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Аннотация. Представлены результаты сравнительного исследования исполнительных функций 
у детей раннего возраста, воспитывающихся в домах ребенка и биологических семьях. Получен-
ные данные свидетельствуют, что дети с опытом институционализации демонстрируют более 
низкий уровень исполнительного функционирования по сравнению со сверстниками, воспиты-
вающимися в семьях. Среднее значение суммарного показателя выполнения тестов на исполни-
тельные функции в группе детей из учреждений значимо ниже такового в группе семейных детей. 
Наиболее выраженные межгрупповые различия получены по тесту на оценку произвольного кон-
троля поведения с вовлечением аффективных компонентов исполнительного функционирования. 
В целом, анализ данных показывает, что дети, находящиеся в условиях депривации, демонстриру-
ют парциальный дефицит уровневых характеристик исполнительных функций по сравнению со 
сверстниками, проживающими в более благоприятном семейном окружении.
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Значительное количество современных иссле-
дований свидетельствует о том, что пребывание 
ребенка в детском учреждении предоставляет ему 
специфический негативный жизненный опыт, 

1  Данное исследование выполнено в рамках мегагранта Пра-
вительства РФ № 14.Z50.31.0027 “Влияние ранней деприва-
ции на био-поведенческие показатели развития ребенка”.

ведущий к драматическим и часто необратимым 
изменениям многих структур и функций орга-
низма, и не является адекватным условием для 
его полноценного психического развития. На-
учные данные, накопленные более чем за 100 лет 
в этой области исследований, многократно под-
черкивают, что дети, постоянно проживающие 
в детских учреждениях и/или имеющие опыт 
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институционализации (неблагоприятный опыт, 
связанный с проживанием в детском учрежде-
нии) демонстрируют значительные задержки 
в физическом, моторном, когнитивном, речевом, 
социально-эмоциональном развитии [23; 33; 39; 
46]. У детей с опытом институционализации диа-
гностируются изменения целого ряда биологиче-
ских показателей, в том числе на молекулярном 
и биохимическом уровне: альтерация механиз-
мов экспрессии генов [32; 40], укорочение кон-
цевых участков хромосом (теломер) [11; 19], изме-
нение уровня синтеза гормонов [18; 23], а также 
выявляются специфические структурно-функци-
ональные нарушения в различных областях мозга 
[10; 20]. Отдельными авторами также обсуждает-
ся вопрос о существовании характерного набора 
сопутствующих институционализации проблем, 
объединенных в так называемый “постинститу-
циональный синдром”, включающий в себя та-
кие проявления, как квази-аутизм, растормо-
женная привязанность, когнитивные нарушения, 
гиперактивность и нарушение процессов внима-
ния [29; 43]. На данный момент вопрос о степени 
обратимости постинституциональных проблем 
по-прежнему остается открытым.

В последнее десятилетие при исследовании 
различных популяций детей с опытом институ-
ционализации все более пристальное внимание 
стало уделяться изучению процессов, связанных 
с произвольной регуляцией и контролем поведе-
ния и объединенных в англоязычной литерату-
ре термином “executive functions” – исполнитель-
ные функции (ИФ) [17; 38]. При изучении данных 
процессов необходимо подчеркнуть несколь-
ко важных моментов. Так, несмотря на широ-
кое применение термина ИФ в нейропсихологии 
и когнитивной психологии, на сегодняшний день 
общепринятого определения ИФ не существует. 
Важно отметить, что в отечественной литературе 
для обозначения данных процессов традицион-
но используются термины “управляющие функ-
ции” или “функции регуляции и произвольного 
контроля деятельности”, что исторически обу-
словлено основополагающими работами А.Р. Лу-
рия по изучению функций лобных долей мозга 
в обеспечении процессов регуляции и контроля 
психической деятельности [2; 4; 5; 7]. Кроме того, 
в настоящее время большинство авторов, изуча-
ющих ИФ у взрослых, указывают на их много-
компонентный состав, однако перечень процес-
сов, причисляемых к ИФ, значительно варьирует 
у разных исследователей. При этом оценка ИФ 
у детей более структурирована, в исследованиях 
у детей преимущественно выделяют три базовых 
аспекта ИФ: произвольный контроль поведения 

(inhibitory control), т.е. способность к саморегуля-
ции, произвольному контролю внимания и ког-
нитивному контролю; рабочую память (working 
memory), т.е. способность удерживать информа-
цию и оперировать ею для решения различного 
рода когнитивных задач; когнитивную гибкость 
(cognitive flexibility), т.е. способность к переклю-
чению и гибкой смене когнитивных установок 
в рамках выполнения какого-либо задания [14; 
17; 38; 47].

Исследования последнего времени свидетель-
ствуют об организующей и преимущественно 
регуляторной роли, которую ИФ играют по от-
ношению к поведению в целом, представляя со-
бой, по сути, процессы регуляции/саморегуля-
ции поведения [1; 3; 8; 17; 37]. Кроме того, в связи 
с резко возросшим в последнее десятилетие ин-
тересом к роли ИФ в различных сферах психи-
ческого функционирования ребенка, в боль-
шом количестве исследований было выявлено, 
что прогрессирующее развитие ИФ в раннем 
возрасте имеет критическое значение для ког-
нитивного, речевого, социально-эмоциональ-
ного развития ребенка в последующих возрас-
тах. Так, индивидуальные различия (в пределах 
нормы) при реализации ИФ могут нести важную 
информацию и иметь прогностическое значе-
ние. Например, индивидуальные различия в ИФ 
в раннем возрасте в значительной степени вза-
имосвязаны с формированием “модели психи-
ческого” (“theory of mind”) в последующий пери-
од жизни [14; 25]. В свою очередь, с увеличением 
возраста способности к саморегуляции и пони-
манию психических состояний “себя и другого” 
становятся неразрывно встроенными в социаль-
ную компетентность ребенка. Также отмечается, 
что различия в функциях исполнительного кон-
троля и внимания, выявленные в раннем возрас-
те, являются предиктором качества социального 
функционирования ребенка, включая моральные 
аспекты развития, в старших возрастах [27; 28]. 
Большое количество работ неоспоримо доказы-
вает, что уровень ИФ ребенка в дошкольном воз-
расте тесно связан с его последующими успеха-
ми в математике и академической успеваемостью 
в школе, с уровнем коммуникативных навыков 
и эмоциональной регуляцией, с развитием логи-
ческого мышления и метакогнитивными способ-
ностями в подростковый период [14; 17].

Однако, несмотря на значительный объем ис-
следований, по-прежнему остается открытым во-
прос о том, влияние каких факторов может быть 
определяющим для формирования ИФ на раз-
личных возрастных этапах индивидуального 
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развития ребенка. В частности, в настоящее вре-
мя относительно немного известно о взаимо- 
связи условий неблагополучного социального 
окружения, в том числе, опыта институциона-
лизации, и формированием конкретных аспек-
тов ИФ в раннем детском возрасте. Важно под-
черкнуть, что в настоящее время в большинстве 
работ по изучению ИФ в условиях депривации 
исследуются дети младшего школьного или под-
росткового возраста – об этом свидетельству-
ют данные двух крупных лонгитюдных проек-
тов, направленных на изучение влияния раннего 
опыта институционализации на развитие ребен-
ка: Английского (English and Romanian Adoptees 
Study (ERAS)) и Бухарестского (Bucharest Early 
Intervention Project (BEIP)) проектов. Результа-
ты ERAS и BEIP исследований свидетельству-
ют, что проблемы в ИФ преобладают среди де-
тей с опытом институционализации [12; 16; 36; 
37; 41]. При этом дети, находившиеся длитель-
ное время в учреждении, показывают значитель-
но более низкий уровень выполнения тестов на 
ИФ в сравнении со сверстниками, проведшими 
в учреждении короткий срок. Так, в работах с ис-
пользованием батарей нейропсихологических те-
стов CANTAB (Cambridge Neuropsychological Test 
and Automated Battery) и NEPSY (Developmental 
Neuropsychological Assessment) было установлено, 
что у школьников в возрасте 8–10 лет, провед-
ших в учреждении более 75% своей жизни (к мо-
менту обследования), функционирование в та-
ких областях, как зрительная память, внимание, 
ИФ (в частности, пространственная рабочая па-
мять и произвольный контроль действий) суще-
ственно снижено по сравнению со сверстниками, 
имеющими короткий опыт институционализа-
ции и семейными детьми [12; 41]. В исследова-
нии Мерц с коллегами [37] дети, усыновленные 
в возрасте старше 14 мес., показали значимо бо-
лее низкий уровень выполнения теста “стоп-сиг-
нал” и теста на пространственную рабочую па-
мять по сравнению с детьми, помещенными 
в семью в возрасте менее 9 мес. В то же время 
Колверт с коллегами [16] указывает, что нахож-
дение ребенка в условиях депривации более, чем 
6 месяцев, приводит к выраженным проблемам 
в ИФ в школьном возрасте, проявляющимся 
в нарушении системы исполнительного контро-
ля внимания, что, в свою очередь, опосредует та-
кие симптомокомплексы, как гиперактивность, 
импульсивное поведение и квази-аутизм у детей 
данной группы. Кроме того, ряд авторов отмеча-
ет, что в период после усыновления дети с опы-
том депривации имеют высокий риск отстава-
ния в развитии, низкий уровень успеваемости 

в школе и в значительной степени нуждаются 
в специальных дополнительных образователь-
ных программах [30], причем данные проблемы 
особенно характерны для детей с опытом пролон-
гированной институционализации [34]. В свою 
очередь, было показано, что, помимо возраста на 
момент усыновления и длительности пребыва-
ния ребенка в учреждении, одним из существен-
ных факторов, негативно влияющим на уровень 
ИФ, является степень тяжести депривационых ус-
ловий детского учреждения. Пребывание в абсо-
лютно депривационных условиях (global deprivation) 
[23] в раннем возрасте может увеличить риск воз-
никновения проблем в ИФ в последующий пери-
од, причем данные проблемы будут сохранять-
ся в течение долгого времени. Так, результаты 
сравнительного исследования выявили, что у де-
тей, усыновленных из учреждений Румынии, ха-
рактеризующихся условиями абсолютной депри-
вации, трудности в ИФ были достоверно выше, 
чем у детей, усыновленных из российских учреж-
дений с условиями психосоциальной депривации 
(psychosocial deprivation). При этом дети с опытом 
проживания в абсолютно депривационных уч-
реждениях демонстрировали серьезные трудно-
сти в ИФ в течение последующих нескольких лет 
после усыновления в семью [36].

Важно отметить, что к настоящему време-
ни проведены лишь единичные исследова-
ния по оценке ИФ у детей дошкольного возрас-
та (2–5 лет) с опытом институционализации, 
при этом некоторые их результаты противоре-
чат друг другу. Три таких исследования выполне-
ны с использованием опросников для родителей 
и учителей, и только одна работа была проведе-
на с применением специальных тестов на ИФ [22; 
24; 26; 35]. Так, в одном из исследований анализ 
опросников (опросники для родителей дошколь-
ников на оценку ИФ (BRIEF-P)) позволил авто-
рам всего лишь констатировать факт о том, что 
родители отмечали у детей значительно боль-
ше проблем в ИФ, чем учителя, однако при этом 
никакого сравнения с не усыновленными свер-
стниками проведено не было, и все исследование 
в целом носило чисто описательный характер [22]. 
Использование тех же опросников для родителей 
в работе Якобс с коллегами [26] выявило пробле-
мы в ИФ у 11% усыновленных детей дошкольно-
го возраста (4–5 лет). При этом уровень ИФ имел 
отрицательную взаимосвязь с возрастом усынов-
ления ребенка в семью. В то же время по резуль-
татам анализа опросников BRIEF-Р в выборке де-
тей 2–5-летнего возраста уровень ИФ в группах 
детей с опытом институционализации и их свер-
стников, воспитывающихся в биологических 
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семьях, достоверно не различался и не зависел от 
возраста усыновления ребенка [35]. Исследование, 
проведенное с помощью специальных лаборатор-
ных тестов, показало значимо более низкий уро-
вень ИФ у детей 2,5–4 лет, имеющих опыт инсти-
туционализации, спустя год после усыновления 
в семью – в сравнении с группой сверстников без 
опыта институционализации [24]. Однако в дан-
ной работе отсутствовали сравнительные харак-
теристики социально-эмоционального окруже-
ния приемных и биологических семей, набор 
использованных тестов для оценки ИФ был до-
статочно ограниченным, также не проводилась 
оценка уровня ИФ детей до поступления в семью.

Таким образом, информация, представлен-
ная на данный момент в научной литературе, не 
позволяет сделать однозначные выводы о взаи-
мосвязи опыта институционализации и форми-
рования конкретных аспектов исполнительного 
функционирования в раннем детском возрас-
те. Имеющиеся работы весьма немногочисленны 
и характеризуются тем, что анализ ИФ был про-
веден спустя несколько лет после проживания 
ребенка в приемной семье, кроме того, в боль-
шинстве работ использованы методы, не обла-
дающие достаточной чувствительностью для 
оценки многокомпонентных процессов испол-
нительного функционирования. При этом не-
обходимо подчеркнуть, что работ по изучению 
исполнительных функций у детей раннего воз-
раста, находящихся непосредственно в услови-
ях депривации, до настоящего время не прово-
дилось. Для российской психологической науки 
данная область исследований является принци-
пиально новой, поскольку в отечественной пси-
хологии ИФ традиционно изучались на взрослых 
выборках, а исследования, посвященные оценке 
ИФ у детей, представлены работами, проведен-
ными преимущественно на детях школьного воз-
раста, с акцентом на изучение формирования ИФ 
в клинических популяциях, при этом каких-либо 
систематических исследований по изучению ИФ 
у детей раннего возраста не проводилось.

В связи с вышеизложенным целью настояще-
го исследования является изучение ранних эта-
пов формирования ИФ у детей, воспитываю-
щихся в депривационных условиях детского 
учреждения. Объект исследования  – исполни-
тельное функционирование детей раннего воз-
раста. Предмет исследования – исполнительное 
функционирование детей раннего возраста, вос-
питывающихся в домах ребенка и в семьях. Ги-
потеза нашего исследования состояла в том, что 
дети, находящиеся в условиях депривации, будут 

демонстрировать парциальный дефицит уров-
невых показателей исполнительных функций 
по сравнению со сверстниками, проживающи-
ми в более благоприятном семейном окружении. 
В соответствии с целью и гипотезой исследо-
вания были сформулированы следующие зада-
чи: оценить уровень развития исполнительных 
функций у детей раннего возраста, воспитыва-
ющихся в условиях дома ребенка; оценить уро-
вень развития исполнительных функций у детей 
раннего возраста, воспитывающихся в биоло-
гических семьях; провести сравнительный ана-
лиз уровня исполнительного функционирова-
ния у детей раннего возраста, воспитывающихся 
в разных условиях социального окружения: в до-
мах ребенка и в биологических семьях.

МЕТОДИКА

Участники исследования. В данном исследова-
нии приняли участие 20 детей (9 мальчиков и 11 
девочек) в возрасте от 33 до 49 мес., воспитыва-
ющихся в разных социальных условиях: в домах 
ребенка и в биологических семьях. В 1-ю группу 
вошли 9 типично развивающихся детей (средний 
возраст 39 ± 5.1 мес., 4 мальчика и 5 девочек), вос-
питывающиеся в двух домах ребенка г. Санкт-Пе-
тербурга. Данные детские учреждения относятся 
к единой системе психоневрологических домов 
ребенка, они характеризуются аналогичным 
уровнем медицинского обслуживания и питания 
и отличаются, в связи с разным уровнем реорга-
низации работы учреждения, условиями прожи-
вания детей: в одном доме ребенка – с частичным 
сохранением перевода детей из группы в группу, 
частичной интеграцией детей по уровню разви-
тия и без выделения сотрудников, выполняющих 
роль близких взрослых, в другом – отсутствием 
перевода детей в новые группы, интеграцией де-
тей по возрасту и уровню развития, и выделени-
ем близких взрослых [9; 6]. В общую группу детей 
домов ребенка вошли 3 детей из первого и 6 – из 
второго дома ребенка. Отбор детей из домов ре-
бенка в группу типично развивающихся был про-
веден по результатам скрининга на основе мето-
дики “Индекс функциональных способностей 
ребенка” [6; 44]. 2-ю группу составили 11 типич-
но развивающихся детей (средний возраст 40 ± 
4.5 мес., 5 мальчиков и 6 девочек), проживаю-
щих в семьях биологических родителей и посе-
щавших дошкольное образовательное учрежде-
ние (ДОУ) г. Санкт-Петербурга. Для детей данной 
группы заключение о психосоматическом статусе 
ребенка получено от специалистов ДОУ, которые 
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проводили предварительный отбор детей на об-
следование и информировали родителей о воз-
можном участии ребенка в обследовании.

Процедура. Обследование детей, воспитываю-
щихся в домах ребенка, и семейных детей про-
водилось в специально выделенных помещени-
ях домов ребенка или ДОУ, соответственно. Во 
время всех процедур обследования ребенка со-
провождал взрослый. В случае детей из домов ре-
бенка это были воспитатель или медсестра, ко-
торые знали ребенка лучше всего и имели с ним 
наиболее близкие отношения. В случае семей-
ных детей это был воспитатель группы ДОУ, ко-
торую посещал ребенок. Родители семейных де-
тей были предварительно проинформированы 
о содержании исследования и подписывали ин-
формированное согласие на его проведение. Со-
провождающему взрослому давали стандартную 
инструкцию, суть которой заключалась в том, что 
сопровождающий взрослый присутствует в тече-
ние всей процедуры обследования, однако при 
проведении тестового задания взрослый не по-
могает ребенку и не побуждает его к действию, 
если этого не просит экспериментатор. Во вре-
мя выполнения заданий ребенок сидел за столом 
на отдельном стуле рядом с сопровождающим 
взрослым (за исключением одного из тестов, где 
необходимо было ходить). Процедура обследова-
ния была одобрена этическим комитетом СПбГУ, 
обследование проводили эксперты, прошедшие 
специальное обучение.

Методы исследования. Для изучения ИФ у детей 
раннего возраста использовали мульти-тестовую 
батарею, представляющую собой совокупность 
тестовых заданий для оценки различных аспек-
тов ИФ: рабочей памяти, когнитивной гибкости, 
исполнительного контроля внимания, способно-
сти к саморегуляции и произвольному контролю 
деятельности. Структура данных тестов, как пра-
вило, включала в себя прямую и конфликтную 
пробы, либо содержала процедуру временной от-
срочки. Все задания, входящие в состав данной 
батареи, представляют собой эксперименталь-
но-психологические методы исследования (так 
называемые лабораторные тесты) и могут ис-
пользоваться для детей, начиная с 22 месяцев и до 
окончания дошкольного возраста: тесты основа-
ны на наблюдении за поведением ребенка в раз-
личных тестовых ситуациях; поведение ребенка 
оценивается в зависимости от успешности/не- 
успешности выполнения задания; оценка выпол-
нения теста проводится с помощью специальных 
шкал или критериев, разработанных для каждого 
теста; вся процедура тестирования снимается на 

видеокамеру; оценка проводится либо непосред-
ственно во время проведения задания, либо поз-
же – по материалам видеозаписи. В каждом тесте 
предусмотрена процедура ознакомления ребенка 
с тестовой ситуацией, предметами и материала-
ми, используемыми в тесте. Кроме того, каждый 
тест включает в себя этап пре-теста, когда экспе-
риментатор убеждается в том, что ребенок пра-
вильно понял инструкцию и может выполнять 
задание.

В нашем исследовании батарея тестов для 
оценки исполнительных функций у детей ранне-
го возраста включала в себя 7 тестов: “Реверсив-
ная категоризация” (“Reverse Categorization” [14]), 

“Струп-формы” (“Stroop Shape” [28]), “Поиск при 
изменении местоположения” (“Multilocation search” 
[47]), “Нарисуй линию медленно” (“Draw-А-Line-
Slowly”), “Медленно пройди по линии” (“Walk-
A-Line-Slowly” [31]), “Медведь/Дракон” (“Bear/
Dragon” [42]), “Отсроченное угощение” (“Snack 
Delay”, [28]).

Реверсивная категоризация. Данный тест поми-
мо произвольного контроля поведения позволя-
ет оценить такой компонент ИФ, как когнитив-
ная гибкость, т.е. способность к переключению 
с одного правила на другое в рамках выполнения 
определенного задания. При выполнении данно-
го теста ребенку было необходимо сортировать 
кубики по одному признаку – по размеру. В пря-
мой пробе ребенку предлагали рассортировать 
большие кубики в большую коробку, а малень-
кие кубики – в маленькую. В конфликтной пробе 
вводилось обратное правило: маленькие кубики 
надо было сложить в большую коробку, а боль-
шие – в маленькую. Оценка: подсчитывали ко-
личество правильно рассортированных кубиков 
в прямой и конфликтной пробах.

Струп-формы. Тест направлен на оценку спо-
собности к произвольному контролю внимания – 
избирательно направлять внимание на опреде-
ленный признак объекта и подавлять внимание 
к нерелевантным признакам объекта. Ребенку 
предлагали набор карточек с изображением трех 
больших и трех маленьких фруктов. Экспери-
ментатор произносил названия фруктов и их раз-
мер и просил ребенка сделать то же самое. Затем 
в конфликтной пробе ребенку предлагали три 
карточки, на которых изображение маленького 
фрукта вписано в изображение большого фрукта: 
например, маленький банан – внутри большого 
яблока, маленький апельсин –внутри большого 
банана и т.д. Ребенка просили показать малень-
кий фрукт. Оценка: подсчитывали количество 
правильных ответов в конфликтной пробе.
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Поиск при изменении местоположения. Данный 
тест помимо оценки исполнительного контроля 
внимания и произвольного контроля поведения, 
направлен на оценку рабочей памяти – способ-
ности сохранять информацию в течение неко-
торого времени и оперировать ею для решения 
различного рода когнитивных задач. Ребенку по-
казывали блок из пяти деревянных ящиков, при-
крепленных друг к другу бок о бок. Три из пяти 
ящиков были выдвигающимися: центральный, 
крайний правый и крайний левый; к этим ящи-
кам были прикреплены символы – разноцветные 
геометрические фигуры: круг, треугольник, ква-
драт. Ребенка обучали, как открывать ящик и до-
ставать из него угощение (детское печенье или 
мини-крекер). После этого помещали угощение 
в центральный ящик и предлагали ребенку до-
стать его. Через три последовательно и правильно 
выполненные пробы с данным ящиком, угоще-
ние прятали в другой ящик и вводили времен-
ную задержку (10 с), после чего предлагали ре-
бенку достать угощение. Оценка: подсчитывали 
количество проб, необходимых ребенку для того, 
чтобы правильно найти угощение в реверсивной 
пробе. Персеверацию (т.е. поиск вознаграждения 
в предыдущем местоположении) в реверсивной 
пробе оценивали как ошибку.

Нарисуй линию медленно. Тест направлен на 
оценку произвольного контроля мелких мотор-
ных действий. Ребенку показывали рисунок, где 
на одном конце листа изображена белка, сидящая 
возле дерева, а на другом конце листа – отдель-
но стоящее дерево. Ребенку надо было нарисо-
вать дорожку-линию “от дерева до дерева”. Про-
водили 3 пробы: базовую, быструю и медленную 
пробы. Отмечали время выполнения каждой про-
бы. Оценка: вычисляли разницу во времени меж-
ду быстрой и медленной пробами.

Медленно пройди по линии. Тест направлен на 
оценку произвольного контроля крупных мотор-
ных действий. В тесте использовали яркую ли-
нию длиной 2.5 м, наклеенную на полу. Задача 
ребенка – по сигналу пройти по линии. Проводи-
ли 3 пробы: базовую и 2 медленные пробы. В ка-
ждой пробе замеряли расстояние, пройденное ре-
бенком, и время, за которое оно было пройдено. 
Оценка: вычисляли среднее время по 2 медлен-
ным пробам.

Медведь/Дракон. Тест позволяет оценить спо-
собность к подавлению и/или активации мо-
торной деятельности на сигнал (команду). 
Ребенку демонстрировали две игрушки: “прият-
ную” – медведь и “гадкую” – дракон и предлага-
ли поиграть в игру, в которой нужно выполнять 

команды медведя (например, “дотронься до сво-
его носа”), но не выполнять команды дракона. 
Производили 10 тестовых проб, когда в альтер-
нирующем порядке предъявляли команды мед-
ведя и дракона. Во время выполнения задания 
ребенок сидел за столом и все его действия долж-
ны были включать в себя движения рук. Оценка: 
оценивали моторные действия ребенка в пробах 
на команды медведя и дракона; действия ребенка 
в пробах на команды дракона принимали за по-
казатель саморегуляции.

Отсроченное угощение. Данный тест оценива-
ет способность к произвольному контролю пове-
дения и контролю над импульсами, кроме того, 
в данном тесте задействуются аффективные 
компоненты ИФ (контроль над системой возна-
граждения). Угощение (детское печенье или ми-
ни-крекер) помещали под прозрачный стакан. 
Ребенок должен был дождаться сигнала экспери-
ментатора (звонок колокольчика), чтобы достать 
угощение из-под прозрачного стакана. Проводи-
ли 4 пробы с временными задержками: 10, 15, 20 
и 30 с. Оценка: оценивали время ожидания уго-
щения и количество проб, в течение которых ре-
бенок был способен выдержать заданную времен-
ную задержку.

Дизайн исследования. Было проведено сравни-
тельное изучение исполнительных функций у де-
тей в возрасте 33–48 месяцев, воспитывающихся 
в домах ребенка и в биологических семьях.

Математические методы обработки данных. 
Анализ данных был проведен с использованием 
программного комплекса SPSS for Windows 20.0 
(IBM Inc.). Для сравнения частот применяли точ-
ный критерий Фишера, для межгрупповых пар-
ных сравнений использовали U-критерий Ман-
на-Уитни. Статистические решения принимались 
на 5% уровне (p < 0.05).

РЕЗУЛЬТАТЫ

На первом этапе анализа данных проводили 
межгрупповое сравнение частоты выполнения 
каждого теста в двух группах детей с помощью 
точного критерия Фишера. Результаты показа-
ли, что по тесту “Отсроченное угощение” значи-
мо меньшее количество детей из домов ребенка 
выполняли данный тест по сравнению с семей-
ными детьми: в домах ребенка только немногим 
больше половины выборки детей справлялись 
с данным тестом (55%), в то время как в семье все 
дети выполнили данное задание (p = 0.041). Срав-
нение результатов выполнения тестов “Нарисуй 
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линию медленно” и “Медведь/Дракон” выявило 
различия между группами на уровне тенденции  
(0.05 ≤ р ≤ 0.1). У детей, воспитывающихся в домах 
ребенка, процент выполнения данных тестов был 
достаточно низким: 11% – в тесте “Медведь /Дра-
кон” и 0% – в тесте “Нарисуй линию медленно”. 
В группе семейных детей процент выполнения 
двух данных тестов был также невысоким и со-
ставлял около 45%. Выполнение теста “Медленно 
пройди по линии” вызвало определенные труд-
ности, как у детей из домов ребенка, так и у се-
мейных детей: только 33% и 45% детей, соответ-
ственно, смогли выполнить данный тест. Тесты 

“Реверсивная категоризация”, “Струп-формы”, 
“Поиск при изменении местоположения” отлича-
лись достаточно высоким процентом выполнения 

(от 68% до 90%), и в обеих группах примерно рав-
ное количество детей успешно справилось с дан-
ными заданиями.

На втором этапе анализа данных проводи-
ли сравнение средних значений показателей ис-
полнительного функционирования в двух груп-
пах детей. В связи с тем, что у каждого теста были 
свои единицы измерения и масштаб, то предва-
рительно была проведена процедура стандартиза-
ции оценок тестов с помощью z-преобразования 
данных. В результате, для каждого теста был по-
лучен суммарный показатель, характеризующий 
уровень выполнения данного теста в 1-й и во 2-й 
группах детей (z-оценка по тесту или task z-score 
mean), также для каждой группы детей был по-
лучен усредненный суммарный показатель, ха-
рактеризующий уровень выполнения тестов на 
исполнительные функции в данной группе де-
тей (средняя z-оценка по группе или group z-score 
mean). Анализ данных показал, что в группе де-
тей из домов ребенка средние значения z-оце-
нок были значимо ниже, чем у детей, воспиты-
вающихся в семьях, и составляли – 0.15 ± 0.21 и  
0.43 ± 0.16 (р ≤ 0.05), соответственно (см. рис. 1). 
Таким образом, было выявлено, что дети, вос-
питывающиеся в домах ребенка, в целом демон-
стрируют более низкий уровень исполнительного 
функционирования по сравнению с семейными 
сверстниками.

Межгрупповое сравнение средних z-оценок по 
каждому из тестов выявило значимо более низ-
кий уровень выполнения теста “Отсроченное 
угощение” в группе детей из домов ребенка. Так, 
стандартизированные показатели выполнения 
1-й и 3-й проб теста, а также средний показатель 
по всем 4-м пробам были значимо ниже у детей, 
воспитывающихся в учреждениях по сравнению 
с семейными детьми (p ≤ 0.05; см. рис. 2).

Анализ длительности временной задержки 
в пробах теста, т.е. времени, которое мог выдер-
жать ребенок, ожидая сигнала экспериментато-
ра, чтобы взять угощение, позволил выявить зна-
чимые различия между группами. В 1-й и 3-й 
пробах дети, воспитывающиеся в домах ребен-
ка, показали низкую способность выдерживать 
заданную временную задержку (10 с и 20 с, соот-
ветственно). Так, среднее время ожидания в 1-й 
пробе у детей из учреждений составило 4.4 с., в то 
время как в группе семейных детей оно оказа-
лось в 2 раза больше – 8.9 с; для 3-й пробы сред-
нее время ожидания равнялось 6.9 с у детей из до-
мов ребенка, тогда как у детей из семей оно было  
в 2.5 раза больше  – 17.8 с. Так же статистиче-
ски значимые различия были выявлены при 

Примечание: * уровень достоверности различий p ≤ 0.05.

Рис. 1. Средние значения показателей выполнения тестов 
(M ± SE) на исполнительные функции у детей, воспитыва-
ющихся в домах ребенка и семьях

Примечание: А – первая проба теста; Б – вторая проба теста; 
В – среднее по четырем пробам теста; * уровень достоверно-
сти различий p ≤ 0.05.

Рис. 2. Средние значения z-оценок в тесте “Отсрочен-
ное угощение” у детей, воспитывающихся в домах ребенка 
и семьях
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сравнении среднего времени ожидания по всем 
4-м пробам: для группы детей из учреждений 
оно составило 7.2 с, а для группы семейных свер-
стников оно оказалось в 2 раза большим – 14.7 с  
(p ≤ 0.05; табл. 1).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты проведенного эмпирического ис-
следования показали, что дети, воспитывающи-
еся в домах ребенка, в целом демонстрируют до-
стоверно более низкий уровень исполнительного 
функционирования по сравнению со сверстника-
ми, воспитывающимися в биологических семьях. 
У детей с опытом институционализации наблю-
дались существенные трудности в выполнении 
целого ряда заданий, требующих реализации спо-
собностей к произвольному контролю моторных 
действий, эмоциональной регуляции и контролю 
над импульсами. Количество детей из учрежде-
ний, выполнивших данные тесты, было невелико.

Анализ стандартизированных оценок по муль-
титестовой батарее в целом выявил, что среднее 
значение суммарного показателя выполнения те-
стов на исполнительные функции в группе де-
тей из учреждений было значимо ниже такового 
в группе семейных детей. Кроме того, результа-
ты межгруппового сравнения позволяют заклю-
чить, что дети, находящиеся в условиях депри-
вации, демонстрируют парциальный дефицит 
уровневых характеристик ИФ по сравнению со 
сверстниками, проживающими в более благо-
приятном семейном окружении. Наиболее зна-
чимые различия между группами получены по 
тесту “Отстроченное угощение”. Данный тест, 
согласно процедуре проведения (см. раздел Ме-
тодика) содержит 4 пробы с заданным (фикси-
рованным) временем ожидания угощения: 10, 15, 
20 и 30 с, соответственно. Дети, воспитывающие-
ся в домах ребенка, в процессе выполнения зада-
ния проявили низкую способность выдерживать 
заданную временную задержку, что отразилось 
в значимо меньшем времени ожидания угощения 

в 1-й и 3-й пробах и в среднем времени ожидания 
по всем 4-м пробам теста.

Время ожидания угощения (т.е. способность ре-
бенка дождаться “разрешающего” сигнала взрос-
лого) в данном случае может рассматриваться в ка-
честве показателя самоконтроля – способности 
ребенка к регуляции поведения и контролю над им-
пульсами в эмоционально сложной, и в некоторой 
степени провокационной ситуации. Очевидно, что 
у детей из домов ребенка такие способности к про-
извольной регуляции развиты слабо, что в процес-
се выполнения теста выражается в том, что дети из 
домов ребенка не могут контролировать свое непре-
одолимое желание съесть угощение. Согласно со-
временным представлениям, данный тест, наибо-
лее четко выявляет так называемый “аффективный 
компонент” ИФ (“hot” executive function), реализую-
щийся в ситуациях, требующих быстрой и гибкой 
оценки аффективной значимости стимула или си-
туации и контроля над системой вознаграждения/
подкрепления [14; 48]. Значительное количество 
исследований последнего времени рассматривают 

“аффективный компонент” в дополнение к тради-
ционной когнитивной модели исполнительных 
(фронтальных) функций (“cool” executive function), 
изучаемых с помощью абстрактных, эмоционально 

“нейтральных” и изолированных от контекста за-
дач. Предполагается также что, хотя “когнитивный” 
и “аффективный” компоненты ИФ действуют как 
часть единой согласованной системы, тем не менее, 
они могут быть разделены как на поведенческом, 
так и на анатомическом уровне. Так, выполнение 
заданий типа “сool” связывают с функционирова-
нием дорсо- и вентролатеральной префронтальной 
коры, в то время как анатомическим субстратом 

“аффективного компонента” ИФ считается орби-
то-фронтальная кора, имеющая обширные связи 
с лимбической системой. Известно, что поврежде-
ния данной области часто ведут к нарушению соци-
ального и/или эмоционального поведения. Кроме 
того, в целом ряде исследований было показано, что 
длительное нахождение в депривационных услови-
ях детского учреждения также может быть причи-
ной специфических структурно-функциональных 

Таблица 1. Среднее время ожидания (M ± SE) в пробах теста “Отсроченное угощение” у детей, воспитывающихся 
в домах ребенка и семьях

Пробы теста Дети из дома ребенка Семейные дети

Проба 1 4.4±1.8* 8.9±1.1
Проба 3 6.9±3.3* 17.8±2.2
Сумма 4 проб 7.2±2.7* 14.7±1.9

Примечание: * – уровень достоверности различий p ≤ 0.05.
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изменений данных областей мозга. В частности, 
методами нейровизуализации было выявлено па-
тологическое уменьшение метаболизма глюко-
зы в орбито-фронтальной области и структурах 
лимбического круга [15; 20], изменение объема 
миндалевидного тела и гиппокампа, а также ми-
кроструктурные аномалии белого вещества про-
водящих волокон лимбической системы [10; 45], 
наблюдающиеся у детей с опытом институциона-
лизации. Предполагается, что орбито-фронталь-
ная кора и связанные с ней структуры могут быть 
повышенно уязвимы к неблагоприятным услови-
ям депривации, что, в свою очередь, может прояв-
ляться в нарушении механизмов произвольного 
контроля и аффективной регуляции. Также в ряде 
исследований отмечается, что несформирован-
ность процессов произвольной регуляции и дефи-
цит аффективного компонента ИФ, наблюдаемые 
у детей, проживающих в условиях депривации, мо-
гут сохраняться в течение длительного времени по-
сле поступления в приемную семью, а в сочетании 
с факторами возраста усыновления и длительно-
сти пребывания в учреждении данные аспекты ИФ 
могут иметь критическое значение для социально- 
эмоционального функционирования ребенка 
вплоть до подросткового возраста [16; 34; 46].

Таким образом, можно предположить, что по-
скольку наблюдаемые в нашем исследовании на-
рушения процессов произвольной регуляции 
наиболее явно проявились в дефиците аффектив-
ного компонента ИФ, требующим от ребенка про-
извольного контроля над импульсами и системой 
вознаграждения, то они могут быть в значитель-
ной степени обусловлены самим качеством окру-
жения, которое характеризуется как “психосоци-
альная депривация” и в котором, при наличии 
достаточного количества материальных ресурсов, 
имеется острый дефицит социально-эмоциональ-
ного компонента. Вероятно, что, с одной стороны, 
на ранних этапах онтогенетического развития от-
сутствие оптимальных характеристик социально-
го окружения делает данный аспект ИФ особенно 
уязвимым, а с другой стороны, такая дефицитар-
ная среда обитания не ставит перед ребенком тех 
задач, которые ему было предложено решать в те-
стах на ИФ и, соответственно, не способствует 
формированию сложных многоуровневых про-
цессов исполнительного функционирования.

ВЫВОДЫ

Результаты проведенного эмпирического ис-
следования свидетельствуют о том, что дети, вос-
питывающиеся в домах ребенка, демонстрируют 

парциальный дефицит уровневых показателей 
ИФ по сравнению с детьми, проживающими 
в биологических семьях. Анализ полученных 
данных позволяет сделать следующие выводы:

1. Уровень исполнительного функционирова-
ния у детей раннего возраста, воспитывающихся 
в депривационных условиях детского учрежде-
ния значимо ниже, по сравнению со сверстника-
ми, проживающими в семейном окружении.

2. Дети, воспитывающиеся в домах ребенка, 
продемонстрировали значимо меньшее время 
ожидания в тесте “Отсроченное угощение”, что 
свидетельствует о несформированности меха-
низмов произвольного контроля поведения и де-
фиците процессов аффективной регуляции у де-
тей раннего возраста, проживающих в условиях 
депривации.

3. Полученные в работе результаты могут быть 
положены в основу разработки программ ранне-
го вмешательства, направленных на сопровожде-
ние развития детей раннего возраста, прожива-
ющих в условиях учреждения. Такие программы, 
в состав которых могут быть включены элемен-
ты исполнительного функционирования, бу-
дут направлены на совершенствование у ре-
бенка как познавательных способностей, так 
и навыков эмоциональной регуляции, контроля 
над импульсами в различных стрессовых ситуа-
циях, а также на улучшение способностей к про-
извольной регуляции поведения в целом.

Результаты настоящего исследования подчер-
кивают критическое значение характеристик со-
циального окружения для формирования мно-
гокомпонентных процессов исполнительного 
функционирования в раннем возрасте. В то же 
время полученные экспериментальные данные 
ставят много вопросов о природе выявленных 
нарушений, о факторах, обусловливающих низ-
кий уровень выполнения тестов на ИФ у детей, 
проживающих в учреждениях, и в целом требу-
ют проведения дальнейших исследований. Осно-
вываясь на критической роли, которую ИФ осу-
ществляют в различных сферах психического 
развития и функционирования ребенка, после-
дующие исследования могут быть направлены на 
изучение взаимосвязи показателей исполнитель-
ного функционирования с показателями интел-
лектуального развития ребенка и его готовностью 
к школе, с темпераментными характеристиками, 
с показателями социально-эмоционального раз-
вития и адаптивного поведения ребенка, а также 
на выявление нейрофизиологических коррелятов 
формирования различных аспектов ИФ в раннем 
возрасте.
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Аbstract. Results of a comparative study of executive function development in young children reared in baby 
homes and biological families are presented. Research data reveal reduced performance on measures of 
executive function in children from institutional care in comparison with a group of peers from biological 
families. The mean composite z-score for the group of children from baby homes was significantly low. 
Dramatic group differences were obtained on a “hot” executive function task with involvement of affective 
components of cognitive processes: among the institutionalized group, severely impaired ability of inhibitory 
control was registered. Overall, research data reveal exposure to adverse conditions of institutional care is 
associated with specific deficits in executive function performance and promote diverse trajectories of early 
executive functioning in young children reared in different social environments
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