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Аннотация. Развитие эмпатии в раннем возрасте (12–36 месяцев) привлекает все 

больше внимания в связи с возрастающим пониманием ее значения для мотивации по-
мощи и просоциального поведения. Представлены результаты апробации стандартизо-
ванной экспериментальной процедуры «Симулированный дистресс взрослого», наибо-
лее часто применяемой в зарубежной психологии для изучения эмпатии у детей ранне-
го возраста: экспериментатор и мать в присутствии ребенка по очереди демонстрируют 
в течение короткого времени признаки боли/дискомфорта незначительной интенсивно-
сти. В исследовании приняли участие 12 девочек в возрасте 19–32 месяцев. Поведение 
детей фиксировалось по категориям: проверка гипотезы, эмпатический личный дистресс, 
эмпатическая забота, просоциальное поведение. Описаны поведенческие проявления по 
всем категориям, а также выявленный феномен повторения поведения взрослого у де-
тей в возрасте 22–28 месяцев. Полученные результаты позволяют сделать вывод о пер-
спективности использования процедуры «Симулированный дистресс взрослого» для вы- 
явления феноменов эмпатии, характерных для раннего возраста. 

Ключевые слова: ранний возраст, эмпатия, эмпатический личный дистресс, 
просоциальное поведение, эмпатическая забота, симулированный дистресс взрослого 
 
 

Введение 

Проблемы эмпатии в последние годы становятся предметом активного 
исследования в психологии. В целом утвердилось представление о важности 
эмпатии в мотивации альтруизма и других форм просоциального поведе- 
ния, в деятельности профессионалов так называемых помогающих профес-
сий (Empathy.., 2011). В связи с этим исследование развития эмпатии приоб-
ретает особое значение.  
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В современной психологии под эмпатией понимается многоплановый, 
многоуровневый отклик на состояние, переживание другого человека, бази-
рующийся на сопереживании (Карягина, 2013; Batson, 2009). Формами тако-
го отклика являются различные эмпатически обусловленные чувства: парал-
лельные, то есть аналогичные чувствам другого, его состоянию, являющие- 
ся непосредственным сопереживанием, и реактивные чувства, отличающие-
ся от чувств объекта эмпатии – сострадание, сочувствие, жалость и т. д.  
К особой форме эмпатии относят так называемый личный дистресс (personal 
distress) – комплекс негативных эмпатически обусловленных чувств, ориен-
тированных при этом на себя – тревога, беспокойство по поводу себя и т. п., 
от которых человек обычно стремится избавиться, иногда через помощь дру-
гому (Карягина, Придачук, 2017; Batson et al., 1987, 1989; Lamm et al., 2007).  
У детей личный дистресс как результат еще плохо регулируемого эмоцио-
нального заражения считается базовой формой эмпатии (Hoffman, 2000). 

Существующие эмпирические данные свидетельствуют, что уже на 
втором году жизни дети проявляют разнообразные формы просоциального 
поведения и помощи: утешение взрослых, испытывающих боль и негатив-
ные эмоции, помощь в ситуациях затруднения и т. п. Количество просоци-
альных актов возрастает в течение третьего года жизни (Knafo et al., 2008; 
Svetlova et al., 2010; Warneken, Tomasello, 2006, 2007). В ходе наблюдений 
фиксируется рост таких вербальных форм поведения, как расспрашивание 
о чувствах другого человека и причинах их возникновения, «проверка гипо-
тез» об испытываемых им негативных состояниях и т. д. Вероятно, гендер-
ные различия в просоциальном поведении в этом возрасте в основном объ-
ясняются различиями в уровне развития речевых навыков (Rhee et al., 2013).  

В масштабном лонгитюдном исследовании близнецов показано увели-
чение вклада наследственности в проявления эмпатии и просоциального по-
ведения в возрасте около 36 месяцев, что связывают с возрастающей ролью 
когнитивных аспектов понимания другого человека, формированием «моде-
ли психического» (Knafo et al., 2008). В более раннем возрасте средовые 
факторы, в первую очередь характер отношения с матерью, тип привязанно-
сти и т. п., вероятно, играют основную роль (Radke-Yarrow et al., 1994; Spinrad 
et al., 2007; van der Mark et al., 2002). При этом показана значительная устой-
чивость эмпатии, в том числе как общего фактора, без деления на когнитив-
ные и эмоциональные составляющие, на протяжении всего раннего детства 
(Knafo et al., 2008; van der Mark et al., 2002; Volbrecht et al., 2007; Zahn-
Waxler, Robinson, Emde, 1992).  

В настоящее время общепринятой является модель онтогенеза эмпатии 
М. Хоффмана (Hoffman, 2000), согласно которой выделяются три стадии, 
соответствующие периоду раннего детства: 

1) 0–12 месяцев – стадия эмоционального заражения. Проводя наблю-
дения за младенцами в период между 18–72 часами жизни, выявили, что ре-
бенок демонстрирует специфическое беспокойство как реакцию на плач других 
детей. Данную специфическую реакцию называют эмоциональным заражени-
ем или реактивным плачем. В других исследованиях выделяют также «ми-
мическую эмпатию» (facial empathy) – непроизвольное подражание мимике 
человека (Meltzoff, Moore, 1997);  
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2) 12–24 месяцев – стадия эгоцентрической эмпатии. В рамках данного 
этапа развития ребенок еще не дифференцирует свои переживания от других 
и реагирует на дистресс другого как будто сам находится в ситуации дис-
тресса. Ребенок на данном этапе склонен проявлять эмпатию поведенчеcки, 
прежде всего с целью снизить свой уровень дистресса;  

3) 24–36 месяцев – стадия квазиэгоцентрической эмпатии. Главным 
отличием данной стадии является понимание ребенком, что дистресс проис-
ходит не с ним. На данной стадии отвечая своим дистрессом на дистресс 
другого человека, ребенок уже больше ориентирован на другого и предпри-
нимает действия, предлагая то, что лучше помогает ему и утешает его само-
го. К 36 месяцам проявления эмпатии становятся все более ориентированы 
на другого и все чаще выражаются в вербальном или невербальном просо-
циальном акте.  

Развитие эмпатии в раннем возрасте, таким образом, представляет собой 
трансформацию первоначально непроизвольного эмоционального заражения 
и личного дистресса в просоциальные формы через дифференциацию «я – 
другой», децентрацию, усвоение образцов утешения и помощи, формирова-
ние эмоциональной регуляции и развитие когнитивной сферы – речи, «мо-
дели психического» и т. д.  

Мы рассматриваем развитие эмпатии с позиций культурно-деятельностного 
подхода и предполагаем, что в ходе такого развития происходит опосредо-
вание натуральной, непроизвольной эмпатической функции и постепенная 
интериоризация разделенных форм взаимодействия (Decety, Svetlova, 2012; 
Lamm, Majdandzic, 2015). Эмпатия с первых дней жизни существует в поле 
разделенного переживания ребенка и взрослого, которое обеспечивает ста-
новление совместных со взрослым способов регуляции его активности и аф- 
фективных состояний (Баенская, 2027; Никольская, 2020; Стерн, 2006). 
Имитация экспрессии, включенность в эмоции друг друга у матери и ребен-
ка взаимны, «зеркальны», при этом мать означивает, «контейнирует» пере-
живание и сопереживание ребенка, в том числе постепенно, со второй поло-
вины раннего возраста все чаще, с помощью определенных норм и правил 
выражения эмоций и эмпатии. Поведение матери и других взрослых в отно-
шении ребенка предоставляет ему образцы просоциального поведения и эм-
патии (Карягина, 2010; van der Mark et al., 2002).  

Таким образом, исследование развития эмпатии может быть направлено 
на изучение различных форм социализации эмоций, механизмов и законо-
мерностей интериоризации сопереживания в детско-родительских отноше-
ниях. Отечественные исследователи отмечают перспективность постановки 
такой проблемы с позиций современных теоретических и методологических 
подходов к социальному познанию (Юдина, 2018; Томчук, 2019). Тем не 
менее исследований эмпатии в раннем возрасте в отечественной психологии 
практически не проводилось. Известные исследования социального поведе-
ния детей этого возраста отечественных психологов советского периода со-
храняют свою значимость, однако они были выполнены вне концептуально-
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го поля эмпатии, до разработки представлений как о выделении различных 
ее феноменов, так и о возрастной специфике их проявления (Божович, 2008; 
Лисина, 2009). Это ставит перед нами задачу понять, «как выглядит» эмпа-
тия в раннем возрасте – задачу выявления феноменологии собственно эмпа-
тии на этапе «до-дошкольного» детства.  

Методическая трудность подобного исследования связана с тем, что в 
отечественной психологии практически отсутствуют психодиагностические 
методы оценки эмпатии у детей в принципе, для раннего возраста не описа-
ны стандартизованные методы наблюдения с акцентом на эмпатическом по-
ведении. Поэтому при планировании исследования эмпатии в раннем воз-
расте мы поставили задачу апробации широко применяемой в зарубежной 
психологии стандартизованной экспериментальной процедуры «Симулиро-
ванный дистресс взрослого» (adult distress simulation) (Abramson et al., 2019; 
Hastings et al., 2000; Knafo et al., 2009; Zahn-Waxler, Robinson, Emde, 1992). 
Наряду с данной процедурой, в зарубежных исследованиях применяется еще 
один стандартизованный метод исследования детей раннего возраста – «Па-
радигма плачущего младенца» (сrying baby paradigm), при которой изучается 
поведение ребенка в ответ на плач куклы (McHarg et al., 2019). Данная про-
цедура оценивает поведение ребенка по отношению к сверстникам. 

Таким образом, целями нашего исследования являлись идентифика-
ция и описание поведенческих форм проявления эмпатии в раннем возрасте, 
а также проверка возможностей стандартизованной процедуры «Симулиро-
ванный дистресс взрослого» и системы категорий поведения, применяемой 
для наблюдения. В рамках основной цели мы поставили следующий иссле-
довательский вопрос: в какой форме и в каком соотношении у детей раннего 
возраста проявляются основные феномены эмпатии: эмпатический дистресс, 
эмпатическая забота, а также просоциальное поведение?  

Процедура и методы исследования 

Выборка. В исследовании работа проводилась с двенадцатью диадами, 
мамы с дочками (с целью однородности выборки). Возраст девочек составил 
19–32 месяца (средний возраст ребенка 24,9 месяца). В одной диаде девочка 
была старшим ребенком, во всех остальных диадах ребенок является един-
ственным. Все дети проживают в полных семьях в Москве и ближайшем 
Подмосковье. 

Методы исследования. С целью выявления и анализа поведенческих 
появлений эмпатии у детей раннего возраста проведена адаптация процеду-
ры «Cимулированный дистресс взрослого». Данная процедура проводится в 
два этапа, с экспериментатором и с мамой, и заключается в моделировании 
взрослым дистресса небольшого уровня (Abramson et al., 2019; Hastings et al., 
2000; Knafo et al., 2009; Zahn-Waxler, Robinson, Emde, 1992). Учитывая вы-
сказываемые замечания о недостаточной экологической валидности данных 
экспериментов при проведении их в лабораторных условиях, мы проводили 
исследование, приезжая к детям домой (Abramson et al., 2019).  
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Протокол проведения процедуры «симулированный дистресс взрослого» 
Общие условия: 
 Мама ребенка предварительно знакомится с протоколом проведения 

процедуры. 
 Маме рекомендовано избегать прямого зрительного контакта с ребен- 

ком в момент симулирования дистресса. 
 Экспериментатор начинает первым процедуру моделирования диcтрес-

са. Наличие мамы в комнате на этой фазе является обязательным. Пол экс-
периментатора – женский, что соответствует полу матери. 

 Процедуру моделирования дистресса рекомендовано назначать на 
время наилучшего самочувствия ребенка (после еды или сна). 

 Рекомендовано предпринять дополнительные усилия для наведения 
объектива крупным планом так, чтобы были разборчиво видимы лицо и 
верхняя часть тела ребенка. 

 Общая продолжительность визита около 90 мин. 
Шаг 1. Для того чтобы ребенок освоился в присутствии нового чело-

века, экспериментатор и мама в течении 30 мин. работают над опросниками, 
мама задает вопросы по процедуре или экспериментатор с мамой играют с 
ребенком. Экспериментатор демонстрирует маме, как проводить процедуру 
моделирования дистресса, в то время как ребенок занят игрой. 

Шаг 2. Экспериментатор выполняет первым процедуру моделирования 
дистресса.  

 Моделирует с помощью голоса боль/дискомфорт на низком или сред- 
нем уровне в течение 30 сек. 

 Демонстрирует с помощью мимики боль/дискомфорт на протяжении 
30 сек. и еще в течение 30 сек. постепенно снижает уровень боли/диском- 
форта. 

15 мин. перерыв. 
Шаг 3. Мама выполняет процедуру после экспериментатора аналогич-

ным образом. Например, демонстрирует боль/дискомфорт в колене во время 
движения.  

 Потирает колено в течение 30 сек. 
 Демонстрирует с помощью голоса боль/дискомфорт на низком или 

среднем уровне 30 сек.  
 Демонстрирует с помощью мимики боль/дискомфорт в течение 30 сек. 

и еще в течение 30 сек. демонстрирует постепенное снижение уровня боли/ 
дискомфорта.  

 Избегает прямого зрительного и вербального контакта с ребенком. 
Шаг 4. После процедуры мама контактирует с ребенком до тех пор, 

пока не будет уверенности, что ребенок утешен и до тех пор, пока он не вер-
нется к своей обычной деятельности. Экспериментатор покидает место экс-
перимента.  

Для анализа видеоматериала, полученного в результате проведения 
процедуры, выбраны наиболее часто фиксируемые четыре категории пове-
дения детей, используемые в зарубежных исследованиях: проверка гипотезы 
(hypothesis testing), просоциальное поведение (prosocial behavior), эмпатиче-
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ская забота (empathic concern), эмпатический дистресс (empathic distress) (Abram-
son et al., 2019; Hastings et al., 2000; Knafo et al., 2009; Zahn-Waxler, Robinson, 
Emde, 1992).  

Проверка гипотезы – это спонтанное поведение ребенка, целью кото-
рого является исследование и/или попытка понять ситуацию дистресса. Ре-
бенок использует вербальные (например: «Что произошло?», «Ты удари-
лась?» и т. д.) или невербальные (например: перемещение своего взгляда с 
места дискомфорта на человека, внимательное разглядывание места диском- 
форта и т. д.) формы проявления. 

Данная категория оценивается по 4-бальной шкале (1 – нет реакции; 
2 – простая невербальная реакция, например вопросительный взгляд на ме-
сто дискомфорта и человека, испытывающего дистресс, или единичная вер-
бальная; 3 – комбинация вербальной и невербальной реакции; 4 – разнооб-
разные повторяющиеся попытки понять ситуацию). 

Просоциальное поведение – спонтанное поведение ребенка, целью ко-
торого является попытка изменить ситуацию дистресса и/или снизить уро-
вень дистресса человека. Формы поведения ребенка могут проявляться в виде 
вербальной поддержки (например, «Все хорошо», «Как ты?»), устного сове-
та (например, «Осторожно», «Не вставай»), физического контакта (напри-
мер, похлопывания, объятия). Категория оценивается по 4-бальной шкале 
(1 – нет реакции; 2 – быстрая помощь; 3 – помощь средней продолжительно-
сти 3–5 сек.; 4 – повторяющаяся или длительная помощь более 5 сек.).  

Эмпатическое забота – обеспокоенность, которая отражает сочувст- 
венное отношение к другому и проявляется в виде изменения выражения 
лица (например, нахмуривание бровей и/или грустный взгляд), сочувствую-
щих высказываний успокаивающим тоном или с помощью успокаивающих 
жестов. Оценивается по 4-бальной шкале (1 – нет реакции; 2 – незначитель-
ная эмпатическая озабоченность, например мимолетное изменение выраже-
ния лица; 3 – умеренная эмпатическая озабоченность; 4 – существенная эм-
патическая забота, например устойчивое выражение печали и сочувствие в 
голосовом проявлении). 

Эмпатический дистресс – это состояние дистресса или страха, которое 
может быть выражено с помощью изменения выражения лица, всхлипываний, 
плача или попытки спрятатьcя или убежать. Данная категория оценивается 
по 4-бальной шкале (1 – отсутствует; 2 – испуг; 3 – сильный испуг, попытка 
спрятаться, всхлипывания, причитания; 4 – выразительный плач средней и 
сильной интенсивности, паника). 

Кодирование осуществлялось двумя независимыми экспертами. Для по- 
вышения качества оценивания эмоций детей было пройдено обучение по 
работе с видеоматериалом эксперимента «Незнакомая ситуация», в рамках 
которого использовался опыт работ Р. Эмде по идентификации эмоций по 
выражению лица (Ainsworth et al., 2015; Emde et al.,1985).  

Нами также подсчитывался суммарный показатель эмпатического пове-
дения как сумма баллов по каждой шкале эмпатического отклика. Таким об-
разом, анализ результатов фактически представляет собой качественный ана-
лиз случаев с минимальным математическим анализом при их обобщении.  
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Результаты исследования 

Описание поведенческих проявлений эмпатии. Все четыре катего-
рии поведения проявляются и в ситуации с мамой, и с экспериментатором, 
а также во всех возрастах внутри данной выборки. В выборке не было ни 
одного ребенка, который не показал бы эмпатического отклика в той или 
иной степени. В табл. 1 показано, какой процент детей из общей выборки 
продемонстрировал конкретный вид поведения в ситуации с мамой и в ситу-
ации с экспериментатором. 

 
Частота проявления различных форм поведения, % / 

Frequency of manifestations of various behavior forms, % 

Проверка гипотезы /
Hypothesis testing 

Просоциальное 
поведение / 

Prosocial behavior 

Эмпатическая забота /
Empathic concern 

Эмпатический 
дистресс / 

Empathic distress 

Экпери� 
ментатор / 

Experimenter 

Мама / 
Mother 

Экпери� 
ментатор /

Experimenter

Мама / 
Mother 

Экпери� 
ментатор /

Experimenter

Мама / 
Mother 

Экпери� 
ментатор / 

Experimenter 

Мама / 
Mother 

75,0 66,7 16,7 41,7 25,0 66,7 66,7 75,0 

 
С целью описания поведенческих проявлений эмпатии, каждая катего-

рия поведения будет представлена далее так, как она проявилась в случаях 
наибольшей выраженности. 

Проверка гипотезы. В данной выборке наиболее яркое проявление 
этой категории было отмечено у двух девочек в возрасте 20 и 29 месяцев.  

Диада 5 (29 месяцев) 
Ситуация с мамой. Девочка сидит на полу. Далее девочка вопроситель-

но смотрит на место дискомфорта какое-то время, после чего мы наблюдаем, 
как она несколько раз переводит свой взгляд с места дискомфорта на маму и 
обратно. После она подходит близко к маме и спрашивает ее, «где болит». 
Далее она на протяжении 5 сек. внимательно рассматривает место диском-
форта, делает попытку потрогать его пальчиком. После этого она садится на 
пол и говорит: «Больно», – переводя несколько раз взгляд с места диском-
форта на маму. Далее девочка смотрит в сторону экспериментатора и произ-
носит: «У мамы пальчик болит». 

Диада 4 (20 месяцев) 
Ситуация с экспериментатором. Девочка сидит на полу. Далее девоч-

ка демонстрирует многократное переведение взгляда с места дискомфорта 
на экспериментатора и обратно. Далее она показывает своим пальцем на ме-
сто дискомфорта, произнося несколько раз: «Бо-бо», – встает, направляется 
к маме, продолжая показывать пальцем на место дискомфорта и повторяет 
вслух несколько раз: «Мама, бо-бо». 

Просоциальное поведение. Наиболее яркое поведение данного вида 
было выявлено в диаде 3 в обоих экспериментах с мамой и экспериментато-
ром. В других четырех диадах отмечены незначительные проявления просо-
циального поведения, а именно быструю помощь до 3-х сек.  

Диада 3 (23 месяца) 
Ситуация с мамой. В начале эксперимента ребенок сидит на полу. В мо- 

мент начала проведения процедуры ребенок переводит взгляд на маму, по-
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степенно разворачивая корпус по направлению к ней. После этого ребенок 
резко поднимается с пола, переводит на короткое время взгляд на экспери-
ментатора, после чего подносит руку к своему рту и с сильными негативны-
ми вокализациями двигается по направлению к маме. Далее она немного по-
качивает своей головой из стороны в сторону и дотрагивается рукой до мамы. 
Затем ребенок повторно дотрагивается до мамы, издавая уверенные пози-
тивные вокализации, и продолжает покачивать головой из стороны в сторо-
ну. Наблюдая поведение девочки, можно предположить, что она просит маму 
не подниматься с пола. Далее девочка улыбается, глядя на маму, гладит ее 
по лицу, как бы стряхивая что-то и касается пластилином подбородка мамы. 

Ситуация с экспериментатором. Девочка поднимается с пола и отхо-
дит немного назад, внимательно рассматривая место дискомфорта экспери-
ментатора. Далее ребенок перемещает взгляд на маму, после этого осматри-
вает пространство на полу около экспериментатора, подходит к выбранной 
игрушке и поднимает ее с пола. Далее девочка с позитивными вокализация-
ми подходит к экспериментатору, предлагая данную игрушку, после чего сама 
прикладывает игрушку к месту дискомфорта экспериментатора и удержива-
ет ее около 5 сек. После этого девочка поворачивается к маме, улыбается, 
затем перемещает взгляд на экспериментатора и прикладывает данную иг-
рушку к его лбу. Затем ребенок рукой дотрагивается до головы эксперимен-
татора и эмитирует чихание. 

Эмпатическая забота. Данная категория поведения является доста-
точно распространенной в нашей выборке во всех возрастах.  

Диада 5 (29 месяца) 
Ситуация с мамой. Ребенок в рамках проведения процедуры демон-

стрирует устойчивое изменение выражения лица, сочувствующий взгляд и 
немного нахмуренные брови. 

Диада 4 (20 месяцев) 
Ситуация с экспериментатором. Девочка демонстрирует устойчивое 

изменение выражения лица, а именно грустный взгляд и брови домиком. 
Эмпатический дистресс. Три ребенка в данной выборке продемон-

стрировали высокий уровень дистресса, проявляя данный тип поведения как 
с мамой, так и с экспериментатором.  

Диада 6 (19 месяцев) 
Ситуация с мамой. При проведении эксперимента ребенок демонстри-

рует испуг и настороженность, а именно широко открытые глаза. Девочка на 
четвереньках отползает от мамы в сторону, далее пятится назад в сторону 
экспериментатора, испуганно смотря на маму.  

Ситуация с экспериментатором. В момент проведения процедуры ре-
бенок демонстрирует испуг, а именно широко открытые глаза, учащенное 
сосание соски и непродолжительное замирание. Затем ребенок резко пере-
водит взгляд, немного подергивая головой, с места дискомфорта на экспе-
риментатора, после чего садится на пол, ноги раскинуты в стороны, подбо-
родок прижат к груди и взгляд направлен сначала вниз, а потом исподлобья 
на экспериментатора. Со слов мамы это характерная и повторяющаяся поза 
ребенка в моменты дистресса.  
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Феномен повторения поведения взрослого в ситуации дистресса. 
Данный феномен был выявлен в 4 диадах из 12, все в возрастном интервале 
22–28 месяцев.  

Диада 7 (22 месяцев) 
Ситуация с мамой. В начале эксперимента девочка сидит на полу ря-

дом с мамой. Затем, повторяя за мамой, девочка прижимает ручку к полу и 
пытается оторвать ее несколько раз, издавая кряхтящие звуки. Далее девочка 
гладит одну руку другой и затем трясет ручкой в воздухе, копируя движения 
мамы. 

Диада 11 (23 месяцев) 
Ситуация с мамой. В начале эксперимента девочка сидит на полу с 

выражением сочувствия на лице, после этого начинает тереть одну руку о 
другую, копируя поведение мамы, демонстрируя свои движения экспери-
ментатору. Далее она подносит руку ко рту, трет одну руку о другую, делает 
легкие постукивающие движения одной рукой о другую, поглаживает руку и 
дует на нее. После чего издает сочувствующие вокализации, одновременно 
показывая обе руки маме и переключается на игру. 

Диада 7 (23 месяца) 
Ситуация с экспериментатором. В начале эксперимента девочка сто-

ит на полу и наблюдает за экспериментатором. Девочка очень внимательно 
смотрит на экспериментатора и пытается два раза присесть. Далее прижима-
ет обе ручки ко рту и начинает дуть на них, повторяя за экспериментатором. 
Затем девочка трет одну ручку о другую на протяжении 5 сек., копируя по-
ведение взрослого. 

Обсуждение результатов 

Сравнительная выраженность различных форм поведения. В ситу-
ации с мамой наиболее частой формой реакции является дистресс, а в ситуа-
ции с экспериментатором – проверка гипотезы.  

Самым редко встречающимся видом ответа ребенка на ситуацию дис-
тресса и в ситуации с мамой, и в ситуации с экспериментатором является 
просоциальное поведение. Было зафиксировано два случая данного поведе-
ния в ситуации с экспериментатором и пять случаев в ситуации с мамой. 
В ситуации с мамой в трех случаях демонстрации просоциального поведе-
ния из пяти дети не проявили признака дистресса, и в двух случаях из пяти 
отмечен низкий уровень дистресса. В то же время у трех девочек с самым 
высоким уровнем дистресса в нашей выборке мы не обнаружили признаков 
просоциального поведения.  

Таким образом, результаты исследования демонстрируют следующую 
тенденцию: чем выше уровень дистресса ребенка, тем ниже тенденция про-
являть другие формы эмпатии, особенно просоциальное поведение (рис. 1). 

Эти данные подтверждают предположение о развитии эмпатии в дан-
ном возрасте как трансформации личного дистресса через его регуляцию. 
На определенном этапе развития дистресс сосуществует с другими формами 
эмпатии. Постепенно возрастает способность ребенка регулировать собст- 
венный дистресс, в результате его снизившийся уровень позволяет ребенку 
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переходить от параллельных эмпатически обусловленных чувств к реактив-
ным и, как следствие, проявлять формы поведения, ориентированные на 
другого.  

 

 
 

Рис. 1. Средний балл по категориям отклика ребенка к маме 
в группах детей с низким и высоким уровнем дистресса 

Figure 1. Average score for categories of the child�to�mother response 
in the groups of children with low and high levels of distress 

 
Примечание: средний балл – среднее арифметическое между данными шкал по каждому виду 

поведения для всех детей в группах с низким и высоким уровнем дистресса соответственно. 
Note: the average score is the arithmetic mean between the data of the scales for each type of beha� 

vior for all the children in the groups with low and high levels of distress respectively 

 
Таким образом, можно предположить, что при благоприятном стиле 

материнства, а именно высокой чувствительности и эмпатии мамы, и при 
низком уровне эмпатического дистресса ребенка к двум годам он способен 
регулировать собственный дистресс настолько, что может проявлять просо-
циальное поведение. Важным условием, которое должно быть учтено в бу-
дущих исследованиях, является фактор темперамента ребенка, особенности 
его эмоциональной регуляции (Abramson et al., 2019).  

Различия в отношении ребенка к маме и незнакомому человеку. 
В результате исследования была зафиксирована следующая тенденция: чем 
выше уровень эмпатии ребенка к маме, тем больше разница между эмпатией 
к маме и к незнакомому человеку (рис. 2).  

Можно предположить, что выявленный феномен связан с тем, что к 
данному возрасту ребенок способен выделять фигуру привязанности от дру-
гих людей и демонстрирует разницу в поведении, что может свидетельство-
вать о том, что это не вынужденный паттерн приспособления, а альтерна-
тивные модели поведения к близким и незнакомым взрослым, вызванные 
ситуацией дистресса. Данный феномен также был выявлен в исследовании 
И.Л. ван дер Марк и соавт. (van der Mark et al., 2002). 
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Рис. 2. Уровень эмпатии ребенка к матери и экспериментатору в 12 диадах  
Figure 2. The level of the child’s empathy for the mother and the experimenter in the 12 dyads 

 
Феномен повторения поведения объекта эмпатии. В соответствии с 

моделью М. Хофмана, возраст детей, участвующих в данном исследовании, 
соответствует верхней границе стадии эгоцентрической эмпатии, на котором 
ребенок реагирует на дистресс так, будто сам находится в ситуации дистрес-
са. В специальном исследовании повторения поведения объекта эмпатии, 
названного авторами self-referential behavior, в динамике было обнаружено, 
что в период с 13–15 до 18–20 месяцев частота проявления данного вида по-
ведения растет, а в 23–25 месяцев – снижается (Zahn-Waxler, Radke-Yarrow 
et al., 1992). Это может говорить о переходном, временном характере данно-
го вида поведения.  

Нельзя не отметить сходство этого феномена и его динамики с фено-
меном эгоцентрической речи (Выготский, 2001). Можно предположить, что 
он является проявлением тех же закономерностей перехода – в данном слу-
чае действий сопереживания – из внешнего плана во внутренний план раз-
решения «эмпатической задачи». Вероятно также, что подобное «примери-
вание» опыта другого на себя позволяет снизить собственный дистресс за 
счет прояснения состояния другого. 

Ограничения выводов исследования. Мы работали с достаточно трудно- 
доступной выборкой и, как следствие, с небольшим количеством участников. 
В нашем исследовании участвовали только девочки и их матери. Это позво-
лило нам, в соответствии с задачами исследования, выявить и описать сами 
формы поведения в наиболее проявленном виде (гендерное преимущество 
девочек этого возраста фиксируется многими исследователями, мама в боль- 
шинстве случаев является основным объектом привязанности и т. д.).  

Заключение 

Этап развития эмпатии у детей, наблюдаемый в данном исследовании, 
можно охарактеризовать как переходный: от непосредственных форм эмпа-
тии к более сложным, частично опосредованным. Нами выявлены и описаны 
характерные для него формы поведения, свидетельствующие об основных 
«задачах развития» на этом этапе: дифференциация «я – другой» и способ-
ность к регуляции собственного дистресса в ситуации дистресса другого. 
Также можно говорить о выявлении некоторых закономерностей на уровне 
тенденций: 
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1. Дети в раннем возрасте (19–32 месяца) поведенчески проявляют эм-
патию и к маме, и к незнакомому человеку, демонстрируя различные формы 
поведенческих проявлений эмпатии к ним в той или иной степени: 

 просоциальное поведение – наиболее редкая в данном возрасте и 
наиболее зрелая форма поведения, требующая способности ребенка справ-
ляться с собственным дистрессом; чем выше уровень дистресса у ребенка, 
тем ниже способность проявлять другие виды поведенческих проявлений 
эмпатии; 

 дети имитируют поведение человека, находящегося в ситуации дис-
тресса, на данном возрастном этапе развития, возможно, с целью лучше по-
нять переживания другого человека; данный вид поведения является пере-
ходным на границе этапа эгоцентрической эмпатии; интерпретация данного 
типа поведения как свидетельства перехода от внешних форм сопереживания 
ко внутренним, аналогично феномену эгоцентрической речи (Выготский), 
нуждается в специальном исследовании; 

 чем выше степень отзывчивости ребенка к маме, тем больше разли-
чие между проявлениями эмпатии ребенка к маме и незнакомому человеку, 
что, предположительно, связано с характерной для этого возраста динами-
кой привязанности ребенка к значимому взрослому. 

2. Процедура симулированный дистресс взрослого является адекватной 
задачам исследования эмпатии в раннем возрасте. Традиционная система 
кодирования позволяет достаточно полно идентифицировать поведенческие 
проявления эмпатии детей раннего возраста, но требует дополнения. Нам 
удалось провести эксперимент в соответствии с протоколом во всех двена-
дцати диадах и получить однородные результаты, которые в целом согласу-
ются с данными зарубежных исследований, использующих аналогичную 
процедуру. Однако дополнение системы кодирования категориями для опи-
сания феномена повторения поведения взрослого позволяет более точно 
«ухватить» переходный характер данного этапа развития эмпатии.  

В результате проведения эксперимента мы не получили ни одного не- 
гативного результата, например сильного плача ребенка или дистресса мамы. 
Важно отметить, что в своей работе мы строго придерживались правил 
ограничения интенсивности выражения боли и дистресса мамами. Более 
того, процедура проводилась не в лабораторных условиях, а в месте посто-
янного проживания ребенка, и во время его наиболее ресурсного состояния 
с целью повышения бережности и безопасности процедуры. Таким образом, 
следуя разработанным правилам проведения процедуры, можно оценить 
уровень дистресса, испытываемого ребенком в ходе ее проведения, как не-
значительный и не выше, чем в рамках проведения процедуры оценки стиля 
привязанности у детей «Незнакомая ситуация», разработанной М. Эйнсворт, 
широко применяемой для оценки стиля привязанности у детей (Ainsworth 
et al., 2015).  

В нашей выборке большинство мам проявили интерес к исследованию. 
По их словам, они увидели своего ребенка «по-новому», посмотрели на него 
с интересом – как на отдельную личность со своим чувственным миром, ко-
торый требует бережного и внимательного отношения. 
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Суммируя вышесказанное, мы можем говорить о воспроизводимости и 
безопасности данной экспериментальной процедуры, а также о ее перспек-
тивности в плане выявления феноменологии эмпатического поведения детей 
раннего возраста.  
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Abstract. The development of empathy at an early age (12–36 months) is gaining 
more and more attention due to the growing understanding of its importance in motivating 
care and prosocial behavior. The authors present the results of testing the standardized expe- 
rimental procedure “simulated adult distress,” which is most often used in foreign psycho- 
logy to study empathy in young children: the experimenter and the mother in the presence 
of the child take turns showing signs of pain/discomfort of low intensity for a short time. 
The study involved 12 girls aged 19–32 months. The children’s behavior was recorded by 
categories: hypothesis testing, empathic personal distress, empathic concern (care), and pro-
social behavior. The study presents descriptions of behavioral manifestations in all the cate- 
gories as well as a description of the identified phenomenon of repetition of adult behavior 
in the children aged 22–28 months. The results of the study allow to conclude that the use of 
the “simulated adult distress” procedure is promising for identifying empathy phenomena 
characteristic of an early age. 

Key words: early age, empathy, empathic personal distress, prosocial behavior, em-
pathic concern, care, simulated adult distress 
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