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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник «Психология индивидуальных различий: обуче-
ние и развитие» издан по материалам заочной Научно-практиче-
ской конференции молодых ученых и специалистов, работающих 
в сфере образования. Сборник подготовлен Советом молодых 
ученых Российской академии образования, одной из основных 
целей которого является консолидация усилий молодых ученых 
и специалистов в разработке актуальных научных проблем и ре-
шении приоритетных задач в сфере наук об образовании (http://
www.smurao.ru/).

В статьях представлены результаты теоретических и экспе-
риментальных исследований индивидуальных различий по ши-
рокому спектру показателей когнитивного, личностного, 
эмоционального развития на разных этапах школьного и уни-
верситетского обучения. Проблема индивидуальных различий 
в психологических признаках является актуальной в теоретиче-
ской и практическом отношении, так как лежит в основе решения 
важнейшей задачи образования —  повышения эффективно-
сти обучения. Понимание закономерностей формирования ин-
дивидуальных различий в обучении и связанных с обучением 
психологических признаках даст возможность разработать инди-
видуально ориентированные технологии, направленные на по-
вышение уровня академической успешности всех обучающихся. 
Для решения этой важнейшей социальной задачи необходимо 
знание процессов развития и обучения, понимание специфики 
их взаимодействия в различные периоды жизни современного 
школьника, осознание роли генетических и средовых факторов, 
формирующих индивидуальные различия в психологических 
признаках, важных для обучения.

В исследовательских работах, представленных в сборнике, ин-
дивидуальные различия в психологических признаках изучаются 
с помощью разнообразных методов —  экспериментально-пси-
хологических, психогенетических, молекулярно-генетических 
и психофизиологических. Такое разнообразие междисципли-
нарных исследовательских подходов является наиболее перспек-
тивным в решении важнейших проблем психологической науки 
и образовательной практики.
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за период начального обучения. Однако не все дети с задерж-
кой психического развития при специальной коррекционной 
помощи в начальном звене в состоянии продолжить обучение 
в массовой школе в пятых классах. Тем не менее, в отечествен-
ной практике диагноз задержка психического развития ставит-
ся до 12 лет (Лубовский, 1994). При этом следует учитывать, что 
на начальном и среднем уровнях наиболее весомой является вза-
имосвязь скорости переработки информации с общей академи-
ческой успешностью через невербальный интеллект, на полном 
уровне образования не обнаружено значимых взаимосвязей вну-
три системы «когниции —  академическая успешность» (Малых 
с соавт., 2012; Тихомирова с совт., 2015). Следует также учи-
тывать роль мотивации (Исматуллина, 2013; Kovas et al., 2015) 
и личностных черт (Малых, Тихомирова, 2015) в эффективно-
сти функционирования когнитивных процессов (в частности, 
управляющих).

Отмечается, что в основной контингент, составляющий груп-
пу детей с трудностями в обучении, входят дети с задержкой пси-
хического развития, обучающиеся классов компенсирующего 
обучения, школьники, у которых трудности в обучении возника-
ют вследствие биологической дисфункции (дисграфия, дискаль-
кулия, дислексия и со смешанными расстройствами) (Зоткина, 
2007).

Зарубежные ученые полагают, что трудности в обучении 
(«learning disability»), как и задержка в развитии («developmental 
delay») проявляются в течение всей жизни (см., например, обзор 
Тихомирова, 2016). Трудности в обучении —  это обобщающий 
термин для широкого спектра задач обучения. Иными слова-
ми, в зарубежной литературе трудности в обучении и задержка 
в развитии не заключаются в снижении когнитивного функци-
онирования, а лишь описывает нижнюю границу индивидуаль-
ных различий в обучении. На самом деле, большинство детей 
с трудностями в обучении имеют такой же потенциал, как и все 
остальные обчучающиеся. Разница лишь в том, каким образом 
функционирует их когнитивная система. Иными словами, дети 
и взрослые с трудностями в обучении видят, слышат и понима-
ют по-другому. Это обстоятельство может привести к затруд-
нениям при изучении новой информации и освоении навыков 
(American Academy of Child Adolescent Psychiatry, 2013). Наиболее 
распространенные типы трудностей в обучении включают про-
блемы с чтением, письмом, математикой, рассуждением (Lyness, 
2013). Эта проблема не может быть устранена полностью, но при 
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В данной статье рассмотрены различные подходы к пониманию 
проблемы сопровождения детей с трудностями в обучении в отече-
ственной и зарубежной литературе. Проанализированы основные 
особенности содержания понятия «трудности в обучении» и смеж-
ных терминов в научной и практической литературе. Выявле-
ны различия между российскими и зарубежными представлениями 
о данной проблеме.

Актуальность проблемы школьной неуспеваемости в по-
следнее время растет, так как объем знаний, предусмотренных 
школьной программой, постоянно увеличивается под влиянием 
новых требований образовательных стандартов. Неудивительно, 
что в российском образовании организации системы оказания 
психологической помощи учащимся уделяется большое внима-
ние (Малых, Бурмистрова, 2007; Рубцов с соавт., 1999; Буланова 
с соавт., 2007; Malykh et al., 2007). Как показывают статистиче-
ские исследования, среди неуспевающих большинство составля-
ют дети, не являющиеся умственно отсталыми, но, тем не менее, 
не способные справиться с учебными программами в предусмо-
тренном темпе и объеме (Иванцова, Лобаскова, 2015; Лубовский, 
Малых, 1999; Тихомирова, 2011).

В нашей стране еще в 1938 г. Н. И. Озерецкий выделил груп-
пу детей с «замедленным темпом развития», которые качественно 
отличались от умственно отсталых. Впоследствии было установ-
лено, что основную группу неуспевающих школьников состав-
ляют так называемые дети с задержкой психического развития 
(ЗПР). Термин «задержка» подчеркивает «временной» тип отста-
вания и, вместе с тем, его временный характер, то есть возмож-
ность преодоления этого отставания.

Предполагается, что при правильной организации учеб-
но-воспитательного процесса и коррекционной работы с обуча-
ющимися задержка развития у ребенка должна преодолеваться 
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(Канада, США), используют стратегические упражнения моз-
га для определения и укрепления слабых когнитивных областей. 
В частности, для детей, испытывающих трудности с различени-
ем звуков в слове, разработаны новые обучающие компьютерные 
программы, которые замедляют звуки так, чтобы дети могли их 
понять, и постепенно увеличивают скорость слов (Arrowsmith-
Young, 2013).

Индивидуальные особенности обучающихся учитывают-
ся и в образовательной сфере. В США в соответствии с Законом 
об образовании (IDEA), ребенок имеет право на «соответствую-
щее» образование. Если обследование специалистами показы-
вает, что ребенок имеет особые трудности в обучении, он имеет 
право на получение специальных образовательных услуг. Закон 
обеспечивает образование инклюзивное в муниципальных шко-
лах для детей с нарушениями в развитии, независимо от того, на-
сколько серьезна выраженность этих нарушений (Miller et al., 
2014). Если ребенок идентифицируется как имеющий трудности 
в обучении, он имеет право на составление индивидуальной про-
граммы обучения. Программа представляет собой письменный 
документ, который содержит данные об успеваемости ребенка, 
краткосрочные образовательные цели и ежегодные цели. Важно, 
что на индивидуальном уровне определяются критерии для из-
мерения прогресса. Для обучающихся 16 лет и старше программа 
должна включать план перехода ребенка из школы во взрослую 
жизнь. При этом учителя, работающие с ребенком, могут изме-
нять элементы обучающей деятельности, чтобы помочь детям 
с ограниченными возможностями обучения. Например, педаго-
ги могут прибегать к чтению вслух письменной информации, вы-
делению дополнительного времени на экзаменах, записи уроков 
на пленку, использованию компьютерных технологий (Kemp et 
al., 2016).

Подобные практики были введены в последние годы и в Рос-
сии. В соответствии с приказом Министерства образования 
и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта начального обще-
го образования обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья» предусматривается возможность обучения ребенка 
с учетом его особых образовательных потребностей путем раз-
вития его индивидуальных способностей, положительной мо-
тивации и умений в учебной деятельности. Так же введение 
федерального государственного образовательного стандарта 
предусматривает разработку индивидуальных учебных планов, 

правильной поддержке и положительном влиянии дети с трудно-
стями в обучении могут добиться успеха в школе и построить ка-
рьеру в зрелом возрасте (Тихомирова, Богомолова, 2008; Krucik, 
2016). Как правило, зарубежные специалисты в области здраво-
охранения используют термин «задержка развития» только до тех 
пор, пока ее причина не определена. После того как причина об-
наруживается, используется термин, который лучше объясняет 
состояние ребенка.

Среди причин трудностей в обучении указываются как сла-
бо выраженные органические повреждения мозга, так и небла-
гоприятные социальные факторы, усугубляющие отставание. 
В качестве основных источников нарушений как отечественные, 
так и зарубежные ученые называют следующие: разнообразные 
по характеру и времени церебрально-органические повреждения 
головного мозга, наследственно обусловленная незрелость голов-
ного мозга, заболевания внутренних органов, различные хрони-
ческие расстройства, длительное воздействие неблагоприятных 
условий среды. Зарубежные ученые уделяют основное внима-
ние таким нарушениям, как дислексия, дискалькулия, дисгра-
фия, диспраксия, афазия, расстройства слуховой и визуальной 
обработки информации, расстройства обработки невербальной 
информации, синдром дефицита внимания и гиперактивности 
и аутизм (Lyness, 2013).

Национальный институт неврологических расстройств и ин-
сульта (NINDS) и другие Национальные институты здравоох-
ранения (NIH) США поддерживают исследования, изучающие 
трудности обучения, через гранты крупных научно-исследова-
тельских институтов по всей стране. В настоящее время науч-
но-исследовательские направления сосредоточены на разработке 
методов диагностики и лечения трудностей в обучении и углу-
блении понимания их биологической основы. Наука добилась 
больших успехов в понимании процессов мозга, и, важным от-
крытием, которое приносит новые надежды для обучения де-
тей, испытывающих трудности в обучении, является открытие 
функции нейропластичности (Казанцева с соавт., 2016). Нейро-
пластичность относится к естественной способности мозга изме-
няться. На протяжении всей жизни мозг способен формировать 
новые связи и создавать новые клетки мозга в ответ на приобре-
тение опыта и обучение. Это знание привело к появлению но-
ваторских методов преодоления трудностей в обучении, которые 
используют преимущества способности мозга к изменениям. 
Инновационные программы, такие как программа Арроусмит 
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ориентированных на потребности и возможности каждого от-
дельного обучающегося.

Таким образом, основываясь на проведенном теоретическом 
анализе, можно сделать следующие выводы. Отечественные и за-
рубежные взгляды в науке на феномены трудностей в обучении 
и задержки психического развития различаются. В отечествен-
ной науке отмечается, что трудности в обучении могут происхо-
дить вследствие задержки психического развития, однако могут 
иметь и другие причины. В зарубежной практике диагноз «за-
держка психического развития» как таковой отсутствует, специ-
алисты используют термин «задержка развития» (developmental 
delay) в процессе более точного определения состояния ребен-
ка. Понятия «задержка развития» и «трудности в обучении» зача-
стую используются синонимично, имеют общее происхождение 
и классификацию.
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ка. Понятия «задержка развития» и «трудности в обучении» зача-
стую используются синонимично, имеют общее происхождение 
и классификацию.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
ОКУЛОМОТОРНОЙ АКТИВНОСТИ 

ПРИ РЕШЕНИИ ПЕРЦЕПТИВНОЙ ЗАДАЧИ 
У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ 
КОГНИТИВНЫМ СТИЛЕМ

Е. М. Зинченко, Т. В. Белых, В. А. Матушкина
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н. Г. Чернышевского»

В работе рассматриваются особенности окуломоторной ак-
тивности у полезависимых/поленезависимых студентов. Для об-
наружения преобладающего стиля использовался тест «Фигуры 
Готтшальдта», который предъявлялся с помощью айтрекера. 
В ходе исследования было выявлено, что поленезависимые студенты 
характеризуются меньшими значениями затрачиваемого времени, 
фиксаций и саккад для решения перцептивной задачи. По резуль-
татам корреляционного анализа была обнаружена отрицательная 
корреляционная связь индекса полезависимости-поленезависимости 
с большинством показателей окуломоторной активности.

Когнитивная обработка информации связана с особенно-
стями процесса восприятия и стиля мыслительной деятельности 
у человека. К числу наиболее изученных параметров когнитивно-
го стиля относится полезависимость‒поленезависимость (Шку-
ратова, 1997; Холодная, 2002). Полезависимые рассматриваются 
как люди, имеющие низкую психологическую дифференциацию 
и потому ищущие опору в других людях, благодаря чему у них 
хорошо развиты коммуникативные навыки. Поленезависимые 
являются полной противоположностью: они склонны к самосто-
ятельности и установлению определенной дистанции с окружа-
ющими. Для них обнаруживаются положительные связи между 
полезависимостью и показателями интеллекта. Различия в сти-
лях закладываются в детском возрасте и сохраняются на протя-
жении всей жизни (Белянин, 2004; Шкуратова, 2004).

Данный когнитивный стиль является наиболее изученным, 
но до сих пор не до конца ясно, как происходит процесс вос-
приятия у лиц с разным когнитивным стилем. В работах изу-
чалось восприятие приборной информации у полезависимых 
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