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Аннотация. Применение системы регистрации движений глаз и фиксации взгляда — айтрекинг (тех-
нология айтрекинг — ТА) в качестве средства психодиагностики (ПД) является новой и весьма пер-
спективной диагностической методикой. ТА позволяет глубже понять когнитивные процессы, эмо-
циональные реакции и поведенческие особенности, что открывает новые возможности в диагнос-
тике и исследовании психических состояний на междисциплинарном уровне. Цель исследования — 
в рамках систематического анализа научных данных оценить состояние и возможности применения 
психодиагностической ТА. Материалы и методы. Поиск литературы проводили в электронных базах 
научных данных PubMed.gov, Elsevier.com, Google Scholar.com, Elibrary.ru. Анализ полученных дан-
ных был сосредоточен на работах, опубликованных в период с 2014 по 2024 год. Результаты. После 
процедур ревизии 549 работ на предмет дублирования и критериев соответствия отобрали 31 иссле-
дование. Из них 15 (46.9%) посвящено оценке применения ТА в рамках клинической психологии, 
10 (31.2%) — когнитивной психологии и 7 (21.9%) — социальной психологии. При этом в большин-
стве случаев работы были направлены на диагностическую оптимизацию ТА — 15 (46.9%), 14 (43.8%) 
имели характер научного обоснования вопроса целесообразности применения ТА в рамках ПД, а в 3 
(9.4%) приводились данные о валидности ТА в качестве инструмента ПД. Выводы. В ходе анализа на-
учных данных выявлено, что, несмотря на относительную новизну ТА в качестве инструмента ПД, 
определены наиболее популярные направления, которые сосредоточены на оценке расстройств ау-
тистического спектра, когнитивной функции и нейропсихического профиля. Однако, несмотря на 
преобладающую популярность изучения ТА в качестве инструмента ПД, до настоящего времени ми-
ровому научному сообществу так и не удалось сформулировать стандарт или создать унифицирован-
ный протокол применения данной технологии для оценки психопатологических состояний. 
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ВВЕДЕНИЕ

Окулография/айтрекинг активно используют 
в сфере маркетинга, физиологии, нейрокогнитив-
ных наук, медицине и психологии для анализа осо-
бенностей фокусировки внимания при различных 
состояниях среди различных категорий людей [20; 
51]. ТА продемонстрировала свою эффективность 
при оценки социально-психологических особенно-
стей личности в случаях с пациентами, страдающи-
ми от психических расстройств [33; 46]. Это связа-
но с наличием высокой эргономичности данной ди-
агностической методики, а также с существенным 
сокращением временного периода проведения ПД 
теста [50]. ТА является одним из наиболее точных 
механизмов анализа динамики познавательных про-
цессов и функциональных состояний [19; 27]. Пред-
варительные клинические данные относительно 
значений диагностической чувствительности и спе-
цифичности ТА при диагностике аутизма составля-
ют 78.0% и 85.4% соответственно, а в случаях с ди-
агностикой черепно-мозговых травм около 77.0% 
для чувствительности и 78.0% для специфичности 
[13; 17; 24; 45]. Более быстрое распознавание раз-
личных психопатологических состояний обуслов-
лено существенным снижением фактора сознатель-
ного контроля пациента во время тестирования в от-
личие от аналогичных методов ПД [23; 26; 32].

С учетом увеличения количества сообщений по ре-
зультатам оценки использования ТА в качестве ме-
тода ПД существенно возрастает потребность при-
менения данного диагностического метода в клини-
ческой практике [40]. Однако, несмотря на научно-
исследовательскую популярность ТА, до сих пор 
не сформулировано протокола клинического приме-
нения ТА [15]. Т.о., с помощью уже накопленных тео-
ретических данных о использовании ТА в рамках на-
блюдательных и пилотных исследований, возникает 
потенциальная возможность проведения системати-
ческого анализа научных данных для формирования 
представления об актуальном статусе и роли ТА в ка-
честве высокоэффективного инструмента ПД.

Цель исследования – на основании систематиче-
ского анализа научных данных оценить практиче-
скую роль и клинические возможности примене-
ния психодиагностической ТА.

МАТЕРИАЛЫ И  МЕТОДЫ

Дизайн и структура исследования спланированы 
в соответствии с международным протоколом систе-
матических обзоров научных данных “PRISMA-2020” [7; 
42]. Поиск научных данных проводили с помощью 
программы Publish or Perish на базе операционной 

системы Microsoft Windows® в электронных базах 
данных PubMed.gov, Elsevier.com, Google Scholar.
com, Elibrary.ru. Глубина информационного поиска 
научных данных составила 10 лет (2014–2024 г.). Не-
посредственно поиск данных осуществляли по зара-
нее заданным ключевым словам-доменам: “eye-track-
er and psychodiagnostics”, “oculography and psychodiag-
nostics”, “eye-tracker and psychology”, “eye-tracker or oc-
ulography”. Для проведения синтеза полученных в ходе 
поиска научных данных были использованы следу-
ющие критерии включения: наличие статьи в откры-
том доступе, полнотекстовый файл рукописи, текст 
статьи на русском или английском языке, дизайн ис-
следования статьи исключал наличие систематиче-
ского анализа или метаанализа данных.

При ревизии научных данных проводили провер-
ку на предмет исключения дублирования публика-
ций. Процедуру отбора в соответствии с критерия-
ми включения осуществляли с привлечением двух 
независимых экспертов. Для простоты обработки 
данных в качестве вспомогательного инструмента 
двум ослепленным рецензентам был предоставлен 
доступ к базам данным в формате Excel®, каждая 
из которых включала в себя 274 и 275 источников 
данных о научных публикациях. При этом исполь-
зовали простую блоковую рандомизацию 1 : 1 с по-
следующим распределением полученных данных 
на группы в зависимости от научной области пси-
хологии, в которой проводили исследования ТА: 
группа I – социальная психология; группа II – при-
кладная психология; III – когнитивная психология.

Статистический анализ данных проводили с по-
мощью веб-версии StatTech ver. 4.2.7 (ООО “Стат-
тех”, Россия).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Из 549 публикаций, предварительно отобранных 
в качестве данных для систематического анализа, 
было выявлено 144 дублирующих рукописи, еще 199 
публикаций имели несоответствие по критериям 
включения данных в исследование. При этом 
из оставшихся 206 публикаций 173 полнотекстовые 
статьи были исключены в связи с несоответствием 
дизайна и структуры исследования, а также крите-
риями индексации рукописей. В исследование во-
шли 33 публикации, из которых 2 публикации были 
исключены по причине использования ТА в каче-
стве второстепенного метода ПД.

В результате анализа включенных в систематиче-
ский обзор исследований, посвященных использо-
ванию ТА в зависимости от научной области пси-
хологии, удалось установить определенные 
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закономерности. Так, при анализе страны исследо-
вания ТА в качестве механизма ПД между страна-
ми Восточной Европы, Европы, Азии и Америки 
не удалось выявить статистически значимых разли-
чий (р = 0.172).

Наиболее распространенными среди научных 
публикаций оказались исследования, посвященные 
использованию ТА в рамках клинической психоло-
гии, которые составили 46.9% от общей доли вклю-
ченных в систематический анализ научных данных, 
31.2% составили группу исследований в сфере ко-
гнитивной психологии, 21.9% – социальной психо-
логии. При этом основным тематическим направ-
лением явились исследования на тему оптимизации 
использования ТА в рамках ПД – 46.9%, исследова-
ния на тему подтверждения ранее выдвинутых науч-
но-практических гипотез, научного обоснования 
и значимости ТА в ПД составили 43.8%, а направ-
ленные на подтверждение валидности ТА в каче-
стве инструмента ПД – 9.4%. Кроме этого, не уда-
лось выявить статистически значимых различий 
(р =  0.550) между темой рассматриваемых иссле-
дований и областью психологии.

Среди исследований в области клинической пси-
хологии наиболее ранним в заданном временном 
диапазоне из включенных в обзор анализа приме-
нения ТА является исследование T. Penedo и соавт. 
(2018). Авторы изучали зависимость цветовой ха-
рактеристики препятствий, двигательного поведе-
ния и зрительного контроля при их преодолении 
среди пациентов, страдающих болезнью Паркинсо-
на (БП). Экспериментальную группу составили 13 па-
циентов с БП, контрольную – 11 участников, пока-
затели остроты зрения 20/20 по таблице Снеллена. 
Участники преодолевали препятствия разного цве-
та (по 5 попыток на каждый цвет – белый, черный, 
красный, синий– всего 20 попыток). С помощью 
ТА фиксировали пространственно-временные па-
раметры взгляда при взаимодействии испытуемых 
с препятствием. Авторы выявили отсутствие влия-
ния цвета на глазодвигательные характеристики при 
влиянии на двигательное поведение испытуемых 
из обеих групп [43].

В исследовании, посвященном оценке нейроког-
нитивных механизмов зрительной реакции, связан-
ных с узнаванием знакомых предметов, представ-
ленных в множестве (Rapid automatized naming – 
RAN), пациентов с расстройством аутистического 
спектра (РАС) показатели окуломоторной активно-
сти регистрировались с помощью ТА. Эксперимен-
тальную группу составили 51 пациент с РАС и 133 
родителя, контрольную – 45 нормотипичных детей 
и 58 родителей. Тест RAN состоял из повторяющейся 
демонстрации четырех типов стимулов: цвета, букв, 

цифр и объектов. Показатели глазодвигательной ак-
тивности снимались с помощью айтрекера “Tobii 
T60” (Tobii Technology AB, Дандерид, Швеция), час-
тота дискретизации 60.0 Гц. В результате исследо-
вания выявили большее время реакции на предъяв-
ляемые стимулы у испытуемых экспериментальной 
группы (как у детей, так и у их родителей), а коли-
чество ошибочных реакций движений глаз (напри-
мер, усиление фиксаций и рефиксаций) было зна-
чимо (p < 0.05) выше по сравнению с контрольной 
группой – К. Nayar и соавт. (2018) [38].

J.E. Lee и соавт. (2018) провели исследование оцен-
ки параметров внимания в ответ на боль среди паци-
ентов, страдающих от хронического болевого син-
дрома. Авторам удалось изучить динамику внимания 
в ответ на внешний источник информации (инфор-
мационный стимул – ИС), связанный с болью, и роль 
болевого синдрома в привлечении внимания к дан-
ному источнику. В экспериментальную группу во-
шли 50 испытуемых (средний возраст 21.8 ± 2.06 лет). 
Стимульный материал включал 8 изображений, со-
ответствующих 8 эмоциональным состояниям. Гла-
зодвигательную активность фиксировали с помощью 
айтрекера Tobii TX300 (Tobii Technology, Стокгольм, 
Швеция). Стимулы предъявляли в строгом порядке: 
центральная точка фиксации (1000.0 мс), стимул вы-
ражения лица (3000.0 мс) и пустой экран (1000.0  мс). 
В результате проведенного исследования значитель-
ный эффект взаимосвязи “F” был обнаружен между 
временем и типом ИС, связанного с болью, F (5.245) = 
= 11.55, (p < 0.001), а также показателями системати-
ческой ошибки и катастрофизацией боли F (1.48) = 
= 6.73, (р < 0.05) [28].

K. Wegner-Clemens и соавт. (2020) провели иссле-
дование, в основу которого легла гипотеза о том, что 
пациенты с РАС фиксируют взгляд на области рта 
человека, а не на глазах рассматриваемого лица. Сре-
ди 98 условно здоровых участников в возрасте от 18 
до 45 лет был проведен анализ параметров коэффи-
циента аутистического спектра (Autism-Spectrum 
Quotient – AQ) и фиксации взгляда на определен-
ном участке изображения человеческого лица. Для 
определения параметров фиксации взгляда исполь-
зовали инфракрасный айтрекер “Eye Link 1000 Plus” 
(SR Research Ltd., Канада). В качестве задания участ-
ники просматривали два разных типа аудиовизуаль-
ных фильмов: короткие видеоролики с говорящим, 
произносящим отдельные слоги, и более длинные 
видеоролики с говорящим, произносящим предло-
жения в социальном контексте. Для обоих типов 
фильмов наблюдали положительную корреляцию 
между показателем коэффициента AQ и долей вре-
мени фиксации на нижней половине лица, что 
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объясняло до 10.0% дисперсии в индивидуальном 
поведении при просмотре лиц [49].

M. Lee и соавт. (2020) оценили взаимосвязь меж-
ду зрительным вниманием и способностью к пове-
ствованию у людей с РАС и у их родственников пер-
вой линии. Участниками данного исследования ста-
ли 289 человек, из которых 188 – испытуемые с РАС 
и их родственники, и 101 человек в составе конт-
рольной группы. Для оценки параметров глазодви-
гательных реакций применяли Tobii T60 (Tobii 
Technology, Стокгольм, Швеция). В результате про-
веденного исследования удалось установить, что 
в группах пациентов с РАС и их родителей фикси-
ровали более низкое качество повествования, чем 
в контрольной группе (p < 0.05) [29].

К более поздним исследованиям оценки уровня 
автоматизма повествования в ответ на ИС среди па-
циентов с РАС и их родственников можно отнести 
работу К. Nayar и соавт. (2021). В исследовании при-
няли участие 151 человек, среди них 62 участника, 
разговаривающие на кантонском диалекте юэско-
го языка (из них 23 с РАС и 39 условно здоровые 
граждане Китая), и 89 англоговорящих участников 
(из них 45 с РАС и 44 условно здоровые американ-
цы). Авторы использовали инструмент оценки по-
вествования RАN, для проведения окулографии 
применяли айтрекеры Tobii TX300 и Tobii Т60. По ре-
зультатам исследования были выявлены значитель-
ные различия в скорости повествования RAN в за-
висимости от культурно-географического положе-
ния участников. Так, в значительной степени испы-
туемые с РАС из Америки имели более высокую 
скорость визуально-голосовой реакции в сравне-
нии с участниками из Китая (р = 0.031) [39].

P.U. Putra и соавт. (2021), с помощью ТА изучили 
влияние симптомов РАС на визуальный контроль 
во время игры “Go/No-Go” (Go/No-Go Game 
CatChicken, Япония). Выборку составили и 21 ре-
бенка с РАС. Детей распределили на 2 подгруппы: 
1 – 10  пациентов с клинически подтвержденным 
диагнозом СДВГ (синдром дефицита внимания и ги-
перактивности) и 2 – 11 участников без данного ди-
агноза. В контрольную группу вошел 31 человек без 
РАС и СДВГ. В исследовании оценивали показате-
ли окуломоторной активности детей с  РАС 
и РАС+СДВГ при взаимодействии с объектами 
во время игры “Go/No-Go”. В результате примене-
ния ТА выявлена значительная (р < 0.05) разница 
между детьми с РАС и нейротипичными детьми 
в 8 пространственных параметрах: дисперсии време-
ни фиксации на объекте, среднего и энтропии уско-
рения взгляда, спектральной энтропии расстояния 
взгляд-объект, выборочной энтропии расстояния 

взгляд-объект, угол взгляда, расстояния взгляд-объ-
ект и скорости [44].

L. Tokarskaya и соавт. (2021) в своей работе объе-
динили результаты двух экспериментальных иссле-
дований с применением ТА среди детей с тяжелым 
поражением ЦНС. Авторы поставили перед собой 
цель оценить стандартный и модифицированный 
протокол проведения ПД технологии с применени-
ем ТА. В результате было выявлено, что стандарт-
ная процедура окулографии с применением вер-
бальных заданий является неэффективным мето-
дом диагностики для детей с патологией ЦНС [47].

Рассмотрение вопроса вероятности существова-
ния процесса непроизвольной оценки когнитивной 
активности при взаимодействии между людьми в ис-
следовании, проведенном Н.Е. Зотовой и соавт. 
(2022), позволило установить, что в условиях наблю-
дения за другим человеком интеграция результатов 
его когнитивной активности в собственную являет-
ся преимущественно автоматическим процессом. 
Подтверждение данной гипотезы стало возможно 
в результате применения ТА среди 104 участников 
исследования: 1-я группа – 70 здоровых людей, 
2-я – 34 пациента с диагнозом шизофрения. Зада-
чей испытуемых в ходе айтрекинга было как можно 
быстрее распознать силуэт буквенного обозначения 
при просмотре “немого” видеоролика. При помо-
щи ТА удалось определить, что среди больных ши-
зофренией отмечается дефицит интеграции резуль-
татов когнитивной активности другого человека, 
что приводит к нарушениям понимания ситуаций 
социального взаимодействия [3].

В исследовании J. Kerr-Gaffney и соавт. (2022) 
с применением ТА оценили взаимосвязь между нерв-
ной анорексией (НА) и РАС среди 242 участников. 
Участников распределили на 2 экспериментальные 
группы: 43 человека с НА, 93 с РАС и 2 контроль-
ные: 41 и 65 человек соответственно. В качестве 
основного показателя концентрации внимания был 
выбран показатель продолжительности фиксации 
на ИС. В результате анализа данных, полученных 
в ходе исследования, ученые установили, что гипо-
теза снижения уровня мотивации визуальной кон-
центрации в ответ на ИС среди пациентов с НА 
и РАС неправомочна. В действительности есть не-
которые незначимые различия исследуемых пока-
зателей между пациентами с НА, РАС и группой 
контроля, а также различия в группе патологии 
по возрастному и половому признаку (р < 0.05) [25].

Сравнительный анализ параметров манифестации 
когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера 
и незначительных когнитивных нарушений был про-
веден и описан N. Li и соавт. (2022). В ходе исследова-
ния авторы поднимают вопрос усовершенствования 
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ключевых технологий раннего предупреждения ког-
нитивных нарушений, грозящих пациенту тяжелы-
ми осложнениями. На основе анализа объективных 
данных по параметрам окуломоторной активности 
32 участников исследования в возрасте от 70 до 90 
лет в условиях ИС разработана интерактивная 
2.5-минутная цифровая система раннего оповеще-
ния человека и компьютера при наличии легких ког-
нитивных расстройств [31].

Еще одно исследование, посвященное оптими-
зации ТА, A. Lev и соавт. (2022) провели с целью ин-
теграции ТА в тест непрерывной производительно-
сти среди пациентов с СДВГ. В исследовании участ-
вовали 66 человек старше 18 лет: 33 пациента с СДВГ 
и 33 условно здоровых (контрольная группа). Уче-
ные обнаружили значимые (p < 0.05) различия в па-
раметрах окуломоторной активности (большее ко-
личество фиксаций на малозначимых стимулах у па-
циентов с СДВГ) в контрольной и эксперименталь-
ной группах [30].

B. Metternich и соавт. (2022) оценили паттерны 
движения глаз во время распознавания эмоций при 
фокальной эпилепсии. Полностью завершили ис-
следование 53 участника, которые были распреде-
лены на две группы: экспериментальная – 24 паци-
ента с диагнозом фокальная эпилепсия, и контроль-
ная – 29 здоровых испытуемых. Участникам пред-
ложили выполнить задание на распознавание 
эмоций и задание по определению пола, при этом 
показатели глазодвигательной активности фикси-
ровались с помощью айтрекера. По результатам ис-
следования выявили, что пациенты с фокальной 
эпилепсией имеют существенный дефицит распо-
знавания эмоций по сравнению с контрольной груп-
пой (р < 0.05). Значимых различий в двух группах 
при определении пола ученые не обнаружили. Од-
нако при концентрации взгляда на лицах пациенты 
с фокальной формой эпилепсии демонстрируют 
паттерны движения глаз, отличные от паттернов 
участников из контрольной группы [37].

Исследование значимости оценки слуховых гал-
люцинаций при диагностике социально-психоло-
гического стресса и тревоги среди условно здоро-
вых людей было проведено О.А. Сагалковой и со-
авт. (2023). Для решения поставленных задач авторы 
использовали экспериментальный тип исследова-
ния, который включал в себя сравнительный анализ 
параметров окуломоторной активности у людей, 
имеющих слуховые галлюцинации, и людей без та-
ковых симптомов. В результате чего было установ-
лено, что при наличии слуховых галлюцинаций па-
циенты имеют высокий уровень супрессии мыслей, 
руминации, самофокусировки внимания, а также 
явления социальной тревоги и стыда, в сравнении 

с респондентами, не имеющими симптомов слухо-
вых галлюцинаций [9].

Исследование Д.А. Кайдаловой и соавт. (2024) по-
священо выявлению маркеров (на основании пара-
метров глазодвигательных реакций), позволяющих 
определить склонность к игровой и компьютерной 
зависимости. В результате исследования авторы вы-
делили особенности глазодвигательных реакций, 
характерные для людей, имеющих различный опыт 
игрового действия (геймеры, киберспортсмены)  
и лиц, не имеющих такового. Проанализировав связь 
со склонностью к игровой компьютерной зависи-
мости среди участников исследования, авторы вы-
делили наиболее значимые для оценки глазодвига-
тельных реакций области интереса (область управ-
ления игровым действием, область ожидания игро-
вого действия, периферическая область) [4].

Исследования в области когнитивной психоло-
гии также набирают все большую популярность. 
Наиболее раннее из них, организованное L.L. Di 
Stasi и соавт. (2017), посвящено изучению уровня 
когнитивного напряжения хирурга во время хирур-
гических операций с использованием однопорто-
вой эндовидеолапароскопии. С помощью носимо-
го айтрекера авторы измерили энтропию взгляда 
и скорость действий хирургических стажеров и хи-
рургов во время двух хирургических процедур (од-
нопортовой лапароскопии и многопортовой лапа-
роскопии). В результате анализа полученных дан-
ных удалось установить, что однопортовая лапаро-
скопия требует более высокого когнитивного 
напряжения и фокуса внимания по сравнению с мно-
гопортовой лапароскопией [22].

Ю.В. Бессонова и соавт. (2019) провели исследо-
вание окуломоторных маркеров, позволяющих диф-
ференцировать субъективно значимые ИС от не-
значимых, а также проанализировать наличие оку-
ломоторных маркеров ложного ответа и паттерны 
рассматривания стимулов. Исследование заверши-
ли 47 участников в возрасте от 21 до 27 лет. В каче-
стве метода оценки окуломоторных маркеров и пат-
тернов авторы использовали ТА. По итогам прове-
денного исследования удалось установить, что су-
ществует устойчивый комплекс окуломоторных 
маркеров, достоверно отличающий внимание к сти-
мулам, имеющим субъективную значимость, от вни-
мания к стимулам, выделенным с помощью компо-
зиционных приемов, и нейтральным стимулам. Кро-
ме этого, авторам удалось определить их параметры 
вариативности и выявить пороговые значения, по-
зволяющие принять решение о дифференциации 
внимания к стимулу, имеющему субъективную зна-
чимость [1].
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О.Ф. Природова и соавт. (2019) оценили струк-
турно-динамические характеристики движения глаз 
во время высокозатратных когнитивных задач. В ис-
следовании приняли участие преподаватели выс-
шей школы в возрасте от 30 до 45 лет, которых раз-
делили на две группы в зависимости от трудового 
стажа: 1-я группа была представлена преподавате-
лями со стажем более 15 лет, 2-я группа имела стаж 
менее 3 лет. С помощью айтрекера Gazepoint GP3 
EyeTracker (Gazepoint Research Inc., Канада) с часто-
той 60.0 Гц монокулярно фиксировали параметры 
глазодвигательных реакций испытуемых во время 
оценивания письменной работы студентов меди-
цинского университета. В результате выявлена стра-
тегическая дифференциация решения когнитивных 
задач: преподаватели преимущественно придержи-
ваются изучающей стратегии при решении постав-
ленной задачи. Стоящая перед преподавателями вы-
сокозатратная когнитивная задача подразумевала 
оценивание письменной работы по преподаваемой 
дисциплине, что изначально создавало для них уста-
новку на поиск знакомых стимулов (слов) [8].

Анализ возможностей ПД преобладающих эмо-
циональных состояний с помощью специфичных ИС 
при окулографии был проведен Э.В. Лихачевой и со-
авт. (2020). Благодаря корреляционной оценке авто-
рами было установлено, что среди показателей пре-
обладающего эмоционального состояния респонден-
тов находились ИС с негативной эмоциональной 
окраской (лица охваченных негативными пережива-
ниями людей, геометрические фигуры черного, се-
рого, коричневого цвета, драматические сюжеты, 
изображения различного рода опасностей) [5].

Для определения спектра окулографических па-
раметров взгляда в зависимости от ситуативных жиз-
ненных установок среди условно здоровых людей 
A.S. Ognev и соавт. (2020) провели масштабное ис-
следование, в рамках которого проанализировали 
зависимость характера ИС и типа эмоционального 
ответа при проведении ПД тестирования с помощью 
айтрекера Gazepoint GP3 EyeTracker. В результате 
было выявлено, что использование ТА позволяет 
оперативно определять эмоциональный статус, в том 
числе – ситуативные установки, когнитивные схе-
мы и социально-ролевые паттерны как в случаях 
индивидуальной, так и групповой ПД [41].

E. Tomer и соавт. (2020) оценили приемлемость 
использования ТА в качестве способа ПД когнитив-
ных нарушений. В связи с этим авторы интегриро-
вали ТА в тест запоминания слов (Word Memory 
Test – WMT) среди 85 участников без патологии. 
В результате полученных данных было выявлено, 
что сочетание ТА и теста WMT, позволяет успешно 
определить когнитивные нарушения, связанные 

с принудительным распознаванием слов их запо-
минанием [48].

В.А. Соловьева и соавт. (2021) провели анализ по-
иска закономерностей характеристик окуломотор-
ной активности среди 100 респондентов, проходя-
щих обучение в высших образовательных учрежде-
ниях. Для поиска взаимосвязей авторы анализиро-
вали параметры взгляда в ПД тесте взаимодействия 
студентов с образовательной информацией. Исследо-
вание проводили с помощью айтрекера “SMI iView X” 
(SensoMotoric Instruments GmbH, Германия). При этом 
студенты были распределены на 2  группы в зависи-
мости от направления образовательной программы: 
группа I – 50 студентов естественно-научного про-
филя и группа II – 50 студентов гуманитарного про-
филя. В результате проведенного исследования уда-
лось выяснить, что наличие ИС оказывает существен-
ное влияние на окуломоторную активность студен-
тов. Отличительные особенности окуломоторных 
характеристик между группами исследования стали 
более длительный период обработки ИС (чтение) 
среди студентов естественно-научного профиля 
по сравнению с группой студентов гуманитарного 
профиля [11].

В экспериментальном исследовании L.A. MacNeill 
и соавт. (2022) по оценке динамики уровня темпе-
раментного поведенческого торможения (ТПТ) ре-
бенка во время взаимоотношений с родителями 
фиксировали параметры глазодвигательных реак-
ций 40 детей в возрасте от 5 до 7 лет в ответ на зада-
ние, выполняемое родителями или опекунами участ-
ников исследования. В результате анализа получен-
ных с применением айтрекера PUPIL (Pupil Labs, 
Германия) данных, удалось установить взаимосвязь 
между показателями концентрации внимания и ха-
рактером поведения детей во время взаимодействия 
с родителями. Использование мобильного прило-
жения, отслеживающего движение взгляда, в ситуа-
ции взаимодействия родителей и детей, приводит 
к лучшему пониманию механизмов, лежащих в ос-
нове этого взаимодействия, и позволяет предотвра-
тить нежелательные последствия, связанные с тре-
вогой и стрессом [34].

А.С. Огнев и соавт. (2022) проанализировали взаи-
мосвязь между субъективными визуальными пред-
почтениями респондентов и их индивидуальными 
особенностями. Цель исследования – установить 
способны ли цифровые изображения песочных ком-
позиций расширить диагностический набор визу-
альных стимулов для ТА. Авторы пришли к выводу, 
что ТА позволяет повысить точность оценки субъект-
ного потенциала личности и помочь определить ряд 
существенных личностных особенностей человека. 
Кроме этого, во время проведения диагностических 
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мероприятий ученые отметили корректировочный 
эффект от фиксации внимания респондентов на по-
зитивно нагруженные ИС, что помимо субъектив-
ных оценок респондентов подтверждалось измене-
нием показателей функционирования сердечно-со-
судистой системы [6].

Ф.А. Сапронов и соавт. (2023) в своем исследова-
нии изучили влияние роли категории (базовой или 
суперординатной) на время поиска целевого стиму-
ла и его верификации среди 40 условно здоровых 
людей при задачах гибридного информационного 
поиска и параллельном айтрекинге. Все участники 
исследования имели нормальное либо скорректи-
рованное до нормальных параметров зрение. В ре-
зультате анализа полученных окуломоторных дан-
ных было выявлено, что при увеличении количества 
ИС в одном кадре значимо увеличивается время 
концентрации внимания на стимуле [10].

Исследования в области социальной психологии 
являются наименее распространенными и име-
ющими наименьший прикладной охват, однако 
не менее важны. Так, в исследовании R.S. Baker и со-
авт. (2018) проведен анализ параметров концентра-
ции взгляда на области рта среди мужчин, имеющих 
разный уровень эстетики зубов по индексу Index of 
Orthodontic Treatment Need – IOTN, и параметрами 
привлекательности при фоновом распознавании 
лица с помощью ТА. Среди респондентов было 64 
человека (соотношение мужчин и женщин 1 : 1). 
В качестве основного задания участникам предла-
гали оценить изображения лиц мужчин, имеющих 
различные значения индекса IOTN (где 1 – значе-
ние, при котором отсутствует необходимость в сто-
матологическом лечении, и 10 – существенная не-
обходимость в лечении). Использование ТА выяви-
ло, что визуальное внимание к области рта было 
наибольшим у мужчин со средним значением субъ-
ективного уровня привлекательности лица, незави-
симо от эстетики зубов. При этом наивысшее значе-
ние индекса IOTN привлекало большее внимание 
мужчин по сравнению с женщинами (p < 0.05) [16].

Y. Matsuda и соавт. (2018) оценили возможность 
использования ТА для диагностики параметров эмо-
ционального состояния и уровня удовлетворенно-
сти среди 22 туристов во время осмотра достопри-
мечательностей Японии и Германии. В результате 
авторам удалось подтвердить тезис о возможности 
оценки как эмоционального статуса, так и уровня 
удовлетворенности с помощью ТА среди туристов 
при посещении достопримечательностей. Кроме 
того, было обнаружено, что характеристики эмо-
ционального статуса среди участников исследова-
ния различаются в зависимости от культурно-соци-
ального происхождения (р < 0.05) [36].

В экспериментальном исследовании Р. Cipresso 
и соавт. (2019) удалось подтвердить теорию об уве-
личении уровня стресса при самопрезентации в со-
циальной интернет-сети Facebook (Meta, Калифор-
ния, США). Авторы исследования использовали 
психофизиологические и глазодвигательные пока-
затели для оценки уровня стресса в ситуации сво-
бодной навигации по личному и сторонним профи-
лям в сети Facebook. В исследовании приняли уча-
сти 30 человек в возрасте от 19 до 25 лет. Среди ана-
лизируемых были показатели сердечно-сосудистой 
и нервной (симпатический и парасимпатический 
компонент) системы, а также результаты анализа 
симпатовагального баланса. В результате примене-
ния ТА удалось установить, что уровень стресса зна-
чимо увеличивался при условии просмотра контен-
та, относящегося к личному профилю, по сравне-
нию с тождественными показателями при просмотре 
профилей других пользователей (р < 0.05) [21].

Анализ психологических особенностей личности 
с синдромом эмоционального выгорания при вос-
приятии объектов и субъектов трудовой деятель-
ности провел Е.И. Ярошенко (2019). В экспери-
ментальную группу вошли 44 участника в возрасте 
от 20 до 38 лет, 20 – являлись сотрудниками Управ-
ления федеральной службы исполнения наказаний 
(УФСИН) Российской Федерации, 24 – не имели 
опыта работы. Исследовали взаимосвязь фаз эмо-
ционального выгорания с параметрами глазодвига-
тельных реакций с помощью айтрекера “SMI 
RED500” (iMotions ARR, Копенгаген, Дания). Оцен-
ка эмоционального выгорания была проведена с уче-
том рекомендаций Бойко В.В. [2]. В результате ис-
следования была обнаружена значимая взаимосвязь 
(р < 0.05) степени эмоционального выгорания и вы-
раженности фиксации внимания на негативных ас-
пектах объектов и субъектов трудовой деятельности 
преимущественно для группы участников, явля-
ющихся сотрудниками УФСИН [12].

Анализ глазодвигательных параметров при вос-
приятии детьми изображений лиц в зависимости 
от расовой принадлежности проведен J. Malsert и со-
авт. (2020). В исследовании приняли участие дети 
кавказской национальности в возрасте от 7 до 11 лет. 
Была использована ТА в задании со смещением ИС 
двух этнических групп лиц (азиатских и европей-
ских). В качестве анализируемых параметров реги-
стрировали скорость восприятия и тип эмоциональ-
ной реакции (гнев, радость) в ответ на ИС. В резуль-
тате анализа времени реакции на стимул не удалось 
выявить статистически значимых различий между 
возрастными группами. Однако участники в возрасте 
10 лет и старше имели более яркую эмоциональную 
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реакцию на ИС в отличие от детей младшего воз-
раста (p < 0.05) [35].

Использование ТА в качестве механизма оценки 
уровня концентрации внимания на рекламу еды в те-
левизионном контенте среди людей, безуспешно 
пытающихся скорректировать свои пищевые при-
вычки – M.C. Alblas и соавт. (2020), включало 
62 участника. Испытуемые были разделены на 
2  группы: 1-я группа – 34 человека, не ограничен-
ных в потреблении пищи во время исследования, 
и 2-я группа – 28 человек, чьи приемы пищи были 
регламентированы по составу и времени. Все участ-
ники исследования смотрели одно и то же телеви-
зионное ток-шоу, посвященное еде. В качестве ос-
новных методов авторы использовали шкалу вос-
принимаемого успеха саморегуляции (Рerceived self-
regulatory success – PSRS) и ТА для фиксации 
уровня концентрации внимания в ответ на сигналы 
о еде. В результате ТА удалось установить значимые 
отличия (р < 0.05) в показателях PSRS и параметрах 
глазодвигательных реакций в контрольной и экспе-
риментальной группах. Кроме того, удалось выявить, 
что высокий уровень начальной концентрации вни-
мания на пищевом ИС среди участников, соблюда-
ющих диету, не влечет за собой длительную продол-
жительность концентрации внимания [14].

Исследование M. Brunet и соавт. (2023) посвяще-
но изучению возможности применения ТА в рам-
ках социальной психологии. Авторы осуществили 
попытку подтверждения гипотезы о положительном 
эффекте социального взаимодействия на параметры 
распознавания лиц между группами людей при усло-
вии модуляции визуальных стратегий для различ-
ных областей лица. Распознавание собственной 
группы (own-group recognition bias – OGRB) в сво-
ей основе имеет перцептивную экспертизу обработ-
ки лиц. В связи с этим с помощью нескольких экс-
периментальных задач по межгрупповому взаимо-
действию с применением ТА продемонстрировали 
существенную разницу в визуальных процессах в за-
висимости от этнической принадлежности и целей 
группы (p < 0.05) [18].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные в ходе систематического анализа дан-
ные демонстрируют определенные закономерности 
и тенденции в изучении особенностей применения 
ТА в качестве инструмента ПД. Так, при помощи 
метода линейной регрессии удалось установить, что 
за условленный отрезок временного периода с 2014 
по 2024 год область научных изысканий ТА перешла 
от социальной к клинической и когнитивной пси-
хологии Rxy = 0.147 (р = 0.730). Закономерно, что 

к 2024 году наиболее популярная тематика исследо-
ваний, посвященных ТА, перешла от анализа ва-
лидности и приемлемости применения к оптими-
зации непосредственного использования и под-
тверждения ранее выдвинутых научных выводов 
и гипотез Rxy = 0.102 (р = 0.859).

ВЫВОДЫ

Несмотря на преобладающую популярность изуче-
ния ТА в рамках клинической и когнитивной пси-
хологии, а также направленность тем исследования 
на оптимизацию применения данного метода и под-
тверждения научных выводов и гипотез, до настоя-
щего времени мировому научному сообществу так 
и не удалось сформулировать стандарта или унифи-
цированного протокола применения ТА в рамках 
того или иного психопатологического состояния. 
Без сомнений, данная ситуация напрямую связана 
с ограниченной доступностью ТА в зависимости 
от региона и нормативов оказания психологической 
помощи населению того или иного государства.

Опираясь на результаты, полученные в данном ис-
следовании, следует отметить, что продолжение изуче-
ния популярных научных направлений и тематиче-
ских категорий является крайне важным и необхо-
димым звеном на пути к созданию единого протоко-
ла использования ТА в психодиагностике.
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Abstract. The use of the eye movement registration and gaze fixation system — eytracing (eytracing — TA tech-
nology) as a means of psychodiagnostics is a new and very promising diagnostic technique. It allows for a deep-
er understanding of cognitive processes, emotional reactions and behavioral characteristics, which opens up 
new opportunities in the diagnosis and study of mental states at an interdisciplinary level. The purpose of the 
study is to assess the state and possibilities of using psychodiagnostic TA within the framework of a systemat-
ic analysis of scientific data. Materials and methods. The literature was searched in electronic databases of sci-
entific data PubMed.gov, Elsevier.com, Google Scholar.com, Elibrary.ru. The analysis of the data obtained 
focused on works published between 2014 and 2024. Results. After the audit procedures of 549 works for du-
plication and compliance criteria, 31 studies were selected. Of these, 15 (46.9%) are devoted to evaluating the 
use of TA in clinical psychology, 10 (31.2%) — cognitive psychology and 7 (21.9%) — social psychology. At the 
same time, in most cases, the work was aimed at diagnostic optimization of TA — 15 (46.9%), in 14 (43.8%) 
it had the character of a scientific justification for the expediency of using TA in the framework of psychodi-
agnostics, and in 3 (9.4%) it provided data on the validity of TA as a psychodiagnostic tool. Conclusions. 
The analysis of scientific data revealed that despite the relative novelty of TA as a psychodiagnostic tool, the 
most popular areas have been identified that focus on the assessment of autism spectrum disorders, cognitive 
function and neuropsychic profile. However, despite the prevailing popularity of the study of TA as a psycho-
diagnostic tool, to date the world scientific community has not been able to formulate a standard or create 
a unified protocol for the use of this technology for the assessment of psychopathological conditions.

Keywords: psychodiagnostics, eye-tracking, oculography, psychological assessment methods.
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