют 
на коммуникативные сигналы ребенка, играет 
огромную роль в развитии речи (Лисина 1986).

Многочисленные отечественные и зарубеж-
ные исследования показывают, что чтение вслух 
книг детям раннего возраста не потеряло своей 
актуальности в качестве инструмента развития 
речи ребенка даже в цифровую эпоху (Бычкова 
2018; Герасименко 2014; Тихомирова 2020; Хай-
лова 2022).

Чтение книг ребенку с рождения является 
важным образовательным ресурсом, который 
позволяет расширить словарный запас ребенка, 
так как в книгах используются слова, редкие для 
повседневной жизни. Язык книг более разнооб-
разен, чем язык, который используют для бесед 
с детьми родители и воспитатели. 

В исследовании Я. А. Р. Логан (Logan et al. 
2019) и соавторов показано, что в США не менее 
25 % родителей никогда не читают своим детям, 
так как не понимают ценности диалогического 
чтения для развития ребенка. Авторы проана-
лизировали 60 наиболее часто читаемым детских 
книг, чтобы оценить количество слов, которые 
слышат дети во время чтения книг вслух. Ока-
залось, что родители, которые ежедневно чи- 
тают со своими детьми по одной книжке с кар-
тинками, знакомят своих детей примерно  

с 78 000 слов в год. В общей сложности за первые 
5 лет жизни дети из семей, где принято читать 
вслух, слышат на 1,4 миллиона слов больше, чем 
дети, которым никогда не читают.

Опубликованы результаты проекта в Брази-
лии, где внедрялись программы обучения ро-
дителей чтению книг младенцам и детям ран-
него возраста, а также создавались библиотеки, 
в которых малообеспеченные семьи могли брать 
детские книги. Одним из важных результатов 
таких программ стало уменьшение экранного 
времени детей и значимое увеличение словар-
ного запаса через 11 месяцев наблюдений (Piccolo 
et al. 2022). 

Чтение книг ребенку является доказанным 
средством содействия раннему развитию речи 
и навыков, необходимых для обучения грамоте. 
Это средство актуально в том числе и для детей 
с нарушениями речевого развития (Daniels et al. 
2021). 

Часто современные родители не видят ни-
какой проблемы в замене книги на мультфильм 
или аудиокнигу. Однако замена книги экраном 
приводит к ряду негативных последствий, таких 
как сенсорное переутомление и последующие 
трудности в обучении (Вятлева 2022).

Нам представляется, что для развития речи 
в раннем возрасте у мультфильма по сравнению 
с книгой есть следующие недостатки. Артику-
ляция персонажей не совпадает с речью — это 
критически важно, так как освоение речи про-
исходит на основе аудиовизуальной интеграции. 
Отсутствие согласованности в обработке зри-
тельных и акустических сигналов при восприя-
тии речи характерно для аутизма (Chita-Tegmark 
et al. 2015). 

Второй важный недостаток — пассивность 
и отсутствие интерактивного контекста при 
просмотре мультфильмов, других видеомате-
риалов и прослушивании аудиосказок. Мама 
или папа никогда не читают сказку одинаково, 
даже если ребенок просит читать один и тот 
же текст снова и снова. Взрослый во время 
диалогического чтения всегда неосознанно 
подстраивается под инициативы и реакции 
ребенка, меняя темп, интонации, добавляя 
комментарии, задавая вопросы. Это превраща-
ет чтение книги во взаимодействие, обогащаю-
щее речевое развитие ребенка. 

В нашем исследовании показана связь меж-
ду экранным временем ребенка и его речевым 
развитием. Под экранным временем понимает-
ся количество времени, которое ребенок про-
водит перед экраном телевизора, компьютера, 
смартфона или любого другого цифрового но-
сителя. 
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В обзоре В. Массарони (Massaroni et al. 2023) 
и соавторов показано, что длительное пребы-
вание у экрана в течение первых 2 лет жизни 
может негативно сказаться на развитии речи 
и коммуникативных навыков. Кроме того, чрез-
мерное использование экранов в раннем воз-
расте может повлиять на общее когнитивное 
развитие, особенно на внимание к стимулам 
окружающей среды, развитие базовых навыков 
общения с другими людьми. Авторы обзора 
пришли к выводу, что телевидение, по-видимому, 
является средством массовой информации, 
наиболее пагубно влияющим на навыки детей, 
поскольку оно используется пассивно и часто 
характеризуется языком и содержанием, кото-
рые не соответствуют возможностям восприя-
тия информации ребенком. 

В нашем исследовании не была выявлена 
связь между экранным временем родителей 
и речевым развитием детей. Возможно, это 
результат ограничений, связанных с небольшим 
объемом выборки. Связь экранного времени 
родителей с речевым развитием детей показана 
в исследовании А. Сандквист (Sundqvist et al. 
2021) и соавторов. В исследовании приняли 
участие 92 родителя 25-месячных детей (50 маль-
чиков и 42 девочки). Родители записывали 
звуковую обстановку в своем доме в течение 
обычного дня, запись далее анализировалась 
с помощью программы анализа языковой среды 
LENA. Родители приняли участие в онлайн-ан-
кетировании, состоящем из вопросов, касаю-
щихся ежедневного использования цифровых 
технологий. Родители также заполняли онлайн-
версию методики коммуникативного развития 
детей Макартура, которая включает в себя 
шкалу словарного запаса, а также шкалу грам-
матики и прагматики для оценки особенностей 
развития детей. Было показано, что словарный 
запас ребенка был положительно связан с ин-
терактивностью: чем больше времени родители 
в течение дня взаимодействовали с ребенком, 
тем обширнее был словарный запас. 

Словарный запас и грамматика ребенка были 
отрицательно связаны с экранным временем 
родителей и временем просмотра телевизора 
ребенком. Удалось доказать, что увеличение 
телевизионного контента, независимо от того, 
просматривается ли он на большом экране или 
планшете, негативно влияет на развитие речи 
ребенка. Чем больше было экранное врем роди-
телей, тем больше была вероятность задержки 
речевого развития ребенка. Также было пока-
зано, что такие стратегии родителей, как взаи-
модействие с ребенком и чтение книг положи-
тельно связаны с речевым развитием ребенка.

В то же время обсуждаются гипотезы, что 
просмотр видео может иметь не только отрица-
тельное, но и положительное влияние на речевое 
развитие детей. В обзоре Дж. Коррес (Korres  
et al. 2024) и соавторы проанализировали двад-
цать одну статью, где особое внимание уделялось 
языковым, коммуникативным навыкам детей, 
а также когнитивному развитию. Исследования 
показывают, что негативные последствия воз-
действия экрана на детей перевешивают поло-
жительные. Большинство исследований демон-
стрируют, что пребывание ребенка перед экраном 
без присмотра может негативно повлиять на ис-
пользование языка, когнитивные функции, при-
вести к сокращению игрового времени и ухуд-
шению качество сна. Вместе с тем показано, что 
использование цифровых технологий в некото-
рых случаях может способствовать улучшению 
языковых навыков.

Исследователи сходятся во мнении, что для 
оценки вреда или пользы цифровых технологий 
для речевого развития важен возраст ребенка. 
Но оптимальный возраст начала знакомства 
с цифровым миром пока не определен. Необхо-
димы дополнительные исследования.

Представляют интерес лонгитюдные иссле-
дования, в которых оценивали частоту чтения 
книг детям в младенческом и раннем возрасте, 
а затем оценивали школьные успехи детей через 
4–6 лет. В одном из таких исследований А. Ша-
хайен (Shahaeian et al. 2018) и соавторы показа-
ли, что диалогическое чтение в раннем возрасте 
однозначно связано с показателями когнитив-
ного развития детей, такими как язык и ранние 
академические навыки, а также успеваемость 
детей в школе. Этот эффект не зависит от со-
циально-экономического статуса семьи и других 
видов деятельности родителей. Авторы работы 
считают, что книги предоставляют уникальные 
возможности для систематического обучения 
детей новым словам и понятиям.

Интересное исследовании о роли чтения книг 
детям раннего возраста было проведено в Иране, 
в нем участвовали 272 матери детей в возрасте 
от 3 до 30 месяцев. Изучалось количество детских 
книг в семье, а также время, которое родители 
тратят на их чтение детям, рассказывание исто-
рий и пение песен. Среднее количество принад-
лежащих детям книг составило 10,23 ± 8,642, 
а у 84,75 % было по крайней мере 3 книги. Сред-
няя продолжительность чтения книг, рассказы-
вания историй и пения детьми составила 10 ± 9,65, 
11,48 ± 11,756 и 23,88 ± 17,880 минут в день со-
ответственно. Авторы считают, что формирова-
ние культуры совместного чтения необходимо 
с первых дней жизни ребенка (Sajedi et al. 2018). 
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Представляет интерес также когортное ис-
следование, для участия в котором были ото-
браны женщины из Шанхая, у которых срок 
беременности в 2012 году составлял от 34 до 
36 недель. В дальнейшем их дети находились 
под наблюдением в возрасте 6, 9, 12, 18, 24, 36, 
48, и 72 месяцев. В возрасте 6 месяцев дети были 
разделены на 3 группы по количеству экранно-
го времени: стабильно низкое (стабильное ко-
личество экранного времени), позднее увели-
чение (резкое увеличение экранного времени 
в возрасте 36 месяцев) и раннее увеличение 
(большое количество экранного времени на ран-
них стадиях, которое оставалось стабильным 
после возраста 36 месяцев). Когнитивное раз-
витие оценивалось специально обученным  
научным персоналом в исследовательской кли-
нике. Из 262 подходящих пар «мать — ребенок» 
152 пары имели полные данные по всем инте-
ресующим переменным и были включены в ана-
лиз. Данные были проанализированы с сентября 
2019 года по ноябрь 2021 года. Доказано, что 
раннее увеличение экранного времени связано 
с низким когнитивным и социально-эмоциональ-
ным развитием ребенка. Эти данные могут быть 
полезными для повышения осведомленности 
родителей о возможных последствиях увеличе-
ния экранного времени в раннем возрасте. 

Имеются также данные электрофизиологи-
ческих исследований, показывающие, что во вре-
мя чтения ребенку книги происходит нейронная 
синхронизация между мозгом взрослого и мозгом 
ребенка. Это исследование проводилось с ис-
пользованием метода гиперсканинга: нейронная 
активность регистрировалась параллельно у двух 
участников, занятых общим делом. Этот метод 
также называют «социальная ЭЭГ». В исследова-
нии приняли участие 24 диады «мать — ребенок», 
возраст детей 24–42 месяца. Синхронизация 
мозговой активности матери и ребенка является 
одним из вариантов социально-коммуникатив-
ного обучения ребенка. Показано, что синхро-
низация прерывалась, если мама делала паузы 
в чтении книги, чтобы проверить сообщение 
в смартфоне. Ситуация, когда чтение прерывалось, 
характеризовалась снижением нейронной син-
хронизации матери и ребенка между областями 
мозга, связанными с речью матери (левое полу-
шарие), и областями мозга, связанными с по-

ниманием ребенка (правое полушарие) (Zivan  
et al. 2022).

Выводы
Влияние цифровых технологий на развиваю-

щиеся языковые способности ребенка все еще 
изучено недостаточно. Многие родители не име-
ют информации о том, что экранное время 
в раннем возрасте может стать фактором риска 
нарушений языкового и когнитивного развития 
ребенка. В то же время многие родители не зна-
ют о том, что чтение книг ребенку с первых дней 
жизни по-прежнему обладает уникальным раз-
вивающим потенциалом. Этот потенциал мож-
но рассматривать в следующих плоскостях: 
знакомство ребенка с лексиконом, который  
не характерен для бытового языка; создание 
условий для полноценного взаимодействия 
ребенка с родителями; создание условий для 
дальнейшего изучения грамоты. Неочевидный, 
но важный момент, который показан в несколь-
ких исследованиях: чтение книг вслух уменьша-
ет продолжительность экранного времени как 
у детей, так и у родителей.

Необходимо проводить дальнейшие иссле-
дования в этом направлении, а также организо-
вывать просветительские проекты для родителей 
о пользе диалогического чтения книг младенцам 
и детям раннего возраста. 
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Аннотация. В современных условиях развития общества остро встает 
вопрос воспитания и развития подрастающего поколения. Особое место 
в этом процессе отводится школе. С ускорением темпов развития новые 
проблемы, возникающие у подростков, требуют новых методов решения, 
поскольку традиционные подходы уже не всегда эффективны. Таким 
образом, изучение и понимание факторов, влияющих на развитие 
личности подростков, остается важной задачей для психологии и системы 
образования. 
В новых реалиях перед научным сообществом возникает необходимость 
изучения особенностей личности современных подростков в зависимости 
от их интересов, склонностей и предпочтений. Многие авторы отмечают 
тенденцию к примитивизации музыкальных предпочтений подростков, 
что негативно сказывается на их развитии. Однако хочется отметить, 
что эта тема недостаточно изучена, поэтому наше исследование является 
актуальным. Целью эмпирического исследования стало определение 
связи личностных особенностей с предпочитаемым музыкальным жанром 
у подростков, учащихся образовательных организаций. В качестве методов 
были использованы стандартизированные методики и авторский опросник. 
Результаты эмпирического исследования позволяют говорить о наличии 
связи между предпочтениями у подростков «сложных» по структуре 
музыкальных жанров и повышенным уровнем агрессивности и личностной 
тревожности. Не обнаружено связи предпочитаемых музыкальных 
жанров с темпераментными особенностями и акцентуациями характера 
у испытуемых. 
Самыми востребованными и проверенными методами в работе 
с подростками на данный момент являются тренинговые занятия 
и арт-терапия. Полученные результаты могут быть использованы 
в проведении арт-терапии в психологической практике педагога-
психолога образовательного учреждения. 

Ключевые слова: личность, подростковый возраст, тревожность, 
агрессивность, музыкальные жанры
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Abstract. The education and development of the younger generation remain 
pressing issues today, with schools playing a central role in this process. As the 
pace of individual development accelerates, new problems faced by adolescents 
emerge, rendering traditional approaches less effective and necessitating new 
strategies. Understanding the factors that influence adolescent personality 
development is therefore an important task for both psychology and the 
education system. 
In recent years, researchers have increasingly explored the connection between 
adolescents’ personal characteristics and their interests, inclinations, and 
preferences. Many authors point to a trend towards the simplification of musical 
tastes among adolescents, which may negatively impact their development. 
However, this area remains under-researched, which underscores the relevance 
of the present study. 
This empirical study investigates the relationship between adolescent students’ 
personality traits and their preferred musical genres. The research employed 
both standardized methods and a self-developed questionnaire. The findings 
suggest that adolescents who prefer structurally complex musical genres tend 
to exhibit higher levels of aggressiveness and trait anxiety. At the same time, 
no significant associations were found between musical preferences and 
temperament traits or character accentuations.
The results may be of practical use to teacher-psychologists of educational 
institutions, particularly in the context of art therapy interventions, which, 
along with training sessions, remain the most widely used and proven method 
of working with adolescents.

Keywords: personality, adolescence, anxiety, aggressiveness, musical genres

Введение
На современном этапе развития общества, 

науки и системы образования особую актуаль-
ность приобретает проблема развития подрас-
тающего поколения. Во многих психологических 
исследованиях большое внимание уделяется 
именно подростковому возрасту, так как этот 
период является важнейшим в формировании 
личности каждого человека. В этом возрасте 
происходят глобальные физические перестрой-
ки в организме, что значительно влияет на пси-
хологическое состояние, социальные отношения 
ребенка. Из-за этих изменений у детей появля-
ются новые различные предпочтения, которые 
сильно влияют на личностное развитие челове-
ка. Одним из направлений являются музыкаль-
ные предпочтения. 

В подростковом возрасте в организме чело-
века происходит множество изменений, которые 
кардинально могут повлиять на его будущее, 
поэтому можно найти множество исследований, 
направленных именно на подростков. Этим 

вопросом занималось большое количество оте-
чественных и зарубежных ученых, таких как 
Д. Б. Эльконин, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
А. С. Дубинина, Ст. Холл, Ш. Бюлер и многие 
другие.

В вопросе развития личности подростков 
на первое место современные авторы ставят, 
опираясь на классические теории, социальное 
окружение подростков и общение с ним, кото-
рое является основным фактором влияния 
на формирующиеся личностные особенности 
(Акулова и др. 2017; Gerra et al. 1998). В совре-
менных исследованиях чаще всего рассматри-
ваются новообразования подросткового воз-
раста и такие личностные особенности, как 
агрессивность и тревожность (Костина 2012; 
Huang, Gu 2024; McConnell et al. 2024). 

В исследовании по теме досуга современных 
подростков С. А. Ломовская и Л. В. Потей выяви-
ли, что лидирующую позицию среди того, на что 
дети больше всего выделяют свободного време-
ни, занимает прослушивание музыки, именно  
это занятие выбрали более 60 % респондентов. 
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Авторы выделяют, что такая тенденция наблю-
далась и у прошлых поколений, но сейчас по-
казатели выше, так как у каждого есть доступ 
к сети Интернет, где можно найти любую музы-
ку и следить за любимым исполнителем (Ло-
мовская, Потей 2021). 

Также в системе образования отмечают па-
раметры, которые нам необходимо развивать 
и на которые музыкальные предпочтения могут 
оказывать положительное или негативное  
влияние. Так, в Федеральном государственном 
общеобразовательном стандарте среднего обще-
го образования выделяют такие личностные 
результаты, как «готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению», «сформированность их 
мотивации к обучению, системы значимых со-
циальных и межличностных отношений, цен-
ностно-смысловых установок… способность 
ставить цели и строить жизненные планы». 
В метапредметных результатах можно выделить 
такие пункты: «освоенные универсальные учеб-
ные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использо-
вания в познавательной и социальной практике» 
(Федеральный Государственный образователь-
ный стандарт… 2012, 138).

Музыка является неотъемлемой частью жиз-
ни каждого и оказывает неоспоримое влияние 
на человека. В проведенном нами анализе науч-
ной литературы были выделены работы, которые 
направлены на положительные или негативные 
стороны данного вопроса. 

Рассматривая положительные стороны, 
Ю. С. Воротникова в исследовании приводит 
сведения о том, что музыка оказывает сильное 
влияние на психофизиологическое состояние 
человека. Исследователь выявила, что прослу-
шивание подростками музыки в жанре «клас-
сика» и «поп-музыка» значительно снижает 
уровень ситуативной тревожности, в то время 
как прослушивание рока почти никак не влия-
ет (Воротникова, Жалюк 2021). 

Многие современные люди во время повсед-
невной деятельности включают как фон музы-
кальные произведения. Так, А. Н. Романова 
провела исследование связи улучшения словес-
но-логической памяти и прослушивания музыки 
различного жанра. В процессе выявили улучше-
ние запоминания материала у всех юношей и де-
вушек разного темперамента, которые прослу-
шивали рэп-музыку (Романова, Савельев 2022). 

Вместе с тем Е. В. Грязнова и Е. М. Губанова 
говорят о негативном влиянии музыки. Они 
отмечают, что особенно ярким является эффект, 
оказываемый на физическое состояние людей, 

когда повышается давление, учащается дыхание, 
происходит упадок сил и обостряются депрес-
сивные состояния при прослушивании некото-
рых жанров музыки, отличающихся особенны-
ми ритмами. Также оказывается негативное 
влияние на ценностную сферу, интеллектуаль-
ную, психическую, ведь не все авторы ответ-
ственно относятся к написанию текста и тем 
идеям, которые они посылают в массы (Гряз-
нова, Губанова 2019).

Музыкальные предпочтения — это отбор 
музыкальных произведений, которые соответ-
ствуют ожиданиям личности, высоко ей оце-
ниваются и в будущем именно им отдается 
предпочтение. Также выбор может зависеть  
от постоянных эстетических предпочтений 
слушателя или контекста ситуации (Пантелеев 
2012).

Д. В. Ткачук в своей работе объясняет, что 
вкусы в музыке и искусстве складываются под 
воздействием накопленного культурного опыта 
и знакомства с символическими кодами, которые 
традиционно ассоциируются с определенными 
культурными и социальными сферами. После 
проведенного интервью авторы выделили, что 
93 % опрашиваемых молодых людей указывают 
на возраст 12–16 лет как на тот период, когда 
они впервые самостоятельно выбирали про-
слушиваемую музыку. Можно говорить, что 
в этом возрасте происходит формирование 
первичных музыкальных предпочтений (Ткачук 
2021).

Рассматривая проблемы формирования му-
зыкальных предпочтений подростков, О. А. Си-
зова и Р. А. Ульянова отмечают серьезное упро-
щение музыкальных жанров на современных 
площадках из-за большого тиражирования 
музыки, вследствие технологического развития. 
Ввиду большой доступности потребители с тру-
дом воспринимают сложные по музыкальной 
структуре произведения и отдают предпочтение 
более простым. В исследовании авторов более 
60 % опрашиваемых предпочитают поп-музыку 
и эстрадную, тогда как классическую выбирают 
лишь 20 %. Эти факторы негативно влияют 
на уровень духовно-нравственного воспитания 
подростков (Сизова, Ульянова 2021).

После анализа современных исследований 
нами был выделен список наиболее популярных 
у современных подростков музыкальных жан-
ров и составлена анкета. Анализ научной ли-
тературы также позволил нам выделить две 
группы музыкальных жанров: сложные, к ко-
торым относятся классическая музыка, клас-
сический хип-хоп, прогрессивный рок и джаз, 
и простые, к которым относятся поп-музыка, 
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к-поп (поджанр поп-музыки), электронная 
музыка (клубная).

Приведенными выше исследованиями обо-
сновывается актуальность нашей научной ра-
боты. Можно сделать вывод, что музыка оказы-
вает большое влияние на человека, но анализ 
литературы показал, что данная тема недоста-
точно изучена. Также многие авторы отмечают, 
что особенности связи музыкальных предпо-
чтений и личностных качеств человека меня-
ются от поколения к поколению, поэтому по-
добные исследования всегда будут актуальны. 

Цель эмпирического исследования: изучить 
личностные особенности подростков с различ-
ными музыкальными предпочтениями 

База исследования: работа проводилась  
на базе образовательных организаций Северо-
Западного региона Российской Федерации.

Характеристика выборки: в исследование 
приняли участие 61 подросток 9–11-х классов, 
в возрасте 15–16 лет.

Методы эмпирического исследования:
1. Авторская анкета музыкальных предпоч-

тений.
2. Личностный опросник EPI (методика Г. Ай-

зенка), в России адаптирован А. Г. Шмелёвым. 
3. Тест Леонгарда — Шмишека (методика 

К. Леонгарда и Н. Шмишека). 
4. Опросник агрессивности Басса — Дарки 

(авторы А. Басс и А. Дарки), на русском языке 
стандартизирован А. А. Хваном, Ю. А. Зайцевым 
и Ю. А. Кузнецовой. 

5. Опросник Спилбергера-Ханина (методика 
Ч. Д. Спилбергера), в России методика адапти-
рована Ю. Л. Ханиным. 

Результаты исследования
В ходе проведения диагностики музыкальных 

предпочтений у подростков нами была исполь-
зована авторская анкета. Мы выявили, что 
31 подросток предпочитают сложные по струк-
туре музыкальные жанры (классическая музы-
ка, хип-хоп (классический рэп), рок и джаз)  
и 30 предпочитают простые по структуре жан-
ры (поп-музыка, к-поп, электронная музыка 
(клубная)). 

Наибольший процент подростков предпо-
читают поп-музыку (31 %) и хип-хоп (31 %). 
Следующим жанром по частоте выборов явля-
ется электронная музыка (15 %) и рок (15 %). 
Одинаково часто подростки выбирали класси-
ческую музыку (3 %) и к-поп (3 %). Наименьшее 
число выбирали джаз и блюз (3 %).

При этом большинство подростков (28 %) 
в день слушают музыку 2–4 часа; 26 % испытуе-

мых тратят на это занятие 1–2 часа; 20 % под-
ростков более 4 часов уделяют прослушиванию 
музыки и лишь 26 % от общего количества слу-
шают музыку менее часа в день. 

Таким образом, можно выделить, что под-
ростки одинаково часто выбирают жанры, от-
носящиеся к простым или сложным по струк-
туре. Как наименее предпочитаемый жанр 
выбирают к-поп, несмотря на то что он являет-
ся поджанром поп-музыки, которую выбрала 
большая доля испытуемых как наиболее пред-
почитаемый (31 %). 

В ходе проведения диагностики темпера-
ментных особенностей у подростков нами была 
использована методика Г. Айзенка (Личностный 
опросник EPI). Результаты диагностического 
исследования показали, что самую большую 
группу (20 %) составляют экстраверты холерики. 
Следующей стоит группа экстравертов сангви-
ников (15 %), немного меньше подростков (13 %) 
являются амбивертами флегматиками. Одина-
ковое количество (по 11 %) составляют интро-
верты и амбиверты меланхолики. После них 
одинаковое количество процентов (10 %) со-
ставляют три группы: амбиверты холерики, 
сангвиники и интроверты флегматики. 

При использовании математико-статисти-
ческой обработки данных не было выявлено 
взаимосвязи между музыкальными предпочте-
ниями подростков и темпераментными особен-
ностями.

Таким образом, можно отметить, что в вы-
деленных нами группах подростков выявленные 
типы темпераментов одинаково часто встреча-
ются у всех представителей групп. Больше все-
го испытуемых являются экстравертами холе-
риками.

В ходе проведения диагностики акцентуаций 
характера подростков нами была использована 
методика К. Леонгарда и Н. Шмишека. Резуль-
таты исследования показали, что самый большой 
процент составляют люди с эмотивным типом 
акцентуации характера (25 %) и гипертимным 
(22 %). Далее примерно в два раза меньше со-
ставляют экзальтированный (11 %), циклотимный 
(10 %) и возбудимый (9 %) типы. Еще в два раза 
меньше демонстративный (6 %), застревающий 
(6 %) и тревожный (5 %). Наименьший процент 
составляют дистимный тип (4 %) и педантичный 
(2 %).

При использовании математико-статисти-
ческой обработки данных не было выявлено 
взаимосвязи между музыкальными предпочте-
ниями подростков и акцентуацией характера.

Таким образом, можно выделить, что у предста-
вителей обеих групп значительно преобладают 
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эмотивный и гипертимный типы акцентуаций 
характера.

Диагностика агрессивных психических эмо-
циональных реакций у подростков проведена  
по методике А. Басса и А. Дарки. Результаты ис-
следования выявили наибольший процент под-
ростков с повышенным уровнем агрессивности 
(41 %). Средний уровень выявлен у 20 % испытуе-
мых, что чуть меньшего количества, 18 %, под-
ростков с очень высоким уровнем агрессивности. 
Наименьшее число подростков, 16 %, при диа-
гностике показали высокий уровень агрессив-
ности и 5 % — низкий. 

При использовании математико-статисти-
ческой обработки данных была выявлена взаи-
мосвязь между музыкальными предпочтениями 
подростков и уровнем агрессивности на высоком 
уровне достоверности (r = 0,587, p < 0,001).

Таким образом, можно выделить, что в груп-
пе подростков, предпочитающих простые жан-
ры музыки, находятся все испытуемые с низким 
уровнем агрессивности. Соответственно в груп-
пе любителей жанров более сложных по музы-
кальной структуре в среднем выше уровень 
агрессивности и совсем отсутствуют учащиеся 
с низким уровнем. 

В этой группе 28 человек имеют уровень 
агрессивности выше среднего (почти 100 %),  
в то время как в группе предпочитающих про-
стые по структуре жанры всего 16 человек пре-
вышают средний уровень (50 %).

Проведение изучения уровня тревожности 
у подростков с помощью методики Ч. Д. Спил-
бергера (Спилбергера-Ханина) показало, что 
наибольший процент испытуемых, 56 %, имеют 
высокий уровень личностной тревожности, 
36 % — умеренный уровень тревожности и 8 % — 
низкий. Также наибольшее количество под-
ростков (51 %) выявлено с высоким уровнем 
ситуативной тревожности, немного меньше 
(42 %) с умеренным уровнем и с низким (7 %). 
На высоком и низком уровнях у подростков 
преобладает личностная тревожность, а на уме-
ренном — преобладает ситуативная.

При использовании математико-статисти-
ческой обработки данных была выявлена взаи-
мосвязь между музыкальными предпочтениями 
подростков и уровнем личностной тревожности 
(r = 0,344, p < 0,01). С уровнем ситуативной 
тревожности корреляции выявлено не было. 

Выводы
Таким образом, по результатам диагности-

ки можно сделать вывод о том, что в груп- 
пе испытуемых, предпочитающих сложные  

по структуре жанры музыки, уровень личност-
ной тревожности в среднем выше, чем в груп-
пе испытуемых, предпочитающих простые. 
Такие подростки чувствительнее, имеют более 
широкий спектр ситуаций, которые могут по-
влиять на состояние тревожности.

Исходя из вышеописанного, можно сде- 
лать вывод, что существует связь с особенно-
стями личности подростков (тревожностью 
и агрессивностью) и предпочитаемыми ими 
жанрами музыки. Полученные результаты эм-
пирического исследования ставят нас перед 
необходимостью написания программы пси-
хологической коррекции агрессивности и тре-
вожности у подростков с использованием 
методов арт-терапии с учетом выделенных 
музыкальных жанров.
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Аннотация. Статья посвящена изучению междисциплинарного 
направления нейрообразования, которое объединяет достижения 
нейронаук, когнитивной психологии и педагогики для повышения 
эффективности образовательного процесса. В работе анализируются 
предпосылки возникновения нейрообразования, включая идеи 
В. И. Вернадского о значении психологических наук и концепции 
«психозойной эры», а также современные взгляды на интеграцию 
нейронаук в практику. Подчеркивается актуальность нейропсихологии 
в современном мире, где психология играет ключевую роль в повседневной 
жизни и различных сферах деятельности. Авторы отмечают, что 
благодаря углубленному пониманию работы мозга и его пластичности, 
нейрообразование стало основой для новых подходов к обучению 
и коррекции нарушений в этой сфере. Авторы подчеркивают, что 
нейрообразование как новое направление в науке основывается  
на изучении когнитивных функций мозга, таких как внимание, память 
и эмоции, и направлено на повышение эффективности обучения 
и коррекцию его нарушений. Особое внимание уделено междисциплинарной 
роли нейродидактики, объединяющей нейрофизиологию, когнитивные 
науки и теорию обучения для активизации познавательной деятельности. 
Отмечается важность факторов, влияющих на успешное обучение 
позитивных эмоций, поддержания внимания, стимуляции любопытства 
и  физической активности. Рассмотрены проблемы внедрения 
нейрообразования, связанные с недостаточностью знаний и сложностями 
в практическом применении. По мнению исследователей, интеграция 
знаний о мозге в образовательный процесс требует осторожного подхода 
и использования достоверных научных данных. Таким образом, 
нейрообразование рассматривается как перспективное направление, 
способное трансформировать современную педагогику через  
междисциплинарные подходы и повышение квалификации учителей.

Ключевые слова: нейрообразование, нейродидактика, психология 
в образовании, нейронауки, внимание, память, восприятие
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Abstract. The article focuses on neuroeducation — an interdisciplinary area 
which combines the achievements of neuroscience, cognitive psychology and 
pedagogy to improve the efficiency of the educational process. The article 
analyzes the prerequisites for the emergence of neuroeducation, including 
V. I. Vernadsky’s ideas on the importance of psychological sciences and his 
concept of the ‘psychozoic era’, as well as explores the modern views on the 
integration of neuroscience into practice. The authors highlight the relevance 
of neuropsychology in the modern world, where psychology plays a key role 
in everyday life and in various fields of activity. The authors note that an in-
depth understanding of the brain and its plasticity made neuroeducation  
the basis for new approaches to learning and treatment of learning disorders. 
The authors emphasize that neuroeducation, as a new direction in science,  
is based on the study of cognitive functions of the brain — such as attention, 
memory and emotions — and is aimed at improving the efficiency of learning 
and treatment of learning disorders. Particular attention is paid to the 
interdisciplinary role of neuro-didactics, which integrates neurophysiology, 
cognitive science and theory of learning in order to enhance cognitive activity. 
The authors highlight the importance of factors influencing successful learning: 
positive emotions, maintaining attention, stimulating curiosity, and physical 
activity. The article considers such problems of implementing neuroeducation 
as insufficient knowledge and difficulties in practical application. The authors 
argue that integration of knowledge about the brain into the educational 
process requires a cautious approach and the use of reliable scientific data. 
Neuroeducation is presented as a promising area capable of transforming 
modern pedagogy through interdisciplinary approaches and professional 
development of teachers.

Keywords: neuroeducation, neuro-didactics, psychology in education, 
neuroscience, attention, memory, perception

Введение
Исследователи В. Сластенин и А. Обухов 

утверждают, что в современном мире психоло-
гия вошла практически во все сферы культуры 
и жизнедеятельности. Психологическая прак-
тика все больше востребована различными 
группами населения не только в проблемных 
и кризисных ситуациях, но и в повседневной 
жизни (Сластенин, Обухов 2024). Так, современ-
ная культура становится персоноцентрирован-
ной, что требует максимального привлечения 
психологии (Федосеева и др. 2022). В 1935 г.  
В. И. Вернадский, ученый и мыслитель, под- 
черкивал значимость психологических наук.  
Он считал, что следующий век станет «психо-
зойной эрой», где характерной чертой станут 
развитие разума и психики (Вернадский 1983). 

Действительно, достижения нейронаук и раз-
работанных на их основе нейротехнологий ак-
тивно применяются сейчас в производстве, 

здравоохранении, силовых структурах, медиа 
и, конечно, образовании. Лучшее понима- 
ние функционирования и практичности мозга  
позволили нейроученым привнести знания  
и в сферу образования для обучения и реаби-
литации нарушений в обучении (Martínez-Mon-
tes et al. 2016). Так, в нейропсихологии утверди-
лось новое междисциплинарное направление 
на стыке образования и нейронауки — нейро-
образование. 

Суть феномена
Нейрообразование — это наука о том, как 

эффективно организовать процесс обучения 
с учетом знаний о работе мозга. Цель данной 
науки —повышение эффективности познава-
тельной и профессиональной деятельности 
обучающихся благодаря знаниям о функциони-
ровании когнитивных функций мозга (Mora 
2013). Так, углубленное понимание работы  
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и пластичности мозга поможет ученым внедрить 
полученные знания в сферу образования, где 
уже учителя смогут применять эти знания  
на уроках для улучшения учебных показателей 
учащихся. Однако, как утверждают исследова-
тели Й. Джоллес и Д. Д Джоллес, пока не суще-
ствует достаточного количества мостов через 
реку, разделяющую сферу образования и сферу 
наук, а существующие мосты мало доступны 
для педагогов (Jolles, Jolles 2021). 

Мы считаем важным отметить, что область 
нейронауки обладает огромным потенциалом, 
предлагая инструменты, полезные как для обу-
чения учащихся, так и для повышения квали-
фикации учителей. Нейропедагогика изучает 
возможности психических функций мозга в про-
цессе обучения и воспитания обучающихся 
(Echavarría-Ramírez, 2013). Это обеспечивает 
формирование познавательной деятельности, 
а также идентификацию и коррекцию нарушений 
в обучении (Зеер 2021). 

Однако М. М. Жасимов отмечал, что «ны-
нешняя система образования отчасти находит-
ся в кризисе и потому, что педагогическая нау-
ка не перешагнула синдром черного ящика и не 
опирается на достижения неврологии». Отметим, 
тайна мозга во многом до конца не исследована 
(Жасимов 2016), поэтому целью нейрообучения, 
считает А. С. Баранова, является создание более 
эффективных методов с учетом того, чтобы при 
этом не навредить деятельности мозга в про-
цессе обучения и образования, и внедрение 
в образовательный процесс только изученных, 
достоверных достижений (Баранова 2020). 

Содержательным ядром нейрообразования 
является нейродидактика (Зеер 2021). Нейро-
дидактика — это прикладная междисциплинар-
ная отрасль, объединяющая три направления: 
нейрофизиологию (изучающую биологические 
основы мозга), когнитивные науки (исследующие 
обработку информации) и теорию обучения.  
Ее цель — активизация познавательных про-
цессов, таких как восприятие, внимание, память 
и мышление, а также обеспечение эмоциональ-
но-волевой регуляции учебной деятельности 
(Márquez 2019). 

Исследования в области нейрообразования 
выделяют определенные элементы, которые 
необходимо принимать во внимание для улуч-
шения успеваемости и, таким образом, добить-
ся оптимизации функций мозга. Этими элемен-
тами являются: восприятие, внимание, память, 
эмоции и физические упражнения (Márquez 
2019). Все это нервные процессы, которые не-
обходимо принимать во внимание при решении 
задач обучения, и для этого важно, чтобы учитель 

имел базовые знания о структуре и функциях 
нервной системы. Для эффективного препо-
давания необходимо, чтобы учитель понимал, 
как устроена нервная система и функциониру-
ет мозг на макро- и микроуровнях. Эти знания 
нужны во всех учебных дисциплинах, от есте-
ственных наук до искусства, чтобы лучше учи-
тывать когнитивные и эмоциональные особен-
ности учеников. 

Факторы, влияющие  
на успешное обучение

Эмоции играют ключевую роль в восприятии 
и усвоении информации: положительный эмо-
циональный фон усиливает мотивацию и спо-
собствует лучшему запоминанию, тогда как 
негативные эмоции могут затруднять обучение 
(Johnson 2024). Важно понимать, что связь меж-
ду эмоциями и когнитивными процессами не-
разрывна, и это связано с устройством мозга: 
создаваемые им концепции никогда не бывают 
«стерильными» и всегда пропитаны эмоцио-
нальным содержанием (Mora 2013). Хорошо 
изучено, что для того, чтобы воспоминание 
закрепилось в памяти, оно должно быть связно 
с эмоцией. Таким образом, подчеркивает ней-
родидактика, знания, связанные с чувствами 
(как положительными, так и отрицательными) 
останутся в памяти (Guerrero 2015).

В образовательных учреждениях, как прави-
ло, новые знания преподносят оторвано от эмо-
ционально значимого контекста, что является 
ошибкой (Mora 2013). Слова — это основное 
средство передачи знаний. С точки зрение ней-
рообразования для успешного обучения они 
должны сопровождаться эмоциями. Именно 
в том, как учитель использует и произносит свои 
слова, кроется возможность активизировать 
внимание и заинтересованность учеников. 

В последние годы все чаще упоминается 
«эмоциональное отключение» у многих детей, 
проявляющееся в какой-то момент их школь-
ного обучения (Mora 2013). Оно нарушает есте-
ственные механизмы любопытства и внимания, 
поскольку стресс непосредственно влияет 
на связь между нейронами, что затрудняет кон-
солидацию и вспоминание (Márquez 2019). Вы-
явление нарушений или «эмоциональных от-
ключений» становится одной из важнейших 
задач для нейропедагогов будущего, поскольку 
эти факторы напрямую влияют на учебный про-
цесс и развитие ребенка. В рамках нейроди- 
дактики предлагается создавать эмоциональ- 
но позитивную учебную среду, награждать  
за хорошие ответы и вопросы, ассоциировать  
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образование с благополучием и счастьем, по-
ощрять активность и инициативность на за-
нятиях.

Вторым аспектом является внимание. Вни-
мание — это процесс, отвечающий за установ-
ление приоритетов и последовательность дей-
ствий, временно наиболее подходящие реакции 
для каждого момента. Это свойство нервной 
системы, которое направляет действия тела 
и мозга и позволяет избирательно фокусировать 
сознание, фильтруя то, что важно, и отбрасывая 
ненужные стимулы или информацию, которая 
не является желательной. Ф. Мора утверждает, 
что для понимания процессов обучения, памя-
ти, приобретения знаний необходимо знать 
процесс внимания и его нейронные механизмы 
(Mora 2013). В нейронауке принято понимать 
внимание не как единый мозговой механизм, 
а как два разных вида: базовое и эпистемиче-
ское. Базовое любопытство, характерное для 
млекопитающих, возникает как ответ на новые 
и необычные внешние стимулы, позволяя моз-
гу адаптироваться к окружающей среде. Эпи-
стемическое любопытство связано с позна- 
вательными процессами, направленными  
на поиски знаний, и характерно для научных 
исследований и обучения, где удовлетворение 
наступает при достижении цели (Ranz-Alagar-
da, Giménez-Beut 2019).

Важно учитывать, подчеркивает Ф. Мора, что 
нервные субстраты внимания неодинаковы 
у детей и взрослых и даже различаются у детей 
в зависимости от возраста и рассматриваемой 
темы. Учителю нужно знать «время работы 
мозга», необходимое для поддержания внимания 
в каждом возрасте или периоде жизни, посколь-
ку это может помочь более эффективно коррек-
тировать реальное время внимания в классе. 
Эту идею поддерживает и Д. Маркес, который 
подчеркивает, что для определения концентра-
ции внимания детей необходимо учитывать 
их возраст (Márquez 2019).

Рассмотрим следующий важный для нейро-
педагогики аспект — память. Память — это 
не просто хранение информации, а сложный 
многоуровневый процесс, включающий меха-
низмы кодирования, консолидации и восста-
новления знаний (Mora 2013). Постепенный 
процесс переноса информации из кратковре-
менной памяти в долговременную называется 
консолидация памяти. Память тесно связана 
с обучением, поскольку благодаря этим двум 
процессам человек адаптируется к новым эко-
логическим и социальным ситуациям. Обучение 
вызывает изменения в нервной системе, которые 
могут быть долгосрочными (Mendoza 2010).

Исследователи подчеркивают ценность по-
вторения, запоминания и обновления того, что 
мы узнали, если мы хотим, чтобы это прочно 
закрепилось (закрепилось) в нашем мозгу (Toku-
hama-Espinosa 2023). Отметим, что в контексте 
обучения нейродидактика помогает понять, 
какие подходы способствуют лучшему запо-
минанию, а какие — наоборот, могут тормозить 
этот процесс. Мозгу необходимо повторение 
всего, что нужно выучить и запомнить (Mora 
2013). Так, только повторением можно запомнить 
знание, которое было бы доступно для дальней-
шего использования и даже на всю оставшуюся 
жизнь. 

Рассмотрим четвертый аспект — любопыт-
ство. Любопытство — это стремление узнать, 
увидеть что-нибудь новое. (Ожегов 2006). То-
кухама-Эспиноса утверждает, что человеческий 
мозг всегда ищет и обнаруживает новизну (Toku-
hama-Espinosa 2016). Это значит, что наш мозг 
по своей природе ищет то, что отличается, и, 
следовательно, то, что привлекает наше внима-
ние. Это то, что исходит из общего, из уже 
увиденного и уже пережитого, поэтому нам 
и нужно пробудить это любопытство в учениках. 

Ф. Мора предлагает следующие стратегии 
поощрения любопытства (Mora 2013): 
1. Начинать занятие с чего-нибудь нового, нео-

бычного. Например, это может быть фраза, 
рисунок, мысль, незавершенная цифровая 
головоломка.

2. Вводить в ходе занятий элементы, предпо-
лагающие непоследовательность, противо-
речие, новизну, удивление, замешательство 
и неопределенность.
В то же время Токухама-Эспиноза (Tokuhama-

Espinosa 2016) предлагает определенные обра-
зовательные практики, которые помогают про-
будить любознательность:
1. Проводить мероприятия, развивающие твор-

чество и воображение.
2. Научить учащихся выдвигать и проверять 

гипотезы.
3. Использовать метод Сократа.
4. Включить совместное обучение.
5. Спроектировать совместные (и даже инте-

рактивные) классы.
6. Использовать технологии.
7. Создавать сложные занятия, предполагающие 

долгий процесс их решения.
8. Создавать загадки или тайны, которые пред-

стоит разгадать учащимся на уроке.
Последний аспект, который мы рассмотрим, — 

это физическая активность и ее значимость для 
эффективного обучения. Учебная деятельность 
в школе требует не только высокой умственной 
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активности, но и длительного нахождения в си-
дячем положении, что ограничивает подвижность 
и снижает приток кислорода к мозгу. Недоста-
ток движения негативно влияет на когнитивные 
функции, снижает работоспособность, ухудша-
ет концентрацию и может приводить к головным 
болям и общей усталости (Киселева, Валетов 
2020). Исследования показывают, что учащиеся, 
которые остаются физически активными, де-
монстрируют более высокие показатели ум-
ственной продуктивности и меньше подверже-
ны утомлению.

Для решения этой проблемы специалисты 
рекомендуют регулярные физкультминутки 
во время занятий. Такие короткие, но активные 
паузы могут быть чрезвычайно полезными для 
восстановления внимания и повышения уровня 
энергии у учащихся (Киселева, Валетов 2020). 
Кроме того, занятия физкультурой, танцами, 
спортивными играми и любыми другими вида-
ми активности, которые требуют движения, 
помогают улучшить кровообращение и насыще-
ние мозга кислородом, что способствует более 
высокой умственной работоспособности и улуч-
шению памяти. Регулярная физическая актив-
ность помогает стабилизировать эмоциональный 
фон, снижая уровень стресса, что, в свою очередь, 
положительно влияет на учебный процесс и эмо-
циональное состояние учащихся.

Ограничения и перспективы 
нейрообразования: взгляд Дж. Бруэра

Несмотря на значительные успехи в изучении 
нейрообразования, его практическое примене-
ние по-прежнему сталкивается с рядом вызовов. 
Одним из первых исследователей, кто акцен-
тировал внимание на проблемах интеграции 
нейронаук и образовательной практики, стал 
Дж. Бруэр. В 1997 году он опубликовал работу 
под названием «Education and the Brain: A Bridge 
Too Far» — «Образование и Мозг: мост слишком 
далеко» (Bruer 1997). В начале статьи автор от-
мечает, что интерес педагогов к пониманию 
развития мозга и его нейронных функций зна-
чительно вырос. Однако, по мнению Бруэра, 
наши текущие знания о развитии мозга недо-
статочны для того, чтобы безопасным и значи-
мым образом применять их напрямую в обра-
зовании.

Далее в статье Дж. Бруэр утверждает, что 
разрыв между образовательной практикой и ней-
ронауками слишком велик, чтобы его преодолеть 
в ближайшем будущем. Более того, Дж. Бруэр 
предполагает, что этот разрыв может оказаться 
непреодолимым (Bruer 1997). Однако он пред-
лагает альтернативный подход: использование 

когнитивной психологии в качестве посредника. 
В частности, нейронаука может служить основой 
для улучшения понимания когнитивных про-
цессов, а когнитивная психология, в свою очередь, 
может помогать в создании более эффективных 
образовательных практик (Bruer 1997).

Дж. Бруэр формулирует свою позицию в тер-
минах «недостатка информации», подчеркивая, 
что именно недостаток знаний мешает развитию 
так называемого нейрообразования (Bruer 
1997). Например, он указывает: «Нейронаука 
открыла много нового о нейронах и синапсах, 
но этого недостаточно, чтобы направлять об-
разовательную практику. В настоящее время 
промежуток между мозгом и обучением не 
может выдерживать большую нагрузку». Кроме 
того, Дж. Бруэр подчеркивает, что «на данный 
момент нейронаука мало что может предложить 
учителям с точки зрения информирования 
практики в классе» (Bruer 1997). 

Таким образом, Дж. Бруэр акцентирует вни-
мание на ограниченности текущих знаний в ней-
ронауке для прямого применения в образо-
вательной практике. Однако он предлагает 
разумный путь преодоления этого разрыва 
через интеграцию когнитивной психологии, 
которая может стать связующим звеном между 
нейронаукой и образованием, способствуя по-
степенному развитию научно обоснованных 
методов обучения.

Заключение и выводы
В современном обществе психологические 

и нейронаучные знания активно внедряются 
в культуру и образование, что объясняет рас-
тущую востребованность психологической 
помощи и новейших подходов к обучению. 
Основываясь на открытиях нейронауки, ней-
рообразование как междисциплинарное на-
правление помогает создать эффективные 
образовательные методики, учитывающие 
особенности работы мозга. Нейродидактика, 
являясь центральным элементом нейрообра-
зования, разрабатывает подходы к улучшению 
когнитивных функций, таких как внимание, 
память и восприятие, а также акцентирует 
важность эмоций в учебном процессе.

Несмотря на успехи, эксперты отмечают, что 
интеграция нейронаучных знаний в образование 
еще не завершена — педагогам зачастую недо-
ступны «мосты» к этим знаниям. Тем не менее 
необходимость изучения основ работы мозга 
становится ключевой для педагогов, стремя-
щихся повысить качество образовательных 
практик и учитывать когнитивные и эмоцио-
нальные потребности учеников.
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Аннотация. Проблема, поднимаемая в данной работе, состоит в изучении 
взаимосвязи креативности и характеристик, часто приписываемых 
творческим людям: тревожность, агрессивность и особый выбор копинг-
стратегий. Однако существует значительная противоречивость результатов, 
полученных в разных исследованиях. Задача, поставленная в работе, 
состоит в попытке связать отдельные компоненты креативности 
с параметрами тревожности, агрессивности и копинг-стратегиями 
у подростков. 
В исследовании приняли участие 158 детей (12,9 ± 0,7 лет), ученики  
6–7-х классов. Для оценки креативности детей использовали тест 
Э. П. Торренса (адаптация Е. И. Щебланова). Для описания копинг-
стратегий использовали методику «Индикатор копинг-стратегий» 
Д. Амирхана (адаптация Н. А. Сироты и В. М. Ялтонского). Для описания 
агрессивности и ее компонентов использован тест А. Басса и А. Дарки 
в адаптации А. А. Хвана; тревожность оценивалась с помощью теста 
Ч. Д. Спилбергера в адаптации Ю. Л. Ханина. В обработке использовался 
пакет программ SPSS. В целом по выборке при применении факторного 
анализа обнаружены связь компонента «беглость» с параметрами «чувство 
вины» и  «личностная тревожность». Компоненты креативности 
«оригинальность» и «разработанность» не были связаны с изучаемыми 
параметрами. Компонент «гибкость» связан с копинг-стратегией «поиск 
социальной поддержки». 
Далее отдельно были рассмотрены группы детей с разным уровнем 
креативности. С этой целью дети были разделены на группы выше 
среднего значения общего параметра креативности и ниже среднего 
значения. Дальнейший анализ результатов раздельно детей с разным 
уровнем креативности показал, что у более креативных детей компоненты 
креативности в большей мере связаны с тревожностью, тогда как у детей 
с менее выраженной креативностью они связаны с агрессивностью. Таким 
образом, различие в результатах в разных исследованиях могут быть 
обусловлены тем, что разные компоненты креативности не одинаковым 
образом связаны с агрессивностью и тревожностью. Компоненты 
«оригинальность» и «разработанность» не связаны ни с одним из изучаемых 
психологических параметров. Более того, у детей с разным уровнем 
креативности неодинаковые связи компонентов креативности с этими 
параметрами.

Ключевые слова: подростки, креативность, разработанность, оригинальность, 
гибкость, беглость, тревожность, агрессивность, копинг
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Abstract. The article focuses on the relationship between creativity and the 
characteristics that are often attributed to creative people: anxiety, hostility 
and a specific choice of coping strategies. There is significant inconsistency 
in the results obtained in different studies. The article attempts to link separate 
aspects of creativity with anxiety, hostility and coping strategies in adolescents. 
The study involved 158 children (12.9 ± 0.7 years old) — school students 
of grades 6–7. The methods included the Torrance Tests of Creative Thinking 
(adapted by E. I. Shcheblanov) to assess creativity, the Coping Strategy Indicator 
by D. Amirkhan (adapted by N. A. Sirota and V. M. Yaltonsky) to describe 
coping strategies, the Buss—Durkee Hostility Inventory  (adapted by A. A. Khvan) 
to describe hostility and its dimensions, and the State-Trait Anxiety Inventory 
by Ch. D. Spielberger (adapted by Yu. L. Khanin) to measure anxiety. The SPSS 
software package was used for data processing. 
For the entire sample, the factor analysis found that the creativity aspect 
‘fluency’ is associated with ‘guilt’ and ‘trait anxiety’. The creativity aspects 
‘originality’ and ‘elaboration’ showed no association with any of the studied 
parameters. The aspect ‘flexibility’ is associated with the coping strategy 
‘seeking social support’. 
Further, we separately considered groups of children with different levels 
of creativity. To this end, the children were divided into two groups based 
on their overall creativity scores: those above the average and those below it. 
The analysis of the results separately for children with different levels of creativity 
showed that in more creative children, the aspects of creativity are more 
associated with anxiety, while in children with less pronounced creativity they 
are associated with hostility.
Thus, the difference in the results in different studies may be due to the fact 
that different aspects of creativity are not equally associated with hostility 
and anxiety. The creativity aspects ‘originality’ and ‘elaboration’ are associated 
with neither hostility nor anxiety. Further, the associations of creativity aspects 
with hostility and anxiety are different in children with different levels of overall 
creativity.

Keywords: adolescents, creativity, elaboration, originality, flexibility, fluency, 
anxiety, hostility, coping

Введение
Креативность в настоящее время рассматри-

вается как важнейший ресурс, который обес-
печивает в том числе экономическое процвета-
ние общества (Ушаков 2020; Daikoku et al. 2021), 
а на уровне школы — успешность обучения 
(Николаева и др. 2014; Николаева, Яворович 
2013; Шумакова 2019). Это обусловливает по-
требность в ранней диагностике креативности 
(Николаева 2017). Если в дошкольном и младшем 
школьном возрасте существует ограниченное 
количество инструментов для оценки креатив-
ности, то в подростковом возрасте представле-
но большое их разнообразие (Беляева 2020, 
Богоявленская 2002; Николаева, Беляева 2021). 

Это связано в том числе и с тем, что подрост-
ковый возраст является сенситивным периодом 
для развития творческих процессов (Выготский 
1998; Разумникова, Николаева 2019; Николаева 
2011; Nikolaeva, Belousova 2018).

В то же время есть работы, в которых пред-
ставлены данные о том, что креативные дети 
обладают некоторым набором психологических 
характеристик, причем обнаруживается выра-
женная противоречивость в исследованиях. 
Есть данные о том, что креативные дети обла-
дают более высокими показателями тревож-
ности (Парфенова 2015; Xiang et al. 2021) и агрес-
сивности (Иванюшина и др. 2016; Kashapova 
et al. 2016). Однако во многих работах таких 
связей обнаружено не было либо, напротив  
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выявлено снижение тревожности и агрессив-
ности (Николаева, Беляева 2015). Однако есть 
данные о том, что креативные дети используют 
другие копинг-стратегии (Сирота, Ялтонский 
1994), в отличие от детей, обладающих меньшим 
уровнем креативности. Поскольку существуют 
реальные основания для переживания разных 
стрессовых ситуаций в повседневной жизни 
(Нартова-Бочавер 2023), то можно предположить, 
что выбор копинг-стратегий или особенности 
тревожности и агрессивности могут повлиять 
на степень адаптированности креативного ре-
бенка к социуму (Нартова-Бочавер 2019). Все 
это делает актуальным исследование по изуче-
нию связи креативности и ее компонентов 
с параметрами тревожности, агрессивности 
и выбором копинг-стратегий.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 158 детей 

(12,9 ± 0,7 лет), из них 61 мальчик (13,1 ± 0,7 лет) 
и 97 девочек (12,7 ± 0,6 лет), ученики 6–7-х классов. 

Для оценки креативности детей использо-
вали тест Э. П. Торренса (адаптация Е. И. Щеб-
лановой 1995).

Для описания копинг-стратегий использо-
вали Индикатор копинг-стратегий Д. Амирхана 
(адаптация Н. А. Сироты и В. М. Ялтонского 
1994).

Для описания агрессивности и ее компонен-
тов использован тест А. Басса и А. Дарки в адап-
тации А. А. Хвана (Хван и др. 2008),

Для оценки тревожности использовали тест 
Ч. Д. Спилбергера в адаптации Ю. Л. Ханина 
(Дерманова 2002).

Все данные вводились в таблицу Excel и об-
рабатывались пакетом программ SPSS (2021). 

Результаты их обсуждение
Был проведен факторный анализ по всей 

выборке испытуемых с  целью выявления  
значимых связей параметров креативности  
с другими исследуемыми параметрами. Крите-
рий Кайзера — Майера — Олкина оказался  

Табл. 1. Повернутая матрица компонентов факторного анализа, выполненного по всей выборке

Параметры
Компонент

1 2 3

Чувство вины 0,692 –0,177 0,045
Личностная тревожность 0,662 0,119 0,187
Беглость 0,535 0,337 –0,288
Оригинальность –0,020 0,800 –0,083
Разработанность 0,074 0,735 0,090
Поиск социальной поддержки 0,133 0,031 0,832
Гибкость 0,540 0,107 –0,593

Примечание: Метод выделения факторов: метод главных компонент. Метод вращения: варимакс 
с нормализацией Кайзера. Вращение сошлось за 8 итераций.

Table 1. Rotated component matrix of the factor analysis conducted on the entire sample

Parameters
Component

1 2 3

Guilt 0.692 –0.177 0.045
Trait anxiety 0.662 0.119 0.187
Fluency 0.535 0.337 –0.288
Originality –0.020 0.800 –0.083
Elaboration 0.074 0.735 0.090
Seeking social support 0.133 0.031 0.832
Flexibility 0.540 0.107 –0.593

Note: Extraction method: principal component analysis. Rotation method: varimax with Kaiser normalization. 
Rotation converged in eight iterations.
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равным 0,534. Это означает, что данный резуль-
тат может быть проанализирован. Процент 
объясненной дисперсии составил 64,4 %. 

Согласно таблице 1 в первый фактор вошли 
параметры «чувство вины», «личностная тре-
вожность» и «беглость». Оказалось, что компо-
нент креативности «беглость» тем выше, чем 
выше параметры «чувство вины» и «личностная 
тревожность».

Во второй фактор вошли компоненты креа-
тивности «оригинальность» и «разработанность», 
причем они не были связаны в рамках общей 
выборки с другими параметрами.

Компонент «гибкость» оказался в одном 
факторе с копинг-стратегией «поиск социальной 
поддержки», причем гибкость тем выше, чем 
меньше человек опирается на социальную под-
держку.

Далее также для всей выборки был проведен 
регрессионный анализ (табл. 2).

Было рассмотрено влияние переменных  
на отдельные показатели креативности каждо-
го из тестов. Оказалось, что независимая пере-
менная «личностная тревожность» связана 
только со шкалами «беглость» (при R2 = 0,055, 

β = 0,235, P = 0,03) и «разработанность» (R2 = 0,038, 
β = 0,196, P = 0,014).

Данные регрессионного анализа совпадают 
с данными факторного анализа, свидетельствуя, 
что «беглость» связана с тревожностью. Не-
смотря на то что здесь разработанность тоже 
значимо связана с тревожностью, из таблицы 2 
видно, что ее вклад в изменение дисперсии 
тревожности составляет только 3,8 %. Это ниже 
порогового значения в факторном анализе.

Далее отдельно были рассмотрены группы 
детей с разным уровнем креативности. С этой 
целью дети были разделены на группы выше 
среднего значения общего параметра креатив-
ности и ниже среднего значения.

В таблице 3 представлены результаты фак-
торного анализа только для подгруппы более 
креативных подростков. Критерий Кайзера — 
Майера — Олкина оказался равным 0,593. Это 
означает, что данный результат может быть 
проанализирован. Процент объясненной дис-
персии составил 61,5 %.

Факторный анализ части детей обнаружил 
более высокие веса параметров креативности, 
что естественно для этой группы. 

Табл. 2. Параметры регрессионного анализа, характеризующие влияние независимой переменной  
«личностная тревожность» на зависимые переменные креативности в общей выборке подростков

Зависимая переменная R2 β P

Беглость 0,055 0,235 0,03
Разработанность 0,038 0,196 0,014

Table 2. Regression analysis parameters characterizing the effect of the independent variable ‘trait anxiety’  
on creativity-related dependent variables in the overall adolescent sample

Dependent variable R2 β P

Fluency 0.055 0.235 0.03
Elaboration 0.038 0.196 0.014

Табл. 3. Повернутая матрица компонентов для группы более креативных подростков

Параметры
Компонент

1 2 3

Гибкость 0,789 –0,009 –0,118
Чувство вины 0,750 –0,127 0,191
Личностная тревожность 0,595 0,260 –0,187
Разработанность 0,072 0,837 0,028
Оригинальность –0,020 0,734 –0,072
Агрессивность 0,086 0,072 0,884
Беглость 0,412 0,240 –0,568

Примечание: Метод выделения факторов: метод главных компонент. Метод вращения: 
варимакс с нормализацией Кайзера. Вращение сошлось за 5 итераций. 
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Table 3. Rotated component matrix for the group of more creative adolescents

Parameters
Component

1 2 3

Flexibility 0.789 –0.009 –0.118
Guilt 0.750 –0.127 0.191
Trait anxiety 0.595 0.260 –0.187
Elaboration 0.072 0.837 0.028
Originality –0.020 0.734 –0.072
Hostility 0.086 0.072 0.884
Fluency 0.412 0.240 –0.568

Note: Extraction method: principal component analysis. Rotation method: varimax with 
Kaiser normalization. Rotation converged in five iterations.

Из таблицы 3 видно, что первые два фактора 
для всей выборки и для более креативных под-
ростков совпадают. Интерес представляет тре-
тий фактор, в котором компонент «беглость» 
обратным образом связан с агрессивностью.  
То есть более креативные дети обладают более 
низким уровнем агрессивности.

В таблице 4 представлены результаты регрес-
сионного анализа. 

Регрессионный анализ (табл. 4) свидетель-
ствует о непосредственной связи компонента 
«беглость» с двумя параметрами тревожности. 
Следовательно, более креативные дети чаще 
чувствуют тревожность.

Табл. 4. Параметры регрессионного анализа, характеризующие влияние на зависимую переменную  
«беглость» независимых переменных в группе более креативных детей

Независимые переменные R2 β P

Личностная тревожность 0,082 0,286 0,010
Ситуативная тревожность 0,061 0,247 0,027

Table 4. Regression analysis parameters characterizing the effect of independent variables  
on the dependent variable ‘fluency’ in the group of more creative adolescents

Independent variables R2 β p

Trait anxiety 0.082 0.286 0.010
State anxiety 0.061 0.247 0.027

Табл. 5. Параметры регрессионного анализа, характеризующие влияние независимой переменной  
«гибкость» на зависимые переменные в группе более креативных детей

Зависимая переменная R2 Β P

Чувство вины 0,154 0,393 0,000
Личностная тревожность 0,097 0,311 0,005

Table 5. Regression analysis parameters characterizing the effect of the independent variable ‘flexibility’  
on dependent variables in the group of more creative adolescents

Dependent variable R2 Β p

Guilt 0.154 0.393 0.000
Trait anxiety 0.097 0.311 0.005
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Из таблицы 5 можно увидеть, что компонент 
«гибкость» связан с «чувством вины» и «лич-
ностной тревожностью». Возможно, поэтому 
более креативные дети чаще ищут социальную 
поддержку.

Регрессионный анализ (табл. 6) свидетель-
ствует о том, что «оригинальность» обратным 
образом связана с «враждебностью» и «обидой». 
Анализ этой таблицы в большей мере подтверж-
дает сниженный уровень разных параметров 
агрессивности у детей с более высоким уровнем 
креативности. 

Для компонента креативности «разработан-
ность» в группе более креативных детей не было 
найдено значимых доказательств связи с тре-
вожностью и агрессивностью, а также копинг-
стратегиями.

Далее подобный анализ был проведен в груп-
пе менее креативных подростков.

В таблице 7 представлены результаты фак-
торного анализа только для подгруппы более 
креативных подростков. Критерий Кайзера — 
Майера — Олкина оказался равным 0,574. Это 

означает, что данный результат может быть 
проанализирован. Процент объясненной дис-
персии составил 56,5 %.

Как видно из таблицы 7, «беглость» и «гиб-
кость» входят в один фактор с «возрастом». 
Более того, здесь отмечается закономерность, 
ранее отмеченная Л. С. Выготским, согласно 
которой часть подростков отказываются от креа-
тивности, чтобы стать частью подросткового 
сообщества.

Второй фактор связан с полом и включает 
креативность и агрессивность. Это означает, 
что у мальчиков с меньшей креативностью выше 
агрессивность.

Наконец, третий фактор включает параметр 
«разработанность» и «избегание проблем». Чем 
тщательнее выполняет подросток задание, тем 
с большей вероятностью он выберет стратегию 
«избегание проблем». Стоит подчеркнуть, что 
параметр «оригинальность» не вошел в фактор-
ный анализ. Важно отметить, что связь креатив-
ности с копинг-стратегиями отмечается только 
у менее креативных подростков.

Табл. 6. Параметры регрессионного анализа, характеризующие влияние независимой переменной  
«оригинальность» на зависимые переменные в группе менее креативных детей

Зависимая переменная R2 Β P

Враждебность 0,054 –0,232 0,038
Обида 0,069 –0,263 0,019

Table 6. Regression analysis parameters characterizing the effect of the independent variable ‘originality’  
on dependent variables in the group of less creative adolescents

Dependent variable R2 Β P

Hostility 0.054 –0.232 0.038
Resentment 0.069 –0.263 0.019

Табл. 7. Повернутая матрица компонентов в группе подростков с более низким уровнем креативности

Параметры 
Компонент

1 2 3

Беглость –0,765 –0,008 –0,002
Гибкость –0,674 –0,053 –0,110
Возраст 0,567 –0,212 –0,085
Пол 0,342 0,551 –0,248
Агрессивность –0,148 0,543 –0,333
Разработанность –0,137 0,245 0,760
Избегание проблем 0,097 –0,232 0,730

Примечание: Метод выделения факторов: метод главных компонент. Метод вра-
щения: варимакс с нормализацией Кайзера. Вращение сошлось за 5 итераций.
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Table 7. Rotated component matrix for the group of less creative adolescents

Parameters 
Components

1 2 3

Fluency –0.765 –0.008 –0.002
Flexibility –0.674 –0.053 –0.110
Age 0.567 –0.212 –0.085
Gender 0.342 0.551 –0.248
Hostility –0.148 0.543 –0.333
Elaboration –0.137 0.245 0.760
Avoidance 0.097 –0.232 0.730

Note: Extraction method: principal component analysis. Rotation method: varimax with 
Kaiser normalization. Rotation converged in five iterations.

Табл. 8. Параметры регрессионного анализа, характеризующие влияние на зависимую переменную  
«беглость» независимых переменных в группе менее креативных детей

Независимая переменная R2 β P

Возраст 0,076 –0,276 0,013

Table 8. Regression analysis parameters characterizing the effect of dependent variables  
on the dependent variable ‘fluency’ in the group of less creative children

Independent variable R2 β p

Age 0.076 –0.276 0.013

Регрессионный анализ свидетельствует 
о  прямом влиянии параметра «возраст»  
на компонент креативности «беглость»: «бег-
лость» среди менее креативных подростков 
снижается с возрастом, что соответствует 
представлению Л. С. Выготского о том, что 
часть подростков жертвует своей креативно-
стью, чтобы быть принятыми сообществом 
подростков.

Соответственно параметры «гибкость» и «ори-
гинальность» не связаны ни с одним параметром.

И согласно таблице 9 «разработанность» 
в группе менее креативных подростков чаще 
отмечается у девочек.

Выводы
Младший подростковый возраст — пере-

ломный момент в онтогенезе человека, когда 
детские механизмы функционирования заме-
щаются новыми, которые будут функционировать 
во взрослом возрасте. Креативность можно 
рассматривать как механизм, позволяющий 
снизить агрессивность, обусловленную выбро-
сом высоких концентраций половых гормонов 
у подростков. Однако у более креативных под-
ростков повышается уровень тревожности, 
поскольку их в меньшей мере принимают груп-
пы менее креативных подростков.

Табл. 9. Параметры регрессионного анализа, характеризующие влияние на зависимую переменную  
«разработанность» зависимых переменных в группе менее креативных детей

Зависимая переменная R2 Β P

Пол 0,057 –0,238 0,033

Table 9. Regression analysis parameters characterizing the effect of dependent variables  
on the dependent variable ‘elaboration’ in the group of less creative children

Dependent variable R2 Β p

Gender 0.057 –0.238 0.033
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У подростков с меньшим уровнем креатив-
ности снижен уровень тревожности, но повышен 
уровень агрессивности, поскольку исчезает 
возможность реализовывать свои чувства через 
социально приемлемые механизмы, опосредо-
ванные креативностью.
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Abstract. Parental burnout has become a topic of growing scholarly interest, 
particularly in the aftermath of the COVID-19 pandemic, when many parents 
were confined with their children within the ‘four walls’ for prolonged periods. 
According to studies, parental burnout is currently diagnosed in approximately 
5–6 % of parents. Importantly, it can affect not only those raising children 
with health conditions or special needs, but also parents of typically developing 
children.
This literature review offers a theoretical analysis of the current state of research 
on parental burnout, understood as an extreme manifestation of parental 
stress. Such stress may arise from either a parent’s internal rejection of the 
parental role or external pressures impacting both parent and child.
The review identifies and discusses key contributing factors to parental stress 
and burnout, highlighting the degree of readiness — or lack thereof — for 
motherhood as the most significant factor. It also examines the consequences 
of stress for parents’ physical and psychological well-being and explores 
various ways to manage stress. In addition, the review provides an overview 
of diagnostic tools used to assess parental stress and burnout, and clarifies 
the distinctions between these two psychological states. Finally, it analyzes 
how burnout-induced changes in parent–child relationships can affect a child’s 
development across cognitive, emotional, and physical domains.
The author concludes that preventive psychological support for mothers 
is essential, along with programs designed to prepare women for the parental 
role.

Keywords: parental stress, parent burnout, impact of parental burnout on child 
development

Введение
Ребенок и мать — система с тесно связанны-

ми элементами, в которой состояние ребенка 
в значительной степени предопределяется со-
стоянием матери. Ребенок подстраивается под 
состояние матери, и, если ее состояние ухудша-
ется, ребенок начинает капризничать. В свою 
очередь, это отражается уже на состоянии мате-
ри, что ведет к большему беспокойству ребенка. 
Подобная спираль раскручивается и в направ-
лении повышения общего ресурса, и в направ-
лении его снижения в зависимости от знака 
запускающего сигнала (Bowlby 1969). 

Отсюда и распространенные причины нару-
шений детско-родительских отношений имеют 
двусторонний характер: это могут быть как 
определенные изменения в поведении матери, 
так и особенности поведения ребенка. Мать 
может быть не готова к материнству в силу воз-
раста или особенностей воспитания (Filippova 
2017), она может быть в стрессе в силу объек-
тивных или субъективных причин (Lin et al. 
2023), которые могут привести к родительскому 

выгоранию (Roskam et al. 2017), наконец, при-
чиной может быть соматическое или психическое 
заболевание матери (Roskam et al. 2017), проб-
лемы родительского поведения (недостаток 
проявления заботы). Но нарушения со стороны 
матери могу выглядеть и как чрезмерная опека 
в отношении ребенка, ограничивающая его раз-
витие (Macuka et al. 2024). Система «ребенок — 
родитель» может также нарушаться и в следствие 
измененного поведения ребенка, например 
в силу его недоношенности (Girabent-Farres et al. 
2021), заболеваний разной природы (Baker et al. 
2002; Neece et al. 2012). Так, матери аутистичных 
детей, особенно в случаях, когда такой ребе-
нок — первенец, могут воспринимать отсутствие 
потребности ребенка в общении как норму 
и в ответ снижать и собственную потребность 
в общении с ним (Siller, Sigman 2002).

Данная статья, основанная на обзоре отече-
ственных и зарубежных источников, предна-
значена описать одно из следствий нарушения 
детско-родительских отношений — родительское 
выгорание, в том числе теоретические аспекты 
родительского выгорания, диагностический 
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инструментарий, а также то, как родительское 
выгорание влияет на всестороннее развитие 
ребенка, воспитывающегося у такого или таких 
родителей.

Родительский стресс
С точки зрения современной психофизиоло-

гии организм человека постоянно адаптируется 
к той активности, которая необходима в тех или 
иных условиях. Эта подстройка называется 
аллостатической нагрузкой. Когда такая на-
грузка превышает ресурсы организма к адапта-
ции, возникает стресс (Nikolaeva 2019).

В англоязычной литературе различают два 
типа родительского стресса: стресс, вызываемый 
неприятием человеком самой роли родителя 
(parental stress) (Berry 1995; Gomez-Ortiz et al. 
2023), и стресс, обусловленный ежедневными 
внешними факторами, которые влияют как 
на родителя, так и на ребенка, а также на их 
взаимоотношения (Abidin, Wilfong 1989; Deater-
Deckard 2004; Lebert-Charron 2018). Если первый 
вариант стресса не зависит от внешних обстоя-
тельств и определяется непринятием самой 
роли, ограничивающей возможности человека 
определенными обязательствами, то второй 
связан с обстоятельствами, которые возникают 
в обычный день или неделю в жизни семьи, где 
есть маленькие дети или подростки (Deater-
Deckard 2004). Очевидно, что во втором случае 
стресс уменьшается с взрослением ребенка, 
тогда как в первом случае нет возможности 
устранить причину стресса. Для исследования 
первого варианта родительского стресса ис-
пользуется тест Parental stress scale (Berry 1995) — 
PSS — Шкала родительского стресса, а для 
второго — Parenting stress index (Abidin et al. 
2022) — PSI — Индекс родительского стресса. 

С родительским стрессом может столкнуть-
ся любой родитель независимо от того, воспи-
тывает ли он нормально развивающегося ре-
бенка или ребенка с особенностями в развитии. 
Если своевременно не осознать свое состояние 
и не принять меры по его нормализации, роди-
тельский стресс может обратиться в более тя-
желую форму психологического расстройства — 
родительское выгорание. В настоящее время 
изучены симптомы родительского выгорания, 
факторы его появления, его влияние на состоя-
ние родителя, ребенка и семьи в целом, разра-
ботаны и продолжают совершенствоваться 
опросники, позволяющие оценить, является 
ли состояние родителя выгоранием или нет. 
Но как влияет родительское выгорание на со-
стояние нервной системы родителя, с помощью 

каких маркеров его можно выявить и оценить, 
каков физиологический механизм родительско-
го выгорания — все это является актуальными 
направлениями современных исследований.

Родительское выгорание как крайняя 
степень родительского стресса

Каждый из родителей может испытывать тот 
или иной стресс, но только хронический стресс 
может привести к крайней степени родитель-
ского стресса — родительскому выгоранию. 
В отечественной литературе используются 
разные термины: синдром эмоционального вы-
горания матери, эмоциональное выгорание 
родителя, родительское выгорание, материнское 
выгорание, выгорание матери, но чаще все же 
эмоциональное выгорание. 

Родительское выгорание — это специфиче-
ский синдром, возникающий в результате воз-
действия хронического родительского стресса. 
Состояние родительского выгорания предпо-
лагает сильное утомление, связанное с роди-
тельской ролью, эмоциональное дистанциро-
вание от детей и ощущение неэффективности 
своей родительской роли (Mikolajczak et al. 2018). 
Синдром родительского выгорания имеет мно-
го общего с профессиональным выгоранием, но, 
возможно, он серьезнее и опаснее для родителя, 
потому что при профессиональном выгорании 
у человека есть возможность сменить работу, 
поменять профессию, переквалифицироваться, 
а в случае выгорания как родителя это невоз-
можно. В отличие от профессиональной деятель-
ности родитель не может уйти в отпуск от 
своих детей, взять больничный или воспитывать 
других. Профессиональное выгорание (переутом-
ление), в отличие от родительского (материн-
ского), включено в МКБ-11 в раздел «Проблемы, 
связанные с занятостью или безработицей» 
(Международная классификация болезней… 
2025) и уточняется, что этот диагноз ограничен 
только профессиональной сферой и не может 
применяться к другим жизненным ситуациям. 
Мы поддерживаем мнение Т. И. Ильиной (Il’ina 
2019), что по эмоциональной насыщенности 
и содержанию деятельности «быть родителем» 
можно приравнять к работе помогающих про-
фессий, но, с нашей точки зрения, родительское 
выгорание более тяжелое состояние, чем про-
фессиональное даже помогающих профессий 
именно из-за невозможности переключения 
деятельности и постоянной ответственности. 
Симптомы родительского выгорания, так же 
как и профессионального, подразделяют на фи-
зические, эмоциональные, интеллектуальные 
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и социальные; а причинами могут выступать: 
высокие рабочая нагрузка и ответственность, 
однообразие повторяющихся действий, напря-
женный ритм деятельности, постоянная эмо-
циональная насыщенность взаимодействия 
с ребенком, недостаточное поощрение труда, 
неясная постановка задач, высокая степень  
неопределенности в оценке выполняемой ра-
боты, бесперспективность деятельности, чувство 
недооцененности и ненужности, отсутствие 
интересов вне родительства (Filippova 2017). 
Немецкий психоаналитик Х. Й. Маац в книге 
«Комплекс Лилит: темная сторона материнства» 
говорит о том, что есть матери, которые психи-
чески не могут или не хотят быть со своим ре-
бенком. Как мы понимаем, это одно из выраже-
ний материнской депрессии, выгорания. Такое 
состояние матери приводит, как называет это 
Х. Й. Маац, к «дефициту матери», что пагубно 
влияет на ребенка. Описываются несколько 
причин такого состояния матери. Первая при-
чина — постоянный стресс, чрезмерное обре-
менение задачами и обязанностями и, как след-
ствие, отсутствие свободного времени, личного 
пространства, терпения, энергетическое исто-
щение, радость познания мира становится 
в тягость, что, в свою очередь, приводит к тому, 
что мать хочет, чтобы ее оставили в покое, 
и чувствует облегчение, когда ребенок наконец-
то заснул. Вторая причина — неудовлетвори-
тельная способность к материнству, т. е. это та 
ситуация, когда мать не обременена работой, 
обладает достаточным количеством времени 
для общения с ребенком, но не дает ребенку 
этого общения, мать и ребенок живут парал-
лельно друг с другом.

В чем же причина родительского выгорания? 
Первое, что чаще всего упоминается в литера-
туре, — неготовность к родительству (Nikolaeva, 
Yaparova 2013; Filippova 2002). Неготовность 
к родительству может выражаться в отсутствии 
реалистичных представлений о том, что значит 
быть родителем, эмоциональной и психологи-
ческой неподготовленности, а также недоста-
точном количестве знаний о воспитании и раз-
витии детей. Готовые и неготовые к родительству 
мужчины и женщины обладают разными лич-
ностными характеристиками. Более эмоцио-
нально уравновешенные родители, которые 
имеют более высокие стандарты в отношении 
себя как родителя (эгоцентричный родительский 
перфекционизм), и менее склонные к самокри-
тичности в своей родительской роли, в меньшей 
степени подвержены родительскому выгоранию 
и склонны к насилию над детьми. В то время как 
невротизированные родители с высоким уровнем 

перфекционистической озабоченности воспи-
танием детей, желая, чтобы все было идеально 
и правильно и этим изматывая себя, чаще стра-
дают родительским выгоранием. Более высокий 
уровень родительского выгорания, в свою очередь, 
способствует более высокому уровню жестоко-
го обращения со стороны родителей и прене-
брежения к ребенку (Macuka et al. 2024). Помимо 
переживаний насчет родительской роли, многие 
родители также обеспокоены своей професси-
ональной деятельностью, успехами или неуда-
чами. Родительское выгорание в европейских 
странах коррелирует с низким уровнем личных 
достижений родителей (Roskam et al. 2017), 
в Японии этот показатель еще выше (Kawamoto 
et al. 2018), что ученые объясняют культурными 
различиями между Европой и Японией. 

Плохое состояние здоровья ребенка, болезнь, 
особенности его развития могут привести к ро-
дительскому выгоранию. Дети с задержкой 
развития чаще воспитываются в семейной сре-
де с высоким уровнем родительского стресса. 
Родители детей с задержкой в развитии обычно 
сообщают о большем родительском стрессе, чем 
родители типично развивающихся детей (Baker 
et al. 2003; Taylor, Warren 2011). Изменения в раз-
витии ребенка, с точки зрения родителя, про-
исходят медленно, не достигают желаемого 
родителями уровня, уход за ребенком и общение 
с ним эмоционально истощают, неопределен-
ность дальнейшего состояния его здоровья 
давит, и стресс постепенно накапливается и пе-
реходит в родительское выгорание. 

Конечно, также немаловажен социально-
экономический статус семьи, уровень ее благо-
состояния. Исследовалась связь родительского 
стресса с удовлетворенностью жизнью родите-
лей (Gomez-Ortiz et al. 2023), роль социально-
экономического статуса как фактора появления 
родительского стресса (Martins et al. 2023), связь 
между родительским стрессом и медицинским 
диагнозом ребенка. Было показано, что роди-
тели с низким социально-экономическим ста-
тусом имеют более высокий уровень стресса, 
более высокий риск жестокого обращения с деть-
ми, более высокий уровень стресса по отноше-
нию к особенностям своих детей по сравнению 
с родителями со среднем/высоким социально-
экономическим статусом (Martins et al. 2023). 
Существуют и другие исследования родитель-
ского выгорания, направленные на оценку влия-
ния экономического статуса семьи. Так, в об-
ширном сетевом исследовании (Roskam et al. 
2022) подтверждается слабое прямое влияние 
бедности на родительское выгорание, родитель-
ское пренебрежение и родительское насилие. 
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Несмотря на то что такие факторы, как бо-
лезнь ребенка, социально-экономическая ситуа-
ция в семье и прочее, могут быть причинами 
родительского выгорания, но даже самый обыч-
ный родитель с нормативно развивающимся 
ребенком может его испытать. В исследовании, 
в котором приняли участие родители из 42 стран 
(17 409 человек), показано, что не все родители 
одинаково подвержены выгоранию, на него 
влияют также культурные особенности страны, 
в которой они проживают. Так родители из бо-
лее индивидуалистических (обычно западных) 
стран имеют более высокий уровень родитель-
ского выгорания, чем жители восточных стран 
(Roskam et al. 2021). Пандемия COVID-19 ока-
зала негативное влияние на родителей, которые 
уже имели сложности с родительским стрессом, 
повысила уровень родительского выгорания 
(Piraino et al. 2024; Chung et al. 2020). 

Родительское выгорание выявляют и оцени-
вают по различным опросникам и анкетам. 
Коллективом авторов (Efimova 2013) была про-
ведена работа по модификации адаптирован-
ного опросника Н. Е. Водопьяновой и был пред-
ложен опросник «Родительское выгорание», 
оценка которого происходит по трем шкалам: 
эмоциональное истощение, деперсонализация, 
редукция родительских достижений. За рубежом 
часто используются адаптированные версии 
MBI: Parental Burnout Inventory (PBI) (Roskam 
et al. 2017) и Parental Burnout Assessment (PBA) 
(Roskam et al. 2018). 

Исходя из исследований в области психофи-
зиологии, нарушение регуляции оси гипотала-
мо-гипофизарно-надпочечниковой системы 
(ГГНС) является одним из механизмов, посред-
ством которого хронический стресс от роди-
тельства может влиять на здоровье родителей. 
Для выявления связей между хроническим 
стрессом и регуляцией оси ГГНС используют 
тест на концентрацию кортизола в волосах, моче, 
слюне, крови. В исследовании (Brianda et al. 2020) 
предлагается использовать тест на уровень 
кортизола в волосах родителей как биомаркер 
родительского выгорания. Авторы данного ис-
следования сделали вывод, что уровень корти-
зола у родителей с выгоранием на 200 % выше, 
чем у родителей без него. Исследователи (Walther 
et al. 2020) выступили с критикой данного ме-
тода и результатов исследования: 1) ученые 
выразили сомнение относительно обоснован-
ности применения теста в связи с незначитель-
ностью исследования, на которое ссылались 
авторы; 2) в исследовании не были учтены фак-
торы, такие как время, прошедшее с момен- 
та беременности/родов, недосыпание и пр.;  

3) авторы привели в пример результаты иссле-
дования связи профессионального выгорания 
с уровнем кортизола, где не было выявлено 
значимой корреляции между ними. Действи-
тельно, профессиональное выгорание как хро-
нический стресс от профессиональной деятель-
ности исследуется довольно давно. Логично 
было полагать, что, если человек испытывает 
сильный стресс от своей профессиональной 
деятельности, то у него, вероятно, будет выявлен 
высокий уровень кортизола. Но проведенные 
исследования (например, Mommersteeg et al. 
2006; Sertoz et al. 2008), посвященные этому во-
просу, не подтвердили такую гипотезу: уровень 
кортизола в экспериментальной группе (участ-
ники с диагностированным профессиональным 
выгоранием) значимо не отличался от уровня 
кортизола контрольной группы (участники без 
профессионального выгорания). Но результаты 
другого недавнего исследования хронического 
стресса матерей (Rinne 2024) добавляются к не-
большому, но растущему массиву доказательств 
того, что хронический стресс связан с повы-
шенным уровнем кортизола у матерей младен-
цев и маленьких детей. Возможно, в этом и за-
ключается разница между профессиональным 
и родительским выгоранием? 

По данным исследований (Mikolajczak et al. 
2018; 2019), в западных странах родительским 
выгоранием страдают 5–6 % родителей. Роди-
тельское выгорание является состоянием, кото-
рое имеет серьезные последствия для родителей 
(например, ухудшение здоровья и суицидальные 
мысли) и детей (например, безнадзорность и на-
силие со стороны родителей). В связи с этим 
родительское выгорание, конечно, требует про-
филактики и лечения.

Отечественные ученые дают различные ре-
комендации для помощи выгоревшим родителям, 
в том числе говорят об изменении отношения 
к материнству, распределении обязанностей 
в семье, выделении личного времени, овладении 
приемами медитации и аутотренинга, занятиях 
физической активностью (Filippova 2017). Аме-
риканская психологическая ассоциация (Ameri-
can psychological association… 2025) дает следую-
щие рекомендации: говорить о своем состоянии, 
переоценить свою точку зрения на родительскую 
роль, внести изменения, делегировать часть дел 
на партнера или других людей, перестать гово-
рить «должен», тем самым снизить уровень 
перфекционизма, делать маленькие перерывы, 
чтобы побыть самим с собой (даже 5 минут), и др. 
Родителю необходимо быть самим с собой хотя 
бы непродолжительное время, переключаться 
на другие дела, иметь собственные интересы 
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и цели вне семьи, что позволит ему восстанав-
ливать ресурсы и отдыхать от постоянных се-
мейных дел. Это окажет позитивное влияние  
не только на самого родителя, но и на ребенка 
и семью в целом. Так, 20 лет назад проводилось 
исследование на крысах и их крысятах, когда 
маму-крысу забирали от крысят на разное  
по продолжительности время, и оказалось, что, 
если мама-крыса отсутствовала на протяжении 
15 минут, она и крысята успевали соскучиться 
друг по другу, и мама при встрече с ними была 
значительно ласковее, чем, когда она отсутство-
вала слишком долго или не отсутствовала вовсе 
(Weaver et al. 2005). 

В исследовании стресса и эмоционального 
выгорания родителей подростков с РАС пока-
зано, что на качество их жизни, снижение стрес-
са и тревожности положительно влияют осоз-
нание и позитивная психология. В литературе 
описана (Urbanowicz et al. 2023) эффективность 
групповой программы когнитивно-поведенче-
ского управления стрессом (CBSM) при работе 
с родительским выгоранием.

Но, вероятно, лучшим способом борьбы  
со стрессом и родительским выгоранием явля-
ется физическая активность (Sapolsky 2004), 
в том числе танцевально-двигательная терапия. 
Пилотные исследования показали хорошие 
результаты применения танцевально-двигатель-
ной терапии (Aithal et. al. 2021; Colella et al. 2022; 
Yilmazer et al. 2020). Только благодаря двига-
тельной активности можно контролировать 
уровень кортизола и адреналина (Sapolsky 2004). 

Состояние родительского выгорания опасно 
для родителя, но оно также оказывает очень 
негативное влияние на ребенка, о чем мы по-
говорим далее. 

Влияние родительского стресса 
и родительского выгорания 

на развитие ребенка
Так как ребенок и родитель находятся в тес-

ной связи, очевидно, что состояние одного  
не может не влиять на состояние другого. Боль-
шое количество исследований посвящено влия-
нию родительского стресса на характер детско-
го-родительских отношений, которые, в свою 
очередь, оказывают влияние на всестороннее 
развитие ребенка, а именно на его эмоциональ-
ное и психическое состояние, физическое и ког-
нитивное развитие.

Родительский стресс является важным пре-
диктором отношений между родителями и деть-
ми, а именно повышенный родительский стресс 
коррелирует с негативными родительскими 

практиками (например, телесными наказаниями) 
(Liu, Wang 2015) и имеет отрицательную связь 
с отношениями между родителями и детьми 
(Chung et al. 2020). Однако было показано, что 
если в младенческом возрасте у ребенка сфор-
мировалась надежная привязанность к родите-
лю, то последующий родительский стресс будет 
оказывать меньшее влияние на эмоциональное 
состояние и поведение ребенка, т. е. надежная 
привязанность, сформированная в младенчестве, 
смягчит последствия родительского стресса, 
в отличие от небезопасной (ненадежной) при-
вязанности (Tharner et al. 2012).

Родительский стресс приводит к изменениям 
в поведении родителей, например они стано-
вятся менее терпимыми к ошибкам и шалостям 
ребенка, что приводит к тому, что они чаще 
повышают голос, больше требуют от своего 
ребенка, чаще используют физические наказания 
и (или) игнорирование. Такие изменения не могу 
проходить бесследно, они не могут не оказывать 
негативного воздействия на эмоциональное 
и психическое состояние ребенка. Исследова-
тели показывают, что родительский стресс 
увеличивает риск развития поведенческих 
и эмоцио нальных проблем у ребенка (Deater-
Deckard 2004). Используя сетевой подход, ру-
мынские исследователи выявили связь роди-
тельского стресса с проблемами психического 
здоровья детей, такими как гиперактивность, 
проблемы со сверстниками, проблемы эмоцио-
нального и социального характера (Pasarelu et al. 
2022). Многие авторы говорят о том, что роди-
тельский стресс и проблемы с поведением детей 
оказывают взаимное влияние друг на друга 
(Neece et al. 2012), т. е. взаимосвязь между проб-
лемами поведения и родительским стрессом 
является двунаправленной. Показано, что зна-
чительное увеличение поведенческих проблем 
ребенка со временем приводит к повышению 
родительского стресса, а высокий родительский 
стресс приводит к ухудшению поведенческих 
проблем у детей (Baker et al. 2003). 

Кроме того, родительский стресс может не-
гативно сказаться на физическом развитии 
ребенка. Например, показано, что сильный 
родительский стресс приводит к более продол-
жительному времяпрепровождению ребенка 
раннего возраста перед экраном различных 
гаджетов (Brauchli et al. 2024) негативно сказы-
вается на его подвижности и активности, а так-
же может привести к снижению когнитивного 
и социального развития детей и подростков. 
(Deater-Deckard et al. 2017; Diener, Swedin 2020). 

Исходя из того, что состояние выгорания на-
много тяжелее для родителя, чем родительского 
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стресса, оно несет и более серьезные последствия 
как для здоровья самого родителя, так и для 
всестороннего развития ребенка. Выгорание 
может привести к эскапизму и суицидальным 
мыслям у родителя, различным зависимостям, 
нарушениям сна, семейным конфликтам, от-
чуждению партнеров, а также к пренебрежению 
и насилию по отношению к своему ребенку 
(детям) (Mikolajczak et al. 2018). Родительское 
выгорание имеет краткосрочные и долгосроч-
ные последствия, связанные с жестоким об-
ращением и пренебрежением к детям (Piraino 
et al. 2024). 

Ряд авторов (Yakupova, Suarez 2023) исследу-
ют взаимосвязь родительского выгорания, ма-
теринской депрессии и эмоционального разви- 
тия ребенка (в частности, понимания эмоций), 
а также различия во влиянии родительского 
выгорания и материнской депрессии на маль-
чиков и девочек. Показано, что чем выше баллы 
по родительскому выгоранию, тем выше пока-
затели понимания эмоций у ребенка, ребенку 
легче понимать эмоции по мимике, понимать 
внешние причины эмоций. Выявлено, что мате-
ринская депрессия и родительское выгорание 
могут спровоцировать развитие у девочек по-
вышенную чувствительность и стратегии само-
регуляции. Исследование китайских ученых 
(Zhang et al. 2023; Wang et al. 2024) показало,  
что родительское выгорание негативно влияет  
на просоциальное поведение подростков. В дру-
гой работе показано, что родительское выгора-
ние влияет на выгорание учащегося начальной 
школы (Li et al. 2023), а рядом ученых (Zhang 
et al. 2023) выявлено, что родительское выгора-
ние влияет на академическое выгорание под-
ростков через жесткую родительскую дисци-
плину. Более того, обнаружено, что родительское 
выгорание отцов оказывает более сильное влия-
ние на психологический стресс детей, чем ро-
дительское выгорание матери.

Мы видим, что влияние родительского стрес-
са и родительского выгорания на поведение 
и состояние ребенка огромно. Родительский 
стресс и родительское выгорание влияют на ре-
бенка через измененное поведение родителя  
по отношению к нему: игнорирование, прене-
брежение, наказания. Все это вызывает состоя-
ние стресса и у детей, т. е. происходят изме- 
нения на физиологическом уровне, которые 
приводят к тому, что начинает «страдать» фи-
зическое, эмоциональное и когнитивное раз-
витие ребенка, что, в свою очередь, оказывает 
влияние на его социальные навыки и дальнейшее 
благополучие. С точки зрения современной 
психофизиологии организм человека постоян-

но адаптируется к той активности, которая 
необходима в тех или иных условиях. Эта под-
стройка называется аллостатической нагрузкой. 
Когда нагрузка превышает ресурсы организма 
к адаптации, возникает стресс. Таким образом, 
если ребенок находится в неблагоприятной не-
спокойной среде без позитивного эмоциональ-
ного общения, его организм поначалу пытается 
адаптироваться, но, если среда не меняется, 
ребенок испытывает стресс (Dydenkova et al. 
2024). Как мы уже говорили, одной из систем 
стресса является гипоталамо-гипофизарно-над-
почечниковая ось, самым главным показателем 
активации и работы которой является кортизол 
(Nikolaeva et al. 2024). Так, например, жестокое 
обращение с детьми нарушает функционирова-
ние оси ГГНС (Marques-Feixa et al. 2023). Когда 
родитель истощен, ему очень сложно быть 
эмоциональным, улыбаться, а когда он старает-
ся быть таковым, его мимика может не совпадать 
с его эмоциями и словами, что тоже может вы-
зывать у ребенка стрессовое состояние. Хорошо 
известно исследование «неподвижное лицо», 
когда лицо матери при общении ребенка с ней 
ничего не выражает, остается неподвижным. 
Авторы (Feldman et al. 2010) провели такой  
эксперимент, причем, помимо традиционного  
«неподвижного лица», провели вторую серию 
эксперимента, добавив тактильное взаимодей-
ствие матери с ребенком с целью измерить 
влияние прикосновения на стрессовую реакцию 
младенцев во время имитации материнской 
депривации. Результаты показали, что при по-
явлении «неподвижного лица» у матери уровень 
кортизола у младенцев повышался и продолжал 
увеличиваться, если лицо не менялось, в то 
время как при тактильном контакте матери 
с ребенком уровень кортизола у ребенка сни-
жался. Таким образом, авторы доказали, что, 
как и у животных (Champagne 2008), прикосно-
вения снижают физиологическую реактивность 
детей на стресс. Это говорит о том, что, если 
родитель сам, находясь в состоянии хрониче-
ского стресса, не имеет эмоционального кон-
такта со своим ребенком и при этом мало гладит 
его, играет с ним в тактильные игры, редко 
обнимает его, стресс у ребенка увеличивается.

В зависимости от того, какой продолжитель-
ности стресс испытывает ребенок, показате- 
ли кортизола могут быть очень высокими —  
гиперкортицизм (при непродолжительном 
стрессе (Fries et al. 2005; Gunnar et al. 2006), или 
низкими — гипокортицизм (при продолжи-
тельном стрессе) (Fries et al. 2005; Gunnar et al. 
2006). Гипокортицизм возникает под воздей-
ствием острого стресса, который является 
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экстремальным по интенсивности или про-
должительности, тогда как гипокортицизм 
может указывать на привыкание оси ГГНС 
к хроническому стрессу (Fries et al. 2005; Gunnar 
et al. 2006). Оба эти состояния могут налагать 
большую аллостатическую нагрузку на раз-
витие детей (McEwen 2000): гиперкортицизм 
может повышать риск сердечно-сосудистых 
заболеваний, ухудшать функционирование 
иммунной системы (Bremner, Vermetten 2001; 
McEwen 2006), тогда как гипокортицизм связан 
с аутоиммунными и хроническими болевыми 
расстройствами, нарушением способностей 
к саморегуляции и задержкой роста у детей 
(Blair et al. 2005; Gunnar, Vazquez 2001; Heim  
et al. 2000; Mousikou et al. 2023). 

Выводы
Таким образом, мы проследили цепочку 

взаимосвязанных состояний родителя и ре-
бенка: родительский стресс  — изменение  
детско-родительских отношений — стресс 
у ребенка — ухудшение состояния здоровья 
ребенка, сложности развития — еще больший 
стресс у родителя. Причины родительского 
стресса могут быть разными. При этом он мо-
жет возникать у любого родителя независимо 
от того, какого ребенка он воспитывает. Роди-
тельский стресс возникает тогда, когда ресур-
сы родителя, затрачиваемые для исполнения 
его родительской роли, превышают позитивную 
отдачу от их вложений. Родительский стресс 
при отсутствии вмешательства и поддержки 
родителя, который его испытывает, может 
перейти в хроническую форму и обратиться 
родительским выгоранием — состоянием глу-
бокого стресса. Разница между родительским 
выгоранием и родительским стрессом видна 
в симптомах, а также в диагностическом ин-
струментарии. Так, диагностики выгорания 
включают эмоциональное дистанцирование 
и истощение, а родительского стресса — уста-
лость. Поэтому важным критерием оценки 
родительского выгорания может быть возмож-
ность восстановления родителя. Если родитель 
после того, как побыл какое-то время сам с со-
бой, т. е. переключился с родительских дел, 

почувствовал себя лучше, он восстановился, 
то это родительский стресс, а если ему не по-
могают те приемы и методы восстановления, 
которые обычно помогали раньше, — это ро-
дительское выгорание. 

Отечественные и зарубежные ученые дают 
различные рекомендации для борьбы с выгора-
нием, как правило, используя приемы и методы 
работы с профессиональным выгоранием. Ана-
лиз литературы показал, что действенными 
методами являются позитивная психология, 
когнитивно-поведенческая терапия и танце-
вально-двигательная терапия. 

Мы видим, какова важность того, в каком 
состоянии находится родитель, и если родитель 
выгорел, эмоционально опустошен, то это не-
гативно сказывается на всестороннем развитии 
ребенка, у ребенка запускаются механизмы 
стресса, а это, в свою очередь, влияет на его 
психологическое состояние и  физическое  
здоровье. 
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Аннотация. В статье представлен обзор научных исследований, 
посвященных ольфакторным особенностям, выявляемым у детей 
и взрослых с расстройством аутистического спектра (далее — РАС). 
Данные анализируются с точки зрения их возможного использования 
для преодоления пищевой неофобии, которая часто встречается у детей 
с РАС. 
Обоняние играет важную роль в формировании вкусовых ощущений, 
поэтому исследование ольфакторных особенностей актуально. Результаты 
исследований, полученные за последние 15 лет, достаточно противоречивы. 
Ряду исследователей удалось показать, что у испытуемых с РАС значимо 
снижена обонятельная чувствительность. Другие работы показали, что 
при нормальной способности к регистрации запахов есть трудности с их 
идентификацией и дифференциацией. Чем более проявлены были 
признаки РАС, тем больше затруднений испытывали испытуемые при 
узнавании запахов. Также есть мнение о том, что для людей с РАС 
характерна ольфакторная гиперреактивность. 
Критические замечания, высказываемые некоторыми авторами, касаются 
организации процедуры исследования. Есть мнение, что на результаты 
тестирования испытуемых с РАС могут оказывать влияние их когнитивные 
особенности. Большинство существующих методов оценки ольфакторной 
функции основано на комментариях испытуемых по поводу воспринимаемых 
одорантов. Перспективными являются электрофизиологические методы, 
позволяющие получить более объективные результаты. Требуются 
дальнейшие исследования, так как обоняние может значимо влиять 
на качество жизни человека. Показано, что обонятельный тренинг снижает 
проявления пищевой неофобии у детей с РАС. 
Запах играет огромную роль в повседневной жизни человека. К сожалению, 
эта роль долго недооценивалась исследователями. Повышенная или 
пониженная чувствительность к запахам у людей с РАС активно изучается, 
но результаты исследований пока недостаточно используются в практике. 
Результаты инструментальных исследований обоняния демонстрируют, 
что возможно получить данные о работе обонятельного анализатора 
даже у невербальных испытуемых с когнитивными особенностями. 
Дальнейшее изучение обоняния в связи с особенностями пищевого 
поведений открывает новые перспективы для улучшения качества жизни 
детей и взрослых с РАС, а также их семей.
 
Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, обонятельная 
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Abstract. The article presents an overview of scientific research on olfactory 
features identified in children and adults with autism spectrum disorder 
(ASD). The data are analyzed in terms of their possible use in overcoming 
food neophobia, which is often observed in children with ASD. 
The sense of smell plays an important role in the formation of taste sensations, 
making the study of olfactory features relevant. Research results obtained 
over the past 15 years have been quite contradictory. Several researchers have 
shown that individuals with ASD have significantly reduced olfactory sensitivity. 
Other studies have found that, despite a preserved ability to detect odors, 
individuals with ASD experience difficulties with odor identification and 
differentiation. The more pronounced the symptoms of ASD, the greater the 
difficulties participants had in recognizing smells. There is also a view that 
individuals with ASD are characterized by olfactory hyperreactivity.
Some critical remarks concern the research procedure. It is suggested that 
the test results of participants with ASD may be influenced by their cognitive 
abilities. Most methods for evaluating olfactory function rely on the participants’ 
verbal responses to perceived odorants. There are also promising 
electrophysiological methods that allow for more objective results. Further 
research is necessary, as the sense of smell can significantly affect one’s quality 
of life. It has been demonstrated that olfactory training reduces the manifestations 
of food neophobia in children with ASD. 
Smell plays a major role in daily life, yet this role has long been underestimated 
by researchers. Increased or decreased sensitivity to odors in people with 
ASD is being actively studied, but research results are not yet widely applied 
in practice. Instrumental studies of olfaction show that it is possible to obtain 
data on the olfactory system even in non-verbal individuals with cognitive 
impairments. Further study of the sense of smell in relation to eating behavior 
opens new prospects for improving the quality of life of children and adults 
with ASD, as well as their families.

Keywords: autism spectrum disorder, olfactory system, sensory integration, 
food neophobia, eating behavior, food selectivity, olfactory sensitivity, olfactory 
diagnostics, children

Сенсорные особенности детей и взрослых 
с аутизмом широко изучаются, но ольфакторная 
система чаще всего остается за рамками инте-
реса исследователей. Между тем есть области 
жизнедеятельности, в которых обоняние игра-
ет критически важную роль. Одна из них — это 
пищевое поведение. Среди детей с расстройством 
аутистического спектра (далее — РАС) доста-
точно распространенной и сложно решаемой 
проблемой является избирательность в еде 
и пищевая нео фобия (Бавыкина 2019; Ромусик, 
Кулиш 2020). 

Крайне скудный рацион приводит к тому, что 
ребенок не получает необходимых питательных 
веществ, что усугубляет его проблемы со здоро-
вьем (Бавыкина и др. 2019; Мильнер, Щербак 2022; 
Новикова и др. 2015; Тогулева 2016; Чернова 2021). 

Причины избирательности в еде во многом 
индивидуальны. Например, причиной пищевой 

избирательности могут быть коморбидные на-
рушения здоровья (Звягин и др. 2018; Полякова 
и др. 2018). Тем не менее есть несколько общих 
подходов к их изучению. Один из них рассматри-
вает избирательность ребенка в пище как резуль-
тат нарушения процессов сенсорной интеграции. 
Под сенсорной интеграцией подразумевается 
способность мозга регистрировать, модулировать 
интегрировать сенсорную информацию, посту-
пающую от органов чувств, формируя адаптивный 
моторный ответ (Нейсон 2016). 

Хотя такой подход получил широкое рас-
пространение в России в последние 10 лет, роль 
ольфакторной системы в процессе становления 
отношения ребенка с РАС к пище изучена не-
достаточно. 

Известно, что ощущение вкуса возникает 
в результате интеграции нескольких потоков 
сенсорной информации, поступающих от разных 

https://orcid.org/0000-0001-7029-9317
mailto:prefish@ya.ru
https://orcid.org/0000-0002-3412-6635
mailto:sveniks75@yandex.ru
https://doi.org/10.33910/2687-0223-2025-7-1-58-66
https://doi.org/10.33910/2687-0223-2025-7-1-58-66
https://www.elibrary.ru/NASBND
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


60 https://www.doi.org/10.33910/2687-0223-2025-7-1-58-66

Аутизм: изучение особенностей обоняния (обзор научных работ)

органов чувств. Причем обоняние играет в фор-
мировании вкуса двойственную роль. Информа-
ция от молекул одоранта, находящихся в пище, 
может попадать в обонятельную луковицу двумя 
путями. Первый путь — при вдыхании через нос 
воздуха, насыщенного одорантом (ортоназальное 
обоняние). Второй путь  — из ротовой полости, 
в процессе пережевывания пищи (ретроназальное 
обоняние). Можно предположить, что понижен-
ная или повышенная способность обонятельной 
системы к регистрации, дифференции и модуля-
ции ольфакторных стимулов может быть одной 
из причин пищевой избирательности при РАС. 
Поэтому изучение особенностей обонятельной 
сенсорной системы у детей и взрослых с РАС 
представляется актуальным. 

Тем не менее удалось найти только единичные 
работы на русском языке, в которых приводят-
ся данные об особенностях обоняния у детей 
и взрослых с РАС, причем это работы коррек-
ционной направленности (Дьяченко 2020; Кны-
шева, Семенихина 2015).

В одной из экспериментальных работ Е. В. Ми-
хальчи и соавторов обозначена проблема бы-
строго сенсорного утомления людей с РАС, в том 
числе в ответ на обонятельные стимулы (Ми-
хальчи, Колесникова 2019). 

За последние 15 лет интерес ученых к обо-
нянию существенно вырос. Были показаны 
нарушения обонятельной функции при ряде 
неврологических и психических расстройств, 
включая болезнь Паркинсона и шизофрению. 
Возможно, эти нарушения являются ранним 
биологическим маркером некоторых психиа-
трических и нейродегенеративных расстройств 
(Похабов и др. 2019; Sweigert et al. 2020). 

Было установлено, что снижение когнитивных 
способностей с возрастом у пожилых людей 
значимо связано со снижением слуха, вестибу-
лярными дисфункциями, а также с нарушением 
ольфакторной реактивности. Можно утверждать, 
что мультисенсорные дисфункции увеличивают 
риск появления возрастных когнитивных на-
рушений (Lucas et al. 2022). 

М. Леон и С. Ву пишут о том, что утрата  
обонятельной чувствительности коррелирует  
по меньшей мере с 68 различными неврологи-
ческими расстройствами. Авторы предполагают, 
что эта связь может быть причинно-следствен-
ной. Представляется возможным, что, с одной 
стороны, потеря обоняния делает мозг уязвимым 
для проявления симптомов этих неврологиче-
ских расстройств; с другой стороны, ежедневный 
обонятельный опыт, возможно, способен снизить 
риск проявления этих симптомов. Подобная 
ситуация напоминает когнитивный резерв, 

который, как считается, защищает людей на на-
чальном этапе развития болезни Альцгеймера 
от проявления функционального дефицита 
памяти за счет кумулятивного эффекта интел-
лектуальной стимуляции (Leon, Woo 2022). 

На данный момент не так много известно  
об обонятельной функции при РАС и о влиянии 
возможных ольфакторных особенностей на пи-
щевое поведение этой группы детей и взрослых. 
Поиск в PubMed показал, что вопросы, связан-
ные с особенностями обоняния при РАС, за-
тронуты в 214 исследованиях за последние 10 лет. 
Интерес к этой теме растет (Addo et al. 2017; 
Larsson et al. 2017).

В одном из исследований сравнивали оль-
факторные особенности у детей с РАС и детей 
с нарушениями сенсорной интеграции. Сравне-
ние показало следующее: дети с аутизмом де-
монстрировали сохранное обнаружение наличия 
запаха при сниженной способности к различе-
нию запахов. Трудности с узнаванием запахов 
были достоверно связаны с тяжестью симптомов 
аутизма. Дети с нарушением сенсорной инте-
грации без РАС продемонстрировали сниженную 
способность как к обнаружению, так и к рас-
познаванию запахов. Эти результаты свидетель-
ствуют о различиях в обработке запахов при 
нарушениях развития с РАС и нарушениях сен-
сорной интеграции (Sweigert et al. 2020). 

Есть данные о том, что трудности с распоз-
навание запахов могут быть результатом мито-
хондриальных дисфункций, которые характер-
ны для многих детей с РАС. В исследовании 
приняли участи 53 ребенка с РАС в возрасте 
9–16 лет. Оценивали особенности обонятельной 
функции, тяжесть основных симптомов РАС 
и коэффициент интеллекта (IQ) участников. 
Кроме того, с целью исследования потенциаль-
ного механизма, лежащего в основе обонятель-
ной дисфункции, был измерен ряд биохимических 
показателей плазмы крови, характеризующих 
окислительный стресс, функцию митохондрий 
и воспаление. Средние необработанные баллы 
по тесту идентификации и различения запахов 
у участников исследования с РАС были значимо 
ниже, чем у типично развивающихся испытуе-
мых. После поправки на IQ оценка идентифи-
кации запаха не была достоверно связана с ка-
кими-либо симптомами РАС. Было обнаружено, 
что идентификация запаха в значительной сте-
пени связана с соотношением L-лактата (L)/
пирувата (P), но не с другими измеряемыми 
показателями. Текущее исследование подтверж-
дает нарушение идентификации запаха и раз-
личения у китайских детей с РАС. Дисфункция 
идентификации запаха может быть независимым 
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клиническим симптомом РАС. Также было по-
казано, что соотношение L/P в плазме крови 
в значительной степени связано с эффективно-
стью идентификации запаха, что позволяет 
предположить, что митохондриальная дисфунк-
ция может быть потенциальным механизмом, 
лежащим в основе нарушения идентификации 
запаха при РАС (Yang et al. 2022).

В одном из исследований удалось доказать, 
что люди с РАС в области обонятельного вос-
приятия обладают способностями, превосхо-
дящими способности испытуемых без особен-
ностей развития. Чем более у испытуемых были 
выражены черты РАС, тем более высокой чув-
ствительностью к запахам они обладали —  
измерялась дистанция от источника запаха,  
на которой он обнаруживался. Результаты это-
го исследования согласуются с другими рабо-
тами, показывающими сенсорную гиперреактив-
ность при аутизме, касающуюся различных 
сенсорных модальностей (Ashwin et al. 2014). 

Существуют представления о том, что для 
людей с РАС в целом характерна обостренная 
сенсорная реактивность. Эта особенность полу-
чила название улучшенного сенсорного функ-
ционирования (EPF). Но есть данные о том, что 
гиперреактивность не касается обонятельного 
анализатора. Авторы работы связывают это 
с анатомическими особенностями обонятельной 
системы: импульсы не проходят через таламус, 
в отличие от импульсов, поступающих от сен-
сорных рецепторов других модальностей. От-
метим, что в этом исследовании участвовали 
всего 10 взрослых испытуемых (Galle et al. 2013). 

Не все исследователи согласны с тем, что 
у людей с РАС есть особенности обоняния. 
Критические замечания связаны с самой про-
цедурой тестирования. Есть мнение, что про-
блемы с распознаванием запахов могут объяс-
няться когнитивными трудностями испытуемых, 
а не особенностями функционирования обо-
нятельной системы (Dudova, Hrdlicka 2013). 

Так, в исследовании Б. Викер (Wicker et al. 
2016) и соавторов приняли участие 15 взрослых 
с РАС и 15 типично развивающихся участников, 
которые прошли несколько обонятельных тестов. 
Оценивались следующие показатели: поверх-
ностная обонятельная чувствительность — за-
дание на сверхпороговое обнаружение, перцеп-
тивная — задание на оценку интенсивности 
и  приятности и  семантическая  — задание  
на идентификацию запаха. 

В группе с РАС наблюдалось снижение по-
казателей распознавания, повышенные оценки 
по шкалам интенсивности и неприятности за-
пахов. Также у участников с РАС, по сравнению 

с типично развивающимися участниками, на-
блюдались трудности в идентификации — боль-
шее количество ошибок. Это снижение было 
частично связано с более высоким числом про-
махов (категория, близкая к достоверным по-
казателям) среди участников с РАС, чем это 
наблюдалось среди обычно развивающихся 
участников. Однако авторы статьи предполага-
ют, что такие результаты могут быть вызваны 
гиперактивностью участников с РАС. 

Всего несколько исследований были связаны 
и с обонянием, и с избирательностью в еде при 
РАС. Это работы, посвященные изучению влия-
ния обонятельного тренинга на пищевое по-
ведение. 

А. С. Луизиер с соавторами (Luisier et al. 2019) 
показал, что ольфакторный тренинг может быть 
потенциально полезен для преодоления пище-
вой избирательности детей с РАС. Удалось 
доказать, что после тренинга, связанного с за-
пахом пищи, 68 % детей с РАС выбирали еду 
с уже знакомым запахом. Сначала участникам 
была представлена серия запахов пищи (сессия 1). 
Затем их четыре раза знакомили с одним из 
двух нейтральных запахов (другой нейтральный 
запах использовался в качестве контрольного) 
(сессия 2). На сессии 3 участники снова вос-
принимали всю серию запахов. Как вербальные, 
так и мимические реакции сравнивались на всех 
сессиях. После сессии 3 детям были предложе-
ны два идентичных продукта (один с привычным 
запахом, а другой с контрольным запахом), и их 
попросили выбрать между этими продуктами. 
Результаты показали специфическое увеличение 
положительных эмоций в ответ на знакомый 
запах. Кроме того, было отмечено, что дети, 
которые выбрали пищу со «знакомым запахом», 
проявляли значительно больше сенсорных 
особенностей. Эти результаты свидетельству-
ют о том, что возможно модулировать обоня-
тельные ощущения и  расширять пищевой  
репертуар детей с РАС. По мнению авторов 
исследования, подобный подход может открыть 
инновационные перспективы для преодоления 
проблем с питанием при аутизме.

В исследовании Л. Д. Стаффорд (Stafford  
et al. 2017) и соавторов с участием 50 студентов 
оценивались признаки пищевой неофобии, 
аутистические черты, предпочтения, касающие-
ся иностранной кухни, а также результаты обо-
нятельных тестов. Было установлено, что ис-
пытуемые с пониженным обонянием меньше 
были склонны пробовать незнакомую еду (ино-
странная кухня). Связь пищевой неофобии 
с аутистическими чертами или особенностями 
обоняния не была выявлена. 
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Связи между аутистическими чертами и обо-
нятельными и пищевыми особенностями не были 
выявлены и в исследовании Е. Киннард (Kinnaird 
et al. 2020) и соавторов. Чувствительность к за-
пахам у взрослых участников измеряли с по-
мощью теста Sniffin' Sticks. Чувствительность 
к вкусу измеряли с помощью вкусовых полосок. 
Участники самостоятельно оценили свои аути-
ческие черты, заполняя анкету.

Важно отметить, что в двух исследованиях, 
описанных выше, участвовали испытуемые 
с аутистическими чертами, а не люди с диагно-
зом РАС. 

В научной литературе обсуждаются также 
возможные методы тестирования обонятельной 
функции у детей с РАС. Наиболее распростра-
ненными методами являются обонятельное 
колесо и обонятельные палочки — Sniffin' Sticks 
(Добрецов 2024; Hugh et al. 2015). 

Показано, что использование обонятельного 
колеса позволяет оценивать ольфакторные 
особенности детей, начиная с возраста 4 лет. 
Исследования показали, что с возрастом по-
казатели тестирования улучшаются, а такие 
особенности развития, как РАС, влияют на их 
результаты (Cameron 2018). 

В связи с тем, что некоторые традиционные 
методы проведения исследований ольфакторной 
функции вызывают критику при оценке обо-
няния у людей с РАС, актуальны инструмен-
тальные методы исследования. 

В одном из исследований применялась авто-
матизированная система дозирования ароматов. 
Одорантами, использованными в качестве сти-
мулов, были изоамилацетат и аллилкапроат. 
В этом исследовании приняли участие 43 участ-
ника: 23 ребенка с РАС и 20 детей с типичным 
развитием. Пороги обонятельного распознавания 
у детей с РАС были достоверно выше, чем у детей 
с типичным развитием (Kumazaki et al. 2016). 

Актуальны также электрофизиологические 
методы исследования обонятельной функции. 
Пока опубликованные результаты таких иссле-
дований немногочисленны. Цель одного из ис-
следований с использованием электроэнцефа-
лографии (ЭЭГ) состояла в определении этапов 
обработки ольфакторной информации, которые 
могут быть изменены при РАС. В исследовании 
приняли участие 14 молодых людей с высоко-
функциональным РАС. Средний возраст испы-
туемых составил 21 год, среди них были три 
девушки. Результаты сравнивали с данными 
19 испытуемых с типичным развитием (средний 
возраст 21 год; 4 девушки). 

Изучали показатели связанных с событиями 
потенциалов (OERPS). В качестве стимулов ис-
пользовали 2-фенилэтиловый спирт — аромат, 

напоминающий запах розы. ЭЭГ регистрирова-
ли с помощью 64-канального энцефалографа, 
в процессе выполнения участниками простой 
задачи по обнаружению запаха. 

Значимые групповые различия в OERPS  
были обнаружены через 3 временных интерва-
ла по 542 мс после подачи стимула. Активность 
коры мозга в эти временные интервалы, оце-
ненная с помощью стандартизированной элек-
тромагнитной томографии головного мозга 
с низким разрешением, была значительно выше 
при РАС, чем в контрольной группе. Разница 
наблюдалась в задней поясной коре и вокруг 
нее. Как известно, эти области мозга играют 
решающую роль в общей когнитивной обработ-
ке сенсорных стимулов. Дополнительный мате-
матический анализ предоставил существенные 
доказательства изменений на более поздних 
стадиях обонятельной обработки, в то время 
как убедительных доказательств нарушений 
на ранних стадиях обработки обонятельной 
информации при РАС получено не было. Эти 
результаты позволяют предположить, что об-
работка обонятельной информации при РАС 
изменяется на более поздней стадии обработки, 
общей для стимулов разных модальностей.

Изучение ольфакторных особенностей детей 
и взрослых с РАС является актуальным и недо-
статочно разработанным направлением. Полу-
ченные данные противоречивы. В ряде иссле-
дований показано, что у испытуемых с РАС 
имеются особенности на различных этапах 
обработки обонятельной информации. Отличия 
в ольфакторной реактивности могут носить как 
характер пониженной чувствительности к обо-
нятельным стимулам, так и повышенной. Но есть 
также и работы, которые не подтвердили на-
личие особенностей обонятельной системы 
у людей с РАС. 

В то же время показано, что пищевой тренинг 
с использованием обонятельной стимуляции 
является эффективным средством работы с пи-
щевой неофобией, которая часто встречается 
при РАС.

Дискуссионным является вопрос о том, какие 
методики изучения обонятельной функции по-
зволяют избежать влияния когнитивных особен-
ностей на результаты тестирования. В связи с этим 
наиболее перспективными представляются элек-
трофизиологические методы диагностики. 

Запахи играют важнейшую роль в нашей 
повседневной жизни, в связи с этим нечувстви-
тельность или повышенная чувствительность 
к некоторым одорантам может оказать огром-
ное влияние на поведение детей с РАС. Поэто-
му требуются дальнейшие исследования в этой 
области.
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