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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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СПЕЦИФИКА КОГНИТИВНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ПЕРВИЧНЫМИ 

РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Е. А. Русских, М. М. Лобаскова
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

В статье рассматривается специфика когнитивного функ-
ционирования детей с первичными речевыми нарушениями. Пред-
ставлены результаты теоретического обзора, согласно которому 
развитие когнитивных функций у детей различается в зависимо-
сти от особенностей речевого диагноза ребенка. Делается вывод 
о практической значимости эмпирического изучения особенностей 
когнитивного функционирования детей с первичными речевыми 
нарушениями.

В настоящее время актуальным является вопрос, связанный 
с когнитивным развитием детей с первичными речевыми нару-
шениями. Отмечается, что у детей с задержкой речевого развития 
(ЗРР) существуют особенности в развитии когнитивных функ-
ций. Одной из первых, кто обратил внимание на взаимосвязь 
между речевыми нарушениями у детей и психическим развитием 
ребенка была Р. Е. Левина (Пятибратова, Шаховская, 2009).

Сообщается, что у детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 
отмечаются особенности развития восприятия, внимания, памя-
ти, мышления. При этом, серьезные нарушения фонематического 
восприятия отмечаются у всех детей с ОНР. Согласно исследова-
ниям, нарушение функции речедвигательного анализатора при 
дизартрии и ринолалии влияет на слуховое восприятие фонем, 
при этом специфические трудности в различении тонких диффе-
ренцированных признаков фонем влияют на ход звуковой сторо-
ны речи (Трошин, Жулина, 2005). Дети с первичными речевыми 
нарушениями не только дефектно произносят звуки, но и недо-
статочно их различают, не улавливают акустической и артикуля-
ционной разницы между оппозиционными звуками (Жилкина, 
Королева, 2016). Кроме того, у детей с первичными речевыми 
нарушениями отмечается недостаточная сформированность це-
лостного образа предмета. Так, при реализации перцептивного 
действия такие дети примеривают эталон, а не пользуются зри-
тельным соотнесением. У детей младшего школьного возраста 
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одна из предполагаемых причин общего недоразвития речи. Так, 
у детей дошкольного возраста со стертой дизартрией отмечается 
замедленность в переключаемости внимания, при наличии оши-
бок чаще всего —  пропуски, низкая концентрация, отсутствие 
его целенаправленности и повышенная отвлекаемость (Калягин, 
2006).

При изучении особенностей произвольного внимания де-
тей с моторной алалией отмечается значительное снижение про-
извольного внимания: трудности сосредоточения на словесной 
инструкции, что приводит к нарушению структуры деятельно-
сти при выполнении заданий: неточность, фрагментарность вос-
приятия инструкции, трудности поиска способов и средств для 
выполнения заданий, большое количество ошибок. Кроме того, 
значительно страдает упреждающий и текущий контроль (Лала-
ева, Шаховская, 2011). Дети с ОНР отстают в развитии нагляд-
но-образного мышления, без специального обучения с трудом 
овладевают анализом, синтезом, сравнением, классификацией, 
исключением лишнего понятия и умозаключением по анало-
гии. Сообщается, что степень выраженности нарушения зависит 
от тяжести речевого дефекта. Для многих детей с речевыми нару-
шениями характерна ригидность мышления.

В исследованиях делаются выводы о различиях когнитивного 
функционирования в зависимости от специфики речевых нару-
щений. Так, у детей с алалией наглядно-действенное мышление 
в удовлетворительном состоянии, а наглядно-образное отстает, 
а словестно-логическое становится практически недоступным. 
При этом у детей с экспрессивной алалией при осуществлении 
операций невербального образного и понятийного мышления 
со знакомыми предметами не испытывают затруднений. А у де-
тей с моторной алалией наблюдается нарушение функциональ-
но-операционной стороны мышления —  анализа, синтеза, 
обобщения, сравнения, классификации, исключения лишнего 
понятия и др., а также замедленность и ригидность мыслитель-
ных процессов, вызванные ЗРР (Калягин, 2006). Кроме того, при 
алалии своеобразно формируется речевое мышление, для кото-
рого необходимы полноценные языковые обобщения. Бедность 
логических операций, снижение способности к символизации, 
обобщению, абстракции, динамического и орального праксиса, 
акустического гнозиса —  затруднены интеллектуальные опе-
рации, требующие участия речи (Жегулина, Садовски, 2016). 
Отмечается, что у моторных алаликов есть ограничения, связан-
ные с пониманием общих понятий. При этом не  наблюдается 

с ЗРР, дизартрией и алалией отмечаются нарушения оптико-про-
странственного гнозиса при органических поражениях мозга. 
При этом сообщается, что наиболее благоприятна динамика раз-
вития у детей с ЗРР, наименее благоприятна —  с алалией.

Дети с ОНР имеют трудности развития буквенного гнозиса, 
ориентировки в пространстве, особенно при усложнении зада-
ний. Роль пространственных нарушений отмечается в выражен-
ности и стойкости расстройств письменной речи (дислексии, 
дисграфии), нарушениях счета. Отмечается, что при лицевом 
гнозисе отмечается зависимость между нарушением и тяжестью 
расстройств звукопроизношения. Наиболее выраженные нару-
шения лицевого гнозиса набдюдаются у детей с дизартрией и ала-
лией. Нарушения орального и пальцевого стереогноза —  у детей 
с самыми грубыми недостатками экспрессивной речи (при ала-
лии и дизартрии). Самыми распространенными нарушениями 
зрительной сферы у детей с выраженной речевой патологией яв-
ляются бедность и недифференцированность зрительных обра-
зов, инертность и непрочность зрительных следов, отсутствие 
прочной связи слова со зрительным представлением предмета 
(Трошин, Жулина, 2005).

В ряде исследований определено, что объём зрительной па-
мяти у детей с ОНР практически не отличается от нормы. Исклю-
чение составила возможность продуктивного запоминания серии 
геометрических фигур детьми с дизартрией. В объеме слуховой 
памяти —  большая вариация у детей с ОНР, но в среднем —  об-
щее снижение уровня слуховой памяти. Напротив, у детей с ЗРР 
нет различий в объеме слуховой и зрительной памяти. А при тя-
желых нарушениях речи (ТНР) наблюдается медленная ориен-
тация в условиях задачи, результаты успешности выполнения 
заданий ниже нормы. Дети с моторной алалией после первого 
предъявления воспроизводят небольшое количество слов, а так-
же отмечается парамнезия (Калягин, 2006).

В исследованиях внимания у детей с ОНР показано, что вни-
мание таких детей с речевым недоразвитием характеризуется 
рядом особенностей: неустойчивостью, низким уровнем пока-
зателей произвольного внимания, сложностями в планировании 
своих действий (Маркина, Карпушкина, 2014). При этом суще-
ствуют различия в проявлении произвольного внимания в зави-
симости от модальности раздражителя (зрительный и слуховой): 
детям с патологией речи труднее сконцентрироваться на вы-
полнении задания при словесной инструкции, чем в условиях 
зрительной. Согласно исследованиям, нарушение внимания —  
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 различий по невербальному интеллекту в сравнении с типично 
развивающимися сверстниками. Но детям с моторной алалией 
свойственен низкий уровень обобщения, недостаточная гибкость 
и динамичность мышления, замедленный темп усвоения законо-
мерностей, недостаточная доказательность мышления.

По мнению ряда исследователей, у заикающихся детей обна-
ружен средний либо ускоренный темп мышления, что соответ-
ствует показателям типично развитивающихся детей (Трошин, 
Жулина, 2005). Согласно исследованиям интеллект связан с та-
кими базовыми когнитивными характеристиками, как скорость 
переработки информации, рабочая память (Белова, Малых, 2014; 
Воронин с соавт., 2015; Тихомирова с соавт., 2015; Ismatullina et 
al., 2016; Zakharov et al., 2016; Ismatullina et al., 2014). Относитель-
но уровня развития невербального интеллекта детей с ОНР мож-
но разделить на 3 группы (Усанова, Синякова, 1982):

1) Дети, у которых развитие невербального интеллекта от-
личается от нормы. При этом данное своеобразие развития ин-
теллекта не связано с речевыми трудностями и никак не зависит 
от них.

2) Дети, у которых развитие невербального интеллекта соот-
ветствует норме.

3) Дети, у которых развитие невербального интеллекта соот-
ветствует нижней границе нормы, но характеризуется нестабиль-
ностью.

Таким образом, перспективным для эмпирического анали-
за является изучение когнитивного функционирования на вы-
борках детей с различными особенностями речевых нарушений 
и уровнем невербального интеллекта. Результаты этих исследо-
ваний будут являться научной основой при разработке индивиду-
ально ориентированных образовательных программ (например, 
Тихомирова, Богомолова, 2008).
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