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Принятие Концепции развития ранней помощи (раннего вмешательства) в  Россий-
ской Федерации, внесение ранней помощи детям и  их семьям в  федеральный закон 
и  распространение в  регионах страны предполагает знакомство профессионального 
сообщества с ее междисциплинарной научной основой. Настоящая работа направлена 
на анализ и обобщение данных литературы и представление в единой статье базовых 
концепций и, по возможности, ранних пионерских работ, послуживших основанием 
для формирования раннего вмешательства как новой области междисциплинарной 
практической, научной и  образовательной деятельности. Результаты работы свиде-
тельствуют, что в  период, предшествовавший появлению раннего вмешательства, 
и  во время его становления в  1980–1990-х  гг., международным профессиональным 
сообществом были выполнены исследования в  самых различных областях изучения 
младенцев и детей раннего возраста. Новые на то время научные данные и теоретиче-
ские обобщения были получены в области детского психоанализа и психиатрии, пе-
диатрии, психологии развития, нейробиологии, последствий ранней депривации, изу- 
чения результативности и экономической эффективности программ раннего детства. 
Опубликованная в научных изданиях информация была во многом революционной, 
меняющей представления как о способностях младенцев и закономерностях их ранне-
го становления, так и о программах и методах профессиональной работы. Исследова-
ния основанных на научных данных программ вмешательства в области раннего дет-
ства показали их результативность и экономическую эффективность. Повышение ре-
зультативности ранней помощи детям и их семьям в регионах Российской Федерации 
требует использования полученной в исследованиях научной информации во многих 
направлениях ее развития: в виде методологической и эмпирической научной основы 
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программ и методов работы с детьми и семьями, при разработке нормативно-право-
вых и методических документов, в программах образования и повышения квалифика-
ции, в исследовательских проектах.
Ключевые слова: дети, младенческий и ранний возраст, семьи, ранняя помощь, научные 
основы.

Введение

Ранняя помощь детям младенческого и раннего возраста и их семьям началась 
в  Российской Федерации с  принятой в  Санкт-Петербурге в  1992  г. по инициати-
ве сотрудников Института физиологии им. И. П. Павлова РАН под руководством 
профессора Л. А. Чистович социальной программы «Абилитация младенцев» (Ко-
жевникова и др., 1995). В рамках этой программы на базе ДОУ № 41 была создана 
первая в России районная программа ранней помощи в виде русско-шведской ле-
котеки, команда которой вскоре стала работать как служба ранней помощи (Муха-
медрахимов, 1999). Моделью работы службы была модель раннего вмешательства 
(early intervention), положения которой были закреплены в принятом в США за-
коне (P. L. 99–457, part  H)1. В  течение нескольких лет были созданы организаци-
онные варианты программы (Ранняя помощь…, 2002), и  ранняя помощь начала 
распространяться в регионах страны. В 2016 г. была принята Концепция развития 
ранней помощи в РФ2, в 2023 г. ранняя помощь детям и их семьям была внесена 
в Федеральный закон (п. 8 ст. 2 № 651-ФЗ)3. 

Анализ литературы свидетельствует, что в период, предшествовавший появле-
нию раннего вмешательства, и во время его становления в 1980–1990-х гг. между-
народным профессиональным сообществом был выполнен большой объем иссле-
дований в самых различных областях изучения детей первых месяцев и лет жизни. 
Новые на то время научные данные и теоретические обобщения были получены 
в области детского психоанализа и психиатрии, педиатрии, см., например: (Frontiers 
of infant…, 1983; Handbook of infant mental health, 1993; Handbook of infant mental 
health, 2009), психологии развития (Handbook of infant development, 1987), нейро-
биологии (Handbook of developmental…, 2000), раннего вмешательства (Handbook 
of early…, 2000), результативности и экономической эффективности программ дет-
ства (Karoly et al., 2005). Опубликованная в научных изданиях информация была 
во многом революционной, опровергающей как предыдущие представления о спо-
собностях и закономерностях становления детей, так и существующие программы 
и методы профессиональной работы. При этом в литературе наблюдается недоста-
ток работ, анализирующих и объединяющих научные данные, послужившие осно-
вой раннего вмешательства. Широкое распространение ранней помощи в регионах 
России предполагает знакомство профессионального сообщества с ее научной ос-

1 Education of the Handicapped Amendments of 1986. Public Law 99–457. 1986. URL: https://www.
govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-100/pdf/STATUTE-100-Pg1145.pdf (дата обращения: 15.01.2025).

2 Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 № 1839-р. URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001201609050006?index=1 (дата обращения 15.01.2025).

3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 25.12.2023 № 651-ФЗ: принят Государственной Думой 14.12.2023 // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2024. № 1. Ст. 32.
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новой и поддерживает необходимость и актуальность обзора эмпирической и тео-
ретической информации, способствовавшей развитию ранней помощи.

Цель работы заключалась в обзоре и изложении в единой статье результатов 
исследований, заложивших научную основу ранней помощи. Задачи включали 
анализ и  обобщение информации, полученной в  области детского психоанализа 
и психиатрии, педиатрии, психологии развития, нейробиологии, ранней деприва-
ции, результативности и экономики программ детства. В статье по возможности 
представлены ранние пионерские работы и базовые концепции, ставшие началом 
множества исследований, повлиявших на появление и становление раннего вмеша-
тельства (ранней помощи детям и их семьям) как новой области междисциплинар-
ной практической, научной и образовательной деятельности.

Детский психоанализ и психиатрия младенцев и детей 
раннего возраста 

В работе, посвященной анализу принципов, управляющих психической жиз-
нью человека, З. Фрейд (S. Freud) подчеркнул значение материнской заботы в пси-
хическом функционировании ребенка, утверждая, что ребенок и забота со стороны 
матери составляют единое целое (Freud, 1911). Согласно теории объектных отно-
шений, удовлетворение потребности в отношениях с матерью, их интернализация 
и  формирование ментальных репрезентаций является основанием психического 
функционирования ребенка (Klein, 1932), и в первые месяцы и годы жизни его не-
обходимо рассматривать не отдельно, а только вместе с матерью (Winnicott, 1960). 
Ранние исследования детей, проживавших в условиях учреждений, показали тяже-
лые последствия недостатка материнской заботы, проявившиеся в виде госпита-
лизма и анаклитической депрессии (Spitz, 1945; Spitz, 1946). 

Исследование, проведенное после II Мировой войны для ВОЗ, показало, что 
длительное лишение ребенка материнской заботы может иметь серьезные и далеко 
идущие последствия и что надлежащий уход за детьми, лишенными нормальной 
семейной жизни, необходим для психического и социального благополучия обще-
ства (Bowlby, 1951). В дальнейшем концепция материнской депривации была рас-
ширена представлениями о негативных изменениях взаимодействия матери и ре-
бенка в семье (Ainsworth, 1962), и исследование их последствий оставалось одним 
из главных направлений детской психиатрии при изучении нарушения компетен-
ций, состояния и  функционирования младенцев, патологий взаимоотношений, 
психосоматических изменений как психопатологических проявлений фрустрации 
в младенчестве, см., например: (Kreisler et al., 1974). Было показано влияние на от-
ношения с ребенком внутренних конфликтов матери (Fraiberg et al., 1975), выделе-
ны направления их психотерапии, предложена первая программа терапии взаимо-
действия для младенцев из групп риска и их матерей (Fraiberg, Spiegel, 1978).

Педиатрия 
Исследование в  родильных домах, использовавших разлучение новорожден-

ных детей и матерей, показало, что программа сохранения детей после родов рядом 
с  матерями поощряла проявление заботы со стороны матерей (Jackson, Klatskin, 
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1950). Результаты работы показали влияние на новорожденного ребенка факторов 
окружающей среды, отношений и установок матери. Наблюдения за детьми и ма-
терями в  первые несколько часов после рождения ребенка привели к  выводу об 
их гормонально обусловленной настроенности на формирование эмоциональных 
связей, необходимых для выживания ребенка (Klaus, Kennell, 1976). Работы в обла-
сти педиатрии позволили признать высокую развитость новорожденного ребенка 
и наличие у него способностей к адаптивным реакциям на изменение окружающей 
среды (Brazelton, 1978). Было показано, что знакомство со способностями ново-
рожденного и наблюдение за его поведением могут помочь родителям разработать 
стратегии ухода и улучшить раннее взаимодействие и формирование отношений 
с ним (Brazelton, 1992). Важную роль в этом взаимодействии и в развитии ребенка 
играет проявление не столько осознанного, сколько интуитивного родительского 
поведения (Papousek, Papousek, 1989). Эти и другие пионерские работы в области 
педиатрии в значительной мере повлияли на понимание способностей и потреб-
ностей новорожденного ребенка, на изменение условий содержания и сопровожде-
ния новорожденных детей и их матерей по всему миру.

Психология развития

Культурно-историческая теория. В  1920–1930-х  гг. Л. С. Выготский разра-
ботал теоретические представления, согласно которым в  психическом развитии 
ребенка, наряду с  биологическим, существует исторический, культурный план. 
Оба плана развития «взаимопроникают один в другой и образуют… единый ряд 
социально-биологического формирования личности ребенка» (Выготский, 1983, 
с. 31). Культурно-исторический план предполагает прижизненное формирование 
психики ребенка путем присвоения культурного опыта в процессе общения и со-
вместной деятельности с  другим человеком. За развитием высших психических 
функций «стоят социальные отношения, реальные отношения людей» (Выготский, 
1983, с. 145). При этом в процессе развития высшая психическая функция появля-
ется сначала «как функция интерпсихическая, второй раз как деятельность инди-
видуальная, как внутренний способ мышления ребенка, как функция интрапси-
хическая» (Выготский, 1991, с. 387). Важным положением в системе представлений 
о формировании психики ребенка в процессе общения с другим человеком являет-
ся положение о наличии зоны ближайшего развития ребенка, которая проявляется 
при выполнении им задания при помощи взрослого (Выготский, 1991) и определя-
ет функции, находящиеся в процессе созревания.

Разработка взглядов Л. С. Выготского и проведенное в 1960–1980-х гг. в совет-
ской психологии широкое исследование общения детей с окружающими взрослы-
ми показало значительное влияние социально-психологических условий развития 
на становление личности ребенка (Общение и его влияние…, 1974; Лисина, 1986). 
Было выявлено, что систематическое эмоциональное общение со взрослым ве-
дет к положительным изменениям в эмоциональной сфере у детей младенческого 
и раннего возраста, благоприятствует их речевому и познавательному развитию.

Теория экологических систем. У. Бронфенбреннер (U. Bronfenbrenner) выдви-
нул на первый план социальный контекст развития и предположил, что на фор-
мирование ребенка влияют экологические системы, представляющие как его бли-
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жайшее окружение, так и окружение, которое воздействует на жизнь ребенка и ро-
дителя косвенным образом (Bronfenbrenner, 1979). Так, микросистема включает 
людей и элементы окружения, которые имеют непосредственный контакт с ребен-
ком (например, родители, члены семьи). Мезосистема охватывает взаимодействие 
между микросистемами ребенка. Экзосистема представляет собой крупные соци-
альные структуры, в которых ребенок непосредственно не участвует, но которые 
оказывают влияние на его жизнь. Макросистема — это общий социокультурный 
контекст, который включает в себя правовую базу, культурные ценности, обычаи 
и принципы, различные виды экономической и социальной поддержки родителей. 
Каждая система находится внутри следующей, создавая тем самым модель увели-
чивающихся кругов влияния социального контекста на развитие ребенка. Каждая 
из этих систем и участвующие в них люди меняются с течением времени, и этот 
временной аспект включен в хроносистему. Ребенок расположен в центре всей мо-
дели, что подчеркивает его активность, представляет субъектом, а не пассивным 
объектом влияния и продуктом своего окружения.

Теория привязанности. В работе, посвященной анализу природы связи ребенка 
и матери, Дж. Боулби (J. Bowlby) на основании критического анализа существовав-
ших к этому времени представлений о развитии младенцев и привлечения данных 
этологии и сравнительной психологии сформулировал первые положения теории 
привязанности (Bowlby, 1958). Согласно им, у младенцев наблюдается запускаемое 
внешними или внутрипсихическими стимулами поведение привязанности, которое 
вызывает необходимую для выживания и развития заботу со стороны окружающих 
людей. Потребность в безопасности является ведущей потребностью ребенка, и ее 
удовлетворение зависит от того, насколько мать способна адекватно воспринимать 
и реагировать на эмоциональные и физические потребности младенца, быть чув-
ствительной к ним (Bowlby, 1969). Впоследствии в положения теории были добав-
лены представления о проявлении ребенком горя и печали, когда поведение при-
вязанности активизируется, но фигура привязанности недоступна (Bowlby, 1960a), 
тревоги разлучения с  матерью и  реакции на разлучение (Bowlby, 1960b), а  также 
о проявлении возникающих после потери отстраненности и защиты. 

Эта система представлений была развернута в последующих работах Дж. Бо-
улби и исследованиях М. Аинсворт (M. Ainsworth) (Ainsworth et al., 1978; Ainsworth, 
Bowlby, 1991). Было показано, что к концу первого года жизни ребенок формирует 
представления о себе и матери и модель поведения с ней — паттерн привязанности, 
вид которого непосредственно связан с опытом его взаимодействия с матерью (фи-
гурой привязанности), зависит от ее поведения, чувствительности к сигналам ре-
бенка (Ainsworth et al., 1978; Bowlby, 1969). Лабораторный метод «Незнакомая ситу-
ация» позволил выделить паттерны привязанности безопасного (В), небезопасного 
избегающего (А) и тревожно-сопротивляющегося (С) видов (Ainsworth et al., 1978), 
к которым впоследствии был добавлен паттерн привязанности дезорганизованно-
го (D) вида (Main, Solomon, 1990). То, как ребенок организует свое поведение по от-
ношению к матери, влияет на организацию его поведения по отношению к другим 
аспектам среды и чувствительно к происходящим впоследствии изменениям в по-
ведении матери и к жизненным событиям. 

Системная концепция взаимодействия матери и  ребенка. Проведенные 
в 1970–1980-х гг. экспериментальные исследования позволили обнаружить прояв-
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ление младенцами широкого круга способностей устанавливать социальные связи 
с другими людьми (распознавание и предпочтение социальной стимуляции, раз-
личение и проявление универсальных выражений лица, имитация, межсенсорное 
восприятие, проявление сигналов о своем состоянии и потребностях), см., напри-
мер, обзоры: (Osofsky, Connors, 1979; Stern, 1985; Field, 1990). Было показано, что по-
веденческие проявления ребенка (реакции глазодвигательной системы, движения 
головы, изменения выражения лица, вокализации, движение частей тела, вегета-
тивные реакции) могут быть рассмотрены как сигналы привлечения внимания или 
приглашения матери к взаимодействию и сигналы прекращения взаимодействия 
(Eriks, 1991). В  результате исследований выявлены комплементарные врожден-
ному репертуару поведения ребенка проявления родительского поведения в виде 
вызванного младенцем социального поведения с функциями, необходимыми для 
выживания и развития ребенка (Stern, 1977; Stern, 1985).

Было обнаружено, что в течение первых полутора лет жизни ребенка взаимо-
действие его с матерью проходит через несколько стадий: от подстраивания и на-
учения читать сигналы друг друга к усвоению ритма взаимодействия, синхронно-
сти и очередности; к развитию совместности внимания; к проявлению ребенком 
социальной ссылки на реакции взрослого; к аффективному подстраиванию матери 
под состояние ребенка, что имеет важное значение в  осознании младенцем воз-
можности разделения чувств с другими людьми; и далее к вербальному общению 
(Stern, 1977; Stern, 1985; Emde et al., 1978). Обобщение этих данных привело к по-
ниманию, что ребенок, взаимодействуя с матерью, является активным субъектом 
своего становления, что его личность, начиная формироваться уже в первые меся-
цы, проходит в течение первых полутора лет несколько этапов (Stern, 1985) и что 
ранние этапы в значительной степени влияют на последующее функционирование 
личности ребенка.

Нарушение взаимодействия матерей и младенцев с особыми потребностями 
может быть связано со слабостью и  снижением числа социальных сигналов ре-
бенка, его отзывчивости на инициации и поведение матери, что может привести 
к нарушению подстраивания, избеганию или, наоборот, чрезмерной вовлеченно-
сти во взаимодействие со стороны матерей, см., например: (Field, 1990). При не-
гативных изменениях состояния матери, произошедших по различным причинам, 
проявлении ею эмоциональной недоступности, нарушении чувствительности, 
проявлении пренебрежения или дурного обращения наблюдается рассогласова-
ние между потребностями взаимодействия со стороны ребенка и возможностями 
их удовлетворения со стороны матери, см., например: (Beckwith, 1990; Field, 1990). 
Для удовлетворения потребностей взаимодействия, формирования отношений 
и, в целом, благополучного психического развития детей из групп риска в 1970– 
1990-х гг. были разработаны различные по теоретическим основам, целевым груп-
пам, направленности и длительности вмешательства, а также степени привлечения 
технических средств программы раннего психотерапевтического сопровождения 
матерей и младенцев. Подробный обзор ранних работ по нарушению взаимодей-
ствия и программам раннего психотерапевтического вмешательства см.: (Мухаме-
драхимов, 1999).

Транзакционная модель развития. В  научной литературе выделяется не-
сколько теоретических моделей, которые указывают на важность контекстов раз-
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вития и их влияния на ребенка в раннем возрасте (Gómez Cotilla et al., 2024). Одной 
из  первых была транзакционная модель (Sameroff, 2009), основанием для разви-
тия которой послужили результаты начатых в 1970-х гг. исследований, в которых 
принципы психологии развития были применены к  изучению детей с  высоким 
риском психических расстройств. Транзакционная модель признает важную роль 
как особенностей ребенка, так и его окружения, взаимодействие которых оказыва-
ет с течением времени кумулятивный эффект на процесс развития, и количество 
социально-экологических факторов риска, независимо от их природы, является 
предиктором нарушения адаптации ребенка (Sameroff et al., 1987). Развитие ребен-
ка рассматривается как результат постоянных взаимодействий между ребенком 
и родителем, приводящих к изменению поведения каждого из участников взаимо-
действия, и как результат непрерывного динамического взаимодействия ребенка 
и опыта, получаемого им в контексте социального окружения. Негативные измене-
ния поведения ребенка являются результатом того, как его индивидуальные осо-
бенности, с одной стороны, влияют на родителей, членов семьи, других людей и, 
с другой, подвергаются влиянию с их стороны, включая, в рамках общей теории 
систем, этнические, социально-экономические особенности и особенности окру-
жения в  месте проживания ребенка и  семьи. Дети и  их родители вовлечены во 
многие экологические условия, которые также меняются и которые изменяются их 
участниками. 

Нейробиология развития

Данные нейробиологических исследований показали, что в  первые месяцы 
и годы постнатального развития в мозге ребенка происходит активное формиро-
вание нейронных связей в определенной последовательности — сначала простых, 
а затем более сложных. Так, максимальный синаптогенез в  области зрительной 
и  слуховой коры наблюдается около 4  месяцев после рождения; в  областях, свя-
занных с развитием языка, — около 9 месяцев; с высшими когнитивными функ-
циями — около года (Thompson, Nelson, 2001). Время формирования нейронных 
связей опосредовано генетически, но  их силу или слабость определяет ранний 
опыт, зависящий от степени протекции ребенка от факторов риска, качества его 
взаимодействия с близким взрослым. Пластичность мозга, то есть его способность 
меняться в  связи с  опытом, наиболее высока в  первый год жизни и с  возрастом 
снижается (Nelson et al., 2024). Соответственно, количество усилий, требуемых для 
изменения развивающегося мозга, с возрастом увеличивается.

Воздействие токсического стресса, связанного с сильной и длительной акти-
вацией систем реагирования организма на стресс в отсутствие буферной защиты 
в виде поддержки взрослых, меняет архитектуру мозга, приводит к значительно-
му снижению нейрональных связей, слабой развитости связей в  областях мозга, 
наиболее важных для адаптивного поведения и успешного обучения (Radley et al., 
2004). При этом от 7,5 до 13 % детей в возрасте до 5 лет, живущих в семьях экономи-
чески развитого общества, испытывают на себе действие по крайней мере одного 
из трех распространенных факторов токсического стресса: дурное обращение, зло-
употребление родителями психоактивными веществами, послеродовая депрессия, 
см., например: (Finkelhor et al., 2005). 
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Последствия ранней депривации 

Результаты проведенных в  разных странах масштабных исследований детей 
с опытом ранней депривации показали негативные изменения их развития как при 
проживании в учреждении, см., например: (Bakermans-Kranenburg et al., 2012; The 
St. Petersburg — USA Orphanage Research Team, 2008), так и после принятия в замеща-
ющие семьи, см., например: (McCall et al., 2016; Gunnar, Reid, 2019). Изучение россий-
ских детей, переведенных из домов ребенка в замещающие семьи, обнаружило сни-
жение социально-эмоциональных компетенций и показателей внимания (McCall et 
al., 2016), а также ряд негативных изменений характеристик взаимодействия с близ-
ким взрослым в первые годы проживания в семье (Muhamedrahimov et al., 2023). 
В период после перевода в семью у детей с опытом ранней депривации выявлены 
значительные функциональные и  структурные перестройки в  работе биологиче-
ских систем организма (Gunnar, Reid, 2019). У них наблюдаются нарушения морфо- 
функционального развития и  микроструктурной организации мозга, изменения 
нейрофизиологических индексов, негативные изменения дневного ритма секреции 
кортизола, концентрации кортизола в ответ на острый стресс, нарушения звеньев 
гуморального и клеточного иммунитета, микробиоты кишечника, укорочение те-
ломеров хромосом, изменения профилей метилирования ДНК, см. обзор: (Чернего 
и др., 2023). Определено, что изменения биоповеденческих показателей развития 
связаны с тяжестью и длительностью пребывания ребенка в депривационных ус-
ловиях и проявляются, в том числе по отдельным показателям, спустя 20 лет про-
живания в семье.

Результативность программ раннего детства 
и раннего вмешательства

Анализ участия в качественных программах раннего ухода и развития (1261 но-
ворожденный, обследованный впоследствии в возрасте 15, 24, 36 и 54 месяцев) об-
наружил улучшение когнитивных, языковых и предакадемических показателей во 
всех возрастах и показателей социально-эмоционального развития и общения со 
сверстниками  — в  отдельных срезах (NICHD Early Child Care Research Network, 
2006). Результаты участия детей в образовательных программах раннего детства, 
осуществленных в  1960–1970-х годах, свидетельствуют о  наблюдаемом впослед-
ствии меньшем числе случаев раннего родительства (в подростковый период) и бо-
лее высоком, по сравнению с  контрольной группой, значении интеллектуальных 
и  академических показателей по достижении взрослости (Campbell et al., 2002; 
Schweinhart et al., 2005).

Изучение 16  программ выявило положительные результаты раннего вмеша-
тельства, области проявления которых различались в зависимости от формы ре-
ализации программы (Karoly et al., 2005). Так, при сочетании домашних визитов 
или обучения родителей с образовательной программой для детей положительные 
изменения были обнаружены, например, в области когнитивных и академических 
достижений детей. Выявлены положительные изменения со стороны родителей, 
особенно когда они были включены в программу вмешательства. В результате срав-
нительного исследования были выделены три общих для эффективных программ 
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показателя: высокий уровень образования персонала, меньшее соотношение числа 
детей и персонала, интенсивность программы.

Результаты анализа 115 программ вмешательства, реализованных в возрасте до 
5 лет (30 % были направлены на развитие детей, 42 % — на повышение знаний и на-
выков родителей, в том числе 26 % при домашних визитах, 22 % — на сочетание на-
правлений, 6 % — на пособия для ребенка и семьи) по 3183 показателям, свидетель-
ствовали о положительных эффектах в 40 % показателей, связанных со снижением 
отставания в развитии, в 34 % — с когнитивными достижениями, в 25 % — с по-
ведением и эмоциями, в 32 % — с результатами в период взрослости (Cannon et al., 
2018). Было показано, что 89 % программ привели к положительному эффекту по 
крайней мере по одному из показателей и лишь 1 % показателей был негативным.

Обзор и  метаанализ 40  исследований эффективности раннего вмешательства 
(20 были сфокусированы на программах для детей с расстройством аутистическо-
го спектра, 9 — с нарушениями развития, 5 — с синдромом Дауна, 4 — для недоно-
шенных детей и 2 — для младенцев с синдромом ломкой Х-хромосомы) для около 
1800 детей от рождения до 6 лет выявил положительные изменения навыков и уме-
ний у детей (Gómez Cotilla et al., 2024). Программы основывались на поведенческом 
вмешательстве и были направлены на содействие развитию детей в отдельных об-
ластях при различных типах расстройств — двигательных, когнитивных, сенсорных, 
эмоциональных и т. д.

Экономика программ раннего детства

Экономический анализ показал, что эффективные программы раннего детства 
могут окупить первоначальные инвестиции за счет последующих для общества эко-
номических выгод с коэффициентом соотношения выгод к затратам в диапазоне от 
1,26 до 17,07 (Karoly et al., 2005). С увеличением длительности наблюдения значение 
коэффициента повышалось, поскольку при прослеживании от 21 до 40 лет учиты-
вало такие результаты, как образовательные достижения, снижение числа право-
нарушений и уровня преступности, увеличение заработной платы и т. д. Экономи-
ческая отдача была благоприятной для программ, реализуемых в форме домашних 
визитов и обучения родителей отдельно или в сочетании с программой для детей. 
На примере отдельных программ было выдвинуто предположение, что экономиче-
ские выгоды будут больше для программ, которые эффективно обслуживают детей 
из  групп высокого риска, чем детей с низким уровнем риска (Karoly et al., 2005). 
Более высокая доходность инвестиций в ранние годы, связанная с сенситивными 
периодами развития детей в младенческом и раннем возрасте, и снижение доход-
ности при инвестициях в  программы в  дошкольный, школьный и  последующие 
периоды показаны в виде нисходящей экспоненциальной кривой (Heckman, 2008). 
В целом был сделан вывод, что качественные программы вмешательства в раннем 
детстве приводят к  экономическим выгодам, которые перевешивают затраты на 
программу. При этом существуют сложности оценки экономической отдачи, свя-
занные с  точностью измерения эффектов программы, невозможностью опреде-
лить экономическую стоимость всех результатов и отсутствием измерений многих 
потенциальных результатов, включая те, которые проявляются спустя длительный 
период времени (Cannon et al., 2018).
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Обсуждение

Настоящая работа направлена на представление информации, полученной 
в различных областях исследований младенцев и детей раннего возраста и ставшей 
основанием появления и становления во многих странах мира раннего вмешатель-
ства — ранней помощи детям и их семьям. Проведенный обзор показал, что в пе-
риод, предшествующий появлению раннего вмешательства, а также во время его 
становления в 1980–1990-х гг. были получены и обобщены данные, свидетельству-
ющие о потребностях и выдающихся способностях младенцев к взаимодействию 
и формированию отношений с матерью (Bowlby, 1958; Bowlby, 1969; Ainsworth et 
al., 1978; Brazelton, 1978; Stern, 1985), об их развитии в контексте социокультурного 
окружения (Выготский, 1983), экологических систем (Bronfenbrenner, 1979), в не-
прерывном динамическом взаимодействии с  системой разноуровневых контек-
стов (Sameroff, 2009). Психическое и  биологическое развитие детей, в  том числе 
из групп риска, их психическое здоровье связаны с особенностями и качественны-
ми характеристиками контекста окружения, прежде всего в аспекте удовлетворе-
ния потребности во взаимодействии с эмоционально доступным, чувствительным 
близким взрослым (Ainsworth et al., 1978; Fraiberg et al., 1975). Отлучение от матери 
и длительная ранняя депривация (Spitz, 1945; Spitz, 1946; Bakermans-Kranenburg et 
al., 2012; Gunnar, Reid, 2019; Muhamedrahimov et al., 2023), воздействие факторов 
токсического стресса (Radley et al., 2004) и число факторов риска, независимо от их 
природы (Sameroff et al., 1987), были выделены в качестве предикторов нарушения 
адаптации и развития ребенка. 

Созданные на основании данных исследований программы раннего вмеша-
тельства показали свою результативность в  различных областях функциониро-
вания детей в зависимости от формы реализации программы (Karoly et al., 2005) 
и направленности вмешательства (Cannon et al., 2018). Экономическая оценка про-
грамм вмешательства в области раннего детства выявила, что они могут приносить 
выгоды, которые перевешивают затраты на программу (Cannon et al., 2018), и инве-
стиции в программы для детей младенческого и раннего возраста более доходны, 
чем в программы в последующие возрастные периоды (Heckman, 2008). Результаты 
представленных в обзоре и многих других исследований позволили сформулиро-
вать подходы к раннему вмешательству исходя из научной информации о развитии 
ребенка и психоаналитических представлений (Emde, Robinson, 2000), с позиций 
модели систем развития (Guralnick, 2001) и модели раннего вмешательства и об-
разования (Odom, Wolery, 2003). Несмотря на различия методологических основ, 
эти подходы объединяет общее представление о важности рассмотрения взаимо-
действия ребенка с окружением, его отношений, прежде всего с близким взрослым, 
в семье, о направленности вмешательства на содействие повышению качества вза-
имодействия и отношений ребенка с близкими.

Проведенные междисциплинарным профессиональным сообществом иссле-
дования показали, что для благополучия младенцев и детей раннего возраста не-
обходимо соблюдать и  создавать условия, соответствующие особенностям и  по-
требностям их развития. Разрабатываемые и реализуемые исходя из этих научных 
позиций программы ранней помощи направлены на снижение вероятности нару-
шений развития и  психического здоровья детей; предотвращение их помещения 
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в специальные учреждения, увеличение способности родителей и семей удовлетво-
рять их потребности4; а также на повышение внимания общества к особенностям 
и индивидуальным потребностям развития ребенка. В связи с внесением ранней 
помощи в федеральный закон и ее интенсивным распространением в регионах Рос-
сии для повышения результативности работы профессионального сообщества не-
обходимо использование исследовательских данных во многих направлениях раз-
вития ранней помощи как новой области междисциплинарной практической, на-
учной и образовательной деятельности: в виде методологической и эмпирической 
научной основы программ и методов работы с детьми и семьями, при разработке 
нормативно-правовых и  методических документов, в  программах образования 
и повышения квалификации, в исследовательских проектах.

Выводы

Научные основы ранней помощи детям и их семьям (раннего вмешательства) 
включают междисциплинарные данные, полученные в самых различных областях 
исследования детей младенческого и раннего возраста.

Научно обоснованные программы вмешательства в  области раннего детства 
показали свою результативность и экономическую эффективность.

Для повышения результативности ранней помощи детям и их семьям в Рос-
сийской Федерации необходимо использование научных данных в  программах 
и методах работы, при разработке нормативно-правовых и методических докумен-
тов, в научных и образовательных программах.
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The adoption of the Concept of Early Intervention in the Russian Federation, the inclusion of 
early intervention for young children and their families into Federal law and its dissemination 
in regions of Russian Federation assumes familiarization of professionals with its interdisci-
plinary scientific basis. This work is aimed at literature reviewing and presenting in one article 
the basic concepts and early pioneer works that served as the basis for the early intervention 
as a field of interdisciplinary clinical, research and training activities. The results of the work 
indicate that in the period preceding the emergence of early intervention, and during its for-
mation in the 1980s and 1990s, the international community provided studies in a wide range 
of infancy and early childhood research areas. New data were obtained and generalized in the 
field of child psychoanalysis and psychiatry, pediatrics, developmental psychology, neurobiol-
ogy, the consequences of early deprivation, the effectiveness and cost-effectiveness of early 
childhood programs. The received scientific information was largely revolutionary, changing 
ideas about the abilities and early development of infants, as well as about intervention pro-
grams and methods. The studies of evidence-based early childhood intervention programs 
have shown their effectiveness and cost-effectiveness. To be effective, the early intervention 
requires to apply the scientific data in many areas: in intervention programs and methods, 
normative and methodical documents, research and training programs.
Keywords: children, infancy and early childhood, families, early intervention, scientific basis.
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