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В данной работе представлен анализ отечественных и зарубежных исследований, оценивающих
влияние нейробиологических, клинических и средовых факторов на развитие зрительного внима-
ния у недоношенных детей раннего возраста. Результаты современных исследований, посвящен-
ных данному вопросу, неоднозначны. В ряде работ у недоношенных детей было выявлено отстава-
ние по скорости обработки визуальной информации в сравнении с нормативной выборкой. При
этом имеются данные об ускоренном развитии зрительных функций у детей с недоношенностью
вследствие более длительной подверженности сенсорной стимуляции во внешней среде. Показано
также, что содержание в условиях отделения интенсивной терапии новорожденных значительно
влияет на процессы кортикогенеза. Среди наиболее значимых социальных факторов можно выде-
лить социально-экономический статус родителей, их психологические особенности и стили взаи-
модействия с ребенком.
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ВВЕДЕНИЕ
В последние два десятилетия проблема влия-

ния недоношенности на нейрокогнитивное раз-
витие детей привлекает все большее внимание
специалистов в областях физиологии и психофи-
зиологии раннего детства. В развитых странах на-
блюдается значительный рост числа детей, рож-
денных раньше срока, что во многом связано с
прогрессом в технологиях терапии и раннего вме-
шательства. Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) определяет недоношенных как ро-
дившихся живыми, начиная с 22 нед и до завер-
шения полных 37 нед гестации, с весом в момент
отделения от пуповины 500 г и более (Harrison,
Goldenberg, 2016).

На растущий уровень числа преждевременных
родов влияет целый ряд факторов, связанных в
первую очередь с отягощенным анамнезом мате-
ри и неблагоприятным течением беременности
(Beaino et al., 2011; Gasparini et al., 2017). На сего-
дняшний день выживаемость очень велика даже
среди глубоко недоношенных детей, однако око-
ло четверти из них имеют неврологические нару-

шения. Кроме того, у значительного числа детей с
легкой или средней степенью недоношенности
наблюдаются когнитивные и поведенческие рас-
стройства (De Schuymer et al., 2012; Telford et al.,
2016).

Нейрокогнитивный профиль недоношенно-
сти имеет сходные особенности вне зависимости
от ее причин и включает в себя трудности обуче-
ния, когнитивные дисфункции, нарушения вни-
мания и пространственного восприятия, трудно-
сти социализации (Hille et al., 2001; Kaul et al.,
2016). К примеру, диагностирование расстройств
аутистического спектра (РАС) у недоношенных
составляет примерно 8% от всех случаев прежде-
временного рождения (Telford et al., 2016). Пред-
полагается, что в основе таких расстройств могут
лежать нарушения формирования исполнитель-
ных функций – внимания, когнитивного контро-
ля, рабочей памяти (Perra et al., 2020).

В значительно меньшей степени изучены осо-
бенности глазодвигательной активности и зри-
тельного внимания у недоношенных детей в пер-
вые месяцы и годы после рождения (Hendry et al.,
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2019). Исследования, представленные в отече-
ственной литературе, крайне малочисленны, а
результаты зарубежных работ, посвященных дан-
ному вопросу, неоднозначны. С одной стороны, в
ряде исследований у недоношенных детей было
выявлено отставание по показателям зрительного
внимания и скорости обработки визуальной ин-
формации в сравнении с нормативной выборкой
(Громада, Якимова, 2017; Harel et al., 2011; Geldof
et al., 2016; Telford et al., 2016; Perez-Roche et al.,
2017; Downes et al., 2018). С другой стороны, суще-
ствуют данные об ускоренном развитии зритель-
ных функций у детей с недоношенностью вслед-
ствие более длительной подверженности зритель-
ной стимуляции (Ricci et al., 2008; De Schuymer et
al., 2012; Peña et al., 2014; Vandormael et al., 2019).
Исследователи отмечают, что факторы окружаю-
щей среды могут способствовать ускоренному со-
зреванию мозговых механизмов у таких детей
(Рюмина и др., 2020).

Между тем особенности формирования зри-
тельных функций в раннем онтогенезе оказывают
существенное влияние на дальнейшее когнитив-
ное развитие. В ряде работ было показано, что
ранняя способность к зрительной фиксации на
объектах предопределяет последующее внимание
(Ruff et al., 1996; Kannass et al., 2006), познаватель-
ные навыки (Tamis-LeMonda, Bornstein, 1993) и
использование речи (Kannass, Oakes, 2008). Дан-
ная закономерность характерна также для мла-
денцев из групп риска. Например, в одном из
ранних лонгитюдов особенности зрительного
внимания у недоношенных детей в 1 год позволя-
ли прогнозировать формирование гиперактивно-
сти в возрасте 3.5 лет (Ruff, 1990). Таким образом,
как справедливо отмечено в работе (Рюмина и
др., 2020), понимание процессов визуального раз-
вития у новорожденных и младенцев может сыг-
рать решающую роль в организации развивающе-
го ухода за детьми с недоношенностью.

В рамках данной статьи представлен теорети-
ческий анализ современных исследований, по-
священных воздействию нейробиологических и
средовых факторов на развитие зрительного вни-
мания у недоношенных младенцев и детей ранне-
го возраста.

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО 
ВНИМАНИЯ В РАННЕМ ДЕТСТВЕ

Первый год жизни является критическим пе-
риодом для развития зрительных функций, так
как характеризуется активным протеканием си-
наптогенеза и миелинизации. В период новорож-
денности (первые 28 дней после рождения) на-
блюдается значительный всплеск синаптогенеза,
надежным параметром которого является образо-
вание аксональных и дендритных шипов
(Kostovic et al., 2019). Это знаменует собой начало

постоянной реорганизации корковых синапсов,
лежащей в основе становления поведенческих и
когнитивных навыков.

В первичной зрительной коре (область V1) по-
сле наиболее активного образования синапсов в
период от двух до четырех месяцев, синаптиче-
ская плотность достигает своего пика на 140–
150% от уровня взрослых в промежутке с 5 до
12 мес, после чего среднее число синапсов на ней-
рон снижается. Исследования, проведенные в ра-
ботах (Webb et al., 2001; de Graaf-Peters, Hadders-
Algra, 2006), показали, что пик производства кор-
тико-кортикальных аксонов в зрительной коре
наступает примерно в пять месяцев, а пик синап-
тогенеза наступает около восьмого месяца, форма
и структура сетчатки глаза также претерпевают
значительные изменения в этот период.

Интересно, что темпы формирования новых
синапсов довольно высоко коррелируют с успеш-
ностью выполнения младенцами поведенческих
проб, отражающих наличие того или иного навы-
ка (Webb et al., 2001). Паттерны рассматривания
визуальных объектов у младенцев традиционно
изучаются при помощи задач свободной игры. В
дополнение к этому в современных психофизио-
логических исследованиях одним из популярных
методов является айтрекинг, поскольку он не
требует вербального ответа и позволяет измерить
объективные показатели окуломоторной актив-
ности (Telford et al., 2016). Так, время, затрачен-
ное испытуемыми на пристальное рассматрива-
ние объектов, принимается как мера усвоения
визуальной информации (Clearfield, 2020).

Авторы работы (Kulke еt al., 2015) обнаружили,
что у типично развивающихся младенцев корти-
кальная система активного переключения внима-
ния между конкурирующими целями начинает
функционировать около трех-четырех месяцев
жизни. Доказательства роли коры в произволь-
ном смещении фиксаций взгляда были получены
в результате обследования младенцев, перенес-
ших гемисферэктомию, т.е. хирургическое удале-
ние одного из полушарий для облегчения трудно-
излечимой эпилепсии.

Нейроны стриарной коры (V1) избирательно
реагируют на различные перцептивные свойства
стимулов, в частности, ориентацию в простран-
стве и направление движения. Возникновение
реакции на данные признаки является индикато-
ром начала работы кортикальных механизмов
(Braddick, Atkinson, 2011). Помимо стриарной ко-
ры в младенческом возрасте начинают функцио-
нировать две системы, отвечающие за обработку
визуальной информации, – дорсальный (dorsal
stream) и вентральный (ventral stream) каналы
(Braddick, Atkinson, 2011). Дорсальный канал
включает области внутритеменной борозды, а
также префронтальные области, ограниченные
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верхней лобной и прецентральной бороздами.
Одной из его основных функций является обра-
ботка информации о движении и пространствен-
ном расположении предмета (“Где? Как?”). Вен-
тральный канал включает область на границе те-
менной и височной долей и вентральную
фронтальную кору; он отвечает за идентифика-
цию лиц и других объектов (“Кто? Что?”). Оба ка-
нала взаимодействуют друг с другом посредством
прямых (внутрикорковых) и опосредованных
(при участии подкорковых образований) связей
(Mercuri et al., 2007). Известно, что при норматив-
ном развитии вентральный канал начинает функ-
ционировать раньше, чем дорсальный.

Среди основных навыков, приобретаемых
младенцами к концу первого полугодия постна-
тальной жизни, можно выделить способности
гибко переключать внимание между нескольки-
ми визуальными объектами, различать направле-
ние взгляда взрослого, а также следить взглядом
за движущимся объектом (Imafuku et al., 2017). В
процессе взаимодействия с родителем младенцы
учатся воспринимать направление взгляда, пово-
рот головы и смену положения тела взрослого как
привлечение внимания к какому-то интересному
предмету в окружающем пространстве (Cheung
et al., 2018).

Начиная с семи месяцев, младенцы могут со-
средотачивать взгляд на конкретном объекте и
игнорировать отвлекающие стимулы (Clearfield,
2020). К концу первого года жизни этот навык
проявляется все более устойчиво, что связано с
созреванием дорзолатеральной префронтальной
коры и стриатума (Anderson, 2002). Показано, что
период интенсивного роста дендритов в дорсола-
теральной области префронтальной коры в про-
межутке с 7.5 до 12 мес коррелирует со значитель-
ным повышением успешности выполнения клас-
сической задачи Пиаже “А-не-Б” (Diamond et al.,
2002; Holmboe et al., 2018). К концу второго года
жизни наблюдается элиминация избыточных си-
наптических связей, что соответствует более зре-
лым навыкам зрительного внимания (Webb et al.,
2001).

В конечном итоге нормальное функциониро-
вание зрительного внимания зависит от целост-
ности функциональных связей и структур, включа-
ющих зрительные пути и первичную зрительную
кору, а также другие корковые и подкорковые обла-
сти, такие как лобные, височные доли или базаль-
ные ганглии (Рюмина и др., 2021). Отечественные
исследователи указывают на необходимость раз-
работки нормативных данных показателей зри-
тельного внимания для детей различного геста-
ционного возраста (Рюмина и др., 2021).

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 
И КЛИНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА ЗРИТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ 

ПРИ НЕДОНОШЕННОСТИ

Функциональная незрелость головного мозга

Предполагается, что недоношенность значи-
тельно влияет на особенности созревания коры
головного мозга в раннем онтогенезе, что в свою
очередь сказывается на формировании зритель-
ных функций. Так, в недавнем исследовании
Л.А. Троицкой и соавт. было выявлено, что нев-
рологически здоровые недоношенные младенцы,
обследованные с применением стандартизиро-
ванного теста Н. Бейли, отстают от своих сверст-
ников по всем параметрам психического разви-
тия, особенно в возрасте до шести месяцев, при-
чем наибольшее отставание наблюдалось в
двигательной и сенсорной сферах (Троицкая и др.,
2018). Вместе с тем наблюдалось постепенное вы-
равнивание траекторий развития в возрасте око-
ло одного года. Другие отечественные исследова-
тели так же отмечали наличие у недоношенных
младенцев задержки зрительного развития в виде
нарушения формирования магноцеллюлярного
пути, которая частично нивелировалась к возрас-
ту 12 мес (Рюмина и др., 2020).

Одним из наиболее типичных перинатальных
поражений центральной нервной системы (ЦНС) у
преждевременно рожденных детей является диф-
фузное повреждение белого вещества (van Tilborg
et al., 2016). Причем патофизиологические меха-
низмы, лежащие в основе такого поражения, до-
вольно мало изучены. Преждевременное рожде-
ние сопровождается изменением снабжения го-
ловного мозга кислородом, что в ряде случаев
приводит к гибели олигодендроцитов, в результа-
те чего наблюдается общее нарушение миелини-
зации в развивающемся белом веществе коры го-
ловного мозга (van Tilborg et al., 2016).

Так, авторы работы (Malik et al.,2013) отмечают
значимую положительную роль гипоксической
внутриутробной среды в процессах нейрогенеза в
желудочковой и субвентрикулярной зонах коры
головного мозга, которые активно протекают в
третьем триместре. Таким образом, кислородный
стресс, с которым сталкиваются недоношенные
новорожденные, влечет за собой подавление глу-
таматергической системы и, как следствие, ней-
рогенеза.

По данным работы (Bluml et al., 2014) недоно-
шенность связана с изменением хода синтеза N-
ацетил-аспартата, который является маркером
развития аксонов и дендритов. Исследование,
выполненное этой научной группой с примене-
нием современных методов нейровизуализации,
продемонстрировало нарушения в синхрониза-



СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ  том 35  № 4  2021

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ 297

ции метаболического созревания серого и белого
вещества у недоношенных детей по сравнению с
доношенными. На основании полученных дан-
ных, авторами была сформулирована концепция
“фальш-старта” (false start) у неврологически здо-
ровых недоношенных младенцев. “Фальш-старт”
представляет собой раннее начало некоторых
процессов созревания в белом веществе, опере-
жающее типичные темпы развития, за которым
ближе к одному году жизни следует замедление
(Bluml et al., 2014).

Применение функциональной магнитно-ре-
зонансной томографии (фМРТ) с высоким вре-
менным и пространственным разрешением пока-
зало, что преждевременное появление на свет
связано с обширными изменениями функцио-
нальных связей во всех нейронных сетях коры го-
ловного мозга, причем степень морфофункцио-
нальной незрелости зависела от срока гестации
(Eyre et al., 2021).

Согласно данным клинических и поведенче-
ских исследований, морфофункциональная не-
зрелость головного мозга и повышенный риск
возникновения перинатальных патологий ЦНС у
младенцев, рожденных раньше срока, негативно
сказываются на формировании ряда зрительных
навыков, таких как устойчивость внимания, сле-
жение взглядом за движением, восприятие визу-
альной социальной информации (Громада, Яки-
мова, 2017; Atkinson, Braddick, 2007). Так, в работе
(Atkinson, Braddick, 2007) авторы показали, что
85% доношенных младенцев в возрасте пяти ме-
сяцев успешно выполняли пробы на слежение за
движущимся предметом. При этом у неврологи-
чески здоровых недоношенных сверстников бы-
ло обнаружено отставание в успешности прохож-
дения таких проб. Сравнение линий регрессии
показало, что эта задержка эквивалентна четырем
неделям.

Детекция движения основана на точной вре-
менной передаче визуальных сигналов от различ-
ных областей коры и, следовательно, может быть
чувствительна к нарушениям миелинизации в
дорсальном канале (Atkinson, Braddick, 2007). Та-
кие аномалии, как отмечают исследователи, не-
редко встречаются у детей с недоношенностью.
При этом обычное офтальмологическое обследо-
вание таких детей не позволяет выявить наруше-
ния на уровне кортикальных механизмов зрения.

Авторы работы (Downes et al., 2018) изучали
раннее развитие контроля внимания у здоровых
12-месячных недоношенных детей со сроком ге-
стации менее 30 нед и сравнивали их с группой
доношенных испытуемых. Параметры внимания
измерялись при помощи айтрекера. Недоношен-
ные младенцы медленнее фиксировали внимание
на целевом стимуле и тратили меньше времени на
его разглядывание, при этом меньший гестаци-

онный возраст был связан с низкой скоростью
обработки информации.

В исследовании научной группы, под руковод-
ством C. von Hofsten, было выявлено наличие тес-
ной связи между зрительно-моторной координа-
цией у недоношенных младенцев в восемь меся-
цев и их когнитивным развитием в два года (Kaul
et al., 2019). Представленные результаты отража-
ют долгосрочное воздействие зрительно-мотор-
ных навыков на развитие кортикальных функций.

Так, авторы работы (Hille et al., 2001) объясня-
ли трудности в аудиовизуальном восприятии со-
циальных ситуаций недоношенными детьми не-
достаточно зрелым функционированием корти-
кальных областей, отвечающих за процессы
параллельной обработки множества сенсорных
стимулов. В более позднем исследовании было
показано, что недоношенные младенцы в воз-
расте от четырех до шести месяцев чаще и на бо-
лее продолжительное время отводили взгляд при
зрительном контакте с родителями, чем их доно-
шенные сверстники (De Schuymer, 2012). Такая
особенность может быть связана с трудностями в
зрительном сосредоточении. В связи с этим было
высказано предположение, что периоды “невни-
мания” связаны с необходимостью ограничения
количества поступления сенсорной информации
для ее последующей обработки.

В одном из недавних исследований было уста-
новлено, что преждевременно рожденные младен-
цы и в шесть, и в двенадцать месяцев реже обраща-
ли внимание на движущиеся фигуры человека, по
сравнению с доношенными испытуемыми того же
возраста (Imafuku et al., 2017). Авторы рассматри-
вали в качестве возможной причины задержку
образования синапсов между магноцеллюлярны-
ми нейронами базального переднего мозга, кото-
рые могут быть задействованы в процессах обра-
ботки биологического движения путем связей с
задней височно-теменной корой.

Такие трудности в восприятии биологическо-
го движения, мимики людей или комплексных
социальных ситуаций относятся к паттернам,
специфичным для детей с расстройством аути-
стического спектра (РАС). Однако по мнению
ряда зарубежных исследователей, проявление
аутичного фенотипа у недоношенных детей во
многих случаях может являться маркером отста-
вания в когнитивном развитии, неспецифичного
для РАС (Pyhala et al., 2014; Wass et al., 2015; Telford
et al., 2016).

В работе (Berdasco-Muñoz et al.,2019) был вы-
явлен дефицит в ранней обработке речи, связан-
ный с визуальным восприятием различных черт
говорящего человека. Недоношенные дети в воз-
расте восьми месяцев не различали родной
(французский) и неродной (английский) языки
по особенностям артикуляции и демонстрирова-
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ли схожие шаблоны сканирования для обоих язы-
ков, в отличие от доношенных детей, которые
смотрели при восприятии родной речи больше в
глаза женщины, чем на ее рот.

Среди российских исследователей в области
раннего развития детей с недоношенностью
можно выделить научную группу под руковод-
ством Т.А. Строгановой. В одной из их работ бы-
ли получены интересные результаты, которые
можно интерпретировать в контексте теории о
связи перинатальной патологии с левосторонним
профилем функциональной асимметрии. В этом
исследовании здоровым недоношенным детям
13–14 мес была предложена классическая задача
Пиаже “А-не-Б” (Бурдукова, Строганова, 2008).
У недоношенных детей проявлялась тенденция к
более частому использованию левой руки, кроме
того, они значительно хуже, чем доношенные,
выполняли те пробы, в которых игрушка была
спрятана справа, что говорит о выраженной лево-
сторонней зрительной асимметрии. Известно,
что переключение зрительно-пространственного
внимания ( attention disengagement) обеспечива-
ется задними отделами теменных зон левого и
правого полушарий. Исходя из этого, исследова-
тели предположили, что сокращение срока геста-
ции может приводить к определенным изменени-
ям в функции зрительно-пространственного вни-
мания (Бурдукова, Строганова, 2008).

Этой же группой авторов исследовались фи-
зиологические индикаторы эндогенного и экзо-
генного внимания у доношенных и недоношен-
ных детей в скорректированном возрасте пяти
месяцев. Одним из индикаторов была парасимпа-
тическая регуляция сердечного ритма, а именно
показатели длительности кардиоинтервалов и ре-
спираторной синусовой аритмии (Строганова и
др., 2006 б). У условно здоровых недоношенных
детей регуляция вегетативных функций при сме-
не вида внимания была менее эффективной по
сравнению с их доношенными сверстниками, что
может быть индикатором регуляторных наруше-
ний ЦНС.

Исследование ЭЭГ-индикаторов в рамках того
же эксперимента выявило, что дефицит в контро-
ле эндогенного внимания у неврологически здо-
ровых недоношенных детей сопряжен с относи-
тельным дефицитом функциональной синхрони-
зации β-ритма в нижневисочных областях коры, а
также подавлением θ-ритма (Строганова и др.,
2006 а). Авторами было высказано предположе-
ние, что в основе этого дефицита лежат не струк-
турные дефекты, а нарушения нейромедиатор-
ных взаимодействий между лимбическими и кор-
ковыми структурами.

Таким образом, нарушения в различных ас-
пектах зрительного внимания могут быть связаны
с морфофункциональной незрелостью и задерж-

ками созревания кортикальных и субкортикаль-
ных структур. Данные аспекты не связаны с таки-
ми показателями, как острота зрения, и требуют
оценки при помощи поведенческих тестов (At-
kinson, Braddick, 2007).

Ранняя сенсорная стимуляция

На протекание процессов синаптогенеза и ми-
елинизации в коре головного мозга могут повли-
ять факторы внешней (внеутробной) среды (Ma-
lik et al., 2013). Сразу после рождения недоношен-
ные дети попадают в насыщенную сенсорную
среду и подвергаются воздействию множества
физиологических раздражителей. Это может
иметь как негативный, так и позитивный эффект
для уязвимой, активно развивающейся нервной
системы (Bluml et al., 2014).

Изучением влияния факторов внешней среды
на развитие зрительного внимания у детей с пе-
ринатальной патологией, в частности с недоно-
шенностью, занимались И.И. Рюмина с коллега-
ми. Они отмечают, что чрезмерно сильные внеш-
ние раздражители (яркий свет, высокий уровень
шума) неблагоприятно влияют на организм недо-
ношенного ребенка, и уменьшение влияния этих
факторов лежит в основе охранительного режима
(Рюмина и др., 2020). Однако начиная с опреде-
ленного момента воздействие на органы чувств
ребенка становится необходимым, так как от это-
го зависит их дальнейшее развитие. Примерами
благоприятного физиологического воздействия
могут быть попадание света на визуальные объек-
ты, новизна или изменение объекта, движение,
цвет. При этом сильные конкурирующие слухо-
вые или двигательные стимулы могут нарушать
процессы визуального развития, обусловленные
экзогенным зрительным опытом.

В одной из зарубежных работ приводятся дан-
ные о том, что аудиальная и тактильная стимуля-
ции могут оказывать вредное воздействие на раз-
витие мозга новорожденных, появившихся на
свет раньше срока (Cheong et al., 2020). Другие ав-
торы (Bluml et al., 2014) указывают на то, что по-
вышенная сенсомоторная стимуляция способ-
ствует повышенному риску возникновения нару-
шений развития ЦНС в данной популяции детей.

Однако, как отмечаетcя в работе (Butcher et al.,
2002), при сравнении групп недоношенных и
нормативно развивающихся детей на основе
скорректированного, а не хронологического воз-
раста, нередко преждевременно рожденные дети
демонстрируют преимущества в обработке зри-
тельной информации благодаря большему опыту
нахождения в сенсорной среде.

Зрительные функции и уровень зрелости зри-
тельного нерва можно оценивать при помощи
зрительных вызванных потенциалов (PR-VEP) и
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реакции на ряды динамичных визуальных стиму-
лов (DRDC-VEP) (Jandó et al., 2012). Так, исполь-
зование этих методов позволило установить зави-
симость формирования бинокулярного зрения от
послеродового визуального опыта. Было показано,
что стриарная кора даже у недоношенных новорож-
денных достаточно зрелая, чтобы обрабатывать
зрительные стимулы сразу после рождения. При
этом, благодаря свойству нейропластичности,
сенсорная стимуляция приводит к раннему воз-
никновению бинокулярного зрения (Jandó et al.,
2012).

В одной из работ была предложена гипотеза,
что подверженность ранней визуальной стимуля-
ции у новорожденных, появившихся на свет до
срока, может со временем способствовать уско-
ренному развитию зрительных функций (Strand-
Brodd et al., 2011). Вслед за этим предположением
некоторые экспериментальные данные действи-
тельно показали ускоренное созревание у недо-
ношенных младенцев таких зрительных функ-
ций, как стабильность фиксации взгляда и отсле-
живание движения. Так, авторы работы (Petkovic
et al., 2016) обнаружили, что у здоровых недоно-
шенных детей, обследованных через 35 и 40 нед
после рождения, наблюдалось значительно боль-
ше зрелых движений глаз, более точное отслежи-
вание предметов, движущихся по вертикальной и
дуговой траекториям. Через 20 нед после рожде-
ния недоношенные дети также демонстрировали
более успешное распознавание контрастных
изображений в сравнении с нормативной груп-
пой младенцев.

Авторы работы (Butcher et al., 2002) изучали
особенности переключения внимания между
центральным и периферическим объектами у до-
ношенных и недоношенных детей в промежутке
между 6-й и 26-й неделями скорректированного
возраста. В десять недель недоношенные дети
быстрее переключали внимание между стимула-
ми, что связывали с положительным влиянием
раннего визуального опыта.

Другие авторы (Peña et al., 2014) приводили
данные, свидетельствующие об ускоренном фор-
мировании слежения за взглядом у младенцев с
недоношенностью, а также об ускоренном разви-
тии у них бинокулярного зрения и лучшим узнава-
нием созвучий языка. Кроме того, было показано,
что, начиная уже с 29-й недели гестационного воз-
раста, недоношенные младенцы способны диффе-
ренцировать внешние сенсорные стимулы, что
может говорить о созревании у них ряда перцеп-
тивных механизмов, к примеру, связанных с пи-
рамидальными нейронами.

Способность к выполнению задач на переклю-
чение внимания у недоношенных и доношенных
детей в течение первых шести месяцев после рож-
дения анализировали (Hunnius et al., 2008). При-

мерно до 16 нед недоношенные младенцы быст-
рее переключали внимание со стимула в цен-
тральном поле зрения на периферический, что
интерпретировалось в контексте раннего зри-
тельного опыта. По мнению исследователей
(Hitzert et al., 2015), преждевременная подвержен-
ность воздействию окружающей среды может
способствовать сокращению латентности саккад,
но не влияет на частоту переключения внимания.

В работе (Ross-Sheehy et al., 2017) недоношен-
ные дети в возрасте пяти месяцев демонстрирова-
ли значительное отставание в визуальном ориен-
тировании и допускали ошибки в задачах на зри-
тельное внимание. Однако в десять месяцев у них
наблюдались только избирательные дефициты
пространственного внимания, например, в реак-
циях, требующих торможения. Такая траектория
развития зрительного функционирования, по
мнению этих авторов, подчеркивает критическую
роль ранней адаптации к внешней сенсорной
стимуляции.

В другой работе (Vandormael et al., 2019) иссле-
дователям стоит сосредоточить внимание на изу-
чение возможного преимущества, которое может
дать недоношенному ребенку раннее воздействие
окружающей среды. В частности, было показано,
что активное речевое воздействие на детей с недо-
ношенностью может оказать положительное вли-
яние на социальное ориентирование в первые ме-
сяцы после рождения.

Терапевтическое воздействие

В исследованиях неоднократно было проде-
монстрировано, что условия содержания в отде-
лении интенсивной терапии и процедуры, кото-
рым подвергаются новорожденные пациенты, в
определенной степени влияют на реализацию ге-
нетической программы кортикогенеза (Malik et al.,
2013; Blüml et al., 2014; Dean et al., 2014). К приме-
ру, длительная седация и некоторые лекарствен-
ные препараты, прерывающие щелевидные со-
единения, могут привести к нарушениям нейро-
сенсорного развития в младенчестве (Рюмина и др.,
2020).

Одним из значимых факторов является воз-
действие кислорода при искусственной вентиля-
ции легких (ИВЛ). В одном исследовании было
обнаружено, что недоношенные младенцы, кото-
рым требовалась ИВЛ по причине респираторно-
го дистресса, имели аномально тонкие дендрит-
ные шипики (Webb et al., 2001). У младенцев, ко-
торые не нуждались в ИВЛ, такая особенность
отсутствовала. Также выявлено, что воздействие
кислорода подавляло нейрогенез в желудочковой
и субвентрикулярной зонах коры (Malik et al.,
2013).
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Длительная респираторная терапия может
приводить и к снижению объема мозжечка. На
сегодняшний день известно, что, помимо коор-
динации движений, мозжечок участвует в реали-
зации сложных когнитивных функций, включая
внимание, эмоции, память и др. Например, сак-
кадические движения глаз при непроизвольном
внимании в немалой степени контролируются
структурами мозжечка, а именно червем (Munoz,
Coe, 2011). Оценка интеллекта у детей, родивших-
ся недоношенными, позволила выявить прямую
связь между объемом мозжечка и снижением ко-
гнитивных способностей (Scheuer et al., 2017).

Большие концентрации глюкокортикоидов,
как экзогенных, так и эндогенно индуцирован-
ных стрессом, оказывают негативный эффект,
приводя к упрощению дендритов и усадке денд-
ритных шипов на ранних стадиях развития мозга.
У недоношенных детей, прошедших курс лечения
глюкокортикоидами для улучшения созревания
легких, наблюдалось снижение кортикальной
пластичности, что повышало риск задержки раз-
вития внимания (Dean et al., 2014).

В странах со средним уровнем дохода доволь-
но остро стоит вопрос ретинопатии недоношен-
ных (РН) и других офтальмологических заболева-
ний. Отсутствие или несоблюдение стандартов
ухода за недоношенными новорожденными при
проведении реанимационных мероприятий мо-
жет приводить к развитию у них ретинопатии или
иных нарушений (нистагмы, аномалии рефрак-
ции, косоглазие), что в свою очередь негативно
влияет на зрительное внимание (Биринцева, Ла-
зарива, 2018; Sathar et al., 2019).

Есть данные о том, что частота возникновения
РН зависит не только от срока гестации и отяго-
щенности анамнеза, но и от условий выхажива-
ния в роддоме либо клинике (Rozental, 2014). В
связи с этим важную роль в профилактике воз-
никновения и прогрессирования таких наруше-
ний играют не только офтальмологи, но и другие
специалисты – акушеры-гинекологи, неонатоло-
ги и реаниматологи.

В одном из недавних зарубежных исследова-
ний были обследованы – группа условно здоро-
вых недоношенных детей без РН и группа детей с
РН 1-й и 2-й степени тяжести, чтобы оценить ис-
ходы по зрительным функциям и нервно-психи-
ческому развитию (Ricci et al., 2020). Испытуемых
обследовали дважды – в один год и в два года. В
один год применяли тесты зрительных навыков
(оценка фиксаций взгляда, слежения за предме-
том, остроты зрения, полей зрения, устойчивости
внимания), в два года – поведенческие тесты
психического развития. Младенцы с легкой сте-
пенью РН по показателям внимания и когнитив-
ного развития были наравне со здоровыми
детьми. Атипичные результаты были продемон-

стрированы той группой, которая подвергалась
более длительной терапии в первый год жизни.

Находясь в отделении интенсивной терапии,
ребенок испытывает стресс, вызванный диском-
фортом и болевыми ощущениями, которыми не-
изменно сопровождаются терапевтические про-
цедуры. Однако ранее этой проблеме уделялось
крайне мало внимания, что отмечалось в работе
(Grunau et al., 2004). Новые исследования предо-
ставляют убедительные клинические доказатель-
ства неблагоприятного воздействия процедурной
боли на развитие нейронных сетей в мозге и фор-
мирования гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-
никовой системы (Grunau, 2013; Cheong et al.,
2020). Например, была показана связь болевого
воздействия со снижением соотношения N-аце-
тиласпартата / холина, что определяется как по-
казатель жизнеспособности нейронов (Dean et al.,
2014).

Вопрос влияния стресса, связанного с болевы-
ми ощущениями, на поведение и когнитивные
навыки маленьких детей еще требует серьезного
изучения. В разных работах высказывались пред-
положения, что раннее вмешательство и разра-
ботка системы ухода за детьми, направленной на
снижение стресса, могут оказать благоприятное
воздействие на уязвимый развивающийся голов-
ной мозг ребенка (Grunau, 2013; Montirosso et al.,
2016; Cheong et al., 2020). Есть данные о том, что
дети, получавшие более высококачественный
уход в клинике (включая регуляцию болевой чув-
ствительности, контроль внешних стимулов,
обеспечение контакта с родителями и другие),
впоследствии демонстрировали более зрелые
коммуникативные навыки и развитое зрительное
внимание в социальном контексте (Montirosso et al.,
2016). Авторы работы (van Veenendaal et al., 2019)
сравнивали соматические и психоневрологиче-
ские исходы у недоношенных детей 18–24 мес,
которых после рождения содержали в отдельных
либо в общих палатах. Были получены различия
по уровню соматического здоровья (он был выше
у детей, ранее находившихся в отдельных пала-
тах), однако в плане когнитивного развития до-
стоверных различий выявлено не было.

Отдельно стоит упомянуть про воздействие
операции Кесарева сечения на развитие когни-
тивных функций у новорожденных. С одной сто-
роны, абдоминальное родоразрешение при преж-
девременных родах достоверно снижает уровень
перинатальной заболеваемости и смертности, а
также частоту внутрижелудочковых кровоизлия-
ний у новорожденного (Фаткуллин, Фаткуллин,
2009). С другой стороны, показано, что в 24 мес
у недоношенных детей, подвергшихся травмати-
ческому воздействию в связи с проведением опе-
рации Кесарева сечения, замедлены процессы
синаптогенеза, миелинизации и элиминации си-
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наптических связей, что повышает риск когни-
тивных нарушений (Парцалис, 2013).

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ ЗРИТЕЛЬНОГО 
ВНИМАНИЯ ПРИ НЕДОНОШЕННОСТИ

Социальная депривация

В первые два года ребенок познает окружаю-
щий мир, находясь в тесном взаимодействии с
родителями или опекунами (так называемыми
“значимыми взрослыми”). Именно значимые
взрослые создают ту среду, в которой развивается
и социализируется ребенок на раннем этапе жизни.

Многие исследователи (Васильева и др., 2009)
подчеркивают, что содержание в кувезе в первые
дни и недели после рождения жестко ограничива-
ет ребенка во взаимодействии с матерью и в чело-
веческом общении. Российские авторы вводят
термин “ранняя госпитальная депривация”, ко-
торая подразумевает временную разлуку ново-
рожденного с матерью и рассматривается в каче-
стве одной из основных причин возникающих
проблем в развитии (Васильева и др., 2009; Ива-
нова, 2010). Они же представили результаты
оценки нервно-психического развития недоно-
шенных детей первого года жизни, где было пока-
зано значимое отставание недоношенной группы
в способности зрительно исследовать окружаю-
щую среду и демонстрировать осознание новой
ситуации в возрасте 4.5 мес, а также в поиске
спрятанного объекта в десять месяцев. При этом
в шесть месяцев обе группы успешно находили
спрятанный предмет, если это не требовало ману-
альных действий. Однако в десять месяцев недо-
ношенные дети не могли согласовать несколько
действий – держать в памяти предмет и осуществ-
лять манипуляции по его поиску.

В двух экспериментах было показано положи-
тельное влияние тактильного контакта со взрос-
лым на показатели зрительного внимания у нев-
рологически здоровых младенцев (Arditi et al.,
2006). Испытуемым предъявляли в течение мину-
ты два визуальных стимула, которые затем объ-
единялись с неким новым стимулом; оценивали
визуальный интерес, бдительность и предпочте-
ние новизны. При этом участники исследования
были поделены на две группы: одни сидели на ко-
ленях у опекуна, другие располагались в авто-
кресле. Выяснилось, что при тактильном контак-
те со взрослым у детей возрастали показатели
зрительного внимания: младенцы тратили боль-
ше времени на рассматривание стимулов и имели
более высокое предпочтение новизны. Получен-
ные данные внесли свой вклад в теорию о том, что
близость со значимым взрослым лежит в основе
благоприятного развития исполнительных функ-

ций, в том числе внимания, у детей раннего воз-
раста (Arditi et al., 2006).

Для детей, рожденных преждевременно и со-
держащихся в отделении интенсивной терапии
новорожденных, далеко не всегда возможно при-
сутствие родителей рядом в течение дня (Vandor-
mael et al., 2019). Социальная депривация в дан-
ном случае связана, прежде всего, с разлукой ре-
бенка с матерью и нехваткой заботы, поскольку
внимание со стороны медицинского персонала
оказывается преимущественно в рамках проведе-
ния терапевтических мероприятий (Santos et al.,
2015). Можно предположить, что недостаток
ощущения присутствия значимых взрослых мо-
жет иметь негативные последствия для социали-
зации и развития когнитивных навыков у мла-
денцев.

Авторы работы (Williamson, Jakobson, 2014) об-
наружили, что дети, рожденные раньше срока,
имели нарушения в способности воспринимать и
интерпретировать эмоции персонажей в мульт-
фильме. Исследователи связывали обедненное
социальное поведение у таких детей с социальной
депривацией в период новорожденности. К схо-
жему выводу пришли другие авторы, указывая на
связь между социальной депривацией у недоно-
шенных младенцев и проявлениями нетипичного
социально-коммуникативного развития в двух-
летнем возрасте (Fenoglio et al., 2017).

Результаты недавнего исследования (Leder-
man et al., 2019) существенно отличались от
предыдущих работ других авторов, что вносит ве-
сомый вклад в рассматриваемую проблему. В этих
исследованиях у недоношенных детей наблюда-
лись более длительные фиксации на социальных
стимулах по сравнению с образами, не связанны-
ми с социальными отношениями. В шесть меся-
цев скорректированного возраста недоношенные
дети демонстрировали способность четко отсле-
живать взглядом движущиеся объекты, отдавая
предпочтение социальным образам (Lederman et al.,
2019). Предполагается, что повышенная уязви-
мость и нестабильное соматическое состояние
преждевременно рожденных детей способствуют
возникновению высокой потребности в социаль-
ном контакте и ориентации на социальную ин-
формацию.

В систематическом обзоре (Filippa et al., 2017)
был проведен анализ воздействия раннего ком-
муникативного контакта ребенка с матерью на
клинический исход и особенности когнитивного
развития. В анализ были включены 15 эмпириче-
ских работ, где обследовались в общей сложности
512 недоношенных младенцев. Регулярное про-
слушивание новорожденными живого и записан-
ного голоса матери способствовало стабилизации
их состояния и благотворно влияло на их пове-
денческие навыки, однако имеющихся данных
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было недостаточно для оценки долгосрочного
эффекта. Таким образом, необходимо дальней-
шее изучение специфики влияния контакта со
значимым взрослым на когнитивное развитие не-
доношенных детей.

Социально-экономический статус семьи

Стоит отдельно выделить влияние социально-
го статуса родителей на особенности развития
зрительного внимания у детей. Так, неоднократ-
но было показано, что недоношенные дети, вос-
питывающиеся в семьях с более высоким соци-
ально-экономическим статусом (СЭС) и уровнем
образования родителей, отличаются высокой
скоростью обработки визуальной информации.

В работе (Wolke et al., 2019) авторы считают
СЭС семьи одним из основных факторов, влияю-
щих на развитие когнитивной сферы у детей. Так-
же было отмечено, что данному показателю, по-
видимому, не уделяется должное внимание со
стороны исследователей, так как к 2018 г. только
15 из 70 исследований, включенных в метаанализ
и посвященных оценке интеллекта у детей из раз-
личных групп риска, учитывали СЭС семьи.

В нескольких зарубежных исследованиях было
проведено сравнение особенностей семей с ти-
пично развивающимися и недоношенными
детьми. Как было показано путем применения
регрессионного анализа в исследовании с участи-
ем 250 семей с трехлетними детьми, матери, име-
ющие низкий социальный статус и уровень обра-
зования, чаще рожали недоношенных детей (Car-
cavalli et al., 2020). Такая связь может быть отчасти
обусловлена низкой осведомленностью матерей
касательно негативного влияния нездорового об-
раза жизни (курение, употребление алкоголя,
плохое питание) на внутриутробное развитие ре-
бенка.

Тем не менее авторы работы (Yaari et al., 2018)
анализировали ранние траектории когнитивного,
речевого и моторного развития недоношенных и
доношенных младенцев. Согласно полученным
данным, низкий уровень материнского образова-
ния был связан с более низкими показателями
внимания, однако со временем значимость этого
фактора нивелировалась.

В работе (Mangin et al., 2016) было оценено
пять показателей СЭС семей с двухлетними нор-
мативными и недоношенными детьми: возраст
матери при рождении ребенка, уровень образова-
ния матери, наличие в семье обоих родителей
(полная или неполная семья), порядок рождения
ребенка, уровень квалификации и доходов роди-
телей. Показано, что уровень когнитивного
функционирования у типично развивающихся
детей и детей с недоношенностью находился под
влиянием качества терапевтического вмешатель-

ства и условий воспитания в семье, т.е. наблюдал-
ся более оптимальный уровень когнитивного раз-
вития у детей из семей с высокими социально-де-
мографическими показателями.

У двухлетних недоношенных детей из бедных
семей выявлялись сниженные темпы развития
когнитивных навыков, в частности, наблюдался
специфический дефицит когнитивного контроля
(Noble et al., 2007). Когнитивный контроль отно-
сится к исполнительным функциям и обозначает
способность отфильтровывать отвлекающие
факторы и выборочно фокусировать внимание.
Задачи, требующие игнорирования посторонней
информации, были особенно сложными для де-
тей из семей с низким СЭС, потому что их произ-
вольное внимание менее сформировано. Автор
(Mezzacappa, 2004) объяснил такую разницу в
успешности выполнения тестов на внимание
многими возможными факторами, связанными с
низким уровнем доходов: питание и образ жизни
матери во время беременности, дородовое и по-
слеродовое воздействие токсинов, качество до-
машней среды, питание и медицинское обслужи-
вание, а также ресурсы для дошкольного воспита-
ния.

Так, в работе (Werchan et al., 2019) авторы рас-
сматривали СЭС семьи в качестве показателя
обогащения окружающей ребенка среды, т.е. сте-
пени обилия и разнообразия визуальных стиму-
лов, доступных для восприятия ребенком. Оче-
видно, что развитие зрительного внимания во
многом зависит от визуального опыта. Дети, вос-
питывающиеся в семьях с более высоким СЭС,
как правило, имеют доступ к большому разнооб-
разию игрушек и других сложных визуальных
стимулов. Кроме того, уровень дохода семьи кор-
релировал со способностями младенцев к обра-
ботке социально значимой визуальной информа-
ции.

Другие авторы (Clearfield, Jedd, 2013) сравни-
вали сфокусированное внимание в задачах сво-
бодной игры (как с одной, так и с несколькими
игрушками) у младенцев из семей с низким и вы-
соким СЭС в возрасте от шести до 12 мес. Мла-
денцы из семей с высоким СЭС проявляли боль-
шее внимание к игрушкам в целом и больший
уровень концентрации внимания, когда стимулы
были более комплексными. В ситуациях, когда
множество визуальных стимулов конкурировали
за внимание, младенцы из семей с низким СЭС
могли испытывать трудности с переключением
внимания.

Все эти результаты в совокупности отражают
положительное влияние высоких социально-эко-
номических показателей и “обогащенной среды”
на особенности зрительного функционирования
у недоношенных и доношенных детей.
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Особенности детско-родительских отношений

Формирование адекватных диадических взаи-
моотношений и высокая степень эмоционально-
го контакта родителя с ребенком могут значи-
тельно смягчать влияние недоношенности на
темпы развития зрительного внимания в первые
годы жизни (Muller-Nix, 2004; Hadfield, 2017; Mc-
Mahon et al., 2018). К примеру, в одном из недав-
них психологических исследований более после-
довательное и структурированное поведение ро-
дителя в различных ситуациях взаимодействия
было связано с высокими показателями когни-
тивного развития ребенка (McMahon et al., 2018).
Годом ранее авторы работы (Hadfield et al., 2017)
оценивали различия в особенностях ухода роди-
телей за маленькими детьми и влияние этих осо-
бенностей на когнитивные навыки у детей с лег-
кой степенью недоношенности в возрастном диа-
пазоне с девяти месяцев до трех лет. Они
обнаружили, что высокая степень привязанности
и родительской отзывчивости в значительной
степени нивелировала негативное влияние недо-
ношенности на темпы когнитивного развития де-
тей.

Не стоит также упускать из виду значимость
роли детско-родительских отношений в отдален-
ных клинических исходах, с точки зрения разви-
тия нервной системы у недоношенных детей из
группы высокого риска. В работе (Cheong et al.,
2020) было показано, что позитивное отношение
к родительству и психическая устойчивость роди-
телей обеспечивают долгосрочный положитель-
ный эффект для развития когнитивных навыков у
недоношенных детей. Несколькими годами ранее
авторы работы (Gonzalez-Gomez, Nazzi, 2012) об-
ратили внимание на то, что восприятие социаль-
ной информации недоношенными детьми во
многом зависело от того, как часто с ними разго-
варивали родители или опекуны, хотя данный
фактор не влиял на становление активной речи у
этих детей.

Проблема детско-родительских отношений в
семье, где ребенок появился на свет раньше сро-
ка, привлекает внимание многих ученых и прак-
тиков. Сам факт преждевременного рождения,
уязвимое состояние ребенка в первые дни и отно-
сительно высокий риск возникновения патоло-
гий нередко приводят к повышенной тревожно-
сти и депрессивным расстройствам у матерей, что
в свою очередь способствует формированию не-
адекватных диадических отношений (Vandormael
et al., 2019).

Нередко у молодых родителей присутствует
представление о том, что недоношенный ребенок
требует особой защиты и заботы. В работе (Ива-
нова, 2010) автор вводит понятие “стереотипа не-
доношенного” как совокупности когнитивных и
поведенческих паттернов взрослого по отноше-

нию к ребенку. Такой “стереотип недоношенно-
го” может стать дополнительным неблагоприят-
ным фактором психического развития. По мне-
нию Н.Б. Ивановой, заботливое, но не чрезмерно
опекающее поведение родителей повышает веро-
ятность компенсации недостатков, связанных с
преждевременным рождением, а разработка про-
грамм оптимизации взаимодействия “недоно-
шенный ребенок – близкие взрослые” не менее
важна, чем диагностическая и коррекционная ра-
бота в сфере моторного и когнитивного развития.

Согласно работе (Forcada-Guex et al., 2006),
среди возможных паттернов взаимодействия в
диадах “мать – недоношенный младенец” наибо-
лее стабильно проявляются два типа: “коопера-
тивный паттерн” с чувствительной отзывчивой
матерью и реагирующим на общение младенцем
(28% от выборки), и “контролирующий паттерн”
с тревожной авторитарной матерью и пассивным
уступчивым ребенком (28% от выборки). Контро-
лирующий паттерн более распространен среди
диад матерей с недоношенными детьми в сравне-
нии с семьями, где ребенок родился в срок. В
условиях формирования кооперативного паттер-
на темпы развития зрительного внимания недо-
ношенных детей находятся приблизительно на
одном уровне с доношенными. В связи с этим ав-
торы подчеркивают важность формирования и
поддержания здоровых взаимоотношений между
родителями и младенцами уже в отделении ин-
тенсивной терапии, а также в первые месяцы по-
сле родов.

Также было показано, что опекуны годовалых
детей, родившихся недоношенными, в среднем
более тревожны и навязчивы, чем родители доно-
шенных детей. При этом недоношенные дети,
чьи родители были отзывчивыми и активно ис-
пользовали вербальную речь при взаимодействии
с ребенком, имели высокие показатели зритель-
ного восприятия социальной информации (Loi
et al., 2017). Авторы работы (Barratt et al., 1992)
также отмечают высокую восприимчивость недо-
ношенных младенцев к социальной информации
в тех случаях, когда матери этих детей особенно
внимательны к их вербальным и невербальным
сигналам. В целом авторы указывают на высокий
уровень чуткости, внимания и восприимчивости
к коммуникативным сигналам, который наблю-
дался у родителей недоношенных детей.

В качестве двух основных факторов, влияю-
щих на дальнейшее когнитивное становление и
социализацию детей, рожденных раньше срока,
некоторые авторы выделяют реакцию матери на
вокализации младенца и уровень возбудимости
малыша (Beckwith, Rodning, 1996). Уровень воз-
будимости напрямую связан со зрительным вни-
манием, поскольку обеспечивает бдительность и
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способность к обнаружению нужного визуально-
го объекта (Braddick, Atkinson, 2011).

У недоношенных новорожденных, испытав-
ших стресс из-за навязчивого и подавляющего
поведения матери, более высокие базальные
уровни кортизола были связаны с недостаточным
зрительным вниманием, где в целом особенности
поведения матери влияли на устойчивость вни-
мания у восьмимесячных недоношенных детей,
ранее подвергшихся стрессовому воздействию
(Tu et al., 2007).

Авторы работы (Fontana et al., 2020) изучали
роль тактильной стимуляции (массажа) и зри-
тельного контакта в улучшении зрительного
функционирования у здоровых недоношенных
младенцев. Зрительное внимание оценивали при
помощи батареи тестов, включающей анализ не-
произвольных саккад, фиксации на цели и слеже-
ние за движущимся стимулом, реакцию на цвет
предмета, различение контраста. По большин-
ству тестов высокие показатели были у тех детей,
которые воспитывались наиболее заботливыми
родителями. В работе (Clearfield, 2020) также бы-
ло продемонстрировано положительное влияние
зрительного контакта ребенка с родителем на раз-
витие внимания в первый год жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленном теоретическом обзоре было
показано, что особенности окуломоторной ак-
тивности и зрительного внимания у недоношен-
ных детей в раннем периоде онтогенеза связаны с
воздействием целого ряда факторов. Множество
эмпирических исследований наглядно демон-
стрируют как положительную, так и отрицатель-
ную роли ранней сенсорной стимуляции, тера-
певтического воздействия, детско-родительских
отношений в успешности зрительного функцио-
нирования. В целом можно заключить, что преж-
девременное рождение и ранняя подверженность
развивающегося мозга воздействию окружающей
среды оказывают избирательное влияние на раз-
личные аспекты зрительного внимания, что мо-
жет быть связано с гетерохронностью созревания
разных структур головного мозга.

Представленные факторы можно учитывать
при проведении комплексной оценки когнитив-
ного развития недоношенных младенцев для
своевременного обнаружения отклонений от
нормы и обеспечения раннего вмешательства.
Использование поведенческих тестов или метода
айтрекинга, помимо стандартного офтальмоло-
гического обследования, может способствовать
выявлению специфических нарушений внима-
ния, связанных с определенными кортикальны-
ми механизмами.

Вместе с тем очевидна необходимость даль-
нейшего изучения нейронных механизмов, лежа-
щих в основе формирования зрительного внима-
ния, и более глубокого понимания роли биологи-
ческих и социальных факторов в развитии
когнитивных функций у детей с недоношенно-
стью. Результаты таких исследований могут стать
ключом к разработке эффективных программ ди-
агностики и раннего вмешательства.
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This paper analyzes Russian and foreign researches evaluating the influence of neurobiological, clinical and
environmental factors on the development of visual attention in preterm infants. The results of modern stud-
ies on this issue are ambiguous. A number of studies revealed delay in visual processing in premature infants
in comparison with normative group. At the same time, there are data on accelerated development of visual
functions in children with prematurity due to a longer exposure to sensory stimulation in the environment.
It was also shown that staying newborns in intensive care units significantly affects the processes of cortico-
genesis. The most significant social factors are parents’ socioeconomic status, their psychological features
and styles of interaction with their child.
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