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Аннотация. В статье рассмотрены особенности исполнительных функций 
обучающихся с нормативным развитием и с задержкой психического 
развития. В исследовании исполнительных функции приняли участие 
92 обучающихся, из них 52 обучающихся младшего школьного возраста 
с задержкой психического развития и 39 человек младшего школьного 
возраста с нормативным развитием.
Для оценки параметров простой и сложной сенсомоторной реакции  
у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития 
и нормативным развитием была использована методика РеБОС, рефлекс 
метрические измерения, которая проводилась в программной реализации  
(версия программы 2.1) (Вергунов, Николаева 2009).
Для определения рабочей памяти была использована методика 
Интерференция «Программный комплекс для определения характеристик 
систем зрительно-пространственной памяти», разработанная 
Разумниковой О. М. и Савиных М. А. 2016 в ФГБОУ ВО НГТУ (сертификат 
№ 2016617675) (Разумникова, Савиных 2016). 
Нарушения исполнительной функции у детей вызывают широкий спектр 
симптомов, включают в себя ряд когнитивных, эмоциональных  
и поведенческих трудностей. Западные ученые связывают наличие  
у детей проблем с вниманием с нарушением исполнительных функций, 
в частности тормозного контроля. Несформированность исполнительных 
функций может объяснять худшую академическую успеваемость  
и социально-эмоциональную компетентность учащихся (Burnett, Scratch, 
Anderson 2013).
По результатам исследования у обучающиеся с нормативным развитием 
отмечается своевременная реакция, связанная с элементарными 
установками, что говорит о сформированности сложной сенсомоторной 
реакции и тормозного контроля. Это проявляется в выполнении 
инструкции учителя, организации своего рабочего места, правильном 
написании даты и классной работы в тетради. Для обучающихся  характерна 
модель рабочей памяти, как воспроизведение, обусловенное научением. 
У обучающихся с ЗПР выявлены несформированность сложной 
сенсомоторной реакции и тормозного контроля, интерференция памяти 
проявляется в большей степени, что приводит к невозможности 
распределения внимания во время урока, а следовательно к неусвоению 
учебного материала.

Ключевые слова: произвольная регуляция, исполнительные функции, 
тормозный контроль, рабочая память, обучающиеся младшего школьного 
возраста, обучающийся с задержкой психического развития 
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Abstract. The article considers the executive functions of primary school 
children with normative development and mental retardation. The study 
involved 91 primary school children, including 39 children with normative 
development and 52 children with mental retardation.
The parameters of the simple and complex sensorimotor reactions were 
assessed using the software implementation of the ReBOS method of reflex 
metric measurements, software version 2.1 (Vergunov and Nikolaeva 2009).
Working memory was determined using the technique “Interference”  
(a software package for determining the characteristics of visual-spatial 
memory systems) (Razumnikova and Savinykh 2016).
Executive dysfunction in children causes a wide range of symptoms, including 
cognitive, emotional and behavioral difficulties. Western scientists associate 
children’s attention problems with impaired executive functions—in particular, 
impaired inhibitory control. Executive dysfunction may explain poorer 
academic performance and social-emotional competence (Burnett, Scratch, 
and Anderson 2013).
The study shows that students with normative development demonstrate 
timely reactions associated with elementary attitudes, which indicates  
a developed complex sensorimotor reaction and inhibitory control.  
This is manifested in following the teacher’s instructions, organizing one’s 
workplace, and the correct spelling of the date and classwork in the notebook. 
Reproduction trained by learning is the model of working memory which  
is typical of the schoolchildren.
In schoolchildren with mental retardation, the study shows the lack of formation 
of the complex sensorimotor reaction and inhibitory control. In this group 
of subjects, memory interference is greater, which leads to the impossibility 
of distributing attention during the class, and consequently to not mastering 
the educational material.

Keywords: arbitrary regulation, executive functions, inhibitory control, 
working memory, primary school students, students with mental retardation

Введение
Важным условием освоения ФГОС НОО 

(Прикaз Министeрствa просвещения… 2021), 
вступающего в силу с 01.09.2022 года, является 
развитие способности к самопознанию, само-
развитию и самовоспитанию, способности 
формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения ФГОС НОО 
(Приказ Министерства образования и науки 
РФ… 2014) (далее Стандарт) должны отражать 

Статья выполнена по материалам магистер-
ской работы И. К. Васильевой «Формирование 
тормозных процессов обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья младшего  
школьного возраста (на примере использования 
конструктора ТИКО)» (2020).

познавательные интересы, активность, любо- 
знательность и самостоятельность в познании, 
инициативность. 

В Стандарте регламентированы овладение 
обучающимися универсальными учебными 
регулятивными действиями, умение планировать 
и выстраивать последовательность действия 
для получения результата, навыки самооргани-
зации, устанавливания причины успехов и не-
удач, умение при необходимости корректировать 
учебные действия, проявлять самоконтроль.  
В связи со сказанным появляется необходимость 
развития произвольного поведения и деятель-
ности, основой которой является формирование 
контроля и концентрации внимания, сосредо-
точение на значимых действиях, «способность 
мозга исключать ненужные задачи и сосредо-
тачиваться на актуальных проблемах» (Глебова 
2019а). За эти особенности отвечают исполни-
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тельные функции, которые начинают формиро-
ваться еще в дошкольном возрасте и продол-
жают — в младшем школьном возрасте.  
Как отмечает в своей статье Е. Е. Одинарцева, 
«исполнительные» функции важны в процессе 
адаптации ребенка к внешним условиям среды. 
Сформированность данных функций во многом 
обуславливает успешность ребенка в приоб-
ретении новых навыков (Полонская, Яблокова 
1998; Семенова, Мачинская, Ахутина, Крупская 
2001; Kirkwood, Weiler, Holmes-Bernstein et al. 
2001). 

Произвольные поведение и деятельность 
составляют основу для развития психических 
процессов младших школьников, что выража-
ется в осознанных действиях на уровне условий 
и рефлексов, но не концентрирует внимание  
на них, что формирует способность к внутрен-
нему планированию и контролю, приводит 
мышление к речи на уровне сознания и обоб-
щения действительности (Цукерман 1989). 
Д. Нигг отмечает, что развитие произвольной 
регуляции является одним из условий успешной 
социализации и учебной деятельности, жизнен-
ного успеха ребенка (Nigg 2000).

В психологии «произвольная регуляция» 
определяется как «способность произвольно 
приспособлять поведение к требованиям ситу-
ации, то есть инициировать, тормозить или 
изменять вербальные, или моторные, акты  
поведения» (Engle 2002; Moffitt, Arseneault,  
Belsky 2011).

Н. И. Гуткина рассматривает произвольность 
как функцию мотивации. «Внутренняя позиция 
школьника, образующаяся из сплава познава-
тельной потребности и потребности в общении 
со взрослыми на новом уровне и воплощающая 
в себе учебную мотивацию, позволяет ученику 
сознательно создавать и исполнять намерение, 
что лежит в основе механизма произвольного 
поведения» (Гуткина 2004), которое обеспечи-
вает рабочая память и процесс торможения 
(Barkley 1997). 

В зарубежной научной литературе встреча-
ется термин executive functions, который пере-
водится как «исполнительные» или «регулятор-
ные» функции. Входящий в них inhibiting control 
можно перевести как «тормозный», так и «сдер-
живающий» контроль (Белолуцкая, Веракса, 
Алмазова и др. 2018). Е.  И. Николаева  
и Е. Г. Вергунов предлагают executive functions 
рассматривать как «функции управления из-
менением поведения» (Николаева, Вергунов). 
Еxecutive functions включают в себя исполни-
тельные и регуляторные функции, необходимые 
для концентрации внимания. 

Термин «исполнительные функции» исполь-
зуется как общий термин, который включает  
в себя процессы, связанные с сохранением жиз-
ни, которые «основаны на способности контро-
лировать текущее поведение, отслеживать  
реакции других и добиваться изменения пове-
дения в зависимости от ситуации (Разумникова,  
Николаева 2017). Исполнительные функции 
обеспечивают способность планировать, орга-
низовывать, расставлять приоритеты, фокуси-
роваться на конкретной задаче, использовать 
информацию и прошлый опыт при решении 
текущих задач» (Матанова, Костова, Колев 2018).

В исследованиях Ю. Мунаката с соавторами 
базовые исполнительные функции — рабочая 
память и тормозной контроль — являются  
основой для умственной деятельности, управ-
ления поведением и взаимодействия с окружа-
ющими (Munakata, Snyder, Chatham 2012), набор 
высокоуровневых познавательных процессов,  
необходимых для когнитивного контроля  
за целенаправленным поведением, а также пла-
нирования и мотивации деятельности (Глебова 
2019b). 

Исполнительные функции играют важную 
роль в поддержании уровня саморегуляции, 
волевого контроля поведения, способствуя 
созданию и выполнению планов действий, фор-
мируя поведение, способствующее подавлению  
и контролю отвлекающих факторов. Исполни-
тельные функции также проявляются при не-
обходимости инициирования и поддержания 
такого поведения (Pultsina, Aleksandrova,  
Belyaeva 2021).

Центром в обеспечении исполнительных 
функций является лобная и теменная области, 
расположенные вокруг внутрипариетальной 
борозды (Sulcus intraparietalis). Эти зоны рас-
сматриваются как основа, обеспечивающая 
переключение зрительного внимания (Perner, 
Kain, Barchfeld 2002). Исполнительные функции 
реализуются через взаимодействие структур 
лимбической системы — миндалины, гиппокам-
па и гипоталамуса — базальными ганглиями  
и медиодорзальным ядром таламуса (Матанова, 
Костова, Колев 2018). Контроль исполнения  
связан с созреванием префронтальной коры, 
которая играет жизненно важную роль в раз-
витии когнитивных процессов, координирует 
эмоциональный, перцептивный и двигательный 
центры, которые формируются у ребенка  
в первые десять лет, что закладывает основу  
для успешного обучения детей (Ribner,  
Willoughby, Blair et al. 2017; Sánchez-Pérez, Cas-
tillo, López-López 2017), является фактором  
высокого интеллекта и социального статуса  
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в будущем (Moffitt, Arseneault, Belsky 2011).  
Исполнительные функции формируют процес-
сы психической регуляции (мотивации, целепо-
лагания, контроля, процессов принятия решений, 
волевого и эмоционального восстановления)  
и познавательных психических процессов (ощу-
щений, восприятий, памяти, воображения  
и мышления). Эффективность функционирова-
ния когнитивных функций является базовой 
основой высокого качества жизни современно-
го человека.

Рабочая память и процессы торможения 
обеспечивают произвольную регуляцию пове-
дения (Barkley 2017).

Качество исполнительных функций опреде-
ляется созреванием мозговых структур (Нико-
лаева, Брисберг 2020; Best, Miller 2010). Дефи-
циты, связанные с развитием высших корковых 
функций, лежат в основе исполнительных дис-
функций, которые влияют на способности, 
связанные с переключением, принятием реше-
ний, планированием, инициированием и управ-
лением временем (Матанова, Костова, Колев 
2018).

Нарушения исполнительной функции у детей 
вызывают широкий спектр симптомов, что 
включает в себя ряд когнитивных, эмоциональ-
ных и поведенческих трудностей. В исследова-
ниях Т. Дж. Полдермана с соавторами наличие 
у детей проблем с вниманием связано с нару-
шением исполнительных функций, в частности 
тормозного контроля, что было установлено во 
всех школьных возрастах, а проблемы внимания  
и интеллекта — в 9 и 12 лет (Polderman, de Geus, 
Hoekstra et al. 2009). Нарушение исполнительных 
функций может объяснять худшую академиче-
скую успеваемость и социально-эмоциональную 
компетентность обучающихся (Burnett, Scratch, 
Anderson 2013).

Количество  детей с задержкой психическо-
го развития составляет 8–10% среди психических 
заболеваний (Скоромец, Семичова, Крюкова  
и др. 2011).

В отечественной психологии мы встречаем 
термин «дети с пониженной обучаемостью»,  
у которых наблюдаются значительные трудно-
стями в обучении (Болотова, Пурецкий 2015). 
Г. Е. Сухарева вводит термин «задержка темпа 
психического развития», «задержка психиче-
ского развития» (Сухарева 1965).

Под термином «задержка психического раз-
вития» в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте начального общего об-
разования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья описываются синдро-
мы замедления темпа развития психики в целом 

или отдельных ее функций (моторных, сенсор-
ных, речевых, эмоционально-волевых). В соот-
ветствии с классификацией К. С. Лебединской 
на первый план в структуре дефекта выступает 
незрелость эмоционально-личностной сферы 
(Лебединская 1980). У них снижена мотивация 
в интеллектуальной деятельности, отмечается 
недостаточность произвольной регуляции  
поведения и деятельности, страдают функции 
регуляции психической деятельности и в боль-
шей степени страдают звенья регуляции и кон-
троля (Лебединская 1980).

Научные исследования показывают, что 
внимание у детей с ЗПР настойчиво, что объ-
ясняет плохое переключение, распределение  
и концентрацию (Васильева, Дунаевская 2020). 
Несформированность произвольного внимания 
у обучающися с ЗПР влияет на продуктивность 
и работоспособность (Лубовский 1989).

В первые годы обучения в школе дети с ЗПР 
не осознают себя как ученик, нарушают прави-
ла поведения на уроке, встают, выкрикивают  
с места, продолжают играть в игрушки или  
с канцелярскими предметами во время урока, 
не слышат и не выполняют инструкцию учите-
ля, быстро утомляются, не могут сдерживать 
свои эмоции, что говорит о несформирован-
ности тормозных процессов и незрелости эмо-
ционально-волевой сферы. Слабая эмоциональ-
но-волевая устойчивость у детей с задержкой 
психического развития приводит к быстрой 
истощаемости и заторможенности психических 
процессов. Наблюдаются резкая смена настро-
ения, невозможность принятия самостоятель-
ного решения, трудности в коммуникативной 
сфере, что ведет к нарушению социализации, 
развития и трудностям адаптации к школе  
(Моросанова, Бондаренко 2015).

Проведение исследования 
Исследование проводилось в 2019–2021 гг. 

в рамках написания магистерской диссертации 
по направлению 44.04.02 «Психолого-педагоги-
ческое образование». Исследование проводилось 
в Государственном бюджетном образовательном 
учреждении школе № 370 Московского района 
города Санкт-Петербурга. Образовательное 
учреждение реализует адаптированную основ-
ную общеобразовательную программу началь-
ного общего образования обучающихся с за-
держкой психического развития (вариант 7.2).

В изучении исполнительных функции при-
няли участие 92 обучающихся, из них 52 обуча-
ющихся младшего школьного возраста с за-
держкой психического развития и 39 человек 
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младшего школьного возраста с нормативным 
развитием. 

Для оценки параметров простой и сложной 
сенсомоторной реакции у детей младшего школь-
ного возраста с задержкой психического раз-
вития и нормативным развитием была иполь-
зована методика РеБОС, рефлекс метрические 
измерения, которая проводилась в программной 
реализации (Вергунов, Николаева 2009).

Процедура: «на первом этапе для выявления 
времени простой зрительно-моторной реакции 
(ВР ПЗМР) испытуемому предъявляются сиг-
налы в виде кружков зеленого, черного, крас-
ного и синего цветов, чередующихся друг  
с другом в случайной последовательности.  
Ребенок нажимает на клавишу клавиатуры  
с максимально возможной скоростью в ответ 
на появление зрительных стимулов (кружков), 
то есть по принципу «сигнал — ответ» (всего  
10 предъявлений). Задача этого этапа — про-
верить, насколько ребенок усвоил инструкцию. 
Второй этап аналогичен первому и показывает 
результаты простой сенсомоторной реакции» 
(Герасимова 2015). На третьем этапе задача 
усложняется. Ребенок должен как можно быстрее 
отвечать двигательной реакцией при появлении 
кружков только зеленого, черного и синего 
цвета, а на появление красного кружка клавишу 
не нажимать, что отражает сложную сенсомо-
торную реакцию.

Для определения рабочей памяти была ис-
пользована методика «Интерференция “Про-
граммный комплекс для определения характе-
ристик систем зрительно-пространственной 

памяти”», разработанная Разумниковой О. М. 
и Савиных М. А. в ФГБОУ ВО НГТУ (сертифи-
кат № 2016617675) (Разумникова, Савиных 2016).

Процедура: «на экране предъявляются объ-
екты, которые отличаются по размеру, цвету  
и ориентации в пространстве. Задача ребенка — 
отмечать каждый раз тот объект, который  
не был отмечен ранее» (Герасимова 2015, 136). 
Затем на экране выводится процент и время 
воспроизведения объектов. Далее начинается 
другая серия, в которой ребенку предстоит 
делать то же самое. Стимулы предъявляются те 
же самые, но в другом порядке. Когда наступа-
ет новая серия, то ребенок не должен учитывать 
предыдущие выбранные объекты и начать как 
будто заново, и так пока не пройдут три серии. 
В результате использования методики были 
получены данные о количестве запомненных 
предметов в каждом из предъявлений, а также  
об интерференции — разнице в числе воспро-
изведенных предметов в каждой серии. 

Результаты исследования
По результатам исследования у обучающих-

ся с нормативным развитием среднее время 
реакций во второй части первой серии увели-
чивается, что указывает на сформированность 
реакций, связанных с элементарными установ-
ками (рис 1).

Количество ошибок увеличилось во второй 
серии второй части в сравнении с первой частью, 
однако отмечается уменьшение количества 
ошибок нажатием на запрещенный стимул.  

Рис. 1. Показатели среднего времени простой сенсомоторной реакции
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Это указывает на сформированность слож- 
ной сенсомоторной реакции и тормозного кон-
троля.

У обучающихся с ЗПР  среднее время реакции 
уменьшается от первой части ко второй, что 
может быть связано с тем, что ребенок науча-
ется реагировать на выполнение действий, 
связанных с элементарными требованиями 
уклада школьной жизни (зайти в класс, найти 
свое рабочее место, поздороваться и т. д.). Во 
второй серии второй части увеличилось время 
реакции на сигнал по сравнению с первой частью, 

это связано с тем, что у ребенка появляется 
сдерживание своей реакции на спонтанное по-
ведение, так как необходимо контролировать  
дополнительно запрещенный стимул. Однако 
резко увеличивается количество повторных 
нажатий на запрещенный стимул во второй 
части второй серии по сравнению с первой  
частью. Это связано с несформированностью 
сложной сенсомоторной реакции и тормозного 
процесса и проявляется в невозможности одно-
временно выполнять несколько противополож-
ных действий (рис. 2).

Fig. 1. Mean reaction time

Рис. 2. Сравнительные данные показателей простой и сложной сенсомоторной реакции
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Fig. 2. Comparative data for the simple and complex sensorimotor reactions

Рис. 3. Сравнительные показатели оценки рабочей памяти

Fig. 3. Comparative data for working memory
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Для обучающихся с нормативным развитием 
характерна модель рабочей памяти, забывание, 
обусловленное воспроизведением (рис. 3).  
Это характеризуется тем, что детям гораздо 
проще запомнить объекты, предъявленные им 
в первый раз. Во второй и третьей серии тяже-
лее запоминаются объекты, потому что в памя-
ти уже присутствуют данные о предыдущих 
сигналах, то есть данная группа испытывает 
трудности с запоминанием новой информации, 
так как процессы кодирования и сохранения 
новой информации влияют на сохраненные 
воспоминания. Однако количество запомненных 
объектов значимо отличаются от показателей 
у обучающихся с ЗПР. С первой серией обуча-
ющиеся этой категории справились лучше, чем  
с остальными сериями, так как запомнить объ-
екты легче, когда в памяти еще нет других за-
помненных объектов, уровень интерференции 
в этом случае является низким. В последующих 
сериях уже тяжелее запомнить объекты, так как 
у них в памяти остаются предыдущие серии,  
и одна информация накладывается на другую. 
У данной категории детей интерференция па-
мяти проявляется в большей степени, что может 
привести к негативному усвоению учебного 
материала.

Выводы
По результатам исследования у обучающих-

ся с нормативным развитием отмечается  
сформированность реакций, связанных с эле-
ментарными установками, что говорит о сфор-
мированности сложной сенсомоторной реакции 
и тормозного контроля. Также характерна модель 
рабочей памяти, в которой воспроизведение  
обусловлено обучением. 

У обучающихся с ЗПР выявлена несформи-
рованность сложной сенсомоторной реакции  
и тормозного контроля, интерференция памяти 
проявляется в большей степени, что приводит 
к невозможности усвоения учебного материала.

Анализируя результаты исследования  
исполнительных функций, мы выявили, что  
у обучающихся с задержкой психического раз-
вития возникают трудности на этапе организа-
ции и подготовки к уроку, дети продолжают 
играть в игрушки или канцлерские предметы, 
они не могут найти в портфеле необходимый 
учебник или тетрадь, рабочее место не органи-
зовано, что говорит о нарушении формиро- 
вания этапов произвольной саморегуляции: 
целeполагания, планирoвания, самoанализа  
и самoконтроля. На протяжении всего урока 

дети с ЗПР испытывают трудности в восприятии 
инструкций учителя, не контролируют этапы 
учебной деятельности, не всегда могут повторить 
по образцу, найти свои допущенные ошибки, 
что говорит об информированности тормозных 
процессов. Исследование рабочей памяти об-
учающихся с задержкой психического развития 
выявило, что на уроке дети часто отвлекаются 
и переспрашивают учителя, имеют сложности 
с переключением и переходом с одного вида 
деятельности на другой, быстро утомляются, 
нарушая правила поведения на уроке, что до-
казывает несформированность произвольного 
поведения и деятельности и феномен интерфе-
ренции.

На этапе подведения итогов на уроке дети  
с ЗПР показывают затрудненность воспроизве-
дения новой изученной темы по заданным во-
просам учителя, что связано с трудностями 
восприятия, сохранения и переработки новой 
информации. 
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