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КоммуниКативная Компетентность 
и понимание речевого сообщения

Аболина Н.С.
Российский государственный профессионально-

педагогический университет, Институт психологии 
г. Екатеринбург. Россия

1392na@mail.ru

Коммуникативная компетентность является 
элементом профессиональной компетентности и 
характеризуется уровнем сформированности ре
чевых навыков и умений, обеспечивающих адек
ватное ситуации речевое и деловое поведение. Это 
связано с оптимизацией информационных потоков 
и межкультурным сотрудничеством как на меж
личностном, так и на глобальном уровнях. Про
фессиональная компетентность рассматривается 
как компетентность в восприятии другого человека 
и установлении с ним вербального контакта; как 
способность ставить, решать и определять цели и 
стратегии коммуникации.

Во всех ситуациях коммуникации основной 
проблемой является не только усвоение поверх
ностных значений, которые непосредственно сле
дуют из слов текста, но и, как отмечал А.Р. Лурия, 
«усвоения внутренней, глубокой системы подтек
стов или смыслов» [с.319]. Построение речевого со
общения как «переход от мысли к слову» состоит из 
следующих этапов: мотив — мысль — внутренняя 
речь — превращение внутренних смыслов в си
стему внешних развернутых значений — внешняя 
речь. Одновременно процесс понимания высказы
вания предполагает обратный процесс от анализа 
синтаксических структур и лексических значений 
к их свертыванию во внутренней речи и понима
нию замысла и мотивов собеседника. Человек дол
жен выбирать нужную систему связей для данного 
значения в соответствии с конкретной ситуацией. 
За перечислением событий необходимо найти соот
ветствующее содержание.

Коммуникативная компетентность позволяет 
знать разновидности и особенности коммуника
тивной среды; уметь использовать разные смыслы 
речевого сообщения при планировании и анализе 
учебного процесса, коммуникативных мероприя
тий (переговоры, конференции, презентации и др.), 
в том числе и в межкультурной коммуникации. Раз
витие коммуникативной компетентности должно 
быть направлено на обретение богатой многообраз
ной палитры психологических позиций и речевых 
средств, которые помогают полноте самовыраже
ния и понимания собеседников.

Лурия А.Р. Язык и сознание / Под ред. Е.Д. Хом
ской. — Ростов н/Д: Феникс, 1998.

CommuniCative CompetenCe and 
understanding of verbal CommuniCation

Abolina N.S
Russian State Vocational Pedagogical  

University, Institute of Psychology  
Ekaterinburgh City, Russia

1392na@mail.ru

Communicative competence is an element of profes
sional competence and is characterized by the level of 
formation of verbal skills to ensure an adequate situa
tion, speech, and business conduct. This is due to the 
optimization of information flows and crosscultural 
collaboration as an interpersonal and global levels. Pro
fessional competence is seen as competence in the per
ception of another person and establish verbal contact 
with him, as the ability to set, to decide and determine 
the goals and strategies of communication.

In all cases the main problem is communication, 
not only the assimilation of surface values, which fol
low directly from the words of the text, but, as noted 
by AR Luria, “mastering the inside, deep meanings or 
connotations of ” [s.319]. Building a voice message as a 
“transition from thought to word” consists of the follow
ing stages: the motive — the idea — inner speech — the 
transformation of inner meanings of the values of the 
system deployed outside — outside it. Simultaneously, 
the process of understanding utterances involves the re
verse process of the analysis of syntactic structures and 
lexical meanings to their dismantlement in inner speech 
and understanding of the intent and motives of the in
terlocutor. A person must choose the right system for 
a given value of bonds in accordance with the specific 
situation. For listing of events to find relevant content.

Communicative competence allows to know the 
species and features of the communicative environment, 
to be able to use different meanings of verbal commu
nication in the planning and analysis of the educational 
process, communicative activities (talks, conferences, 
presentations, etc.), including in intercultural commu
nication. The development of communicative compe
tence must be directed to the attainment of a diverse 
palette of rich psychological and verbal positions, which 
help fullness of expression and understanding of the in
terlocutors.

Luria A.R. Language and consciousness / Ed. E.D. Khom
skaya. — Rostov n / D. Phoenix, 1998.
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Качественная нейропсихологичесКая 
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с КлиничесКой депрессией

Авилес Рейес Р., Гарсиа Агилар Г.,  
Флорес Олвера Д.

Автономный Университет г. Пуэбла.  
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Пуэбла, Мексика
friduchoaviles07@hotmail.com

Введение: Клиническая депрессия влияет на 
повседневную жизнь, создавая различные препят
ствия для работы, социальной и семейной жизни. 
Данное расстройство, как правило, исследуется 
с помощью количественных методов, однако ин
формация, получаемая таким образом, ограниче
на, поэтому необходимо разработать качественные 
методы оценки для определения функциональных 
дефицитов, возникающих при этом заболевании.

Цель: Целью данного исследования была оцен
ка степени нейропсихологического дефицита у 
пациентов с депрессией посредством применения 
Нейропсихологической батареи оценки состояния 
лобных и управляющих функций (BANFE), заданий 
для оценки интеллектуальной деятельности и пони
мания эмоций, и соотнесения полученных резуль
татов с первичным интервью.

Испытуемые: в исследовании приняли участие 
шесть женщин, страдающих клинической депрес
сией, все они прошли лечение от наркозависимо
сти (шесть месяцев), и были схожи по социально
культурным характеристикам. Результаты: Мы об
наружили различия по показателям типа помощи и 
ошибок при нейропсихологическом обследовании. 
Эти результаты коррелировали с первичным ин
тервью, выявившим общие жалобы относительно 
повседневной жизни. Результаты свидетельствуют 
о том, что депрессивное расстройство влияет не 
только на повседневное функционирование, но и 
на нейропсихологический статус. Таким образом, 
совмещение нейропсихологического и фармако
логического лечения может оказать благотворное 
влияние на повседневную жизнь.

Qualitative neuropsyChologiCal  
assessment and daily life funCtioning 

alteration in major depressive  
disorder

Avilés Reyes R., García Aguilar G.,  
Flores Olvera D.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  
Centro Estatal de Salud Mental de Puebla.  

Puebla, México
friduchoaviles07@hotmail.com

Introduction: Major depressive disorder has im
plications everyday life functioning, generating differ
ent degrees of handicaps, which affects working, social 
and family life. It is usually evaluated by quantitative 
assessment; however the information provided by this 
method is limited, so it is necessary to make a qualita
tive assessment to identify functional deficits that occur 
in this condition.

Objective: The aim of this study was to assess the de
gree of neuropsychological impairment in patients with 
major depression through the application of Neuropsy
chological Battery of Frontal and Executive Function
ing (BANFE), task for evaluating intellectual activity 
and emotion recognition, and relate the results with the 
initial interview.

Method: six women whit major depressive disorder 
were evaluated, all of them had a drug treatment (six 
month) and similar sociocultural.

Results: We found differences according to the types 
of helps and mistakes in neuropsychological assessment. 
These results where correlated with an initial interview 
identifying common complaints related to their daily life 
functioning. Both results that major depressive disorder 
affects daily life functioning besides neuropsychologi
cal performance. So neuropsychological and pharma
cological treatment both could be benefit by good daily 
life functioning.
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Культурная сенситивность и глобализация 
в нейропсихологии: подходы К адаптации 

и Кросс-Культурному использованию 
стандартизованных североамериКансКих 

нейропсихологичесКих тестов

Агранович А.В.
Адвентистский реабилитационный госпиталь, 

Марилэнд, США
agranovich@gmail.com

Учитывая текущую тенденцию в нейропсихо
логических исследованиях и практике к слиянию 
исторически различных североамериканского пси
хометрического и российского/Луриевского каче
ственного подходов, фокус данной работы будет 
сосредоточен на обсуждении основных условий и 
рекомендаций для адаптации стандартизирован
ных нейропсихологических тестов в различных 
культурных контекстах. Особое внимание будет 
уделено применению стандартизированных севе
роамериканских нейропсихологических тестов в 
России.

Поскольку психологические тесты измеряют 
способности, значимые в культуре создателей те
стов, и не всегда применимы для других целевых по
пуляций, представляется важным обсуждение при
менимости североамериканских тестов для оценки 
испытуемых из других культур и устранения потен
циальных ошибок неадекватного перевода тестов, 
использования норм и интерпретации результатов 
тестирования.

Исследования показывают, что недостаточное 
знакомство с процедурой тестирования, особенно
сти содержания и контекста тестов и культурно обу
словленные установки могут существенно повлиять 
на выполнение тестов и привести к неправильной 
интерпретации результатов. Среди факторов, вли
яющих на результаты тестов, выявлены отношение 
ко времени и к тестам на время. Соответствующие 
результаты кросскультурных русскоамериканских 
исследований будут рассмотрены. В частности, бу
дут рассмотрены влияние знакомства с процедурой 
тестирования на результаты выполнения тестов и 
роль отношения ко времени на выполнение тестов 
на время.

Cultural sensitivity and globalization 
in neuropsyChology: approaChes to 

adaptation and use of standardized north 
ameriCan neuropsyChologiCal tests aCross 

Cultures

Agranovich A.V.
Adventist Rehabilitation Hospital of Maryland, Rockville, 

Maryland, USA
agranovich@gmail.com

Given a current tendency in neuropsychological re
search and practice toward merging of the historically 
different North American psychometric and Russian/
Lurian qualitative approaches, this presentation will fo
cus on discussing the underlying assumptions and rec
ommendation for adaptation of standardized neuropsy
chological tests in various cultural contexts. Particular 
attention will be devoted to application of standardized 
North American neuropsychological tests in Russia.

As psychological tests measure abilities that are sali
ent in the culture of testmakers and do not necessar
ily transfer to other target populations, it is important 
to discuss the applicability of North American tests for 
evaluating culturally dissimilar individuals and to ad
dress potential pitfalls of inadequate test translation, use 
of norms, and interpretation of test results.

Studies indicate that lack of familiarity with testing 
procedures, specifics of content and context of the tests, 
and culturebound attitudes may significantly affect test 
performance and lead to misinterpretation of findings. 
Among variables affecting test scores are attitudes to
ward time and timelimited testing. Pertinent findings 
of crosscultural RussianAmerican studies will be re
viewed. Specifically, mediating effects of familiarity with 
testing procedure on neuropsychological test results and 
a role of time attitudes in timed test performance will be 
addressed.
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варианты дефицита аКтивационных 
Компонентов деятельности у младших 
шКольниКов с трудностями обучения*

Агрис А.Р.
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имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, 
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Наше исследование посвящено описанию места 
дефицита активационных компонентов деятель
ности в формировании структуры дефекта у детей 
с трудностями освоения школьных навыков. Нами 
было обследовано 110 детей 14 класса (710 лет) 
общеобразовательных школ г. Москвы с трудно
стями обучения (в выборку были включены дети со 
стертыми остаточными признаками резидуально
органического поражения ЦНС в раннем возрасте 
по данным обследования невролога). По итогам ка
чественного анализа результатов обследования в вы
борке была выделена группа детей с выраженным де
фицитом активационных компонентов деятельности 
(56 чел.). Для детей данной группы были характерны 
сниженная работоспособность, трудности работы в 
требуемом темпе, колебания внимания, большинство 
из них также демонстрировало слабость модально
неспецифической памяти и дефицит фоновых (позо
тонических) компонентов движений.

Дальнейший количественный и качественный 
анализ дефицита активационных компонентов 
деятельности позволил выделить среди детей дан
ной группы две основных подгруппы. Дети пер
вой подгруппы демонстрировали выраженные 
признаки дефицита внимания и импульсивности
гиперактивности, отмечаемые также в заключениях 
невролога и школьного психолога. У детей второй 
подгруппы гиперактивность отсутствовала, однако 
для них был характерен крайне низкий темп дея
тельности, высокая утомляемость, что также при
водило к снижению продуктивности их работы. 
Анализ результатов стандартного нейропсихологи
ческого обследования (Ахутина и др., 2008) позво
лил обнаружить, что у большинства детей первой 
подгруппы дефицит активационных компонентов 
деятельности сочетался с трудностями програм
мирования и контроля и проблемами переработ
ки зрительнопространственной информации. У 
большинства детей второй подгруппы наблюдался 
дефицит переработки слухоречевой и кинестетиче
ской информации — дети данной подгруппы испы
тывают выраженные затруднения в овладении уст
ной и письменной речью и с дошкольного возраста 
находятся под наблюдением логопеда. Указанные 
результаты уточняются в более подробном анали
зе, в том числе в сравнении данных стандартных и 
компьютеризированных методов нейропсихологи
ческого обследования.

* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фун
даментальных исследований, проект № 120600341а.

variants of defiCit of aCtivation 
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Agris A.R.
Lomonosov Moscow State University,  
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of Psychology and Education, Moscow, Russia

agris.anastasia@gmail.com

Our research is dedicated to the description of deficit 
of activation components of activity in defect structure 
in children with learning disabilities. We investigated 
110 710yearsold pupils of 14 forms studying in Mos
cow primary schools who had learning disabilities (all 
children had subclinical signs of residualorganic dam
age of CNS in early age, according to neurologist exami
nation). Due to qualitative analysis of test performance 
the group of children with the expressed deficit of ac
tivation components was allocated (56 children). Chil
dren of this group were characterized by the reduction 
of working capacity, difficulties in working at demanded 
speed, attention fluctuations, the majority also demon
strated weakness of modal and nonspecific memory and 
deficit of posetonic components of movements.

The further quantitative and qualitative analysis of 
deficit of activation components permitted to divide 
this group into two main subgroups. The first subgroup 
showed the expressed signs of attention deficit and hy
peractivityimpulsivity noted also by neurologist and 
school psychologist. The second subgroup showed no 
hyperactivity, however their activity was characterized 
by the lowest tempo and high fatigability that also led 
to decrease of their work efficiency. The analysis of the 
results of standard neuropsychological testing (Akhu
tina et al., 2008) showed that in the majority of first 
subgroup children deficit of activation components was 
combined with difficulties in programming and control 
and problems of processing of visualspatial informa
tion. In the majority of second subgroup children deficit 
of processing of auditory and kinesthetic information 
was observed — children experienced the expressed 
difficulties in oral and written speech developing and 
were supervised by speech therapist from preschool age. 
These results are specified in more detailed analysis, in
cluding the comparison of standard and computerized 
neuropsychological methods.

*** The study is supported by the Russian Foundation for Basic Re
search, project № 120600341а.
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Целью настоящего исследования являлось из
учение предикторов посттравматических стрес
сов (ПТС) невоенного генеза среди параметров 
формальнодинамических свойств индивидуаль
ности (ФДСИ) у юношей. ПТС и его крайняя выра
женность в виде посттравматического стрессового 
расстройства (Тарабрина, 2007) возникает в срок 
от одного до шести месяцев после переживания 
страха, ужаса или беспомощности и имеет опреде
ленный комплекс симптомов.

Исследование проведено на студентах вузов (144 
юноши) в возрасте 1820 лет г. Воронежа. Определя
лись следующие показатели: уровень ПТС [(Мисси
сипская шкала, гражданский вриант (МШ), Шкала 
оценки влияния травматических событий (ШОВТС 
или IEOSR)] (Тарабрина, 2007), параметры ФДСИ 
(темперамента) (Русалов, 2001). Во всех случаях по
сле стрессового события прошло не менее полугода. 
Предикторы определялись с использованием мно
жественного регрессионного анализа с помощью 
программы SPSS (версия 13).

Установлено, что предикторами ПТС, опреде
ляемого психометрически по МШ и ШОВТС, яв
ляются различные параметры ФДСИ. Так, по МШ 
предикторами являются: эмоциональность в пси
хомоторной сфере (ЭМ), эргичность в интеллек
туальной и коммуникативной сферах (ЭРИ, ЭРК), 
пластичность в психомоторной и коммуникативной 
сферах (ПМ, ПК). Уравнение регрессии имеет вид: 
МШ = 117,257 + 0,33 (ЭМ) — 0,407 (ЭРК) — 0,178 
(ЭРИ) + 0,198 (ПК) — 0,152 (ПМ). Предикторами 
ПТС по ШОВТС являются эмоциональность в пси
хомоторной сфере, эргичность в интеллектуальной 
и коммуникативной сферах, скорость в коммуни
кативной сфере (СК). Уравнение регрессии имеет 
вид: ШОВТС = 36,223 + 0,333(ЭМ) — 0,26 (ЭРИ) — 
0,294 (ЭРК) + 0,191 (СК). Влиянием предикторов 
обусловлено 42 % дисперсии МШ и 26 % дисперсии 
ШОВТС. Иначе говоря, МШ является более темпе
раментально зависимой, чем ШОВТС.

Таким образом, ПТС невоенного генеза имеют 
предикторы среди параметров ФДСИ, которые раз
личаются в зависимости от способа диагностики.

posttraumatiC stress’s prediCtors  
among the formal-dynamiC properties  

of individual

Azarnyh T.D.
Voronezh State University of Engineering Technology, 

Voroneg, Russia
azarnykh_t@mail.ru

The purpose of the study was to explore the predic
tors of nonmilitary related posttraumatic stress disor
ders among young men’s formal dynamic properties. 
Posttraumatic stresses (PTS) and its extreme degree — 
Post traumatic stress disorders — tend to begin in a pe
riod of one to six months after having experienced fear, 
horror or helplessness and has a certain set of symp
toms.

144 male students of Voronezh’ universities aged 18
29 were tested during the study. The level of PTS was 
estimated by Civilian Version of the Mississippi Scale 
(MS) and IEOSR. The Rusalov Structure of Tempera
ment Questionnaire (STQ) was used to evaluate the 
formaldynamic properties. In all the cases at least six 
months has passed after exposure to a traumatic event. 
Predictors were measured by using multiple regression 
analysis in SPSS (version 13).

It was established that predictors of PTS evaluated 
by MS and IEOSR corresponds to different parameters 
of formaldynamic properties. According to MS the 
PTS pre dictors are: emotionality in the psychomotor 
area (Em), intellectual and communicative ergichnost 
(ErI, ErC) (ergichnost means orientation of psychomo
tor activity), psychomotor and communicative flexi
bility (FP, FC). The regression equation was derived: 
MS = 117,257 + 0,33 Em – 0,407 ErC – 0,178 ErI + 
0,198 FC – 0,152 FP.

PTS predictors of IEOSR are emotionality in the 
psychomotor area (Em), intellectual and communi
ca tive ergichnost (ErI, ErC), communication speed 
(SC). Regression equation for that scale took the form: 
IEOSR = 36,223 + 0,333 Em — 0,26 ErI — 0,294 ErC 
+ 0,191 SC. The influence of predictors explains 42 % 
of the MS variance and just 26 % of IOESR variance. 
It was observed that MS gives stronger correlation with 
temperament types in comparison with IOESR.

Thus formaldynamic properties, which vary de
pending on diagnostic method, are the predictors for 
nonmilitary PTS.
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С возникновением гипотезы «гипофронталь
ности» связано усиление интереса к исследованию 
нарушений регуляторных процессов у больных ши
зофренией. В тоже время вопрос о механизмах на
рушений отдельных составляющих регуляции дея
тельности при шизофрении ставился сравнительно 
редко. Целью настоящего исследования являлось 
выявление механизмов нарушений планирования 
у больных шизофренией. В исследовании приняли 
участие 44 больных параноидной шизофренией и 
45 здоровых испытуемых. Выборки были сопоста
вимы по возрастному и половому составу, а также 
образовательному уровню. Для оценки планиро
вания применялись две различные модификации 
Tower of London Test TOLDX и TOLBACS, которые 
могут быть названы как «предметная» и «визуаль
ная» версии теста. Различные версии Towerтестов 
показали разную степень чувствительности к на
рушениям планирования при шизофрении. Если 
для «предметной» версии теста были обнаружены 
статистически значимые различия между группами 
(p<0,05), то для «визуальной» версии статистиче
ски значимых различий обнаружено не было. Для 
понимания полученных различий необходимо об
ратиться к анализу процедуры выполнения тестов. 
«Визуальный» вариант теста может выполняться 
только «в уме», иначе говоря, сама его процедура 
предполагает построение всего плана действий и 
его проверку во внутреннем плане. «Предметный» 
же вариант теста, предполагающий непосредствен
ное перемещение шаров, может выполняться путем 
простого перебора различных вариантов решения 
без их предварительной проверки и без построения 
развернутого плана, хотя такой способ и не является 
адекватным задаче. Полученные различия объясня
ются тем, что больные шизофренией самостоятель
но не переводят деятельность во внутренний план, 
следствием чего и является недостаток ориентиро
вочной основы действий, отсутствие развернутого 
плана решения. Таким образом, основным механиз
мом нарушений планирования при шизофрении 
оказывается снижение активности в организации 
деятельности, сужение (выпадение) ориентировоч
ного этапа деятельности, при наличии регулятор
ных резервов, в виде сохранных операций построе
ния планов.

* Исследование выполнено при поддержке Российского фон да 
фундаментальных исследований, проект № 110600089a.

to a Question about meChanisms of 
impairments of planning in sChizophrenia***

Alekseev A.A., Rupchev G.E.
Lomonosov Moscow State University,  

department of psychology, Russia, Moscow
alekseev.a.a@list.ru

Emergence of hypofrontality hypothesis strength
ened interest to research of regulation of activity im
pairments in schizophrenia. However mechanisms of 
impairments of separate components of system of regu
lation were investigated rather seldom. The purpose of 
this research was identification of mechanisms of im
pairments of planning in schizophrenia. 44 patients 
with paranoid schizophrenia and 45 healthy examinees 
took part in research. Samples were comparable on age, 
sex and educational level. Two various modifications of 
Tower of London Test TOLDX and TOLBACS which 
can be called as “object” and “visual” versions of test 
were applied to an assessment of planning. Various ver
sions of Towertests showed different degree of sensitiv
ity to planning impairments in schizophrenia. For the 
“object” version of test statistically significant distinc
tions (p < 0.05) between groups were found, but for the 
“visual” version of statistically significant distinctions 
were not revealed. For understanding of the received 
results it is necessary to address to the analysis of proce
dure of performance of tests. The “visual” version of the 
test can be carried out only «in mind», in other words, 
its procedure assumes creation of all plan of action and 
its check in the internal plan. “Object” version of the 
test assuming direct moving of spheres, can be carried 
out by simple search of various versions of the decision 
without their preliminary check and without creation of 
the developed plan though such way and isn’t adequate 
to task. The received distinctions point on that patients 
with schizophrenia don’t independently transfer activ
ity to the internal plan, and consequence of that is the 
lack of orienting basis of actions, absence of the devel
oped plan of the decision. Thus, the basic mechanism 
of impairments of planning in schizophrenia is activity 
decrease in the behavior organizations, narrowing (loss) 
of the orientation stage of activity, at presence executive 
reserves, in the form of intact process of construction 
of plans.

*** The study was supported by the Russian Foundation for Basic 
Re search, project № 110600089a.
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нарушения управляющих фунКций  
и повседневное фунКционирование  

при шизофрении*

Алексеев А.А., Рупчев Г.Е.
Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова, факультет психологии,  
Москва, Россия

alekseev.a.a@list.ru

Обследовано 42 больных параноидной шизоф
ренией в возрасте от 20 до 50 лет. Оценка управ
ляющих функций проводилась с помощью двух мо
дификаций Tower of London Test (TOLDX и TOL
BACS) и Висконсинского теста сортировки карточек 
(WCST). Для оценки повседневного функциониро
вания пациентов применялись шкалы методики 
HeinrichsCarpenter Quality of Life Scale (HCQL), от
ражающие особенности целенаправленной актив
ности пациентов: «Занятость»; «Достижения»; «Реа
лизация»; «Чувство цели»; «Мотивация»; «Исполь
зование времени»; «Общепринятая деятельность». 
Осуществлялся также подсчет показателя «Общего 
балла», представляющего сумму баллов по всем 
шкалам. Продуктивность выполнения всех при
мененных тестов значимо коррелировала (p<0.05) 
с показателем «Общего балла» методики HCQL, 
однако уровень корреляций оказался различным. 
Тесты на планирование (Towerтесты) показали бо
лее высокий уровень корреляций (TOLBACS: 0.51, 
TOLDX: 0.55) по сравнению с WCST (0.41). Данный 
результат может указывать на большие прогности
ческие возможности Towerтестов по сравнению с 
более распространенным в исследованиях больных 
шизофренией WCST. Корреляции с отдельными 
шкалами методики HCQL носили неравномерный 
характер. Towerтесты коррелировали со всеми 
шкалами методики. Наиболее высокие корреляции 
наблюдались для шкал «Чувство цели» (TOLDX: 
0.56, TOLBACS: 0.60) и «Использование времени» 
(TOLDX: 0.53, TOLBACS: 0.51), что указывает на 
наличие соответствия между оценками планиро
вания по результатам тестов и его проявлениями в 
повседневной жизни больных шизофренией. WCST 
значимо коррелировал со всеми шкалами кроме: 
«Достижения» и «Реализация». Наиболее высокие 
корреляции наблюдались для шкал «Общепринятая 
деятельность» (0.46) и «Использование времени» 
(0.48), что может указывать на существенную роль 
когнитивной гибкости в организации повседнев
ной активности, ее целенаправленности и разноо
бразия. Хотя корреляционный анализ не позволя
ет сделать однозначного вывода о направленности 
выявленных связей, полученные данные позволяют 
предполагать существенную роль нарушений пла
нирования и регуляции деятельности в повседнев
ной жизни больных шизофренией.

* Исследование выполнено при поддержке Российского фон
да фундаментальных исследований, проект 110600089a.

impairments of exeCutive funCtions and 
daily funCtioning in sChizophrenia***

Alekseev A.A., Rupchev G.E.
Lomonosov Moscow State University,  

department of psychology,  
Russia, Moscow

alekseev.a.a@list.ru

42 patients with paranoid schizophrenia at the age 
from 20 till 50 years are surveyed. The executive func
tions were evaluated by two modifications of Tower of 
London Test (TOLDX and TOLBACS) and Wisconsin 
Card Sorting Test (WCST). Everyday functioning were 
evaluated by selected scales of HeinrichsCarpenter 
Quality of Life Scale (HCQL), which reflect features of 
purposeful activity of patients: “Occupational Role”; 
“Achievements”; “Realization”; “Sense of purpose”; 
“Motivation”; “Time using”; “Common activity”. Also 
“General Score” (sum of all scales score) was calculated. 
Efficiency of performance of all applied tests significant
ly correlated (p<0.05) with “General Score” of HCQL, 
however level of correlations was various. Tests for plan
ning (Towertests) showed higher level of correlations 
(TOLBACS: 0.51, TOLDX: 0.55) in comparison with 
WCST (0.41). That result can indicate better prognostic 
opportunities of Towertests in comparison with more 
widespread in researches WCST. Correlations with sep
arate scales of HCQL also were various. Towertests cor
related with all scales of HCQL. The highest correlations 
were observed for scales “Sense of purpose” (TOLDX: 
0.56, TOLBACS: 0.60) and “Time using” (TOLDX: 
0.53, TOLBACS: 0.51), that points to compliance be
tween planning estimates by results of tests and its man
ifestations in an everyday life of patients with schizo
phrenia. WCST significantly correlated with all scales 
except: “Achievements” and “Realization”. The highest 
correlations were observed for scales “Common activ
ity” (0.46) and “Time using” (0.48) that can point to an 
essential role of cognitive flexibility in the organization 
of daily activity, its purpusfulness and variety. Though 
the correlation analysis doesn’t allow to make an un
equivocal conclusion фищге orientation of the revealed 
links, the obtained data allow to assume an essential role 
of impairments of planning and activity regulation in 
daily life of patients with schizophrenia.

*** The study was supported by the Russian Foundation for Basic 
Research, project 110600089a.



— 8 —

социально-психологичесКая 
детерминация научной деятельности  

а.р. лурия*

Артемьева О.А.
Иркутский государственный университет, факультет 

психологии, Иркутск, Россия
oaartemeva@yandex.ru

Проведено исследование взаимосвязи пробле
матики научных работ А.Р. Лурия и его наставни
ков — К.Н. Корнилова и Л.С. Выготского — с по
мощью методики сленгового анализа заголовков 
научных работ (Хайтун, 1974). В качестве сленго
вых слов выступали научные понятия. Взаимосвязь 
проблематики подсчитывалась с помощью коэффи
циента ранговой корреляции Спирмена по перио
дам социальной биографии отечественной психо
логии: 1918–1928, 1929–1936, 1937–1941, 1942–1945, 
1946–1950 (О.А. Артемьева, 2012).

Обнаружена сильная положительная взаимос
вязь (0,37, p ≤ 0,02) между проблематикой исследо
ваний А.Р. Лурия и К.Н. Корнилова в период их со
вместной работы в Институте психологии в 1920е 
гг. Этот показатель свидетельствует о реализации 
А.Р. Лурия близких К.Н. Корнилову методологиче
ских установок, влиянии руководства на направ
ление научных исследований работника. Вместе с 
тем уже в следующий период, когда К.Н. Корнилов 
был отстранен от должности руководителя (1930), 
обнаруживается значительное снижение уровня 
взаимосвязи (0,25), она перестает быть значимой.

Взаимосвязь научной проблематики исследова
ний А.Р. Лурия и Л.С. Выготского в период их со
вместной работы составила 0,29 (p ≤ 0,05). Однако 
со временем эта связь ослабевала, несмотря на уси
ление в работах других учеников Л.С. Выготского. 
Это исключение можно объяснить научной зрело
стью А.Р. Лурии до их встречи в 1924 г., широтой 
его исследовательских интересов, а также работой 
по развитию новой отрасли психологического зна
ния — нейропсихологии.

Примечательно, что показатели взаимосвязи с 
работами К.Н. Корнилова и Л.С. Выготского значи
тельно снижаются в период после постановления 
ЦК ВКП (б) «О педологических извращениях в си
стеме наркомпросов» (1936) и несколько повыша
ются лишь в послевоенные годы.

Представленные данные свидетельствуют о роли 
ученичества, руководства и научной политики госу
дарства в социальнопсихологической детермина
ции научной деятельности А.Р. Лурия.

* Работа выполнена при поддержке гранта Президента Рос
сийской Федерации № МК2419.2012.6 

soCial-psyChologiCal determination  
of a.r. luria’s sCientifiC  

aCtivity***

Artemeva O.A.
Irkutsk State University, Faculty of Psychology,  

Russia, Irkutsk
oaartemeva@yandex.ru

Research of interrelation of a perspective of scientific 
works of A.R. Luria and his managers — K.N. Kornilov 
and L.S. Vygotsky — by means of the slang analysis of 
scientific works (S.D. Haytun, 1974) is carried out. As 
slang words scientific concepts acted. The interrelation 
of a perspective was counted up by means of Spearman 
rank correlation on the periods of the social biography 
of Russian psychology: 1918–1928, 1929–1936, 1937–
1941, 1942–1945, 1946–1950 (O.A. Artemeva, 2012).

The strong positive correlation (0,37, p ≤ 0,02) be
tween a perspective of researches A.R. Luria and K.N. 
Kornilov in their collaboration at Institute of Psychol
ogy (Moscow) in the 1920th is found. This indicator 
testifies to A.R. Luria’s realization of methodological at
titudes close to K.N. Kornilov. It shows influence of the 
management on the direction of scientific researches of 
the worker. At the same time already during the next 
period when K.N. Kornilov was detached from a po
sition of the head (1930), considerable decrease in the 
correlation level (0,25) is found.

The interrelation of a scientific perspective of A.R. 
Luria and L.S. Vygotsky in their collaboration was 0,29 
(p ≤ 0,05). The tendency of growth of interrelation 
indicators throughout the entire periods of scientific 
creativity of all Vygotsky’s pupils, except A.R. Luria is 
remarkable. It is possible to explain this exception A.R. 
Luria’s scientific maturity before their meeting in 1924, 
the width of his research interests, and also work on de
velopment of such new branch of psychology as neu
ropsychology.

It is remarkable that correlation indicators with K.N. 
Kornilov’s and L.S. Vygotsky’s works considerably de
creased at the period after the resolution of the Central 
Committee of the VKP(b) “On Pedological Perversions 
in the System of the People’s Commissariat of Educa
tion” (1936) and raised only in postwar years a little.

Submitted data testify to a role of an apprenticeship, 
the management and scientific policy of the state in 
socialpsychological determination of A.R. Luria’s sci
entific activity.

*** Work is executed with support of a grant of the President of the 
Russian Federation by № MK2419.2012.6.
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нейропсихологичесКие особенности 
развития речи у детей старшего 

дошКольного возраста

Астаева А.В.
Южно-Уральский государственный университет, 

факультет психологии, Челябинск, Россия
a.v.astaeva@gmail.com

Исследование особенностей развития сформи
рованности речи у детей дошкольного возраста 
проводилось с целью оценки прогноза обучаемо
сти. В исследовании приняли участие 160 детей 
старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет): без 
какойлибо клинической патологии — 87 и 73 — с 
задержкой речевого развития. Все дети проходили 
исследование с использованием нейропсихологиче
ских проб, предложенных Ж.М. Глозман. Необхо
димо отметить, что у детей обеих групп отмечалась 
одинаковая структура нейропсихологической «сим
птоматики», но у детей с дефектами речи ошибки 
встречаются чаще и степень выраженности дефек
та выше. Данные качественного и количественного 
анализа результатов нейропсихологического иссле
дования детей свидетельствует о онтогенетически 
обусловленном снижении уровня опосредованной 
регуляции собственной деятельности и поведения 
в целом, что проявлялось в повышенной отвлекае
мости, наличии импульсивности при ответах. При 
этом у детей с расстройствами речи в большей сте
пени отмечаются дизрегуляция речевой деятель
ности, нарушения флексивной, номинативной и 
перцептивной сторон речи и ее грамматического 
оформления, ошибки речемыслительной деятель
ности, свидетельствующие о многокомпонентном 
характере наблюдаемых дефектов речи вследствие 
проявлений дисфункционального межполушарно
го взаимодействия. Анализ выраженности струк
турных компонентов речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста свидетельствуют о преоб
ладании расстройств экспрессивной стороны речи, 
проявляющихся преимущественно нарушениями 
номинации и грамматического оформления речи с 
единичными парафазиями, неразвернутости и за
медленности темпа речевой активности, речевой 
аспонтанности и импульсивности, инертности ас
социативных процессов. Нарушения перцептивной 
речи выражены в меньшей степени и проявляют
ся нарушением понимания предметноотнесенных 
слов и логико грамматическими нарушения пер
цептивной речи в целом, удлинением латентного 
периода понимания обращенной речи и вызван
ными этим нарушениями воспроизведения слов и 
фраз. Собственно артикуляционные (моторные) 
нарушения наблюдаются редко и проявляются де
фектами произношения и нарушениями плавности 
речевых высказываний. Полученные данные могут 
иметь значение для составления индивидуальных 
коррекционных программ.

neurophysiologiCal CharaCteristiCs of 
speeCh development in Children under 

sChool age

Astaeva A.V.
South Ural State University, department  

of psychology, Chelyabinsk, Russia
a.v.astaeva@gmail.com

Investigation of the features of formation of speech 
in preschool children was conducted to assess the prog
nosis of learning disabilities. The study involved chil
dren under school age (6 to 7 years) without any clinical 
pathology — 87 and 73 — delayed speech development. 
All children underwent a study using neuropsycho
logical tests proposed by J.M. Glozman. It should be 
noted that children in both groups observed the same 
structure neuropsychological “symptoms”, in children 
with speech defects are more common disorders. These 
qualitative and quantitative analysis of the results of 
neuropsychological studies of children suggests ontoge
netically conditioned reduction mediated regulation of 
its own activities and behavior, which was manifested 
in increased distractibility, impulsivity available for re
sponses. At the same time in children with speech dis
orders are more marked dysregulation of the speech, 
nominative and perceptual aspects of speech and gram
matical processing, indicating a multicomponent nature 
of the observed defects of speech. Analysis of expres
sion of the structural components of speech disorders 
showed the predominance of the expressive aspects 
of speech disorders that are manifested primarily im
paired category and grammatical processing of speech 
with paraphasias, nondeployed and the slowness of 
the pace of voice activity, speech impulsivity, the iner
tia of associative processes. Violations of the perceptual 
speech less pronounced and manifest violation of the 
understanding of a subjectclassified words and logical
grammatical speech perceptual disorders in the general, 
and the increase of the latent period of reverse speech 
and understanding of these disorders caused by the play 
of words and phrases. Proper articulation disorders are 
rare and manifest defects of pronunciation and fluency 
disorders of speech utterances.
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социальные Когнитивные фунКции  
при эндогенной психичесКой патологии 

юношесКого возраста

Балакирев А.В., Корсакова Н.К., Плужников И.В.
Московский государственный университет  

имени М.В. Ломоносова, факультет психологии,  
Москва, Россия

avbalakirev@gmail.com

В данном исследовании изучалась связь между 
клиническими проявлениями болезни и соотноше
нием формальных и социальных когнитивных функ
ций (СКФ), а так же особенностей влияния на СКФ 
функциональной недостаточности различных зон 
мозга (в том числе, и межполушарных раз личий).

Для оценки формального интеллекта исполь
зовались Прогрессивные матрицы Равена и Biber 
cognitive estimation test. Социальный интеллект 
оценивался с помощью тестов социального интел
лекта ГилфордСалливан и FAUXPAS recognition 
test. Кроме того, применялась Шкала оценки ког
нитивной сферы для описания нейропсихологиче
ского профиля и методика DelisKaplan Executive 
Functions Scale: Proverb test, направленный на ана
лиз вербальных регуляторных функций.

В исследовании принимали участие 28 юношей 
в возрасте от 18 до 25 лет с депрессией (14 человек) 
и шизофренией (14 человек), а также 28 психически 
здоро¬вых лиц идентичного пола, возраста и обра
зования.

В проведенном исследовании было установле
но наличие дефицита формальных и социальных 
когнитивных функций у обеих групп больных по 
сравнению со здоровыми. При этом данный дефи
цит был более выражен при шизофрении. Основ
ным механизмом нарушения СКФ в группе больных 
являлась недостаточная дифференциация в систем
ном строении психики, проявлявшаяся в большем 
(по сравнению со здоровыми испытуемыми) коли
честве связей внутри СКФ и между другими когни
тивными сферами. Так в группе больных баллы по 
методикам, направленным на оценку СКФ коррели
ровали с баллами по методикам на формальный ин
теллект, вербальные регуляторные функции, а так 
же с состоянием ряда нейропсихологических факто
ров (энергетический, кинетический, зрительный), а 
в группе здоровых испытуемых данных корреляций 
выявлено не было. Полученные результаты, в соче
тании с данными литературы, позволяют думать о 
влиянии дисфункциональных связей между под
корковыми, затылочными и заднелобными отдела
ми головного мозга на СКФ у больных с эндогенной 
психической патологией.

soCial Cognitive funCtions  
in endogenous mental pathology  

in young adults

Balakirev A.V., Korsakova N.K., Pluzhnikov I.V.
Lomonosov Moscow State University,  

department of psychology,  
Russia, Moscow

avbalakirev@gmail.com

In this study the connection between clinical symp
toms of the disease and relationship of nonsocial and 
social cognitive functions (SCF), and features of the 
functional insufficiency of the brain zones’ influence 
(including interhemispheric) on SCF was examined.

For formal intelligence’s evaluation following meth
ods were used: Raven’s progressive matrix and Biber 
cognitive estimation test. Social intelligence was ex
amined by GuilfordSullyvan and FAUXPAS recogni
tion test. In addition Neuropsychological assessment of 
cognitive sphere scale was used for neuropsychological 
profile description and DelisKaplan Executive Func
tions Scale: Proverb test was used for verbal executive 
functions’ evaluation.

Twenty eight young adults (from 18 to 25 years old) 
participated in this study: 14 with depression and 14 
with schizophrenia. Also 28 healthy controls of the same 
sex, age and education level were examined.

The research revealed formal and SCF’s deficiency 
in patients, while schizophrenic patients had more se
vere problems. The main psychological mechanism of 
SCF impairments in endogenous mental pathology is 
insufficient differentiation in the system structure of the 
psyche appeared in the increasing number of links (in 
comparison with healthy control group) within SCF and 
between other different cognitive spheres. In the group 
with mental pathology SCF’s tests correlated with for
mal intelligence’, verbal executive functions’ tests and 
the state of several neuropsychological factors (energet
ic, kinetic, visual). Such correlations were not found in 
healthy control group. Obtained results in conjunction 
with the literature data allow us to suggest the influence 
of dysfunctional relationships between subcortical, oc
cipital and dorsofrontal areas of the brain on SCF in pa
tients with endogenous mental pathology.
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взаимодействия в двигательной сфере  

при депрессиях позднего возраста
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Ковязина М.С.
Lomonosov Moscow State University,  

faculty of psychology
kms130766@mail.ru

В современных исследованиях депрессий позд
него возраста особое внимание уделяется анализу 
вклада разных полушарий мозга в генезис аффек
тивных нарушений, симптомов лобноподкорковой 
дисфункции. Однако особенности межполушарно
го взаимодействия (МВ) при депрессиях изучены 
мало.

Нами были исследованы особенности МВ в дви
гательной сфере у 85 больных депрессиями (возраст 
от 50 лет до 81 года), находившихся на лечении в 
клинике НЦПЗ РАМН и 9 больных с верифициро
ванной «чистой» патологией мозолистого тела (МТ) 
(возраст от 48 до 71 года). Все испытуемые были 
правшами. Анализировался характер выполнения 
пробы на реципрокную координацию, переноса поз 
пальцев с одной руки на другую по кинестетическо
му образцу, письма правой и левой рукой.

Нарушения реципрокной координации (мед
ленный темп, сбои левой руки, последовательное 
или симметричное выполнение) отмечались у 60% 
больных. При патологии МТ нарушения реципрок
ной координации встречались в 67% случаев и в 
основном были связаны с игнорированием левой 
руки. Нарушения переноса поз (чаще с левой руки 
на правую) были выявлены у 60% больных депрес
сиями и у 44% больных с патологией МТ. Письмо 
правой (ведущей) рукой было в обеих группах до
статочно сохранно. Только у 19% и 22% больных 
соответственно имели место микрографии, тремор 
и персеверации. Письмо левой рукой было наруше
но у 81% больных депрессиями и у 22% больных с 
патологией МТ: значительно отчетливее выражен 
тремор, часто возникали макрографии, у некоторых 
больных отмечался полный распад письма.

Таким образом, нарушения МВ в двигательной 
сфере при депрессиях позднего возраста по частоте 
встречаемости и степени выраженности сопостави
мы с проявлениями его дефицита при структурной 
патологии МТ, что свидетельствует о негативных 
изменениях работы при аффективной патологии 
церебральных систем, обеспечивающих сотрудни
чество полушарий мозга.

the defiCit of interhemispheriC relationships 
in the motor sphere in late affeCtive 

disorders

Balashova E.Yu.
Lomonosov Moscow State University, department  

of psychology, Mental Health Research Center RAMS,  
Moscow, Russia

elbalashova@yandex.ru

Kovyazina M.S.
Lomonosov Moscow State University,  
faculty of psychology, Russia, Moscow

kms130766@mail.ru

In modern researches of depressions of late age the 
special attention is given to the contribution of brain 
hemispheres, frontal and subcortical dysfunction in 
genesis of affective disorders.

We investigated features of interhemispheric rela
tionships (IR) in the motor sphere at 85 patients with de
pressions (50 to 81 year), being on treatment in SCMH 
RAMS clinic and 9 patients with the verified “pure” 
pathology of a corpus callosum (CC) (48 to 71 year). 
The complex study of bimanual coordination, transfer 
of poses of fingers from one hand on another without 
optical control, writing by the right and left hand was 
conducted.

Mistakes in bimanual coordination (slow speed, 
failures of the left hand, consecutive or symmetric per
formance) were noted at 60 % of patients. At pathology 
of CC these errors met in 67 % of cases and were gener
ally connected with ignoring of the left hand. Errors in 
transfer of poses (is more often from the left hand on 
right) were revealed at 60 % of patients by depressions 
and at 44 % of patients with CC pathology. The writing 
by right (leading) hand was in both groups rather intact. 
Only at 19 % and 22 % of patients micrography, a trem
or and inertness respectively took place. The writing by 
left hand was broken at 81 % of patients by depressions 
and at 22 % of patients with CC pathology: the tremor 
is much more distinctly expressed, often there were 
makrography, at some patients complete disintegration 
of the writing was noted.
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развитие индивидуальных предпочтений 
у детей в условиях разных форм 

замещающей заботы

Бардышевская М.К., Курилова Е.В.
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имени М.В.Ломоносова, факультет психологии,  
Москва, Россия

marinabard@yandex.ru

Изучаются механизмы окультуривания и индиви
дуализации поведения у эмоционально депривиро
ванных детей. Работа выполнена в традиции иссле
дований культурноисторического развития детской 
психики (Выготский, Лурия, 1993).

Исследовались дети 37 лет, живущие в родных 
дисфункциональных семьях, повторно госпитализи
рующиеся в психиатрическую больницу (10 детей), 
в патронатных семьях (5 детей), в приемных семьях 
(5 детей), деревне SOS (6 детей). Замещающие среды 
различаются по обеспеченности ресурсами, стабиль
ности, мотивации родительства.

Использовался метод психоэтологического наб
лю дения. В течение 5–36 месяцев наблюдение ве
лось за развитием снабодрствования, невербальной 
коммуникации, самосохранения, пищевого, терри
то риального, агрессивного, сексуального, игрового, 
исследовательского видов поведения, а также привя
занности. Индивидуальные предпочтения оценива
лись по уровням реализации, степени соответствия 
предпочтений возрастным нормам, по репертуару, 
источникам развития (влияние раннего опыта, мате
ри, сиблингов).

Здоровые индивидуальные предпочтения у  детей, 
регулярно госпитализирующихся в психиатриче скую 
больницу, из дисфункциональных семей (пол ностью 
зависящих от поддержки государства) отме чаются ред
ко. Усиливаются искаженные формы инди видуальных 
предпочтений наряду с пассивным подчинением груп
пе. Привязанность к матери разрушается.

В патронатных семьях (эмоционально бедных, не
стабильных, зависящих от поддержки государства) 
у детей фиксируются болезненные индивидуальные 
предпочтения. Привязанность фиксируется на стадии 
цепляния с явлениями избегания и агрессии.

В деревнях SOS (достаточно обеспеченных раз
нообразными ресурсами) здоровые индивидуальные 
предпочтения у детей многообразны и развиваются 
быстро из различных источников. Влияние материн
ских предпочтений значительно в развитии «виталь
ных» видах поведения.

В приемных семьях (гиперопекающая среда, само
стоятельно обеспечивающая себя ресурсами) индиви
дуальные предпочтения развиваются за счет разных 
механизмов, в т.ч. путем активизации ранних пред
почтений ребенка, на первом этапе противопостав
ляемых материнским. Болезненные индивидуальные 
предпочтения нивелируются.

Во всех средах привязанность сохраняла свою 
«звездную роль», опосредуя и регулируя развитие всех 
других типов поведения, значительно дольше, чем в 
норме.

the development of individual preferenCes 
in Children reared in different forms 

of substitutive Care

Bardyshevskaya M.K., Kurilova E.V.
Lomonosov Moscow State University,  

department of psychology, Moscow, Russia
marinabard@yandex.ru

The research of sources of cultural development and 
ways of individualization of behavior in emotionally de
prived children was conducted. This work is in the tradi
tion of theory of culturalhistorical development of child 
psyche. (Vygotsky, Luria, 1993).

We observed the development of individual preferences 
in children 37 years, living in native dysfunctional families 
who had several hospitalizations in a psychiatric hospital 
(10 children), in foster families (5 children), in adoptive 
families (5 children), SOS village (6 children). Substitutive 
forms of care differ in resourcefulness, stability, motiva
tions of parental and upbringing behavior.

We used the method of psychoethological observation. 
We observed during 536 months the development of sleep
wake cycles, nonverbal communication, selfpreservation, 
eating, territorial behavior, aggression, sexual behavior, 
play, exploration and attachment behavior. Individual pref
erences in these types of behavior were assessed on the lev
els of their realization (according to the levelbased model 
of development of affectivebehavioral complexes), the 
degree of their соrrespondence to the age norms, on their 
repertoire, the sources of their development (the influence 
of early experience, of mother, of siblings). .

We discover the negative dynamics of rare healthy in
dividual preferences in children from dysfunctional fami
lies, who are regularly hospitalized in a psychiatric hospital. 
These families are completely dependent on a society help. 
The distorted forms of individual preferences (pathological 
symptoms) and behaviors connected with passive submis
sion to a group are strengthened in children. A child’s at
tachment to mother is destroyed.

In foster families (emotionally poor, unstable, mostly 
dependent on society support) abnormal individual prefer
ences are fixed. Attachment behavior is fixed on the stage 
of clinging combined with episodes of avoidance and ag
gression.

In SOS villages (which are provided enough with differ
ent resources, including society help) in children there are 
many healthy individual preferences which develop quickly 
since the moment of child’s entering a village. The influence 
of maternal preferences is significant in vital, developmen
tally earlier types of behavior.

In adoptive families (rich in care, which provide inde
pendently resources to support itself) the sources of deve
lop ment of individual preferences in children are various, 
including the way of activating of early child’s preferences 
which are opposed to adoptive mother’s preferences for 
the first time. Unhealthy individual preferences disappear 
gradually.

In all forms of substitutive care “the star role” of attach
ment which mediates and regulates the development of all 
other types of behavior persists much longer than in nor
mal development.
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нейропсихологичесКий подход 
в диагностиКе причин неуспеваемости 

младших шКольниКов

Бастун Н. А.
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Украина, Киев
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В последние годы ощутимо возросло число слу
чаев дисгармонического развития сенсомоторной, 
познавательной и эмоциональной сферы у детей. 
Возросло также число школьников, испытывающих 
трудности в учении. Педагоги младших классов 
сталкиваются с тем, что наработанные прежде ме
тоды индивидуального подхода во многих случаях 
перестали быть действенными. В ответ на запросы 
школьной практики мы разработали комплексную 
психодиагностическую методику для диагности
ки причин низкой успеваемости младших школь
ников, обусловленной несформированностью той 
или иной высшей психической функции. Данный 
комплекс базируется на подходе, разработанном 
А.Р.Лурия. Он состоит из планов интервью с педа
гогом, родителями и самим учащимся; батареи суб
тестов; критериев анализа продуктов деятельности 
ребенка; рабочей типологии причин учебных труд
ностей первоклассников; сравнительных таблиц, 
иллюстрирующих процесс дифференциального 
диагностирования этих причин; описаний поведен
ческих особенностей и характерных черт в деятель
ности выделенных типов учащихся и планов стра
тегии индивидуального педагогического подхода 
к ним. Компактность и вариативность процедуры 
обследования ребенка с помощью данной методи
ки достигается за счет того, что в зависимости от 
конкретного случая психолог может использовать 
лишь те субтесты, которые ему нужны для проверки 
первичной диагностической гипотезы, возникшей 
в ходе беседы с педагогом и ребенком. Указанный 
диагностический комплекс разработан с целью по
полнения методического инструментария детско
го психолога. Для внедрения его в практику нами 
разработан учебный курс основ нейропсихологии, 
предназначенный для психологов, работающих в 
сфере образования и социальных служб.

neuropsyChologiCal approaCh for 
dyagnozing of reasons of learning 
problems of junior sChoolChildren

Bastun N.A.
Kostiuk’s Institute of Psychology,  

Ukraine, Kiev
nbastun@rambler.ru

Last years the number of cases of disharmonious 
development of the sensorial, cognitive and emotional 
spheres of children had increased. At the same time 
junior school teachers are face with problem that their 
usual ways of the individual approach now in many cas
es become not effective. The developing of the complex 
method for diagnose of the reasons of junior school
children learning problems caused of the insufficient 
development of the definite higher psychical function, 
was our answerback for the teacher’s and psychologist’s 
interpellation. The mentioned complex is based on the 
Luria’s approach. It consists of the layouts of interviews 
with the teacher, parents and the child, subtest abattery, 
criterions of analyses of the child’s activity products, ty
pology of the reasons of learning problems, comparative 
charts for illustration the process of the differential di
agnosing of the learning problems and the descriptions 
of the behavior and cognitive peculiarity of the children 
have insufficient development of the definite higher 
psychical function. Compactness and variability of the 
child’s assessment with the mentioned diagnosing com
plex is attained by using of the part of subtests which 
are relevant to the previous hypothesis appeared on the 
first steps of the assessment after interview of teacher/
parent and the child.. For the implementation of the 
mentioned complex into the practice we developed the 
training course for the children psycologists employed 
in the educational and social service spheres.
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постинсультная афазия: фаКторы, 
влияющие на восстановление

Белопасова А.В., Кадыков А.С.,  
Шахпаронова Н.В., Кашина Е.М.,  

Бердникович Е. С.
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Задача исследования: определить факторы, вли
яющие на восстановление речи после ишемического 
инсульта (ИИ). Материалы и методы: Обследовано 
78 пациентов в возрасте от 29 до 70 лет (средний 
возраст 55±12,84 лет), правшей, с афазией (А) после 
ИИ. Все пациенты дважды проходили курс реаби
литации в течение раннего и позднего восстанови
тельных периодов ИИ на базе НЦН РАМН длитель
ностью 2130 дней. Нейропсихологический статус 
пациентов оценивался по методике А. Р. Лурии, 
количественное исследование состояния речевых 
функций — по методу Л.С. Цветковой до и после 
курса занятий с логопедом. Всем обследованным 
проведена МРТ головного мозга с получением Т1, 
Т2взвешенных изображений и mpr для определе
ния локализации и размера (морфометрии) очага 
ишемии. Результаты: выявлена прямая зависимость 
тяжести речевых нарушений от размера очага ин
фаркта и его локализации, по отношению к веще
ству мозга, р<0,0001. Лучшее восстановление речи 
отмечается при небольших корковых или «подкор
ковых» инфарктах. При оценке влияния гендерных 
различий на восстановление речи выявлено, что 
среди пациентов с моноформами афазии (мотор
ной или сенсорной), динамика трансформации ре
чевых нарушений более интенсивная у женщин, чем 
у мужчин, р=0,045. У пациентов с сенсомоторной 
афазией восстановление речи идет одинаково ин
тенсивно как у мужчин, так и у женщин. Возраст 
и уровень образования (среднее специальное или 
высшее) не оказывают влияния на динамику рече
вых расстройств, р=0,086 и р=0,328. Непрерывные 
логопедические занятия в течение первого года по
сле инсульта положительно влияют на восстанов
ление речевых функций при всех формах афазии, 
р=0,037.

Заключение: таким образом, размер и локализа
ция очага поражения, непрерывность направленно
го логопедического обучения, форма афазии, при
надлежность к женскому полу определяют динами
ку восстановления речевых нарушений после ИИ.

post-stroke aphasia:  
faCtors affeCting reCovery

Belopasova A.V., Kadykov A.S.,  
Shahparonova N.V., Kashina E.M.,  

Berdnikovich E.S.
FSIB Research Center of Neurology, RAMS, Moscow

mastusha@yandex.ru

Objective: To determine the factors affecting the re
covery of speech after an ischemic stroke (IS). Materials 
and methods: The study involved 78 patients aged from 
29 to 70 years (mean age 55 ± 12,84 years), righthand
ers, with aphasia (A) after IS. All patients were receiv
ing double recovery during the early and late recovery 
periods of IS, based RAMS RSN duration of 2130 days. 
Neuropsychological status was assessed by the method 
of AR Luria, a quantitative study of the state of speech 
functions — by the method of LS Tsvetkova, before and 
after the course of a speech therapy. All of patients per
formed brain MRI to obtain T1and T2weighted im
ages and mpr to determine the location and size (mor
phometrics) the focus of ischemia.

Results: A direct dependence of the severity of speech 
disorders focus on the size of infarction and its loca
tion in relation to the substance of the brain, p <0.0001. 
The best recovery of speech is marked by a small corti
cal or “subcortical” infarcts. In assessing the impact of 
gender differences on the restoration of speech found 
that among patients with monoform aphasia (motor or 
sensory), the dynamics of transformation of speech dis
orders more intense in women than in men, p = 0.045. 
Patients, with sensorimotor, recovery from aphasia 
speech is equally intense in both men and women. Age 
and education level (secondary vocational or higher 
education) have no effect on the dynamics of speech 
disorders, p = 0.086 and p = 0.328. Continuous speech 
therapy sessions during the first year after stroke have a 
positive effect on the recovery of speech functions in all 
forms of aphasia, p = 0.037.

Conclusion: Thus, the size and location of the lesion, 
the continuity of speech therapy directed learning, a 
form of aphasia, female gender determine the dynamics 
of recovery of speech disorders after IS.
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Происхождение нарушения, или симптома, по
нимаемого как неожиданное отклонение от нормаль
ного поведения, остается одной из наиболее фунда
ментальных проблем нейропсихологии. А.Р. Лурия 
считал понятие симптома sine qua non для нейропси
хологии, но им не была сформулирована его полная 
теория; скорее, в различных ситуациях он опирался на 
взгляды таких авторов, как И.П. Павлов, К. Вернике, 
Л.С. Выготский и К. Гольдштейн.

В микрогенетической теории симптом понимается 
как связующее звено между патологией и нормой, часть 
предварительного поведения, которое становится ко
нечным. И в нормальном, и в патологическом поведе
нии микрогенез разлагает познание таким же образом, 
каким филогенез и онтогенез препарируют человече
скую психику и мозг. По мере развития мозга наблюда
ется последовательное приближение объекта к нулю (от 
целого к части, от контекста к конкретному элементу, 
от глубины к поверхности). Микрогенетический подход 
переосмысляет гипотезу регресса, предложенную ранее 
в другой форме Джексоном и Якобсоном.

Вопреки преобладающему представлению о ди
намичности функционирования и статичности струк
туры мозга, процесс структурного роста (мор фо генез) 
и поведение представляют собой один и тот же много
кратно повторяемый во времени процесс. Поведение 
может быть описано как своего рода четырех мерная 
морфология.

Для понимания морфогенеза мозга и поведения 
необходимо рассмотреть роль двух понятий: диффе
ренциации и гетерохронии. Дифференциация пред
ставляет собой достижение специализации после ин
тенсивного начального роста. Понятие гетерохронии 
касается времени развития той или иной функции. 
В частности, неотения (затягивание ранней фазы раз
вития) создает потенциал для новых поведенческих 
возможностей, адаптивных или неадекватных. Сим
птом возникает, когда повреждение замедляет раз
витие в определенном сегменте процесса (неотения) с 
неполной спецификацией (дифференциацией). Гипо
теза регресса может быть повторно сформулирована 
таким образом: патология представляет собой не об
ратную последовательность стадий развития, а скорее 
процесс, приводящий к этим стадиям.

Новые доказательства того, что симптомы подвер
гаются когерентному, а не пофрагментному переходу, 
подкрепляются наблюдениями за процессом восста
новления функций после повреждения головного 
мозга. Некоторые аспекты предлагаемой теории могут 
стать основой для исследований и выбора стратегии 
коррекционных воздействий.

the nature of the symptom:  
a neuropsyChologiCal perspeCtive
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New York, USA
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Andrzej Frycz Modrzewski Cracow University, Cracow, Poland
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The origin of the error or symptom, understood as an 
unexpected deviation from normal behavior, remains one 
of the fundamental problems in neuropsychology. Luria 
regarded a theory of the symptom as a sine qua non for 
neuropsychology, but he did not have a definitive theory; 
rather, he applied the insights of various authors in dif
ferent situations, including Pavlov, Wernicke, Vygotsky, 
and Goldstein.

In microgenetic theory, the symptom is a link from 
the pathological to the normal, a piece of preliminary 
behavior that becomes a momentary terminus. In both 
normal and pathological behavior, microgeny deposits a 
cognition in the same way that phylogeny and ontogeny 
deposit the human mind/brain. There is progressive zero
ing in on the target over growth planes in brain evolution, 
moving generally from whole to part, context to item, 
depth to surface. The microgenetic approach reconsiders 
the regression hypothesis advanced in a different form by 
such earlier thinkers as Hughlings Jackson and Roman 
Jakobson.

In contrast to the prevailing assumption that brain 
function is dynamic and structure is static, the process 
of structural growth (morphogenesis) and behavior turns 
out to be one and the same process, reiterated over time, 
such that behavior is fourdimensional morphology.

In order to understand the morphogenesis of brain 
and behavior, it is necessary to consider the role of two 
concepts: parcellation and heterochrony. Parcellation is 
the achievement of specification from the sculpting of ex
uberant initial growth. Heterochrony refers to the timing 
of development. In particular, neoteny (the prolongation 
of an early phase of development) creates the potential 
for new behavioral possibilities, adaptive or maladaptive. 
A symptom occurs when a lesion delays a segment of 
process (neoteny) with incomplete specification (parcel
lation). The regression hypothesis is reformulated thus: 
pathology does not expose stages in the reverse of the 
acquisitional sequence, but rather the process leading to 
the stages.

Further evidence that symptoms undergo a coher
ent, rather than piecemeal transition is provided by ob
servation of the recovery of function after brain damage. 
Some aspects of the theory can provide a motivation for 
research and a strategy for treatment.
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В отечественной психологии понятие нормы не 
становилось предметом специального анализа до 
определенного времени. Единственным исключени
ем является небольшая по объему, но ценная в от
ношении понимания вопросов о критериях нормы 
и патологии статья В.Р.Рокитянского и В.В.Лучкова 
(1987). Дальнейшее развитие проблематика полу
чила в концепции уровней здоровья Братуся Б.С. 
(1988), согласно которой здоровье имеет сложное, 
многоуровневое строение. Высшим уровнем являет
ся личностносмысловой, который определяется ка
чеством смысловых отношений человека, смыслом и 
назначением его жизни, отношение к окружающим 
людям и к себе. Второй уровень — индивидуально
психологического здоровья — включает область 
реализации смысловых устремлений. Третий уро
вень — уровень психофизиологического здоровья, 
который определяется особенностями внутренней, 
нейрофизиологической и нейропсихологической 
организации психической деятельности человека.

В нейропсихологии детского возраста в зависи
мости от «состояния» высшей психической функ
ции (находится ли она в стадии развития или же 
процесс становления данной функции завершен) 
различают такие нейропсихологические синдро
мы, как дефицитарные и несформированности. 
При этом норма развития определяется опытным 
путем с помощью нейропсихологических методов, 
которые фиксируют тот или иной сюжет развития 
ВПФ у детей с нормальным онтогенезом. Под нор
мальным онтогенезом понимается тип развития 
высших психических функций, который выявля
ется в процессе диагностики у большинства детей 
данного возраста. Таким образом, понятие нормы в 
нейропсихологии непосредственно связано с пред
ставлением о нормативном развитии психических 
функций у большинства детей данной возрастной 
группы (Семенович А.В., Микадзе Ю.В., Ахутина 
Т.В.). На примере нейропсихологии видно несоот
ветствие понятия функциональной нормы и инди
видуальной нормы. Нейропсихолог не может учесть 
индивидуальные возрастные темпы развития, а 
также задатки ребенка и к норме может отнести то, 
что у того же самого ребенка в случае отсутствия 
повреждающего фактора могло привести к друго
му уровню (в том числе с опережением) развития 
ВПФ.

norm and pathology in Child 
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In Russian psychology the concept of the norm did 
not become the subject of a special analysis up to a certain 
time. The only exception is an article — small in size, but 
valuable for the understanding of the problems of the 
criteria for norm and pathology — by V.R.Rokityansky 
and V.V.Luchkov (1987). Further development of the is
sues was the concept of health levels developed by B.S. 
Bratus (1988), according to which health is a complex 
multilevel structure. The highest level is the personal 
one, which is determined by the quality of meaningful 
human relationships, understanding of meaning and 
purpose of one’s life, meaningful attitude towards other 
people and towards oneself. The second level — the le vel 
of the individual and psychological health — includes 
the area of implementing meaningful aspirations. The 
third level — the level of psychophysiological health — 
is determined by the characteristics of the internal, neu
rophysiological and neuropsychological organization of 
human mental activity.

In Neuropsychology of childhood according to the 
state of higher mental functions (HMF): whether they 
are in the stage of development, or the process of the 
formation of these functions is complete, different neu
ropsychological syndromes, such as “deficit” and “un
derdevelopment” can be differentiated. In this case the 
“norm” of development is determined empirically by 
using neuropsychological techniques that estimate par
ticular characteristics of higher mental functions in chil
dren with normal ontogenesis. By “normal ontogenesis” 
we understand the type of the development of higher 
mental functions, which is revealed in the process of 
diagnostics in most children of the given age group. 
Thus, the concept of the “norm” in neuropsychology 
is directly linked to the notion of normative develop
ment of mental functions in most children of the given 
age group (A.V. Semenovich, Y.V. Mikadze., T.V. Akhu
tina). On the example of the neuropsycho logy one can 
see the discrepancy between the concept of functional 
norm and the individual norm. Neuropsychologist in 
most cases ignores the individual rates of agerelated 
development, as well as the capabilities of a child and 
can attribute to the norm what in the same child in the 
absence of the damaging factors could lead to a different 
level of development of the HMF.
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Результаты экспериментального исследования 
девушекстуденток свидетельствуют о том, что ди
намические характеристики проанализированных 
двигательных и познавательных процессов связаны 
с фазой овариальноменструального цикла (ОМЦ) 
и особенностями латеральной организации мотор
ных и сенсорных функций. Обнаруженные связи 
сложны и имеют разнонаправленный характер. 
Так, лучшие динамические показатели двигатель
ных функций отмечались в первой половине цикла, 
в частности, в фолликулярную фазу (на 57й день) 
ОМЦ. При этом лучшие динамические показатели 
выполнения модельной познавательной деятельно
сти прослеживались в овуляторную фазу ОМЦ (в 
середине цикла).

Выявлены особенности колебаний изученных 
динамических характеристик в течение ОМЦ у ис
пытуемых, различающихся признаками асимме
трии в моторной и зрительной системах. У девушек 
с правосторонними латеральными признаками в 
мануальной моторной системе лучшие динамиче
ские характеристики и двигательных, и познава
тельных процессов обнаружены на 57 день цикла, 
их значительное ухудшение наблюдалось в пред
менструальную фазу ОМЦ. При наличии симмет
ричных и левосторонних признаков в мануальной 
системе колебания анализируемых характеристик 
не обнаружены.

У испытуемых с правосторонними латеральны
ми признаками в зрительной сфере отмечались ко
лебания динамических характеристик только двига
тельных процессов, причем лучшие значения были 
в овуляторную фазу ОМЦ. У лиц с симметричными 
и левосторонними признаками латерализации зри
тельных функций выявлялись колебания показате
лей как двигательных, так и познавательных про
цессов. Эти колебания носили разнонаправленный 
характер: лучшие динамические характеристики 
двигательных процессов обнаружены в первую по
ловину цикла, а более высокие динамические харак
теристики познавательных процессов — во вторую 
половину цикла.

Полученные данные в целом подтверждают на
личие влияния на динамические составляющие 
двигательных и познавательных функций индиви
дуальных особенностей межполушарного взаимо
действия в анализаторных системах и циклических 
изменений гормонального фона у девушексту ден
ток в течение ОМЦ.

influenCe of funCtional brain asymmetry 
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The results of experimental study of female students 
indicate that the dynamic characteristics of the analyzed 
motor and cognitive processes associated with the phase 
of menstrual cycle and peculiarities of the lateral organi
zation of motor and sensory functions. Found links are 
complex and have diverse character. So, the best dynam
ic performance motor functions were observed in the 
first half of the cycle, in particular, in the follicular phase 
(on the 57th day). The best dynamic performance of 
the model of cognitive activity evident in the ovulatory 
phase (in the middle of the cycle).

Features of fluctuations of the studied dynamic 
characteristics during menstrual cycle at the examinees 
differing with signs of asymmetry in motor and visual 
systems are revealed. The girls with rightlateral features 
in the manual motor system better dynamic character
istics of motor and cognitive processes found in the 57 
day cycle, they observed a significant deterioration in 
the premenstrual phase of the cycle. In the presence of 
symmetric and leftsided signs in the manual system os
cillation of the analyzed characteristics were not found.

In subjects with rightlateral features in the visual 
sphere oscillations were observed only the dynamic 
characteristics of the motor processes, and best values 
were in the ovulatory phase. In individuals with sym
metric and leftsided lateralization of visual functions 
identified the fluctuations of the indices as motor and 
cognitive processes. These fluctuations were ambiguous: 
the best dynamic characteristics of the motor processes 
found in the first half of the cycle, and higher dynamic 
characteristics of cognitive processes — in the second 
half of the cycle.

These data generally confirm the existence of influ
ence on the dynamic components of the motor and cog
nitive functions of the individual characteristics of func
tional brain asymmetry and cyclic changes in hormonal 
levels in different phases of women’s menstrual cycle.
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Проведено клиниконейропсихологическое ис
следование 25 больных с гематомами, кавернома
ми и артериовенозными мальформациями разных 
отделов ствола головного мозга. Возраст больных 
был от 14 до 57 лет, медиана — 32 года. Исключе
ны из исследования больные с гидроцефально
гипертензионным и дислокационным синдромами, 
а также неврологическими заболеваниями в анам
незе. Все больные перенесли кровоизлияния в раз
ные отделы ствола мозга, большинство давностью 
несколько недель и месяцев. Гематома располага
лась в разных отделах моста у 14 больных, среднего 
мозга — у 7, распространялась одновременно и на 
ствол, и на средний мозг — у 4х. У 14 человек гема
томы располагались справа, у 8 — слева, у осталь
ных — по средней линии. Всем больным произведе
ны МРТ головного мозга и комплексное нейропси
хологическое исследование по методу А.Р. Лурия до 
и после операции.

Нейропсихологические симптомы до операции 
выявлены у 20 пациентов. Наиболее часто отме
чались нарушения когнитивных функций как при 
поражении разных отделов лобных долей, особен
но — премоторной зоны. Это проявлялось в на
рушениях динамического праксиса, письма, слу
хоречевой памяти. Реже отмечались расстройства 
когнитивных функций как при поражении задних 
отделов полушарий: нарушения зрительного гнози
са и пространственные дефекты. Подчеркивается, 
что наиболее грубая симптоматика отмечалась при 
поражении среднего мозга и верхних отделов моста. 
После операции у 3х больных отмечено нарастание 
изменений психики по лобному типу.

Выявленные нарушения высших психических 
функций и их особенности связываются с топи
кой поражения кортикопонтоцеребеллярного 
пути. Автор считает, что, начиная с нижних отде
лов моста (после переключения кортикопонто
церебеллярного пути в средние ножки мозжечка), 
ствол мозга принимает минимальное участие в обе
спечении когнитивных функций.

Cognitive impairment with lesion  
of different segments  

of brain stem
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Moscow, Russia
Sbuklina@nsi.ru

Objective. In this trial cognitive functions of 25 pa
tients (age 1457) with haematomas, cavernous haeman
giomas, arteriovenous aneurysms of different areas of 
brainstem were researched. Patients with hydrocephalic 
syndrome, dislocation syndrome and neurological dis
eases in anamnesis were excluded from the trial. All 
patients experienced brain stem hemorrhage. In most 
cases it occurred several weeks or months before ad
mission. In 14 patinets haematoma was located at pons 
cerebri, in 7 patients at mesencephalon, in 4 patients it 
spread to pons and mesencephalon both. Haematomas 
were located on the right side in 14 cases, on the left side 
in 8 cases and in the rest on the median line. All patients 
passed MRI exam and neuropsychological evaluation by 
the method of A.Luria before and after the surgery.

Results. Before the surgery 20 patients showed cog
nitive decline. In fact these symptoms were similar to 
those which appears to be in the case of damaging dif
ferent areas of frontal lobes, especially premotor cortex. 
It was manifested with apraxia dynamica, writing dys
function, verbal memorydecline. Dysfunction of optic 
gnosis and spatial functions were occasional. The sig
nificant fact is that the most severe cognitive decline was 
observed in the case of damaging mesencephalon and 
upper areas of pons. After the surgery 3 patients showed 
the increase of executive functions impairment.

Conclusions. The revealed cognitive decline are as
sociated with damage of corticopontocerebellar path
ways. Author suggests that starting with lower areas of 
pons (below corticopontocerebellar pathways crossing 
middle cerebellar peduncles) brain stem takes insignifi
cant part in supplying of cognitive functions.
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Дистония представляет собой экстрапирамидное 
заболевание, характеризуется неравномерным рас
пределением мышечного тонуса и насильственными 
движениями. Для лечения распространенных фар
макорезистентных форм дистонии применяют ней
рохирургическое лечение — хроническую электро
стимуляцию внутреннего сегмента бледного шара.

Цель исследования. Изучение высших психиче
ских функций (ВПФ) у пациентов с дистонией на 
фоне нейростимуляции.

Обследовано 56 пациентов с дистонией, кото
рым проводилась стереотаксическая имплантация 
электродов для хронической нейростимуляции. Все 
пациенты были обследованы по методу А.Р. Лурия 
до операции, при инициации нейростимуляции че
рез 57 дней после операции и в катамнезе (3 меся
ца — 2 года).

Результаты. Нейропсихологический статус паци
ентов с дистонией до операции отличался инертно
стью психических процессов и модальнонеспе ци
фическим снижением мнестических функций по 
типу тормозимости следов памяти интерферирую
щими воздействиями. Инертность проявлялась не 
только в темпе вхождения в задания и скорости 
выполнения проб, но также в персеверативных 
ошибках в пробах на двигательную сферу, слуховой 
гнозис, память. У многих пациентов отмечались на
рушения динамического праксиса, пространствен
ных функций, внимания и нейродинамики. При 
осмотре в раннем послеоперационном периоде на 
фоне инициации нейростимуляции у пациентов от
мечалось ухудшение состояния ВПФ. Наблюдалось 
нарастание инертности при выполнении заданий, 
снижение способности концентрировать и удержи
вать внимание, истощаемость. Отмечалось увеличе
ние тормозимости следов памяти интерференцией 
и пустой паузой, появление контаминаций и воз
можных посторонних включений. При осмотре в 
катамнезе наблюдалась тенденция к возвращению 
нейропсихологического статуса на дооперационный 
уровень в течение трех месяцев после операции.

Выводы. Особенностью нейропсихологического 
статуса пациентов с дистонией является снижение 
функционального состояния преимущественно 
премоторной области головного мозга и связанных 
с нею структур. На фоне хронической электрости
муляции внутреннего сегмента бледного шара от
мечается стабильность нейропсихологических ха
рактеристик, что свидетельствует об относительной 
безопасности данного вида нейрохирургического 
лечения дистонии.

Cognitive funCtions of patients  
with dystonia

Buklina S.B., Bondarenko A.A., Gamaleya A.A., 
Shabalov A.V., Tomski A.A.

N.N. Burdenko neurosurgery institute,  
Russia, Moscow

flamesz@mail.ru

Dystonia is a neurological movement disorder char
acterized by sustained muscle contractions and abnor
mal postures. In case of pharmacoresistant forms of dys
tonia it could be used a surgical treatment, called deep 
brain stimulation (DBS), which is implantation a system 
for chronic electrical stimulation of the inner segment 
of the globus pallidus.

Objective. To investigate cognitive functions in 
dystonia patients undergoing DBS. 56 patients went 
through neuropsychological evaluation by the method 
of A. Luria before, on 57 day after surgery and in 35 
months after surgery.

Results. The cognitive status of patients before the 
procedure was characterized by impairment of memory 
functions and executive functions. Also some difficul
ties in accomplishing tests on gnosis and motor area 
were observed.

In early postoperative period more than half of 
patients showed worse results in neuropsychological 
evaluation. The deterioration was significant in tests on 
shortterm memory, executive skills, attention. How
ever, in evaluation in 35 months cognitive status of pa
tients with DBS exhibited a tendency to improve, which 
means that cognitive impairment was temporary conse
quence of neurosurgical procedure.

Conclusions. DBS is effective and rather safety pro
cedure for patients with dystonia and has no persistent 
negative impact on cognitive functions.
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эКспедиции а.р.лурия и трансмодальная 
сложность современного знания

Буров В.А.
Институт философии Российской академии наук, 

Москва, Россия
vladimir.burov@mail.ru

В 1930 и 1931 годах А.Р.Лурия выявил наличие 
потолка сложности организации и управления 
участвующим в производстве жизненных миров 
знанием у представителей традиционных обществ 
в кишлаках и горных пастбищах Узбекистана и 
Киргизии. Подобные психологические и антропо
логические исследования двадцатого века подводят 
нас к постановке задачи выявления потолков слож
ности организации и управления знанием, актуа
лизирующихся в процессе смены технологических 
укладов в двадцать первом веке.

При таком анализе обнаруживается зависи
мость становления экономики знаний и производ
ства новых жизненных миров человека от основных 
репродуцируемых сегодня моделей знания. Неадек
ватное сложности мира управление знанием стано
вится фактором кризиса современной экономики и 
современного материального и гуманитарного про
изводства.

В своих исследованиях мы определяем форми
руемую субъектом структуру участвующего в та
ком производстве знания и выделяем некоторые 
её составляющие: перцептивные и транзактные 
базы, гештальты, нейрональный формат, внутри
личностная коммуникация, сетевая организация 
и другие, которые мы определяем как модальности 
знания. Опирающееся на такую развитую систему 
модальностей знание определяем как трансмодаль
ное знание, а его сложность как трансмодальную 
 сложность.

С позиций необходимой для их выполнения 
трансмодальной сложности знания мы проводим 
анализ заданий единого государственного экзамена 
(ЕГЭ). Мы рассматриваем ЕГЭ как тест доступной 
трансмодальной сложности знания. Анализируя 
статистику ЕГЭ, обнаруживаем, что лишь около 3% 
выпускников могут выполнять задания повышенной 
сложности и около 1% — задания высокой сложно
сти. Следуя подходу А.Р.Лурия, эту статистику рас
сматриваем как социальноантропологическую ха
рактеристику современного человека и  общества.

Мы анализируем работу специалистов высшей 
квалификации в науке, управлении, производстве 
и обнаруживаем такой же ограничивающий их воз
можности получения результатов порог доступной 
им трансмодальной сложности, показываем как до
ступная им подпороговая модель знания приводит 
их к катастрофическим для экономики и производ
ства выборам.

a.r. luria's expedition and trans-modal 
Complexity of modern knowledge

Burov V.A.
Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, 

Moscow, Russia
vladimir.burov@mail.ru

In 1930 and 1931 A.R. Luria’s studied the organization 
and management of the knowledge of the representatives 
of traditional societies in the villages and mountain 
pastures of Uzbekistan and Kyrgyzstan. Such domestic 
and foreign studies of the twentieth century lead us 
to the formulation of the problem of determining the 
ceiling of the organization and knowledge management 
in the twentyfirst century.

This analysis shows the dependence of the formation 
of knowledge economy and the production of new 
worlds of human life from the main replicable models 
of knowledge. Inadequate knowledge management 
becomes a factor in the crisis of the modern economy 
and the humanitarian production.

We define a structure involved in the production 
of knowledge and allocate some of its components: 
perceptual bases, transactional bases, gestalts, neuronal 
format of knowledge, inner personal communication of 
knowledge, a network organization of knowledge, and 
others, which we define as the modalities of knowledge. 
Knowledge with this structure we define as the trans
modal. The complexity of such knowledge we define as 
the transmodal complexity.

From the positions of the transmodal complexity 
of the knowledge we analyze the task of uniform state 
examination. We consider this exam as a test available 
transmodal complexity of knowledge. Analyzing the 
statistics of the exam, we find that only about 3% of the 
graduates can carry out the tasks of average complexity 
and about 1% — tasks of high complexity. Following the 
approach of A.R. Luria’s, these statistics we consider as 
a socioanthropological characteristics of the modern 
person and society.

We analyze the work of the specialists of the highest 
qualification in science, management, production and 
find the same limiting their possibility of obtaining results 
threshold accessible to them transmodal complexity. 
We show how the available model of knowledge leads 
them to elections that are catastrophic for the economy 
and the production.
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нейробиологичесКий резонанс КаК метод 
трансмодальной педагогиКи

Буров В.А., Бурова А.-В.В.
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Москва, Россия
vladimir.burov@mail.ru

Выделение постнеклассической субъектной 
структуры знания привело нас к вопросам о её эф
фективности и о технологиях формирования такой 
структуры при обучении.

Мы обратились к практике ЕГЭ. Статистика 
ЕГЭ, построенная на основе более чем двух с по
ловиной миллионов ежегодных развёрнутых из
мерений, показывает низкий процент выполнения 
сложных заданий. Нами были проанализированы 
пороги сложности, разделяющие группы заданий 
ЕГЭ, рассмотрены подпороговые состояния под
готовки школьников и модальности выхода из этих 
состояний и перехода через пороги сложности. Си
стему таких порогов, подпороговых состояний и 
модальностей перехода мы включаем в субъектную 
структуру знания, а работу с ними определяем как 
новый технологический лифт.

Наблюдая эти переходы, мы обнаружили фено
мены резонансного повышения активности мозга 
обучаемого, повторяющего картину активности 
мозга обучающего. Эту группу феноменов мы опре
деляем как нейробиологический резонанс. Пробле
ма состоит в формировании интерфейсов субъекта 
такого резонанса и технологизации суммы таких 
практик.

Основой техологизации практик нейробиологи
ческого резонанса является формирование при обу
чении в университетах специальных перцептивных 
и транзактных баз специалиста. Без отслеживания 
процессов в современно оснащённых лабораториях 
эту задачу решить невозможно. Мы полагаем, что 
формирование таких баз у педагога можно осущест
влять по принципу биологической обратной связи, 
визуализируя картину активности мозга специаль
ными приборами.

В наших опытах образовательный процесс стро
ился сразу в нескольких модальностях: формальное 
знание, пороги сложности, нейрональный формат, 
формат функциональной асимметрии мозга, фор
мат внутриличностной коммуникации, формат 
личностного потенциала, перцептивные и тран
зактные базы субъекта знания, социальный фор
мат, культурные коды, культурные образцы жизни, 
производство жизненных миров.

Наши наблюдения и опыты показывают, что 
при таком трансмодальном выстраивании процес
са обучения повышается интеллектуальная произ
водительность человека, происходит позитивное 
изменение управляющих культурных кодов и вы
бираемых им культурных образцов жизни.

neurobiologiCal resonanCe as a method  
of trans-modal pedagogy

Burov V.A., Burova A.-V.V.
Institute of philosophy of the Russian Academy of Sciences, 

Moscow, Russia
vladimir.burov@mail.ru

The definition of postnonclassical structure of 
knowledge has led us to questions about its effectiveness 
and the technologies of formation of such a structure in 
the training.

We turned to the practice of a single state exami
nation. The statistics of this exam, built on the basis 
of more than two and a half million annual deployed 
measurements, shows a low percentage of solved com
plex tasks. We analyzed the thresholds of the complexity 
of separating the task group of the exam. We defined 
underthreshold state of preparation of the students and 
modalities of the transition through the rapids of com
plexity. The system of such thresholds, underthreshold 
conditions and modalities of the transition, we include 
in the structure of knowledge. Work with them we de
fine as the new technological elevator.

Watching these transitions, we found the phenom
ena of resonance enhancement of activity in the brain of 
the learner. Her painting repeated picture of activity in 
the brain teachers. This group of phenomena we define 
as the neurobiological resonance. The problem consists 
in the formation of interfaces for such a resonance.

Practice neurobiological resonance requires ap
propriate perceptual bases and transactional bases. 
This task cannot be solved without laboratories, mod
ern equipped to keep track of processes of formation 
of these bases. We believe that the formation of such 
bases the teacher can be carried out on the principle of 
biofeedback, visualizing picture of activity in the brain 
the special devices.

In our experiments the educational process was built 
in several modalities: the formal knowledge, neuronal 
format, the format of the functional asymmetry of the 
brain, the format of the intrapersonal communication, 
the format of the personal potential, perceptual bases, 
transactional bases, social format, cultural codes, the 
cultural patterns of life, the production of vital worlds.

Our observations and experiments show that when 
such a transmodal learning increases the intelligent 
performance of the person, is a positive change of gov
ernors of the cultural codes and elected their cultural 
patterns of life.
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особенности психологичесКой 
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и травматологии, Москва, Россия
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Цель работы психолога в рамках нейрореаби
литации детей после тяжелой черепномозговой 
травмы в остром и подостром периодах является 
восстановление сознания, т.е. помощь маленькому 
пациенту при выходе из бессознательного состоя
ния.

Без адекватных и необходимых условий восста
новление сознания будет проходить только в рамках 
спонтанного восстановления. Для реабилитации на 
ранних этапах после ТЧМТ необходимо создавать 
не только физические, физиологические и биологи
ческие условия, но и психологические.

Многие родители детейтравматиков, не отдавая 
себе в том отчета, участвуют в жизни своих детей 
только в роли ухаживающих: нет «включенности» 
в процессы ребенка, отсутствует чувствование его 
проявлений в структуре двигательных и/или ког
нитивных дефектов, нет синхронизированности 
своих действий с возможностями больного ребен
ка. В таких ситуациях реабилитационная команда 
ограничена в выстраивании адекватного и наиболее 
результативного коридора для восстановления со
знания травмированного ребенка.

Таким образом, одна из наиболее важных психо
логических задач в реабилитационном процессе это 
психологическое сопровождение родителей, встра
ивание их в «контекст» болезни ребенка, помощь в 
разрешении психологических проблем, связанных с 
глубокими и сильными переживаниями.

Второй немаловажной задачей психологической 
реабилитации на этапе раннего восстановления де
тей после ТЧМТ является собственно само восста
новление сознания детейтравматиков.

Суть психологической работы на ранних этапах 
восстановления сознания — работа с бессознатель
ными проявлениями и содержаниями с использо
ванием методов процессуальноориентированной и 
телесноориентированной терапий. Данные подхо
ды позволяют проводить психологическую работу, 
начиная с довербального этапа реабилитации, опи
раясь на телесные проявления больных.

Психологическая реабилитация с детьми после 
ТЧМТ ставит перед собой задачи восстановления 
сознания через выстраивание адекватных и ком
фортных условий с учетом всех на это влияющих 
факторов.

profiles of psyChologiCal  
rehabilitation in Children with  
ConsCious disturbanCes after  

severe tbi

Bykova V.I., Lvova E.A.
Scientific Research Institute of Emergency Children's Surgery 

and Traumatology, Moscow, Russia
v_i_bykova@mail.)ru

The main purpose of psychologist’s work in the fo
cus of neurorehabilitation in children after severe TBI 
in acute and sub acute period is to recover of a con
sciousness that is to support young patients when out of 
unconsciousness.

Without adequate and appropriate conditions con
sciousnesses recovery will pass only in the frame of 
spontaneous rehabilitation. So, for complete recovery 
in early stage after severe TBI we need to provide not 
only physical, physiological and biological but also psy
chological conditions.

Many parents of invalid children are involved in 
their children’s life in a caring role being not aware of 
it. There are no involvement in children’s mental con
tent, no sensitivity of it’s development in the structure 
of motor or cognitive defects, no synchronization be
tween action and capability of invalid children. In such 
situations rehabilitation team is limited in construction 
of adequate and the most effective corridor for the con
sciousness recovery of injured child.

Therefore, one of the most important psychological 
tasks in the process of rehabilitation is psychological 
support for parents, their incorporation into content of 
children’s illness and help in solution of psychological 
problems, associated with deep and strong emotions.

The second no small task for psychological rehabili
tation in the stage of early recovery of children after se
vere TBI is consciousnesses recovery itself.

The very core of the psychological support in the 
early stage of consciousnesses recovery is working with 
unconscious manifestations and contents using meth
ods of processoriented and bodyoriented therapy. 
Those approaches permit to provide psychological work 
starting from preverbal stage of rehabilitation based on 
body images of patients.

In summary psychological rehabilitation for chil
dren after severe TBI includes consciousnesses recovery 
through the formation of the adequate and optimal con
ditions taking into account all contributing factors.
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в свете «КонфлиКтных» идей а.р. лурия
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«Конфликтные» идеи А.Р. Лурия, высказанные 
в книге «Природа человеческих конфликтов» око
ло 90 лет назад, актуальны и в наше время. Ученый 
писал (2002): «…чтобы по исследованию конфликт
ных процессов с достаточной полнотой заключить 
о личности, нам нужно идти путем послойного ана
лиза конфликтов…».

Следуя идеям ученого, мы применили послой
ный анализ в исследованиях конфликтов в со
временных диалогах СМИ — российских высоко 
рейтинговых ТВ и радиопередач: «Пусть говорят», 
«К барьеру!», «Час вдвоем», «Есть контакт». Выяв
лено, что психические состояния респондентов в 
диалогах проявляются в ослаблении психической 
устойчивости, в фрустрациях (Н.Д. Левитов, 2002), 
в выходе в речь импульсивных неконтролируемых 
высказываний, в неадекватном эмоциональном реа
гировании на вопросы. Выявлялись сбои в понима
нии и формировании профессиональных стереоти
пов (В.Ф. Петренко, 1986). Все эти факторы опреде
ляют конфликты, в различной степени, влияющие 
на успешность диалога.

Мы определили три типа конфликтов в диалогах 
СМИ: конструктивные, деструктивные и спонтан
ные, и отметили существенное снижение успешно
сти диалогов в периоды деструктивных и спонтан
ных конфликтов.

Конструктивные конфликты в большинстве 
случаев реализуют принцип возврата к продук
тивным отношениям и оцениваются параметра
ми: • кратко временность; • отсутствие сильного 
противодей ст вия. Мы выделили причины деструк
тивных конф ликтов: • подготовленное сценарное 
противодействие респондента ведущему диалог, как 
демонст рация своей особой позиции; • противо
действие респондента сценарию и идеологии веду
щего диалог.

Мы определили, что спонтанные конфликты 
возникают по внутренним причинам, актуализи
рующим конфликт в определенных ситуациях, ко
торые как бы неконтролируемо «запускают» этот 
конфликт.

А.Р. Лурия отмечал: «Мы не можем представ
лять себе поведение человека как арену, на которой 
разыгрываются аффекты и конфликты. Человек не 
только переживает распад своего поведения, но и 
пытается овладеть им, преодолеть его». На основе 
выявленных типов конфликтов мы определили: так
тики совладания и самоорганизацию в конфликтах 
современных диалогов, стратегии и тактики совла
дания в конфликтных диалогах с дефицитом време
ни, принятие решений и тактики совладания в спон
танных конфликтах, провоцирование спонтанных 
конфликтов и эффективное управление конфликта
ми в диалогах.

the ConfliCts in modern dialogues  
in the light of a.r. luria’s «ConfliCt» theory

Vinogradskaya A.I.
Lomonosov Moscow State University, department  

of psychology, Moscow, Russia
alvi.90@mail.ru

“Conflict” ideas of A.R. Luria, purported 90 years 
back in his “The Nature of Human Conflict,” are actual 
in our times as well. The Scientist wrote (2002): “... to 
the study the conflict processes in sufficient fullness to 
evaluate a personality, we need to go through a fiber like 
analysis of the conflicts ...”.

Following the ideas of the scientist, we used a fiber 
wise analysis in our studies of conflict in the contempo
rary media conversations in highly rated russian TV and 
radio programs: “Let Them Talk,” “To the Barrier!”, “An 
hour for two”, “Full contact”. It is revealed that mental 
states of the respondents in the dialogues reveal itself in 
weakening of psychic stability, in frustration (N.D. Levi
tov, 2002), leaving them to the uncontrolled impulsive 
utterances of inadequate emotional response to ques
tions. The malfunctions were revealed in understand
ing and shaping professional stereotypes (V.F. Petrenko, 
1986). All these factors define the conflicts, in different 
degree influencing upon the success of the dialogue.

We have identified three types of conflicts in the 
media dialogues: constructive, destructive, and sponta
neous, and noted a significant decrease in the success 
of the dialogue during the periods of spontaneous and 
destructive conflicts.

Constructive conflicts in most cases realize the 
principle of a return to a productive relationship and 
are evaluated by the following parameters: • short du
ration; • lack of strong opposition. We singled out the 
causes of destructive conflicts:  prepared scenario of 
the respondent’s counteraction to the dialogue leader 
as a demonstration of his special position; • respond
ent’s counteraction to the scenario and ideology of the 
dialogue leader.

We have determined that spontaneous conflicts 
 occur for internal reasons, actualizing conflicts in cer
tain situations that seem to “trigger” the conflict out 
of cont rol.

A.R. Luria wrote: “We cannot think of a person’s 
behavior as an arena in which the affects and conflicts 
are played out. The person does not only experience 
the collapse of his behavior, but he also tries to master 
it, overcome it.” On the basis of revealed types of con
flicts we have defined: the tactics of mastery and self
organization in the conflicts of contemporary dialogues; 
strategies and tactics for dealing with in the conflict dia
logues with the lack of time, decision making and cop
ing tactics in spontaneous conflicts, provoking sponta
neous conflicts and efficient conflicts management in 
the dialogues.
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Исследовались стратегии совладания с си
туацией болезни у больных с нарушениями речи. 
В исследовании использовалась батарея методик, 
направленная на изучение защитных механиз
мов, копингстратегий и совладающего поведения. 
Целью данного исследования является выявление 
адаптивных стратегий совладания с ситуацией бо
лезни у больных с речевыми нарушениями. Данное 
исследование проводилось в дополнение к нейроп
сихологическому обследованию (А. Р. Лурия) и про
цессу нейрореабилитации. В исследовании приняли 
участие пациенты в возрасте от 20 до 45 лет с на
рушениями речи (афазии, дизартрии среднелегкой 
и легкой степени тяжести). Речевым нарушением 
сопутствовали гемипарезы, как правило, правой 
стороны тела. В процессе исследования больные 
разделились на следующие группы: 1) по стажу за
болевания — до года, от 1 года до 3х лет, от 3х лет 
и дольше; 2) по степени нарушения жизнедеятель
ности — преобладание жалоб на речевые или на 
двигательные трудности; 3) по степени изначальной 
тяжести речевого и двигательного дефекта — паци
енты, с изначальной среднелегкой и легкой степе
нью выраженности речевого дефекта, и пациенты, 
с изначально грубыми речевыми нарушениям, но 
на момент исследования имеющие легкие речевые 
нарушения. По результатам методик были выделе
ны две основные стратегии совладания с дефектом: 
активное сопротивление дефекту и принятие, при
способление к новым условиям жизни. На данном 
этапе исследования возникает вопрос об адекват
ности той или иной стратегии совладания. Логич
но предположить, что для пациентов с длительным 
стажем заболевания (более 3х лет) с сохраняющи
мися речевыми и двигательными нарушениями 
наиболее благоприятным будет принятие и приспо
собление к собственному дефекту. Для пациентов, с 
небольшим стажем заболевания и положительной 
динамикой, наиболее благоприятным будет доми
нирование активного совладания, борьбы с дефек
том. Результаты исследования позволят дополнить 
процесс нейрореабилитации психологической кор
рекцией стратегий совладания больных.

CharaCteristiCs of Coping strategies  
in patients with speeCh disorders

Vishneva A.E.
Lomonosov Moscow State University,  

department of psychology,  
Moscow, Russia

nvishneva@mail.ru

Our study focused on creating strategies of coping 
for patients afflicted with speech disorders. The study 
uses an array of techniques directed at: analysis of de
fense mechanisms, coping strategies and coping behav
iors. The purpose of the study is to identify the adaptive 
coping strategies towards disease situation for patients 
with speech disorders. The study of coping strategies 
was conducted with the neuropsychological examina
tion (Luria). The study focused of patients ages 20 — 45 
who suffered from speech disorders (aphasia and dysar
thria mediumlight and easy severity level) and speech 
disorders accompanied by hemiparesis most commonly 
located on the right side of the body. During the inves
tigation the patients were split into 3 different groups; 1) 
the maturity of the disease, one year or less, 13 years, or 
3 years or more 2) to which degree it interfered with their 
quality of life, complications with speech or mobility 3) 
the degree of severity of the initial speech defects and 
motor defects — patients with an initial light–medium 
level defects, mild speech defect, and patients with an 
initially coarse speech disorders, but at the time of the 
study living with mild voice complications. As a result 
two main strategies have been identified to assist patients 
in coping with their complications: the active resistance 
of the defect and in turn acceptance, and adaptation to 
new conditions of living. At this stage of research the 
questions arises about the adequacy of particular cop
ing strategies. Logically speaking, it can be assumed 
that for patients living with a prolonged presence (more 
than 3 years) of the disorder, who suffer from persistent 
speech and motor disturbances the most favorable strat
egy would be adaptation to the complications. While for 
patients living with a shorter presence of the disorder 
and displaying positive dynamics, the most favorable 
approach would be to conquer active coping in combat
ing the defects. Results of the study will complement the 
process of neurorehabilitation by psychological correc
tional coping strategies for patients.
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В последние несколько лет часто можно услышать 
два вопроса: 1) что нового дают методы нейровизуа
лизации по сравнению с классической нейропсихоло
гией; 2) зачем нужна классическая нейропсихология, 
когда есть нейро¬визуализационные технологии.

Наш трехлетний опыт работы с использовани
ем метода функциональной магнитнорезонансной 
томографии (фМРТ) показал, что интеграция этих 
двух областей открывает множество дополнитель
ных возможностей.

Вопервых, как отмечал А.Р. Лурия, экспери мен
тальнопатологический метод исследования моз
говой организации психических функций, кото рым 
были получены все данные отечественной нейропси
хологии, имеет свои недостатки, так как пораженный 
мозг функционирует принципиально иначе, чем ин
тактный. Современные же методы нейровизуализа
ции, в частности, фМРТ, позволяют исследовать те 
же классические вопросы нейропсихологии, но на 
модели интактного мозга.

Вовторых, получение данных даже совершенны
ми техническими средствами должно направляться 
определенной методологией. Без этого нейровизуа
лизационные исследования легко запускают новый 
виток «френологии» и накопления всех свойствен
ных для нее противоречий. Методологической ба
зой наших исследований стала нейропсихология 
А.Р. Лурия.

Кроме того, использование фМРТ в клинике 
имеет свои ограничения. Для получения качествен
ных результатов необходимо, чтобы пациент смог 
выполнять активирующее задание в течение задан
ного времени. Нейропсихологическое тестирование 
позволяет определить объем и характер помощи, 
необходимой пациенту во время сканирования и 
максимально индивидуализировать процедуру ис
следования для каждого конкретного пациента с 
учетом специфики его нарушений и, таким образом, 
значительно повысить эффективность нейровизуа
лизационного метода. Конкретные данные о при
менении нейропсихологического обследования для 
оптимизации процедуры нейровизуализации в кли
нике будут представлены в сообщении.

Таким образом, с одной стороны, мы видим воз
можности методологического и практического при
ложения нейропсихологии в нейровизуализаци
онных исследованиях, а с другой стороны, методы 
нейровизуализации позволяют избежать проблем, 
которые возникают в нейропсихологии при перено
се результатов c выборки пациентов на здо¬ровую 
популяцию.
* Исследование поддержано грантом РФФИ № 100700670а.
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Two questions that have been intensively discussed 
recently are 1) whether we are able to reveal some
thing really new using modern neuroimaging methods; 
2) whether classical findings and methods in neuropsy
chology are still important after the modern neuroimag
ing methods have been developed?

After three years of using functional magnetic reso
nance imaging (fMRI) in our research and clinical work 
we can say that integration of classical neuropsychology 
and neuroimaging provides a lot of opportunities.

First, classical neuropsychological data were re
ceived from procedures based on the model of local 
brain lesions. As A.R. Luria noted, functioning of dam
aged brain fundamentally differs from that of intact one. 
With modern neuroimaging techniques we can investi
gate same processes, but in intact brain.

Second, the data acquisition, even when we use 
modern techniques, should be guided by theoretical 
assumptions. Without any theoretical basis neuroim
aging research originates the new loop of ‘phrenology’ 
and all inconsistencies in data and theory that usually 
accompany the ‘neophrenological’ approaches. In our 
research, we chose Luria’s neuropsychology as such 
theoretical basis.

Finally, using fMRI for brain mapping in clinical 
practice has some limitations due to patient’s defi
cits. Thus, obtaining highquality results requires good 
performance in the scanner. Neuropsychological as
sessment before scanning allow us to choose scanning 
paradigm for every individual patient and to modify 
scanning procedure according to patient’s neurological 
and cognitive state.

Thus, on the one hand, theory and methods of clas
sical neuropsychology can be applied to the field of neu
roimaging, and on the other hand, neuroimaging pro
vides information about intact brain functioning.
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Отношения Лурии с берлинской школой пси
хологии, имеющие значение для истории психоло
гии, конкретизирует переписка Лурии с Левином 
(из архива Центра по истории психологии, США) и 
Келером (из архива Американского философского 
общества, США).

1. Научная экспедиция как вид психологиче
ского исследования. Направлениями экспедиции с 
целью изучения мышления людей на более ранних 
уровнях культурноисторического развития рас
сматривались Сибирь, Кавказ (Сванетия), Средняя 
Азия (Самарканд, горные поселения и колхозы). 
Приглашения к участию в экспедиции получили 
Левин, Келер, Коффка, Пиаже, предполагалось уча
стие американских психологов, этнологов. Состоя
лись две экспедиции: 1931 (май — сентябрь) и 1932 
года (с 1 июня по конец августа); планировалась и 
третья, самая масштабная по задачам и участию, 
экспедиция.

2. Фильмы как инструмент психологического 
исследования. Лурия был участником IX Всемирно
го психологического конгресса (1929), когда Левин 
сопроводил доклад кинодемонстрациями, месяцем 
позже посетил Левина в Берлине и «заболел» идеей 
создания научной киностудии. Лурия способство
вал знакомству Левина с Эйзенштейном, обсуждал 
создание международной студии с Шацким, разра
ботал совместный с режиссерским отделением Ин
ститута кино проект, по которому выпускники вы
полняли работы на научнопсихологические темы.

3. Развитие советской психологии в контексте 
мировой науки. Так, в письмах Лурия упоминает о 
посещении Коффки в Гарварде (1929). Спрашива
ет о своей статье по психодиагностике преступле
ния, написанной для Липмана. Приглашает Келера 
посетить Кавказ и прочитать лекции в Москве и 
Харькове (1932). Задумывает в Харькове симпози
ум по топологической теории и обсуждение в этом 
контексте работ Леонтьева (1936) . Рассказывает об 
исследованиях Зейгарник и Бирнбаум, по которым 
позже Дембо провела семинар в Корнелле. В 1935 
году Лурия готовит том памяти Выготского, пригла
шает к публикации Левина, Бюлера, Бойтендайка, 
Коффку, Гезелла, Гольдштейна и др.

the CorrespondenCe of a. luria  
and his german Colleagues
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Luria’s relations to the Berlin school of psychology, 
which are important for the history of psychology, are 
depicted in his correspondence with Lewin (taken from 
the archives of the Center for the History of Psychol
ogy, USA) and Koehler (taken from the archives of the 
American Philosophical Society, USA).

1. Scientific expedition as a mean of psychological 
study. Syberia, the Caucasus (Svaneti), Middle Asia (Sa
markand, mountain settlements and collective farms) 
were considered as expedition destinations for the study 
of thinking of people on the earlier stages of develop
ment. Lewin, Koehler, Koffka, Piaget and some of the 
American psychologists and ethnologists were invited 
to participate. Two expeditions have taken place: one in 
1931 (from May to September), one in 1932 (from June 
1st to the end of August). The third and the greatest (by 
goals and participants) expedition was planned.

2. Films as an instrument of psychological study. 
Luria participated in IX World Congress of Psychology 
(1929) when Lewin accompanied his report with video 
demonstrations, visited him in Berlin a month later and 
got carried away by the idea of creation of a scientific 
cinema studio. Luria was conductive to Lewin’s meet
ing with Eisenstein, discussed the concept of an inter
national cinema studio with Shatsky, developed a joint 
project (which was taken as a base for students’ works 
on scientific and psychological subjects) with stage di
rection department of the Insitute of Cinema.

3. The development of Soviet psychology in the con
text of the world science. For instance, Luria mentions 
his visit to Koffka in Harvard (1929) in his letters. He 
wants to know about his article on psychodiagnostics of 
crime written for Lippmann and invites Koehler to visit 
the Caucasus and give lectures in Moscow and Kharkiv 
(1932). He also plans a symposium on topological theory 
in Kharkiv and a discussion of Leontiev’s works on that 
base, speaks about the studies of Zeigarnik and Birn
baum, which later were the subject of Dembo’s seminar 
in Cornell. In 1935 Luria prepares an edition in Vygot
sky’s memory and invites Lewin, Buelher, Buytendijk, 
Koffka, Gesell, Goldstein and others for publication.
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Было обследовано 34 подростка с достоверным 
диагнозом рассеянный склероз (PC) по критериям 
W.McDonald и соавт. (2005, с изм.2010), из них 26 с 
острым невритом зрительного нерва (ОН) и 8 без 
ОН, при помощи методов оптической когерентной 
томографии, зрительных вызванных потенциалов 
(ЗВП), МРТ. По результатам исследований про
слежены связи между следующими показателями: 
снижение средней толщины слоя нервных волокон 
сетчатки, потеря полей зрения, нарушения ЗВП 
в виде увеличения латентности основного корко
вого потенциала и снижения амплитуды ответа. 
Все указанные нарушения были более выражены у 
больных PC с ОН. Полученные данные свидетель
ствуют также о том, что ЗВП на шахматный паттерн 
является более чувствительным для обнаружения 
ОН у больных с РС. Результаты нейропсихологиче
ского исследования по методу А.Р.Лурия показали, 
что ведущие расстройства высших психических 
функций у больных PC с ОН включали нарушения 
узнавания предметных изображений в сенсиби
лизированных условиях восприятия, а также не
грубые нарушения пространственного праксиса и 
зрительнопространственного гнозиса, запомина
ния пространственной конфигурации зрительных 
стимулов, симультанного гнозиса наряду с прояв
лениями семантической афазии, нарушениями по
нимания разрядного строения числа и счетных опе
раций с переходом через десяток. Полученные дан
ные свидетельствуют о наличии у пациентов нару
шений функционирования системы мозга, которая 
не только реализует зрительные функции на всех 
уровнях организации, но и осуществляет анализ 
и синтез значимой информации с использованием 
сложных символических кодов. При этом данные 
МРТ показали, что указанные расстройства могут 
быть связаны преимущественно с поражением не
специфической таламической системы, реализую
щей зрительное внимание за счет избирательного 
проведения релевантных сенсорных стимулов, а не 
с поражением периферических отделов зрительно
го анализатора, проводящих путей, проекционных 
и ассоциативных зрительных полей.

some features of brain dysfunCtions 
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34 adolescents with verified diagnosis of multiple 
sclerosis (MS) according to criteria of W.McDonald et 
al. (2010), 26 from them with acute neuritis of optical 
nervus (ON) and 8 without ON, were studied by meth
ods optical coherent tomography, visual evoked po
tentials (VEP), MRI. The results of research allowed to 
find correlations between such parameters as decrease 
of middle thickness of retina nervous fibers layer, loss 
of vision fields, impairments of VEP manifested as in
crease of basic cortical potential latency and diminution 
of response amplitude. All of these disorders were more 
expressed in patients suffering on MS with ON. The data 
of neuropsychological examination by Luria’s method 
had shown that in a case of MS with ON the main disor
ders of higher mental functions included impairments 
of object images recognition in complicated conditions 
of perception, mild disorders of spatial praxis and visual 
space perception, simultaneous discrimination, memo
rizing of spatial configuration of visual stimuli side by 
side with signs of semantic aphasia, disturbances of un
derstanding of number construction and calculations 
with crossing ten. The data obtained may testify to dys
function of brain system which not only realizes visual 
functions on all levels of organization, but also provides 
for processing of relevant information with using of 
complex symbolic codes. Data of MRI had shown that 
the impairments found may be conditioned by lesion 
of thalamic nonspecific system realizing visual attention 
by conducting of relevant sensory stimuli while lesions 
of peripheral parts of visual analyzer, pathways, projec
tive and associative visual areas are not significant.
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спеКтральная мощность ээг при 
выполнении вербальных операций у лиц 

с разным уровнем мотивации достижения
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психологии, Ростов-на-Дону, Россия
evorob@sfedu.ru

Изучалась спектральная мощность ЭЭГ в фоне 
и при выполнении вербальных операций (сложение 
7к в уме и придумывание ассоциаций на букву «а») 
у близнецов в возрасте от 14 до 26 лет с разной вы
раженностью мотивации достижения (избегание 
неудачи, средневыраженная мотивация достиже
ния, стремление к успеху). Всего в работе участво
вали 102 пары монозиготных близнецов в возрас
те от 14 до 26 лет (из них мужского пола — 48 пар, 
женского — 54 пары) и 98 пар дизиготных близне
цов (мужского пола — 46 пар, женского — 52 пары). 
Средний возраст испытуемых — 18,6 лет. Диагно
стика мотивации достижения осуществлялась с ис
пользованием опросника А. Мехрабиана. Регистра
ция ЭЭГ проводилась с использованием 21 отведе
ния по стандартной системе «1020», применялась 
монополярная схема с ипсилатеральными ушными 
референтами, фоновая запись, а также пробы с вы
полнением вербальных операций осуществлялись у 
испытуемых с закрытыми глазами в течение 60 с. С 
помощью дисперсионного анализа установлено, что 
у лиц с выраженной мотивацией избегания неудачи 
в фоновой ЭЭГ констатируются более высокие (по 
сравнению с другими испытуемыми) значения спек
тральной мощности альфа1 диапазона, при этом 
указанное соотношение сохраняется и в условиях 
когнитивной нагрузки. У лиц с выраженной мо
тивацией стремления к успеху наблюдались более 
высокие, в сравнении с остальной частью выборки, 
значения спектральной мощности ЭЭГ в диапазоне 
дельта частот преимущественно правой гемисферы 
(как в фоновой пробе, так и при выполнении ариф
метического счета). У лиц со средневыраженной 
мотивацией достижения (без преобладания моти
вации стремления к успеху или избегания неудачи) 
в фоновой пробе наблюдался значимо более высо
кий уровень спектральной мощности ЭЭГ дельта2 
диапазона.

eeg speCtral power at the performanCe of 
verbal operations at persons with different 

level of aChievements motivation

Vorobyeva E.
Southern federal university,  

Rostov-on-Don, Russia
evorob@sfedu.ru

EEG spectral power in a background was studied and 
at the performance of verbal operations (consecutive 
addition of figure 7 and inventing of words on the letter 
«a») at twins at the age from 14 till 26 years with differ
ent expressiveness of motivation of achievement (failure 
avoiding, average motivation of achievement, aspiration 
to success). In total 102 steams participated in work 
monozygotic twins pairs at the age from 14 till 26 years 
(from them male — 48 pairs, female — 54 pairs) and 
98 dizygotic twins pairs (male — 46 pairs, female — 52 
pairs). Middle age — 18,6 years. Definition of achieve
ment motivation of twins was carried out with applica
tion of a questionnaire of A. Mehrabian. Record EEG 
was spent under the international standard 10х20. For 
registration of electric activity of a brain 21 electrodes 
was established, the monopolar scheme with ipsilateral 
ear reviewers was applied. Background record, and also 
tests with performance of verbal operations were car
ried out at examinees blindly during 60 with. By means 
of the dispersive analysis it is established, that at persons 
with the expressed motivation of avoiding of failure in 
EEG background higher are ascertained (in comparison 
with other examinees) values of alpha1 spectral power, 
thus specified parity remains and in conditions of cog
nitive loadings. At persons with motivation to approach 
success higher were observed, in comparison with other 
part of sample, value of EEG delta power mainly right 
brain hemisphere (both in background test, and at per
formance of the arithmetic account). At persons with 
average motivation of achievement (without prevalence 
of motivation of aspiration to success or failure avoid
ing) in background test significantly higher level of 
spectral capacity ЭЭГ delta2 a range was observed.



— 29 —
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Нейропсихологический подход к изучению пси
хического развития в детском возрасте является 
адекватным и актуальным направлением в иссле
дованиях, позволяющим обнаружить специфиче
ские особенности развития отдельных структурно
функциональных компонентов ВПФ. Проведен
ное нами лонгитюдное исследование 84 младших 
школьников (3 среза: в конце 1, 2 и 3 классов) с при
менением методов нейропсихологической диагно
стики позволило проследить динамику развития 
отдельных функций, благодаря выделению инте
гральных показателей, характеризующих следую
щие когнитивные функции: произвольную регуля
цию действий, серийную организацию движений, 
переработку кинестетической, слуховой, зритель
ной и зрительнопространственной информации, 
функции регуляции активности.

Результаты логитюдного исследования свиде
тельствуют о значимом улучшении показателей 
по всем перечисленным функциям от 1 к 3 классу 
(на уровне p<0,001 по результатам дисперсионного 
анализа для повторных измерений). На основании 
общего состояния развития ВПФ в 1 классе было 
проведено разделение испытуемых на подгруппы 
с высоким, средним и низким исходным уровнем 
развития ВПФ. Анализ развития отдельных функ
ций в выделенных подгруппах показал неоднород
ность динамики их изменения. Так показано, что 
улучшение функций произвольной регуляции наи
более заметно в группах, характеризующихся сред
ним и плохим состоянием ВПФ в 1 классе (p<0,001 
и p=0,004 соответственно). В группе с хорошим 
состоянием ВПФ в 1 классе улучшение показате
лей произвольной регуляции оказались незначи
мы. Функции переработки слуховой информации 
обнаружили другую динамику. Данные функции 
улучшаются от 1 к 3 классу во всех трех подгруппах 
достаточно равномерно. Вне зависимости от исхо
дного состояния ВПФ все испытуемые демонстри
руют стабильное улучшение показателей по данной 
функции (p<0,02 во всех трех подгруппах).

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что, несмотря на общее улучшение показателей, 
отдельные функции имеют свою, специфическую 
динамику формирования, которая зависит, в том 
числе, и от исходного уровня когнитивного функ
ционирования ребенка.

longitudinal study of the development of 
higher mental funCtions in Children 7-9 years
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in Moscow State University of Psychology and Education, 

Lomonosov Moscow State University, laboratory of 
neuropsychology, Moscow, Russia

voronovam@mail.ru korneeff@gmail.com

In this work the neuropsychological approach to the 
study of cognitive development in childhood was ap
plied. This approach allows detecting the specific fea
tures of development of structuralfunctional compo
nents of higher mental functions (HMF). We conduct 
the longitudinal study of HMF in early schoolchildren 
(13rd grade). 84 subjects participated in our study. The 
development of HMF was assessed by neuropsychologi
cal methods of diagnostic three times: in the beginning 
of 1st, of 2nd and of 3rd grades. The assessment allowed 
us to trace the development of separate functions. The 
follow functions were estimated: programming and 
control (executive functions), serial organization of 
movements, kinesthetic processing, auditory process
ing, visual processing, visuospatial processing and regu
lation of activity.

The results of the longitudinal study demonstrated 
that all estimated functions significantly improved 
from 1st to 3rd grade (significant main effects of factor 
“grade” were at ps <0,001 for all estimated functions). 
In order to explore the development according to the 
initial state cognitive functions the sample was divided 
into subgroups based on general state of HMF in the 1st 
grade. Three subgroups were indentified: with relatively 
high level, moderate level and low level of HMF in the 
1st grade. The development of separate functions was 
different in the subgroups. For instance executive func
tions significantly improved in subgroups with low and 
moderate level of the HMF in 1st grade (p < 0.001 and 
p=0.004 respectively). In the subgroup with high level of 
HMF no significant changes of executive functions were 
observed. Analysis of the progress in functions of audi
tory processing displays more homogeneous dynamics 
among subgroups. The progress in the functions was 
significant in all subgroups (significant main effects of 
factor “grade” were at ps<0.02 in all subgroups).

The results point to differences in development of 
HMF in different age period. These differences become 
more clear in comparative analysis of groups with differ
ent initial state of cognitive functions.
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КорреКционной работы с пациентами, 

страдающими нарушениями речи и других 
высших КорКовых фунКций после инсульта
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Центр психотерапевтического и восстанови
тельного лечения для пациентов с последствиями 
острых нарушений мозгового кровообращения, 
нейротравм и нейроинфекций работает на базе го
родской поликлиники 12 лет. Центр строит свою 
работу в соответствии с медикоэкономическими 
стандартами, определяющими сроки работы с 
пациентами, общие направления восстанови
тельного лечения, социальнопсихологической и 
коррекционнопедагогической работы. Каждый 
пациент проходит обследование у всех специали
стов отделения, и на основе заключений невро
лога, врача ЛФК, психотерапевта, медицинского 
психолога, логопеда и специалиста по социальной 
работе создается комплексная коррекционная про
грамма. Она определяет объем медикаментозного и 
физиотерапевтического лечения, общее количество 
занятий логопеда, психолога, специалиста по соци
альной работе и психотерапевта. При составлении 
программы учитывается тяжесть двигательных на
рушений, степень утраты речевых и неречевых пси
хических функций, нарушение пространственных 
и временных ориентировок, наличие двуязычия, 
левшества и другие индивидуальные особенности 
пациента. Учитывается также наличие или отсут
ствие семьи у пациента, степень сохранности его 
социального статуса и уровень социальной деза
даптации в психотравмирующей ситуации. На пер
вых порах пациенты получают, как правило, только 
индивидуальные занятия. По мере восстановления 
двигательных и речевых возможностей, увеличе
ния потребности в коммуникации возрастает доля 
групповых занятий. Группы формируются на осно
ве сходства имеющихся у пациентов проблем и воз
можностей. Особое место отводится комплексным 
коррекционным занятиям, включающим в себя эле
менты арттерапии, музыкотерапии, логоритмики, 
психогимнастики, социально коммуникативные 
тренинги, работу с семьей. Такие занятия проводят 
логопед со специалистом по социальной работе, 
психолог с психотерапевтом. Перед занятиями спе
циалисты планируют цели и методы работы, после 
занятий подводят итоги. Опыт показывает, что при 
комплексном подходе, четко организованной со
вместной работе разных специалистов существен
но повышаются коммуникативные возможности и 
социальная адаптация пациентов в обществе.

experienCe in organizing of Comprehensive 
remedial work with patients suffering from 
speeCh disorders and other higher CortiCal 

funCtions after stroke

Gavrilova E.V., Surmanova M.L., Uspenskaya N.I.
Municipal Budgetary Health Care Organization  
“Municipal polyclinic No.3”, city of Murmansk,  

Russia
surmanova.maiya@yandex.ru

Center of psychological therapy and remedial treat
ment for patients with consequences after cerebrovas
cular accident, neurotraumas and neuroinfections has 
been working on the base of Municipal polyclinic for 12 
years. The center conducts its work in accordance with 
health and economic standards that define the terms of 
working with patients, general direction of rehabilita
tion, sociopsychological and remedial teaching. Each 
patient is examined by all specialists and a comprehen
sive remedial program is created on the base of a neu
rologist decision and a physician of therapeutic exercis
es, a psychotherapist, a psychologist, a speech therapist 
and a specialist in social work. It determines the volume 
of medicinal and physiotherapy treatment and total 
amount of lessons with a speech therapist, a psycholo
gist, a specialist in social work and a psychotherapist. 
Program preparation considers the severity of motor 
disturbances, the degree of speech and nonverbal men
tal functions losses, space and time orientations distur
bances, and presence of bilingualism, lefthandedness 
and other individual characteristics of a patient. Also 
the program considers if a patient has or doesn’t have a 
family, the degree of his social status preservation and 
level of his social dysadaptation in a psychotraumatic 
situation. At first patients as a rule take individual les
sons. According to the recovery of motor and speech ca
pabilities and communication need increase, a percent 
of lessons in groups rises. The groups are formed on the 
base of similarity between existing problems and capa
bilities of patients. A special attention is paid on com
prehensive remedial lessons, which involve the elements 
of art therapy, music therapy, speech rhythmics, psycho
logical gymnastics, social and communication training, 
work with the family. These lessons are held by speech 
therapist with a specialist in social work and a psycholo
gist with a therapist. Before lessons the specialists plan 
purposes and methods of the work, and after lessons 
they summarize the results of the work. The experience 
shows that communicative capabilities of the patients 
and their adaptation in the society increase significantly 
during a comprehensive approach and a clearly defined 
and organized work of different specialists
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Введение: Расстройство нейронной миграции 
возникает по причине генетических и/или тератоген
ных изменений, которые происходят между первым 
и пятым месяцами беременности. К клиническим 
симптомам относятся: эпилептические припадки, 
моторный, речевой и умственный дефициты.

Цель настоящей статьи — описание нейропси
хологических нарушений пациента мужского пола в 
возрасте 10 лет, 4 месяцев, который является левшой 
и страдает расстройством нейронной миграции. На 
МРТ мозга видна беспорядочная активность коры 
правого полушария с большим количеством одно
родного вещества, которое давит на правый боковой 
желудочек и указывает на деформацию белого веще
ства в проводящих путях в том же полушарии, а так
же расширение тела левого бокового желудочка.

Метод: Исследование случая, основанное на под
ходе Лурия и Хомской.

Результаты: Обследование выявило изменения, 
схожие с данными, полученными в других исследо
ваниях: недостаток контроля над непроизвольными 
движениями, проблемы овладения речевыми про
цессами и школьными знаниями, такими как чте
ние и письмо, которые влияют на психологическое 
и нейропсихологическое развитие. Были выявлены 
следующие психологические механизмы: инерт
ность, дефекты межполушарного взаимодействия, 
непроизвольной регуляции и общего взаимодей
ствия, которые изменяют динамику всех нервных 
процессов.

neuropsyChologiCal evaluation of 
neuronal migration disorder:  

Case study
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Mental de Puebla, Puebla, México
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Introduction: Neuronal migration disorder happens 
due to genetic and/or teratogenic causes that appear be
tween the first and fifth month of pregnancy. Clinical 
symptoms are epileptic seizures, motor, linguistic and 
mental deficits.

The objective of the present paper is to describe the 
neuropsychological disorders of a male patient of 10 
years, 4 months of age, with left handedness that have 
neuronal migration disorder. The brain MRI show dis
orderly appearance of right hemisphere cortex with a 
mass of smooth matter that compresses the right lateral 
ventricle and indicates alteration in the tracts of the 
white matter in this same hemisphere, and expansion of 
the body of the left lateral ventricle.

Method: Case study analysis based on Luria’s and 
Xomskaya’s approach.

Results: Evaluation indicates similar alterations de
scribed in other studies: lack of control of involuntary 
movements, acquisition problems of language process, 
and academic abilities like reading and writing, that 
affect psychological and neuropsychological develop
ment. The psychophysiological mechanisms identified 
were activityinertia, interhemispherical interaction, in
voluntary regulation and global interaction, which alter 
the dynamics of all the nervous processes.
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Называние объектов обычно не вызывает осо
бых усилий, но в некоторых случаях мы испытыва
ем трудности нахождения нужных слов. Исследова
ния показали, что поиск слова зависит от некоторых 
факторов, способствующих этому процессу таких, 
как частота этого слова, категориальная принад
лежность и человеческий опыт. Однако немногие 
работы фокусируются на роли эмоций, особенно у 
пожилых людей. В связи с этим, целью настоящего 
исследования была оценка влияния эмоционально 
окрашенных фотографий на процесс называния. 
Мы предъявляли 2 блока по 150 эмоционально 
окрашенных фотографий, каждая категория была 
сбалансирована с точки зрения валентности (при
ятно, неприятно, нейтрально), пятнадцати здоро
вым пожилым мужчинам (5070 лет). Первый блок 
был разработан для оценки процесса восприятия 
эмоционально окрашенного изображения, вто
рой — для называния изображенного объекта. Мы 
заметили, что различий не наблюдаются при вос
приятии аффективных фотографий, все участники 
смогли определить их валентность. Однако если 
при восприятии изображения требуется более ана
литический процесс — называние изображенного 
объекта, при предъявлении позитивных фотогра
фий мы получали лучший результат. В заключение, 
в наших аналитических задачах участники показы
вали меньшее время реакции и большую точность 
при предъявлении аффективных стимулов по срав
нению с нейтральными и неприятными изображе
ниями.

assessment of visual stimuli with emotional 
Content in the naming proCess of elderly 
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Humans name objects instantly and effortlessly, but 
in some cases we experience difficulties to found the 
correct word. The studies suggest that word retrieval is 
influenced by some factors that facilitate this process 
like the frequency of the word, category, and experience 
of people. However there are just a few works that had 
focused in the roll of the emotion, specially in elderly 
people. For this reason, the aim of the present study 
was to evaluate if the affective image could facilitate the 
naming process. We presented 2 blocks of 150 affective 
pictures (IAPS), each category was balanced in terms 
of valence (pleasant; unpleasant; neutral) to 15 healthy 
elderly men (5070 year old); one block was designed to 
asses the perceptual process of the affective picture, and 
the other one to retrieve the name of the object within 
the picture. We observed that affective pictures do not 
generate differences at the level of perceptual process, 
as participants could identified its valence. However if 
the images need a more analytical process, naming the 
object within the stimulus, positive pictures were better 
retrieved. In conclusion, in our analytical tasks, partici
pants show shorter reaction times and better accuracy 
to affective stimuli compare to neutral and unpleasant 
pictures.
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Процесс формирования речевого высказывания, 
по утверждению А.Р. Лурии, это «психологический 
путь от мысли через внутреннюю схему высказы
вания и внутреннюю речь к развернутой внешней 
речи». Вместе с тем, по мысли ученого, процесс 
восприятия и понимания речевого высказывания, 
«начинается с восприятия развернутой речи собе
седника и через ряд ступеней переходит к выделе
нию существенной мысли, а затем и всего смысла 
воспринимаемого высказывания».

Теоретический анализ исследований, направ
ленных на соотношение внутренней и внешней 
речи, показал возможность изучения данной проб
лемы в контексте супружеских взаимоотношений. 
Речь идет о проблеме высказываний и понимания 
их в структуре семейных взаимоотношений, где 
один из супругов является сексуально зависимым 
(аддиктом).

Поскольку внутренняя речь тесно связана с 
внешней и при необходимости превращается во 
внешнюю развернутую, в речи страдающего сексу
альной аддикцией появляются слова, выражения, 
свидетельствующие об истинных мыслях/чувствах, 
которые он постоянно испытывает, но тщательно 
скрывает от окружающих. Сверхзанятый мыслями 
о сексе, супругаддикт вынужден проявлять осто
рожность, скрывая свои порочные развлечения от 
супруга, стремясь сохранить имидж нормальности. 
Прогрессирующий комплекс неполноценности, не
реализуемые обещания остановиться, нарастаю
щее чувство вины не позволяют ему обсуждать и 
воспроизводить с реальным партнером проигры
ваемые в воображении эротические сценарии. От
слеживание таких словметок («маркеров») в речи 
супруга позволит своевременно выявить отклоне
ния, провести корректирующую терапию (при не
обходимости лечение), способствующую сохране
нию семьи.

Необходимость подобного исследования опре
деляется тем, что супружеская измена (адюльтер) 
традиционно рассматривается как один из основ
ных факторов, подрывающих устои семьи, пред
ставляющий максимальную угрозу для целостно
сти брачного союза и разрушающий её глубинную 
основу — супружеское взаимодействие. Цель ис
следования — определить «речевые маркеры», сви
детельствующие об измене супруга и позволяющие 
с достаточной степенью точности диагностировать 
наличие сексуальной зависимости (аддикции) у 
брачного партнера.

speeCh «markers» in CommuniCation of 
spouses

Galyautdinova S.I., Akhmadeeva E.V.
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The process of verbal utterance formation, according 
to A.R. Luriya’s statement, is « a psychological way from 
thought through the inner scheme of utterance and in
ner speech to extended social speech». Moreover, ac
cording to the scientist’s opinion, the process of percep
tion and the understanding of verbal utterance « which 
begins from the perception of the extended speech of the 
conversation partner and through the number of stages 
comes to the essential thought formation and then, the 
whole meaning of the perceptible utterances».

The theoretical analysis of the research, focused on 
the inner and external speech ratio, has demonstrated 
the possibility to study this problem within the context 
of the conjugal relationship. What is meant here is the 
problem of the statements and their understanding in 
the structure of the family relationship, where one of the 
spouses is sexually dependent.

Considering that inner speech is closely associated 
with the external one and if necessary transforms it into 
external extended, in the speech of a person suffering 
from sexual addiction appear words, utterances indi
cating their true thoughts/feelings which he constantly 
feels but conceals from other people around. Being ex
tremely busy with his thoughts about sex, a sexaddict 
has to exercise caution concealing his vicious pleasures 
from his spouse in an effort to safeguard his image of 
normality. The progressive inferiority complex, the un
realized promises to stop and the growing sense of guilt 
do not permit him to discuss and reproduce the erotic 
scenarios, playing out in his imagination, with a real 
partner. The tracking of such words — markers in the 
speech of the spouse will make it possible to determine 
and discover the deviations in proper time, to be able to 
give the corrective medical treatment if necessary which 
will contribute to the preservation of the family.

The necessity of this kind of research is determined 
by the fact that conjugal infidelity is traditionally re
garded as one of the main factors which undermines the 
foundations of the family, constituting the maximum 
threat to matrimonial alliance’s integrity and destroy
ing its core foundation — conjugal interaction. The pur
pose of this research is to determine the speech markers 
which indicate the infidelity of a spouse and which al
low, with a reasonable degree of accuracy, to detect the 
presence of sexual addiction by the conjugal partner.
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Проблемы языка музыки и строения музы
кальной речи уже несколько десятилетий остают
ся в зоне внимания зарубежных и отечественных 
исследователей (М.Г.Арановский, Б.В.Асафьев, 
М.Ш.Бонфельд, Б.Л.Яворский, H.E.Fiske, F.Lerdahl, 
R.Jackendoff, J.Sloboda, A.D.Patel, L.Zbikowski и др.). 
Однако, несмотря на обилие предложенных подхо
дов (семиотических, семантических, «генеративно
грамматических», и др.), единого психологически 
обоснованного решения этих проблем не вырабо
тано.

Мы считаем, что весьма продуктивной в рас
смотрении указанных проблем может быть опора 
на идеи А.Р.Лурии о эволюции языка как процессе 
эмансипации от внеязыковых (симпрактических) 
средств и развития сложных кодов, посредством 
которых язык становится системой, способной са
мостоятельно формулировать любые связи и отно
шения, и идеи о том, что в процессе декодирования 
сообщения во внутренней речи осуществляется 
генерирование грамматической схемы развернуто
го высказывания, что «приводит к всплыванию тех 
логикограмматических матриц, которые позволя
ют в дальнейшем осуществлять внешнюю развер
нутую речь».

Применительно к языку музыки и музыкально
му речевому высказыванию эти идеи, по нашему 
мнению, позволяют рассматривать происхождение 
и развитие языка музыки как языка искусственного, 
где кодирование смыслов осуществляется не в есте
ственных, а в специально создаваемых, культурно 
обусловленных ситуациях, где происходит взаимо
обогащение связей и отношений. Язык музыки от 
выражения симпрактических ситуационных связей 
развивается до способности выражать личностные 
состояния и культурные смыслы. При музыкальной 
коммуникации смысловые и структурные стороны 
музыкальной речи декодируются на основе генери
рования грамматических схем возможного ладово 
и ритмически обусловленного музыкального вы
сказывания, причем у разных людей, в зависимости 
от владения музыкальным языком, соотношение 
нагляднообразных и логических связей высказыва
ния неодинаково. Нами проведено несколько иссле
дований, в которых эмпирически выявлены глубо
кие различия в декодировании нагляднообразных 
и логических связей музыкальных высказываний у 
музыкантов и людей, не знакомых с музыкальной 
нотацией.

opportunities of appliCation of ideas  
of a.r.lurija about language in researChes 

of language of musiC

Gilmanov S.A.
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Problems of language of music and structure of mu
sical speech some decades remain in a zone of attention 
of foreign and domestic researchers (M.G.Aranovsky, 
B.V.Asafjev, M.S.Bonfeld, B.L.Javorsky, H.E.Fiske, 
F.Lerdahl, R.Jackendoff, J.Sloboda, A.D.Patel, 
L.Zbikowski, etc.). However, despite of an abundance 
of the offered approaches (semiotics, semantic, “gen
erativegrammatic”, etc.) the uniform psychologically 
proved decision of these problems is not produced.

We count that in consideration of the specified prob
lems the support on A.R.Lurija’s ideas about evolution 
of language as process of emancipation from «out lan
guage» (simpractical) means and development of com
plex codes by means of which language becomes the 
system capable independently to formulate any connec
tions and the attitudes, and ideas that during decoding 
the message in internal speech generating the gram
matical circuit of the developed statement is carried out 
that «leads to emerging of those logicalgrammatical 
matrixes which allow to carry out in further the external 
developed speech» can be rather productive.

With reference to language of music and the musical 
speech statement these ideas, in our opinion, allow to 
consider an origin and development of language of mu
sic as artificial language where coding of senses is car
ried out not in natural, and in specially created, cultural 
caused situations, where occurs mutual enrichment 
connections and attitudes. Language of music from ex
pression simpractical situational connections develops 
up to ability to express personal conditions and cultural 
senses. At the musical communications the semantic 
and structural sides of musical speech are decoded on 
the basis of generating grammatic circuits probable by 
modal system and rhythmic caused musical statement, 
and at different people, depending on possession of 
musical language, the parity of visualshaped and logic 
connections of the statement is unequal. We carry out 
some researches in which deep distinctions in decoding 
evidentshaped and logic connections of musical state
ments at musicians and people not familiar with the 
musical notation are empirically revealed.
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Как известно, нейропсихология (задолго до по
явления этого термина) началась с описания от
дельных случаев нарушений речевых функций и 
памяти и попыток связать эти нарушения с патоло
гией определенных областей мозга. Сопоставления 
описаний больных с данными неврологии и пато
логической анатомии, появились в России еще в 18 
веке (Л.Т. Болотов, 1789) задолго до знаменитых пу
бликаций Брока (1861) и Вернике (1874).

Американские психологи первыми перешли от 
описания психического функционирования в норме 
и патологии к его измерению. Первые психометри
ческие тесты и батареи появились в США в первой 
трети 20го столетия, и число их неуклонно растет, 
несмотря на критику психометрического подхода, 
как в России, так и на Западе, вплоть до называния 
их «научным расизмом» (Gould, 1981). «Остается 
совершенно неизвестным, какие именно стороны 
психической деятельности исследуются и “измеря
ются” этими тестами» (Леонтьев, Лурия, Смирнов, 
1968, с. 69).

Луриевский подход, наряду с качественным 
анализом ошибок предполагает диалоговое взаи
модействие с больным, т.е. введение динамических 
изменений в ход обследования, создание и изучение 
возможностей организации деятельности больного, 
улучшающих выполнение предложенного задания 
и компенсирующих трудности больного. Лурия на
зывал это «экспериментальным обучением» боль
ного.

Здесь выявляется основное различие между Лу
риевским и психометрическим подходами: первый 
ориентирован на процесс (центрирован на боль
ном), второй — на продукт деятельности больного 
(центрирован на болезни, дефекте).

Можно выделить 3 тенденции в развитии ней
ропсихологической диагностики:

1. Трансформация западных психометрических 
методов в сторону разработки гибких методов и 
процессуально ориентированного подхода к тести
рованию.

2. Применение Луриевского качественного и 
синдромного подхода в анализе результатов запад
ных психометрических тестов.

3. Разработка методов количественной оценки 
результатов Луриевских тестов с опорой на психо
логический анализ структуры задания и качествен
ный анализ его выполнения.

on history and tendenCies  
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It is well know, that neuropsychology (long before 
this term appeared) started with descriptions of isolat
ed cases of verbal and mnestic disturbances trying to 
relate them with definite brain areas. Comparisons of 
cases descriptions with neurological and anatomic data 
were published in Russia as far as in 18 century (Bolo
tov, 1789) long before the famous publications by Broca 
(1861) and Wernicke (1874).

American psychologists were the first to pass from 
description of mental functioning to its evaluation. First 
psychometric tests and batteries were created in the 
USA in the beginning of 20th century and their number 
is permanently increasing in spite critical attitudes to 
the psychometric approach both in Russia and in the 
West up to call it “a scientific racism” (Gould, 1981). “It 
is absolutely unknown what features of mental activity 
are studied and “measured” by these tests” (Leontiev, 
Luria, Smirniv, 1968, p. 69).

Luria’s approach includes qualitative analysis of mis
takes and dialogue interaction with the patient, meaning 
dynamic modification of assessment to create organiz
ing conditions for amelioration of test results. Luria 
called it patient “experimental education.

Here the main difference between Lurian and psy
chometric approaches reveals: the first is oriented at the 
process and centered at the patient; the second is ori
ented at the product of patient’s activity and centered at 
the disease (deficiency).

3 tendencies in neuropsychological assessment de
velopment will be described:

1. Transformation of occidental psychometric tests 
to make them more flexible and process oriented.

2. Applying Lurian qualitative approach to analysis 
of results of psychometric testing/

3. Creation of methods of qualitative evaluation of 
Luria’s tests based on the psychological analysis of test 
structure and qualitative evaluation of its performance.
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В данном международном исследовании были 
поставлены следующие задачи: 1) сравнить потен
циал некоторых Луриевских и западных тестов на
рушений функций программирования и контроля 
для дифференциальной диагностики СДВГ и детей 
с трудностями обучения без СДВГ; 2) показать воз
можности этих тестов для выявления структуры 
функций программирования и контроля: удержания 
и переключения внимания, планирования, способ
ности к переключению, самоконтроля и коррекции 
ошибок; 3) проанализировать кросскультурные 
различия в выполнении тестов.

Методы и изучаемые факторы: Тест Шульте и 
корректурная проба для исследования уровня и 
стабильности мозговой активности и внимания; 
тест выведения аналогий, динамический праксис, 
конфликтные условные реакции, цифровой тест 
Струпа (Numeric Stroop test) и Hayling тест окон
чания предложений для анализа переключаемости, 
гибкости и избирательности поведения; задачи и 
тест планирования дня (Daily Planning Test) для ис
следования поэтапного планирования и сопостав
ления плана и реализации; Jowa Junior Gambling test 
(тест рисков и выгод) для измерения способности 
прогнозирования, сравнения выгод и потерь и воз
можностей коррекции. Шкала Коннерса для опре
деления наличия и степени выраженности СДВГ.

Испытуемые: 40 младших школьников (20 рус
ских и 20 итальянских) с трудностями обучения, 
сочетающимися и не сочетающимися с СДВГ (по 
шкале Коннерса)

Результаты показали, что различия в подгруппах 
детей с и без СДВГ заключались не только в более 
низкой балловой оценке по всем тестам у детей пер
вой группы, но и качественных различиях: импуль
сивности, неспособности к поэтапному планирова
нию, сравнению и действия с предыдущим резуль
татом, к вербальному самоконтролю. Наибольшим 
дискриминативным потенциалом для диагностики 
СДВГ обладали тест конфликтных реакций и циф
ровой тест Струпа. Кросскультурные различия 
проявлялись в первую очередь во временных пока
зателях выполнения тестов.

* Работа поддержана грантом фонда Cariplo Landau Network
Centro Volta, 2011
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The aims of this international study were: 1) to com
pare the discriminative value for ADHD diagnostic of 
some Lurian and Western tests for executive functions 
in learning disable students; 2) to reveal the potential 
of these tests for describing the structure of executive 
behavior: sustaining and selectivity of attention, shifting 
in execution, planning, recalling of performance and er
rors correction; 3) to analyze crosscultural differences 
in these tests performance.

Methods and studied factors: Shulte test (from Luria 
battery) and test of figures matching measure sustaining 
of activity and attention. Hayling Sentence Completion 
Test, analogy test, dynamic praxis, test of conventional 
reactions (from Luria battery) and Numeric Stroop test 
measure selectivity and shifting. Problem solving test 
and Daily Planning Test measure planning of steps and 
coherence between planning and execution. Jowa Junior 
Gambling test measures prognostic abilities, ability to 
compare gains and loses and to recall the performance. 
Conners Scale to determine the level of ADHD.

Subjects 40 learning disable primary school students 
(20 Russian and 20 Italian) with and without ADHD 
(upon Conners score).

The results prove that the difference between chil
dren with and without ADHD was both in worse scores 
for all tests in the first group and in qualitative differ
ences: lack of steps planning and comparing own ac
tions with previous results, impulsivity, difficult recall of 
performance. The most discriminative for groups with 
and without ADHD were Numeric Stroop test and the 
test of conventional reactions. Cross — cultural differ
ences were mostly in tasks including time planning.

*** The work was supported by a grant from the Cariplo Foundation 
of the Landau NetworkCentro Volta.
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В связи с высокой распространенностью и боль
шой социальной значимостью рассеянный склероз 
представляет собой одну из важнейших клиниче
ских проблем. В последние годы данное заболевание 
привлекает все большее внимание исследователей и 
приобретает междисциплинарный характер, в том 
числе и в контексте нейропсихологической науки. 
Исследование специфики нарушения когнитивных 
функций у детей и подростков с рассеянным скле
розом, дает возможность более точно оценивать и 
квалифицировать симптомы на ранних этапах за
болевания, строить прогноз психического развития 
детей и подростков, разрабатывать адекватные ме
тоды психологической коррекции.

Проведено комплексное нейропсихологическое 
обследование когнитивных функций у подростков 
с рассеянным склерозом, в возрасте 1216 лет. Про
водилась качественная и количественная оценка 
состояния высших психических функций (ВПФ). 
Исследовалось влияние разных условий на состоя
ние ВПФ: возраст манифестации заболевания, тип 
течения заболевания.

Было показано, что у подростков с рассеянным 
склерозом наиболее выраженными являются нару
шения пространственных функций: ошибки в про
странственном, конструктивном праксисе, прак
сисе позы, зрительнопространственном гнозисе, 
наглядноконструктивном мышлении. В меньшей 
степени выражены симптомы нарушения слухо
речевой и зрительной памяти, нагляднообразного 
мышления, динамического праксиса. Наиболее не
благоприятная картина нарушения высших пси
хических функций наблюдаются у подростков 
при времени манифестации заболевания до деся
ти лет с прогрессирующерецидивирующей, либо 
рецидивирующееремиттирующей формой течения 
заболевания.

Полученные данные позволяют более точно 
строить прогноз психического развития подрост
ков с рассеянным склерозом, разрабатывать адек
ватные методы психологической коррекции.

the malfunCtion of Cognitive funCtions  
of the teenagers suffering from a multiple 

sClerosis

Gogberashvili T.Y., Filina T.M.
The Russian National Research Medical University  

named after N.I.Pirogov Russia, Moscow
tinatina2004@mail.ru

The multiple sclerosis represents one of the major 
clinical problems, because of its high prevalence and 
social importance. During the last years this disease has 
drawn the increasing attention of researchers and got 
interdisciplinary character, including in a context of a 
neuropsychological science. Researching of specificity 
of cognitive malfunction attends multiple sclerosis at 
children’s and teenage age gradually involves physicians 
and psychologists. The results of such research can be 
used for making more detail description of symptoms 
characterizing this pathology, including, the forecast of 
disease, and also for creating a rehabilitation programs.

A complex of neuropsychological survey of cogni
tive functions of teenagers with multiple sclerosis, at 
the age of 1216 years, has been carried out. Also it was 
made qualitative and quantitative estimation of higher 
mental functions’s condition (HMF). The influence of 
different conditions on HMF state has been investigat
ed: age of demonstration of a disease, type of a course 
of a disease.

It was shown that teenagers with multiple scle
rosis have the most pronounced disorders in spatial 
functions: the difficulties in spatial and constructive 
praxis, praxis of pose, visuallyspatial gnosis, visual
constructive thinking. At the same time the difficulties 
in auditoryspeech and visual memory, visualfigurative 
thinking, dynamic praxis are expressed less. The most 
marked malfunctions of the higher mental functions of 
teenagers is observed with time of the beginning of dis
ease till 10 years in a combination with the progressive 
relapsing, or the relapsing remitting types of the multi
ple sclerosis.

The obtained results allow building a more accu
rate prognosis of mental development of teenagers with 
multiple sclerosis, also to develop adequate methods of 
psychological correction.
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Целью исследования был поиск корреляций 
отдельных психологических параметров с пока
зателями ЭЭГ. С помощью опросника Schizotypal 
Personality Questionnaire (SPQ) (Raine, 1991), вклю
чающего 74 утверждения, основанных на диагно
стических критериях DSMIV и ЭЭГкартирования 
было обследовано 27 здоровых лиц, которые не на
блюдались у психиатров и не получали нейролепти
ческую терапию.

Исследование корреляции показателей ЭЭГ с 
суммарным баллом по SPQ показало, что имеются 
достоверные отрицательные корреляции (P<0,01) 
с индексом и значениями спектрально плотности 
(СП) в широкой тетаполосе частот (максимально 
68 Гц в центральных зонах коры) и достоверные 
положительные корреляции в бета1 и бета2 ча
стотных диапазонах преимущественно в теменно
затылочных отведениях. При анализе корреляции 
с отдельными факторами оказалось, что все три 
фактора : 1й фактор SPQ –«когнитивный», вклю
чающий идеи отношений, особенности восприятия 
и магическое мышление, 2ой фактор — «межлич
ностные отношения» , включающий шкалу соци
альной тревожности, параноидные черты, наличие 
близких друзей и аффективные нарушения и 3й 
фактор «дезорганизация», включающий нарушения 
речи и поведения, отрицательно коррелировали со 
значениями СП в полосе 37 Гц преимущественно в 
лобновисочных зонах левого полушария. Все три 
фактора положительно коррелировали со значе
ниями СП в бетаполосах частот, но поразному: 
1й фактор — со значениями СП в бета2 полосе в 
теменнозатылочных зонах коры, 2ой — со значе
ниями СП в бета1 полосе в теменных отведениях 
и 3й в бета2 диапазоне в лобных зонах коры. На 
основании полученных данных обсуждаются воз
можные патогенетические механизмы симптомо
комплекса шизотипии.

Correlation of eeg parameters  
with sChizotypal personality Questionnaire 

(spQ) data in healthy individuals  
of 19-30 years of age

Gorbachevskaya N.L., Kobzova M.P., Sorokin A.B
Mental Health Research Centre RAMS, Centre of 

Neurobiological Diagnostics of Hereditary Mental Disorders in 
Children and Adolescents MGPPU, Moscow, Russia

gorbachevskaya@yandex.ru

The aim of the study was to find correlations of 
certain psychological parameters with EEG data. The 
Schizotypal Personality Questionnaire (SPQ, Raine, 
1991), which contains 74 statements based on diagnos
tic criteria of DSMIV, and EEGmapping were used to 
investigate 74 healthy individuals who have never con
sulted a psychiatrist or received antipsychotic medica
tion.

The correlation analysis of EEG parameters with 
the overall SPQ score showed that there was significant 
negative correlation (p<0.01) with the index and spec
tral power (SP) values in wide thetafrequency band 
(most prominently 68 Hz in central cortical regions) 
and significant positive correlation in beta1 and beta2 
frequency bands predominantly in parietal and oc
cipital regions. When separate factors were analyzed, it 
turned out that all SPQ factors — the first (cognitive 
dysfunction including ideas of reference, perceptual 
peculiarities, and magical thinking), second (interper
sonal deficits including social anxiety scale, paranoid 
features, absence of close friends, and constricted affec
tion), and third (disorganization including odd speech 
and odd behaviour) — all negatively correlated with SP 
values in 37 Hz frequency band predominantly in the 
left frontaltemporal area. All three factors positively 
correlated with SP values in betaband, but differently: 
first factor with SP in beta2 band in parietaloccipital 
regions, second factor with SP in beta1 band in parietal 
regions, and third factor with SP in beta2 band in fron
tal regions. Based on the obtained data possible patho
genetic mechanisms of schizotypy symptom complex 
are discussed.
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Цель работы: изучение частоты встречаемости 
апраксии (А), ее морфологических коррелятов и 
влияния на жизнедеятельность у больных ишеми
ческим инсультом (ИИ).

Наблюдалось 84 госпитализированных боль
ных без неврологического дефицита в руках в ран
нем восстановительном периоде полушарного ИИ. 
Обследование включало неврологический осмотр, 
нейропсихологическое тестирование, нейровизуа
лизацию головного мозга и шкалу Рэнкинка. Диа
гностика вида апраксии осуществлялась в соответ
ствии с классификацией А.Р.Лурия на основании 
качественного и количественного анализа выполне
ния тестов на праксис.

Результаты. А выявлена у 91 % (76/84) больных. 
В большинстве случаев имелось сочетание двух и 
более видов А, преимущественно негрубо выражен
ной. Очаги ишемии при А чаще локализовались в 
коре (51/76 или 67,5%), чем только лишь в глубин
ных (перивентрикулярное вещество, базальные ган
глии) структурах мозга (25/ 76 или 32,9%), p=0,0001. 
Изолированная кинестетическая (КстА) апраксия в 
контралатеральной руке при левополушарных оча
гах встречалась чаще, чем при правополушарных 
(p=0,051). Частота возникновения пространствен
ной (ПрА), кинетической (КинА) и регуляторной 
(РА) апраксии не была связана со стороной пора
жения головного мозга. Специфических для разви
тия отдельных видов А зон повреждения головного 
мозга не обнаружено, хотя частота развития КстА и 
ПрА была выше при ишемии теменной и смежных с 
ней областей, чем других отделов мозга.

Показатель шкалы Рэнкина был сопряжен с ви
дом А (Хиквадрат 21,1), р= 0,002. Наибольшие огра
ничения жизнедеятельности отмечались у больных 
с ПрА, как изолированной, так и сочетающейся с 
другими видами апраксии.

Заключение: Признаки апраксии в раннем вос
становительном периоде имеются у большинства 
госпитализируемых больных с полушарным ИИ 
без первичного неврологического дефицита в ру
ках. Строго специфической для развития отдельных 
видов апраксии локализации очагов ишемии не об
наружено. Наибольшие ограничения жизнедеятель
ности возникают при пространственной апраксии.

limb apraxia in the isChemiC  
stroke patients

Grigoryeva V.N., Nesterova V.N.
Nizhniy Novgorod State Medical Academy,  

Nizhniy Novgorod, Russia
vrgr@yandex.ru

The aims were to investigate the occurrence of limb 
apraxia, its morphological correlates and influence on 
disability in ischemic hemispheric stroke (IHS) pa
tients.

84 patients with IHS without primary neurological 
deficit in hands hospitalized in the early recovery period 
underwent neurological and neuropsychological exam
ination, brain imaging and functional outcomes mea
suring by Rankin Scale (RS). Identification of forms of 
apraxia was accomplished using qualitative and quanti
tative assessment of results of praxis testing. The apraxia 
classification proposed by A.R.Luria was used.

Аpraxia occurred in 91% (76/84) of all patients. 
Coexistence of several forms of predominantly mild 
apraxia was observed in most cases. In apraxic patients 
infarctions were located more often (51/76 or 68%) in 
cortex and less often (25/ 76 or 33%) in deep areas of 
the brain, p=0,0001. Isolated kinesthetic apraxia in con
tralateral hand occurs more frequently in patients with 
left than with right hemisphere stroke, p=0,051. The in
cidence of spatial, kinetic and regulatiry apraxia was not 
associated with the side of ischemia. Unique anatomical 
correlates of the certain forms of apraxia were not found 
although occurrence of kinesthetic and spatial apraxia 
was higher in the cases of parietal and nearby areas le
sions than in other. RS was associated with the form of 
apraxia (р=0,002). Spatial apraxia had the most signifi
cant negative impact on functional ability.

Thus, most hospitalized IHS patients without neuro
logical deficit in hands have manifestations of apraxia. 
There is no strong relation between the location of the 
brain lesion and the form of apraxia. Spatial apraxia has 
the most severe daily life consequences.
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В рамках культурноисторической психологии 
актуалгенез ВПФ представлен тремя формами ре
гуляции: непроизвольной, произвольной и пост
произвольной. Целью нашей работы является рас
смотрение форм саморегуляции, активизируемых у 
детей 411 лет в ходе СМК. Форма саморегуляции 
тесно связана с усвоением коррекционной про
граммы и определяет достижение коррекционных 
мишеней.

Показателями формы саморегуляции выступили 
типы соотношения между требованиями взрослого 
и характером двигательной активности (ДА) ребен
ка, которoе отражается на особенностях взаимодей
ствия психолога с ребенком.

1. Непроизвольная саморегуляция ДА активизи
руется в начале коррекционной работы. Требования 
взрослого директивны, ДА ребенка подчиняется 
требованиям психолога в зависимости от возмож
ностей ребенка преодолевать трудности в выполне
нии упражнений.

В сфере регуляции ДА взрослый выполняет 
функции целеполагания, мотивации, планирова
ния, контроля, оценки активности ребенка. Ребенок 
является формальным исполнителем или подража
телем, который включается в деятельность, органи
зуемую взрослым. Уровень саморегуляции ребенка 
на этом этапе является наиболее низким: пассив
ным, с вынесенным вовне источником активности.

2. Произвольная саморегуляция ДА начинает 
формироваться в течение 25 месяцев коррекци
онной работы. Ребенок успешнее справляется с 
задачами, старательно и поступательно осваивает 
новые задания, вместе со взрослым ставит цель де
ятельности, хотя мотив деятельности задается из
вне — взрослым. В сфере регуляции ДА взрослый 
выполняет функции мотивации и оценки активно
сти ребенка. Некоторые функции (целеполагания, 
планирования и контроля) ребенок частично вы
полняет сам.

3. Послепроизвольная регуляция ДА форми
руется не у всех детей, проходящих СМК. Теперь 
взрослый и ребенок занимают равную позицию в 
отношении порождения мотива деятельности. Это 
становится возможным благодаря феномену «сдви
га мотива на цель»: раньше ребенок действовал для 
того, чтобы получить похвалу, поощрение, пои
грать, а теперь ребенок действует потому что ему 
это нравится, потому что он ставит собственную 
задачу, получает удовлетворение от выполнения 
упражнений.

В сфере регуляции ДА практически все функции 
берет на себя ребенок.

the genesis of a self-regulation of a Child’s 
motoriC aCtivity during smC (sensomotoriC 

CorreCtion)

Gusakova M.P.
Odessa I.I. Mechnikov National University Chair of Social  

and Applied Psychology, Odessa, Ukraine
psyspiro@te.net.ua

Within the framework of the culturalhistorical 
psychology a development of SPF (superior psycho
logical functions) is presented with three forms of the 
regulation : the involuntary, the voluntary and the post
voluntary. The purpose of our work is a consideration 
of forms of the selfregulation which are made active 
at 411yearold children during SMC. The form of the 
selfcontrol is closely connected with a mastering of the 
correctional program, and also it defines the possibility 
of an achievment of correctional targets.

The selfregulation form’s index is relationships’ 
types between requirements of an adult and the nature 
of the child’s motoric activity (MA), which are reflected 
in features of the interaction of the psychologistchild.

1.The involuntary selfregulation has been involved 
from the very beginning of the correctional work. Re
quirements of the adult are directive, the child’s MA 
submits to requirements of the psychologist according 
to possibilities of the child to overcome difficulties dur
ing carrying out the exercises.

The adult fulfils functions of a goalsetting,a 
motivation,a planning,a control,an evaluating of the 
child’s activity at the area of the regulation of the MA. 
The child is a formal performer or the imitator ,who is 
involved in the activity, which is organised by the adult. 
The level of the child’s selfregulation is the lowest at this 
stage : it is passive,with the source of the activity,which 
is taken out outside.

2.The voluntary selfregulation starts to be formed 
during 25 months of the correctional work. The child 
copes with tasks more successfully, masters new exer
cises diligently and progressively. He sets the activity 
purpose together with the adult, though the adult still 
offers the motive to the child. In the regulation area the 
adult functions a motivation and an evaluation of the 
child’s activity. Some functions(the goalsetting, the 
planning and the control) the child partially carries out 
by himself.

3. The postvoluntary selfregulation of MA is 
formed not at all children,who pass SMK. The adult and 
the child now take the equal position on the generation 
of the activity motive. It becomes possible thanks to a 
phenomenon « the motive shifts in the purpose». In the 
beginning of SMK the child did exercises with a view to 
receive a praise,an encouragment, to play; and now he 
do it because it is pleasant for him, because he puts his 
own goal and has a satisfaction from the possession his 
body.

In the regulation area of the MA the child carries out 
practically all functions.



— 41 —

особенности восприятия времени 
подростКами с разной фунКциональной 

асимметрией мозга

Гут Ю.Н.
Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, факультет 

психологии, Белгород, Россия
gut.julya@yandex.ru

Изучались особенности восприятия времени с 
учетом особенностей функциональной асимметрии 
головного мозга. В исследовании приняли участие 
60 подростков в возрасте 1516 лет, отбывающих на
казание в колонии для несовершеннолетних. В ра
боте было использовано два блока методик. Первый 
блок направлен на выявление особенностей функ
циональной асимметрии. Использовались методика 
А.Р. Лурия, а также пробы других авторов, включен
ные в «Карту латеральных признаков» (А.П. Чупри
ков). При оценке асимметрий испытуемых особое 
внимание обращалось на показатели пробы «Пере
крест рук» (А.Р. Лурия), которые являются внешни
ми индикаторами парциального доминирования.

Во второй блок вошли методики «Временные 
ориентации» и «Временной семантический диффе
ренциал».

Установлено, что существуют различия в осо
бенностях восприятия времени у девиантных под
ростков с разными показателями моторных проб и 
характерные личностные особенности у испытуе
мых, имеющих одинаковые показатели. Для испы
туемых с левосторонними показателями моторных 
проб характерно преимущественно ориентация в 
прошлое. Испытуемые с правосторонними показа
телями моторных проб демонстрируют более при
ятное эмоциональное отношение ко времени.

Полученные данные согласуются с гипотезой 
Н.Н. Брагиной и Т.А. Доброхотовой о связи право
го полушария с настоящим и прошлым, а левого — с 
настоящим и будущим.

Сочетание общепсихологического и диф ферен
ци альнопсихологического подхода позволило 
установить связи особенностей функциональной 
асимметрии, фиксируемые в показателях моторных 
проб с личностными характеристиками, реализуе
мые в системе действий по организации временного 
и жизненного пространства человека.

Полученные данные позволяют поновому по
дойти к проблеме восприятия времени в подростко
вом возрасте. Доказано, что особенности мозговой 
(латеральной) организации психических процессов, 
обусловливающие индивидуальные различия ти
пов поведения и восприятия времени у подростков, 
предопределяют и специфику временной ориента
ции подростков, что, повидимому, способствует в 
определенных условиях возникновению социаль
ной дезадаптации как фактора риска девиантного 
поведения.
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We studied the perception of time, especially taking 
into account the peculiarities of the functional asym
metry of the brain. The study involved 60 young people 
aged 1516 who are serving time in prison for juveniles. 
In present paper we used two sets of techniques.

The first block is aimed at identifying the peculiar 
characteristics of functional asymmetry. We used the 
method of A.R. Luria, as well as the tests of other au
thors included in the “Map of the lateral sign” (A.P. Chu
prikov). While assessing the asymmetry of the subjects 
of the test, special attention was paid to the indices of 
the test “Crossing the hands” (Luria), which are external 
indicators of partial dominance.

The second block includes techniques “Time orien
tation” and “Time semantic differential”.

We have established that there are differences in the 
peculiarities of the perception of time of deviant adoles
cents with different indices of motor tests and specific 
personality traits of the tested subjects with the same 
parameters. For the subjects with leftsided indices of 
motor tests the orientation to the past is primarily char
acteristic. The subjects with right motor performance 
tests indices show a more pleasant emotional attitude 
to time.

These data coordinate with the hypothesis of N.N. 
Bragina and T. Dobrokhotova about the connection 
of the right hemisphere with the present and past, and 
left — with the present and future.

The combination of general psychological and dif
ferentialpsychological approaches has allowed to es
tablish the connection of the peculiarities of functional 
asymmetry fixed in the indices of the tests with the per
sonal characteristics which are realized in the system of 
actions to organize the time and the living space of a 
person.

These data allow to study the problem of time per
ception in adolescence in a different way. It is proved 
that the characteristics of the brain (lateral) organiza
tion of mental processes that cause the individual differ
ences in the types of behavior and perceptions of time of 
adolescents determine the specificity of time orientation 
of adolescents which seems to promote in certain con
ditions the emergence of social desadaptation as a risk 
factor of deviant behavior.
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усвоение понятия числа и счетных 
операций первоКлассниКами 

с нейропсихологичесКими синдромами 
отКлоняющегося развития

Давидович А.А.
Белорусский государственный педагогический 

университет им. М.Танка, Минск, Республика Беларусь
majorova_n@rambler.ru

Эффективное преодоление трудностей усвоения 
понятия числа и счетных операций, возникающих на 
начальном этапе обучения ребенка математике, тре
бует понимания их механизмов.

Путем соотнесения особенностей структурно
функциональной организации мозга ребенка с теми 
характерными затруднениями, которые он испыты
вает в усвоении понятия числа и счетных операций, 
возможна разработка нейропсихологической струк
туры интеллектуальной деятельности счета в млад
шем школьном возрасте.

Подобный теоретический конструкт позволит 
подойти к пониманию причин трудностей в усвое
нии понятия числа и счетных операций, даст воз
можность выделить методы, с помощью которых они 
могут быть ликвидированы.

В контексте разработки нейропсихологической 
структуры интеллектуальной деятельности счета в 
младшем школьном возрасте необходимо определить 
характер связи между особенностями структурно
функциональной организации мозга ребенка и ха
рактерными затруднениями, которые он испытывает 
в усвоении понятия числа и счетных операций.

Первая часть работы была направлена на вы
деление экспериментальных групп в соответствии 
с синдромологией отклоняющегося развития (А.В. 
Семенович).

Вторая часть работы была направлена на выяв
ление среди обследуемого контингента детей, испы
тывающих трудности в усвоении понятия числа и 
счетных операций.

На третьем этапе исследовательской работы с 
целью прояснения характера испытываемых перво
классниками трудностей в усвоении понятия числа 
и счетных операций использовался комплект мето
дик для исследования понятия числа и его разряд
ной структуры, счетных операций Л.С. Цветковой. 
На данном этапе исследования:

1. Проведен анализ затруднений, возникающих в 
усвоении понятия числа и счетных операций у детей 
с нейропсихологическими синдромами отклоняюще
гося развития. Выделены специфические трудності 
для каждой из экспериментальных групп.

2. Разработана нейропсихологическая структура 
интеллектуальной деятельности счета в младшем 
школьном возрасте.

Предложенная структура вносит определенный 
вклад в решение проблемы мозговой организации 
высших психических функций, позволяет вскрывать 
механизмы трудностей в усвоении школьной про
граммы по математике.

the assimilation of number ConCept and 
mathematiCal operations first grade pupils 
with neuropsyChologiCal syndromes whiCh 

delay development

A A Davidovich
The Maxim Tank Belarusian State Pedagogical University, 

Psychology Faculty, Minsk, Belarus
majorova_n@rambler.ru

In order to effectively combat the problems of as
similating number concept and mathematical opera
tions, which arise at the earliest stage of a child learn
ing mathematics, it is first necessary to understand the 
mechanisms behind these problems.

By correlating the features of the structurefunction 
relationship of a child’s brain with their characteris
tic difficulties in understanding number concept and 
mathematical operations, it is possible to develop a neu
ropsychological structure of the intellectual activity of 
counting even for children in the first grade.

A theoretical construct of this nature will shed light 
on the causes of difficulties with number concept and 
mathematical operations, and will enable the selection 
of methods to eliminate these difficulties.

In the context of developing a neuropsychological 
structure of the intellectual activity of counting in young 
school children, it is necessary to determine the nature 
of the relationship between the structurefunction or
ganization of the child’s brain and the specific difficul
ties which he experiences in assimilating number con
cept and mathematical operations.

The first part of the work was to select cohorts of 
patients who have syndromal delayed development (Se
menovich).

The second part of the work was to select from 
among the cohorts of patients those experiencing diffi
culties in assimilating number concept and mathemati
cal operations.

In the third stage of the research, in order to clarify 
the nature of the difficulties in number concept and 
mathematical operations the first graders are experi
encing, Tsvetkovaya’s set of techniques to research their 
number concept, digit position number and mathemati
cal operations were used. At this stage of the study:

1. the difficulties encountered in the assimilation of 
number concept and mathematical operations by chil
dren with neuropsychological syndromes affecting their 
development were analysed, highlighting specific diffi
culties for each of the selected cohorts$

2. a system to record the neuropsychological struc
ture of intellectual activity of first graders was devel
oped/

The proposed structure contributes to solving the 
problem of brain organization for higher mental func
tions, revealing the mechanism of the difficulties in
volved in assimilating the school mathematics curricu
lum.
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нейрофизиологичесКие Корреляты 
эффеКтивности регуляции и Контроля 

слухоречевой памяти

Давыдова Е.Ю., Сорокин А.Б., Давыдов Д.В.
НОЦ нейробиологической диагностики наследственных 
психических заболевание детей и подростков МГППУ

eldavydova@mail.ru

В исследовании приняли участие 120 испытуе
мых (в возрасте 1825 лет). Нейропсихологическое 
тестирование слухоречевой памяти проводили с 
помощью методики «Лурия90» (Симерницкая Э.Г. 
(1991), модификация Давыдовой Е.Ю.) Для анализа 
был выбран показатель «регуляция и контроль слу
хоречевой памяти». ЭЭГисследование проводилось 
при помощи системы «Brainsys» в состоянии спо
койного бодрствования с закрытыми глазами и во 
время выполнения субтеста «Недостающие детали» 
шкалы Векслера. Корреляционный анализ значений 
спектральной мощности ЭЭГ в стандартных диапа
зонах с параметрами слухоречевой памяти прово
дился при помощи теста Пирсона. Описаны только 
достоверные корреляции (R>0,35, p<0,05)

Системность функции памяти зримо проявляет
ся при анализе структуры корреляционных связей 
мнестических показателей со спектральными харак
теристиками биоэлектрической активности мозга и 
психологическими особенностями личности.

Показатель «регуляция и контроль» слухорече
вой памяти отрицательно коррелировал с уровнем 
дельта активности при закрытых глазах, увеличе
нием индекса тетаактивности при когнитивной 
нагрузке, уровнем альфаактивности при открытых 
глазах. А также с уровнем бета1 активности ЭЭГ.

Регуляция и контроль слухоречевой памяти 
также коррелировали со спектральной мощностью 
бета1 диапазона при записи ЭЭГ во время выпол
нения субтеста Векслера «недостающие детали». 
При этом выявлялась межполушарная асимметрия 
в виде более высоких абсолютных значений коэф
фициента Пирсона с параметрами мощности в ле
вом полушарии.

Таким образом, снижение эффективности ре
гуляции слухоречевой памяти может быть связано 
как с нарушением баланса активности корковых и 
подкорковых структур, так и со снижением процес
сов активации во время когнитивной деятельности. 
Связь с уровнем бетаактивности в свою очередь 
может свидетельствовать о повышенном уровне 
тревожности.

В то же время высокий уровень регуляции и 
контроля слухоречевой памяти коррелирует с обо
собленностью и практичностью (по 5факторному 
личностному опроснику) и низкими результатами 
выполнения субтеста Векслера «недостающие де
тали», что свидетельствует о снижении сенситив
ности.

neurophysiologiC Correlates  
of auditory-verbal memory regulation  

and Control effiCienCy

E.Yu.Davydova, A.B.Sorokin, D.V.Davydov
Centre of Neurobiological Diagnostics,  

MGPPU
eldavydova@mail.ru

20 vounteers (18 to 25 years of age) participated in 
the study. Neuropsychological assessment of audito
ryverbal memory was carried out with Luria90 test 
(E.G.Simernitskaya, 1991, modified by E.Yu.Davydo
va). For this presentation the indicator «auditoryverbal 
memory regulation and control» was chosen. EEG was 
recorder with Brainsys system during quite wake state 
with eyes closed and open and while performing various 
tests. Pearson correlation coefficient was calculated for 
EEG spectral power in standard bands with parameters 
of auditoryverbal memory. Only significant correla
tions are included (R>0.35, p<0.05).

Systemic features of memory function clearly appear 
when the structure of correlations of mnestic param
eters with spectral power values of EEG and psychologi
cal personality peculiarities is analysed.

The parameter regulation and control of auditory
verbal memory negatively correlates with deltaspectral 
power with eyes closed, increase of thetaactivity during 
cognitive task, and alphaactivity level during recording 
with eyes open, as well as beta1 level.

Regulation and control of auditoryverbal memory 
also correlate with spectral power of beta1 band during 
performing the Wechsler’s Picture Completion subtest. 
Interestingly, hemispheric asymmetry was present: the 
Pearson coefficient values were higher for correlations 
with spectral power in the left hemisphere.

Thus, reduced auditoryverbal memory regulation 
efficiency can be associated with activity disbalance of 
cortical and subcortical structures as well as decrease of 
activation processes during cognitive activity. The link 
with betaactivity can be associated with higher anxiety 
level. At the same time, the high level of auditoryverbal 
memory regulation and control correlated with lower 
scores in agreeableness and openness to experience of 
Five Factor Model and low results of Wechsler’s Picture 
Completion subtest, which is an indication of decreased 
sensitivity.



— 44 —

специфичесКие нарушения 
интонационной стороны речи пациентов 

молодого возраста с последствиями 
тяжелой черепно-мозговой травмы

Дианова О. Н.
Центр патологии речи и нейрореабилитации 

Департамента здравоохранения г.Москвы
dianoolga@yandex.ru

Цель — изучить специфические особенности 
интонационной стороны речи пациентов моло
дого возраста с последствиями тяжелой черепно
мозговой травмы.

Материал и методы. В исследовании принимали 
участие 15 пациентов в возрасте 1528 лет с состоя
нием после тяжелой черепномозговой травмы с 
ушибом головного мозга тяжелой степени, перело
мами костей свода и основания черепа; из них — 6 
женщин, 9 мужчин. В речевом статусе пациентов 
имелись различные нарушения: динамическая 
афазия, сенсорная афазия, акустикомнестическая 
афазия, сочетанная форма дизартрии. Степень вы
раженности дефекта — от среднегрубой до средне
легкой.

Поскольку мелодика речи национально спец
ифична, важно отметить, что все пациенты, при
нимающие участие в исследовании, были русскоя
зычными. Национально специфическими для рус
ской речи являются своеобразные интонационные 
структуры — их количество, качественные особен
ности, многообразие воплощений, комбинаций и 
модификаций.

Результаты и обсуждение. Как показало исследо
вание, у всех испытуемых после тяжелой черепно
мозговой травмы изменились все основные параме
тры русской интонации: мелодика, ударение, тембр, 
темп, паузация. Интонационную сторону речи 
испытуемых отличало наличие либо восходящей 
(разнообразные повышения основного тона), либо 
ровной мелодики (однотон); перепады тембра; из
менение темпа (от ускоренного до замедленного), 
нарушения смыслового и словесного ударения 
(смещения). Для ряда больных были свойственны 
неожиданные действительные паузы, внезапные 
остановки, перерывы в звучании. Каждого пациен
та отличала индивидуальная, присущая только, ему 
интонация. Как следствие этого, у пациентов были 
нарушены коммуникативная и смыслоразличитель
ные функции интонации.

Выводы. Интонационная сторона речи пациен
тов молодого возраста с последствиями тяжелой 
черепномозговой травмы обладает целым рядом 
специфических особенностей. Ее отличает: наличие 
либо восходящей, либо ровной мелодики; перепады 
тембра; изменение темпа, нарушения смыслового и 
словесного ударения, неожиданные действительные 
паузы, внезапные остановки, перерывы в звучании. 
Названные особенности необходимо учитывать 
при планировании восстановительного обучения 
пациентов данной категории.

speCifiC damages on the intonational side 
of speeCh in young patients suffering from 
ConseQuenCes of a serious CranioCerebral 

trauma

Dianova O.N.
Center for Speech Pathology and Neurorehabilitation,  

Under the Moscow Department of Public Health
dianoolga@yandex.ru

Objective — to study specific particularities of speech 
intonational side in young patients with consequences 
of a serious craniocerebral trauma.

Material and methods. 15 patients (9 men and 6 
women) from 15 to 28 age suffering from consequences 
of craniocerebral trauma with brain compression of the 
grave stade and cranial base and arch fractures took part 
in this investigation. The speech status of these patients 
included the different injuries: dynamic and sensore 
aphasia, acusticomnestic aphasia and combined form 
of disarthria. All the patients taking part in the investi
gation, were Russian speaking. Distinctive intonational 
structures — their quantity, particularities, variety of 
combinations, modifications and personifications — are 
specific for Russian language.

Results and discussion. The intonational side of 
speech in the tested patients was characterized both by 
ascending melodics (different increases of a basic tone) 
and by equal one (unitone), by timbre overfall, altera
tions of speech speed (from accelerated to delayed one), 
impairments of semantic and verbal accent (displace
ments). Some patients demonstrated unexpected real 
pauses, sudden stoppings, interruptions in phonation. 
Every patient had an individual intonation. The patients 
had the functional injuries of communicative and se
manticdifferential intonation.

Conclusions. Intonational side of speech in young 
patients characterized by presence either of ascending 
or by equal melodics, by timbre overfall, speed altera
tions, impairments of semantic and verbal accent, un
expected real pauses, sudden stoppings, interruption in 
phonation. The abovementioned particularities must 
be taken into account during the planning of rehabilita
tion period and education for patients of this category.
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особенности фунКциональной 
организации Коры мозга при выполнении 

Когнитивной деятельности 
у старшеКлассниКов с общей 

одаренностью

Дикая Л.А., Покуль Е.Б.
Южный федеральный университет, факультет 

психологии, Ростов-на-Дону, Россия
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Важным направлением исследований современ
ной нейропсихологии индивидуальных различий, 
основанной А.Р. Лурией и его учениками, являет
ся изучение мозговых механизмов когнитивной 
деятельности у людей с различными умственными 
способностями. Целью проведенного исследова
ния было изучить особенности функциональной 
организации коры мозга при решении когнитивных 
задач у учащихся с общей одаренностью.

В качестве испытуемых выступили 108 старше
классников в возрасте 1517 лет, разделенные на две 
группы — с признаками (58 человек) и без призна
ков (50 человек) общей одаренности. Им предлага
лось решать конвергентные и дивергентные задачи. 
Запись ЭЭГ проводилась в спокойном состоянии и 
при решении когнитивных задач с 21 стандартного 
монополярного отведения по международной сис
теме 1020. Анализировалась когерентность ЭЭГ 
в шести частотных диапазонах от 4 до 35 Гц. Для 
статистического сравнения силы и характера функ
циональных связей у представителей двух групп 
участников исследования применялся дисперсион
ный ANOVA и post hoc анализ.

В результате проведенного исследования выяв
лено, что взаимодействие корковых областей при 
решении когнитивных задач у учащихся с призна
ками и без признаков одаренности дифференциру
ется по протяженности функциональных связей, а 
также по показателям внутри и межполушарной 
интеграции. Высокая внутриполушарная инте
грация областей мозга в задних отделах коры обоих 
полушарий, а также между передними и задними 
отделами коры правого полушария характерна для 
всех старшеклассников при решении ими любых 
когнитивных задач. Показано, что решение когни
тивных задач у старшеклассников с признаками 
одаренности характеризуется усилением коротких 
внутриполушарных функциональных связей в пе
редних и задних отделах коры во всех исследуемых 
частотных диапазонах, тогда как у старшеклассни
ков без признаков одаренности — усилением вну
триполушарных функциональных связей между 
передними и задними отделами коры во всех ча
стотных диапазонах и межполушарных когерент
ных связей в высокочастотных ЭЭГдиапазонах.

features of brain Cortex funCtional 
organization during Cognitive  

aCtivity in general gifted senior  
pupils

Dikaya L.A., Pokyl E.B.
Southern Federal University, Faculty of Psychology,  

Rostov-on-Don, Russia
dikaya@sfedu.ru

The important research field of present day neu
ropsychology of individual distinctions, based by A.R. 
Luria and by his pupils, is the studying of brain mecha
nisms of cognitive activity in people with various men
tal abilities. The research objective is to study features 
of brain cortex functional organization during solving 
cognitive problems in general gifted pupils.

The subjects were 108 senior pupils at the age of 15
17 divided into two groups — with signs of intellectual 
giftedness (58 participants) and without giftedness signs 
(50 participants). All participants were asked to solve 
convergent and divergent problems. EEG correlates 
were recorded at a resting state and at problem solving 
from 21 scalp electrodes according to the International 
1020 System. We analyzed EEG coherence for each 
participant for 6 frequency bands from 4.00 Hz to 35.00 
Hz. We used statistical ANOVA and post hoc analysis to 
compare the intensity and features of functional links in 
representatives of two groups of research participants.

As a result of the research we revealed, that interac
tion of cortex`s areas during cognitive problems solving 
in pupils with and without giftedness signs is differenti
ated mainly on the basis of extent of functional links 
and of intraand interhemispheric integration indica
tors also. High intrahemispheric integration of brain 
areas into posterior cortical regions of the right and left 
hemispheres, and also between anterior and posterior 
right hemispheric cortical regions is characteristic for all 
senior pupils during cognitive problems solving of any 
type. It is shown, that the cognitive problems solving in 
general gifted senior pupils is characterised by strength
ening of short intrahemispheric functional links into 
anterior and posterior cortex regions at all investigated 
frequency bands, whereas in senior pupils without gift
edness signs — strengthening long intrahemispheric 
functional links between anterior and posterior cortex 
regions at all frequency bands and interhemispheric 
coherent links at highfrequency EEG bands.
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Поиски наиболее информативных психофизио
логических признаков детекции лжи проводятся 
на основе сформулированного около 90 лет назад 
А.Р. Лурией базового принципа, согласно которо
му необходимо соединить изучаемые внутренние 
скрытые процессы с отражающим их внешне про
являемым объективно наблюдаемым процессом. 
Традиционно для измерения вегетативных реак
ций человека, сопровождающих ложь, обман или 
сокрытие информации, применялся полиграф. Од
нако полиграф определяет не ложь, а лишь сопро
вождающие её периферические реакции. Поэтому 
усилия современных исследователей обращены на 
поиски альтернативных или дополнительных из
мерений при детекции лжи, таких, например, как 
функции мозга, с помощью связанных с событиями 
потенциалов (ССП).

Цель исследования — изучить динамику компо
нентов связанных с событиями потенциалов в раз
личных областях коры мозга при ложных ответах. 
В исследовании приняли участие 72 праворуких 
студента (34 мужчин и 38 женщин; средний возраст 
22 года). Проведено исследование ССП в парадигме 
oddball на основе теста на знание виновного. Сту
дентам предлагалось давать правдивые или ложные 
ответы относительно использования ими шпаргал
ки во время сдачи экзамена.

Для записи биоэлектрической активности коры 
мозга использовался 21 электрод в соответствии с 
международной системой 1020. Для сравнения ам
плитуды и латентности ССП в различных областях 
коры мозга у участников, дающих ложные и прав
дивые ответы, применялся статистический post hoc 
анализ.

На основе полученных результатов разработа
на психофизиологическая модель ложных ответов, 
включающая следующие компоненты: 1) регуля
торные компоненты (фронтопариетальная сеть 
внимания), 2) восприятие релевантных стимулов 
(повышение уровня амплитуды волны P300 в левой 
фронтальной зоне коры мозга), 3) обработка вос
принятой информации (повышение уровня ампли
туды волны N400 в области передней цингулярной 
коры) и 4) принятие решения о реализации ложно
го ответа (появление выраженной поздней волны 
P650 в париетальной области коры мозга).

the dynamiCs of Components  
of event-related potentials during  

false responses

Dikiy I.S.
Southern Federal University, Faculty of Psychology,  

Rostov-on-Don, Russia
igordik@yandex.ru

Searches of the most informative psychophysiologi
cal signs of lie detection are spent on the basis of main 
principle formulated about 90 years ago by A.R. Luria 
according to which it is necessary to connect the stud
ied internal latent processes to outwardly shown objec
tively observable process reflecting them. Traditionally 
for measurement of vegetative reactions of the person 
accompanying lie, a deceit or information concealment, 
the polygraph was applied. However the polygraph 
defines not lie, and peripheral reactions only accom
panying it. So more recently attempts have been made 
to investigate alternative or additional measures of lie 
detection, for example, brain function with the help of 
Eventrelated potentials (ERP).

Purpose of the research is to study the dynamics of 
components of Eventrelated potentials at different areas 
of brain cortex during false responses. 72 righthanded 
students (34 males and 38 females; Mean 22 years old) 
took part in the research. The ERPbased on the oddball 
paradigm Guilty Knowledge Test was used. The students 
were asked to make truthful or false responses concern
ing whether they used the crib at passing an examina
tion.

Bioelectric brain cortex activity was recorded us
ing 21 electrodes according to the international 1020 
standard. We used statistical post hoc analysis to com
pare the ERP amplitude and latency in various areas of 
brain cortex in participants making false and truthful 
responses.

On the basis of the received results we create the 
psychophysiological model of false responses including 
next components: 1) Regulatory components (fronto
parietal attention network), 2) Perception of relevant 
stimulus (higher level of P300 wave amplitude in left 
frontal brain cortical region), 3) Processing of the per
ceived information (higher level of N400 wave ampli
tude in the region of Anterior Cingulate Cortex) and 
4) Decisionmaking on realization of the false response 
(Occurrence of the expressed late P650 wave in parietal 
brain cortical region).
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Целью работы было изучение психофизиологи
ческих особенностей перцептивной обучаемости 
при восприятии эмоциональной интонации речи. В 
качестве тестовых стимулов использовались рече
вые сигналы из массива, состоящего из двух корот
ких псевдослов положительной, отрицательной и 
нейтральной эмоциональных интонаций. Стимулы 
предъявлялись через головные телефоны в случай
ном порядке на правое или левое ухо как без шума, 
так и на фоне ипсилатерательного белого шума. 
Одновременно на контралатеральное ухо подавался 
белый шум той же интенсивности, что и полезный 
сигнал. Проводилось две серии испытаний. Опреде
лялись эффективность и время распознавания (ЭР 
и ВР) эмоциональных интонаций. Слушатели име
ли нормальный слух и были праворукими. Выборка 
состояла из 15 юношей и 25 девушек; средний воз
раст 21.09 ± 0.39 лет. Дисперсионный анализ пока
зал, что для ВР фактор «Очередность серии» (ОС), 
взаимодействие между факторами «Пол» × «ОС» 
были статистически значимыми (р < 0.001, р < 0.05). 
Наблюдалось укорочение ВР во второй тестовой се
рии при предъявлении стимулов как без шума, так 
и на фоне шума. В первой серии величины ВР для 
юношей и девушек не имели достоверных различий, 
во второй серии ВР девушек было значимо короче, 
чем у юношей. Значимое взаимодействие факторов 
«Ухо предъявления» × «ОС» «Тип эмоции» для ВР и 
ЭР (р < 0.05) указывают на эффект латерализации 
в перцептивной обучаемости. Более значительное 
уменьшение ВР и увеличение ЭР в результате тре
нировки наблюдалось на стимулы, которые предъ
являлись на левое ухо испытуемого. Полученные 
данные позволяют предположить, что перцептив
ная обучаемость при восприятии эмоциональных 
интонаций имеет как гендерные особенности, так и 
особенности латерализации, которые, повидимому, 
связаны с преимущественной активностью правого 
полушария при восприятии эмоций.

* Поддержана грантом РГНФ 100600002а.

psyChophysiologiCal features  
of perCeptual learning for reCognition 

of emotional intonation of short 
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Dmitrieva E.S., Zaitseva K.A., Orlov A.M.
Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and 
Biochemistry of the Russian Academy of Sciences, 

St. Petersburg, Russia

Gelman V.Ia.
The Baltic Academy for Tourism and Entrepreneurship, 

St. Petersburg, Russia
dmit49@mail.ru

The aim of this work was to study the psychophysi
ological characteristics of perceptual learning in young 
adults in the process of speech emotional component 
recognition. The speech signals used as test stimuli 
were two bisyllabic pseudowords of happy, angry, neu
tral emotional intonations. The stimuli were presented 
through the headphones to the listeners at random to 
the right or left ear and without noise or at ipsilateral 
white noise background. Simultaneously, white noise 
of the same intensity as the valid signal was presented 
to the contralateral ear through the other channel. The 
test consisted of two test series. Time (RT) and accu
racy (AR) of recognition of emotional intonations were 
assessed. Listeners had normal hearing and were right
handers. The sample consisted of 40 university students 
(15 males and 25 females), mean age 21.09 ± 0.39 years 
old. ANOVA showed that the factor “Order of Series” 
(OS) and interaction between the factors “Gender” × 
“OS” were significant (p < 0.001, р < 0.05) for RT in all ex
perimental conditions. Reaction times both at noisy and 
noiseless presentation conditions were shortened across 
experimental trials. In the first series the RT for males 
and females was the same while in the second series girls 
were found to have significantly shorter reaction times 
as compared to males. Significant interaction of factors 
“Ear of Presentation” × “OS” × “Emotion” for the RT and 
AR (p < 0.05) indicate to laterality effects in emotional 
perceptual learning. Considerable traininginduced de
crease in RT and increase in AR were obtained to the 
stimuli presented to the left ear as compared to the right 
one. The data obtained allow suggesting that perceptual 
learning for emotional intonation has both gender and 
laterality peculiarities. Apparently, the structures of the 
right hemisphere are more strongly involved in the pro
cess of emotional perceptual lear ning.

*** Support by grant RFH 100600002а.
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Проблема саморегуляции является одной из 
фундаментальных проблем общей психологии. Са
морегуляция, включающая в себя различные адап
тивные механизмы, является единой системой, обе
спечивающей сохранение психологического и пси
хического здоровья в неблагоприятных условиях.

Целью эмпирического исследования стало из
учение индивидного уровня детерминации само
регуляции, а именно характеристик латеральной 
организации мозга, определяющих специфику ре
гулятивных механизмов. В качестве основных вы
делены такие механизмы саморегуляции как: ин
дивидуальный стиль саморегуляции, совладающее 
(копинг) поведение, регуляция эмоций.

В исследовании приняло участие 75 студентов, 
из них 48 девушек и 27 юношей, в возрасте от 18 до 
25 лет.

Было выделено 4 условные группы с разными 
вариантами латеральной организации: «чистые» 
правши, праворукие и леворукие с разными вари
антами зрительной и слуховой асимметрии, амби
декстры.

Исследование показало, что представители 
групп правшей и праворуких по сравнению с дру
гими группами (Uкритерий) чаще всего прибегают 
к таким способам копинга как планирование реше
ния проблемы или самоконтроль. Все группы значи
мо различаются в общем уровне саморегуляции — 
самый высокий уровень у «чистых» правшей, затем 
следуют праворукие, амбидекстры, и ниже всего 
уровень саморегуляции у леворуких лиц. Амбидек
стры значимо реже прибегают к поиску социальной 
поддержки как способу совладания; по сравнению 
с праворукими они предпочитают подавление эмо
ций их переоценке.

Можно сделать общее заключение о том, что 
лица с правосторонним (левополушарным) про
филем, характеризующимся, как показано, и высо
ким общим уровнем саморегуляции, способны вы
бирать более осознанные и конструктивные стили 
саморегуляции (планирование решения проблемы, 
либо контроль над своими чувствами и действия
ми) для более успешной адаптации. Проблемно
ориентированное совладание, когнитивная пере
оценка эмоций и высокий уровень саморегуляции 
создают целостную картину регулятивных меха
низмов, свойственных в большей степени лицам с 
левополушарным доминированием.

lateral organization of the brain as 
a prediCtor of CharaCteristiCs  

of self-regulation

Dorofeeva I.N.
1Moscow State University of Psychology and Education, 

Moscow, Russia

Padun M.A.
Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences,  

Moscow, Russia
india8@mail.ru

The problem of selfregulation is one of fundamen
tal problems of the general psychology. Selfregulation 
including different adaptive mechanisms, is the joint 
system providing keep psychological and mental health 
in negative conditions.

The purpose of empirical research was studying 
of individual level of determination of selfregulation, 
namely characteristics of the lateral organization of the 
brain that determine regulation mechanisms specifics. 
As the main such mechanisms of selfregulation as are 
allocated: individual style of selfregulation, coping be
havior, emotion regulation.

75 students participated in the study, 48 females and 
27 males, at the age1825 years.

4 groups with some variations of the lateral organi
zation were allocated: «pure» righties, righthanders and 
lefthanders with different options of visual and acoustic 
asymmetry, ambidextrous.

Research showed that representatives of groups of 
righties and righthanded persons in comparison with 
other groups (Ucriterion) prefer copingstyles plan
ful problem solving or selfcontrolling more often. All 
groups significantly differ in the general level of self
regulation — the highest level have «pure» righties, then 
follow righthanders, ambidextrous, and lefthanders 
have the lowest selfregulation level. Ambidextrous re
sort to seeking social support as copingstyle less fre
quently; they prefer suppression of emotions instead of 
reappraisal in comparison with righthanders. It is pos
sible to make conclusion that persons with the right
hand (lefthemispheric) profile which is characterizing, 
as shown, high general level of selfregulation, are capa
ble to choose more conscious and constructive styles of 
selfregulation (problem solving or control over feelings 
and actions) for more successful adaptation. The prob
lemfocused coping, cognitive reappraisal of emotions 
and high level of selfregulation create a complete set 
of selfregulation mechanisms peculiar more to persons 
with left hemisphere domination.
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Исследуется специфика учебной деятельности 
детей с правополушарной латеральной организа
цией, которая определяет традиционные для них 
задержки речевого развития, «зеркальное» письмо, 
трудности в овладении грамматическими правила
ми и чтением, всех видов работы, которые требуют 
парной работы полушарий мозга.

Анализируются особенности произвольной ре
гуляции в процессе учебной деятельности детей с 
правополушарной латеральной организацией.

В исследовании приняло участие 40 детей 78 
лет, учеников 13 классов различных московских 
школ, составившие две группы: 20 левшей и 20 
правшей (по данным специальных опросников). 
Анализируются данные типового нейропсихологи
ческого диагностического обследования регулятор
ного праксиса, слухоречевой и зрительной памяти, 
произвольного внимания, навыка серийного счета, 
составления рассказа по картинкам.

Исследование показало, что между уровнем 
развития произвольной регуляции деятельности и 
профилем латеральной организации мозга у детей 
младшего школьного возраста существует зависи
мость. У детейлевшей по сравнению с правшами 
выявлена неравномерность в развитии произволь
ной регуляции деятельности в двигательной, когни
тивной и эмоциональноволевой сферах. Наиболее 
ярко выраженная неравномерность процессов про
извольной регуляции деятельности у детейлевшей 
выявлена в речевой сфере. В то время как большая 
часть детей этой группы (65%) имеет достаточно 
высокий уровень речевого развития, меньшая ее 
часть (35%) демонстрирует трудности планирова
ния и программирования речевого высказывания. 
Наряду с отставанием по целому ряду параметров 
психического развития все детилевши данной 
группы обнаруживают больший словарный запас, 
большую общую информированность и эрудицию 
по сравнению с детьмиправшами, но испытывают 
трудности в составлении текста в письменном виде 
и его оформлении.

Предлагается система корректирующих упраж
нений и игр для развития пространственных пред
ставлений, фонетикофонематического слуха, для 
формирования образа словарных слов и состав
ления развернутого письменного высказывания. 
Предлагаемая система эффективно используется в 
коррекционных занятиях в НИЦ детской нейроп
сихологии в течение 10 лет.

partiCularities of neuropsyChologiCal 
remediation of Children with right 
hemispheriC dominanCe in lateral 

organization of hmf

Emelyanova E.
Research Centre of Developmental Neuropsychology,  

Moscow, Russia
ekem@yandex.ru

The study analyses features of learning activity of 
children with dominant right hemisphere. These fea
tures determine their typical delay in speech, grammar, 
reading and writing development and other activities 
needing conjoint participation of both hemispheres. 
Voluntary regulation of these children learning activity 
is analyzed.

Forty primary school students from different Mos
cow schools took part in this investigation of particu
larities of lefthanded pupils spontaneous regulation. 
The subjects were divided into two equal groups of 20 
lefthanded persons and 20 righthanders. All had a 
standard neuropsychological assessment.

The study revealed a dependence of the level of vol
untary regulation from child’s lateral organization. The 
lefthanded subjects have not synchronized develop
ment of spontaneous regulation in motor, cognitive and 
emotional spheres. The inequalities in speech sphere 
were the most expressed. 65% of lefthanded pupils 
have a high level of speech development, but 35% of 
lefthanded students demonstrate difficulties in speech 
planning and programming.

All assessed lefthanded pupils have greater vocabu
lary, general knowledge and erudition in comparison 
with the righthanders. But all lefthanded students 
have difficulties of composing and organization of writ
ten texts.

A system of exercises and games for overcoming 
difficulties is proposed. This system has been used in 
Moscow Research Centre of Developmental Neuropsy
chology for 10 years and proved its efficiency.
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Современная отечественная нейропсихология ис
пользует классификацию и методы диагностики апрак
сий, предложенные А.Р. Лурией. Методы диагностики 
сконцентрированы вокруг выполнения движений, ко
торые можно классифицировать как “бессмысленные” 
(мануальные позы, “кулак — ребро — ладонь”, пробы 
Хэда, “реакции выбора”); движения такого типа в за
рубежных классификациях соответствует лишь одно
му из множества выделенных типов движений, нару
шающихся при апраксии. Кроме того, отечественная 
диагностика апраксий проводится преимущественно 
в условиях непосредственной или отсроченной ими
тации (повторения) бессмысленных жестов, которые 
предъявляет специалист.

Вместе с тем, многие известные отечественные 
ученые (в особенности А.Н. Леонтьев и Н.А. Берн
штейн) указывали на предметность как важнейшую 
характеристику движений человека. Движения че
ловека, как правило, включены в осмысленную дея
тельность, направлены на преобразование объекта и 
получение предметного результата, опосредствованы 
орудиями. Еще основоположник учения об апраксии, 
Х. Липманн, обращал особенное внимание именно 
на нарушение осмысленных, предметных движений у 
больных с поражениями головного мозга. В современ
ных зарубежных классификациях движений выделе
на отдельная группа — транзитивные движения, т.е. 
движения, выполняющиеся с предметами. Сегодня ис
следование транзитивных движений является одним 
из центральных в диагностике апраксии за рубежом. 
Диагностика нарушения транзитивных движений 
проводится не только в условиях имитации, но и при 
реальном использовании предмета в бытовых дей
ствиях, а также при выполнении пантомимы (изобра
жения действия с предметом при отсутствии самого 
этого предмета). Диссоциации, обнаруживаемые при 
выполнении транзитивных движений в различных 
условиях, позволяют детальнее изучить механизмы 
нарушений произвольных движений и разработать 
более дифференцированные методики восстановле
ния произвольных движений.

На наш взгляд, такая характеристика движения, 
как предметность, достойна более пристального вни
мания со стороны отечественных нейропсихологов. В 
частности, необходимо дополнить набор заданий, ис
пользуемых для диагностики апраксий, что позволит 
сделать исследование нарушения произвольных дви
жений более комплексным.

perspeCtives on development of apraxia 
diagnosis in russian neuropsyChology
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Modern Russian neuropsychology uses classification 
and diagnostic methods of apraxia, proposed by A.R. 
Luria. Methods of diagnosis centered around the execu
tion of movements, which can be classified as “mean
ingless” (manual poses, “fist — edge — palm”, Head’s 
complex eyeearhand test, “choice reaction”), this type 
of movement in foreign classifications corresponds to 
only one of many types of isolated movements, which 
disorder in apraxia. In addition, the Russian diagnosis 
of apraxia is conducted primarily in terms of patient’s 
immediate or delayed imitation of meaningless gestures 
performed by specialist.

At the same time, many Russian scholars (in par
ticular, A.N. Leontiev, N.A. Bernstein) specified to ob
jectness as the most important feature of human move
ments. Human movements, as a rule, are included in 
meaningful activities, performed to transform an object 
and obtain results, mediated by tools. Even the founder 
of the theory of apraxia, H. Lipmann, paid attention to 
disorders of meaningful, substantive movements of pa
tients with brain lesions. Modern wide spread neuro
cognitive classification of movements includes a special 
group — the transitive movements, that are performed 
with objects. Today the research of transitive movements 
is one of the central aspects of apraxia diagnosis abroad. 
Diagnosis of disordered transitive movements is con
ducted not only in case of imitation, but also in terms 
of using the object in real actions and pantomime (rep
resentation of object movement without object). Dis
sociations discovered during the execution of transitive 
actions provide more detailed studies of mechanisms of 
disrupted actions and develop more differentiated tech
niques of actions recovery.

We claim that objectness as one of features of move
ment has to be studied more carefully, especially in 
works of Russian neuropsychologists. Particularly, the 
set of methods of apraxia diagnosis should be comple
mented in order to make the investigations of disrupt 
actions more complex.
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Исследовались работы А.Р.Лурия, в которых он 
произвел ретроспективный анализ своих творче
ских исканий: «Этапы пройденного пути. Научная 
автобиография», написанная им в последний год 
жизни; статья «Фрагменты из истории советской 
психологии (Опыт анализа пройденного пути)», на
писанная в 1969 г. в ответ на письмо американского 
профессора Э.Боринга с предложением участвовать 
в очередном томе издаваемой им «Истории психо
логии в автобиографиях»; доклад в Московском 
отделении Общества психологов 25 марта 1974 г. 
«Пути раннего развития советской психологии. 
Двадцатые годы. По собственным воспоминаниям»; 
заметки по поводу анализа советской психологии 
зарубежными авторами, в которых также содержат
ся характеристики различных аспектов психологи
ческой науки в России. В этих работах А.Р.Лурия 
представил свою жизнь как частицу общего дела по 
развитию современной ему психологической науки 
в советской России: их материал выходит за рамки 
биографии ученого и приобретает значимость в 
масштабе истории советской психологии в целом. 
Воссоздается научная атмосфера в ее связи с обще
ственными событиями в России двадцатых годов 
XX в., когда складывалось мировоззрение А.Р.Лурия; 
констатируется факт решающего влияния лично
сти и идей Л.С.Выготского на его становление как 
ученого, обстоятельно раскрывается определяю
щая роль Л.С.Выготского в построении программы 
новой психологической теории в России. В сво
их статьях и рецензиях, посвященных творчеству 
А.Н.Леонтьева, Б.М.Теплова, Н.А.Бернштейна, он 
проанализировал их конкретный вклад в решение 
таких крупных проблем психологической теории 
как развитие психики, индивидуальные различия, 
психофизиологические механизмы движений. На
званные работы А.Р.Лурия являются важным ис
точником в изучении истории отечественной пси
хологии советского периода. Их значение все более 
возрастает в настоящее время в связи с острыми 
дискуссиями при освещении советской психологии 
новым поколением исследователей.

a.r. luria: sCientist’s biography and history 
of soviet psyChology

Zhdan A.N.
Lomonosov Moscow State University,  

department of psychology,  
Moscow, Russia
zhdan@list.ru

We studied the works of A.R.Luria containing retro
spective analysis of his creative quest: “Stages of the way 
travelled: Scientific autobiography” written in the last 
years of his life; the article “Fragments of the history of 
Soviet psychology (Essay of the way travelled)” written 
in 1969 on request of American professor E.G.Boring 
to participate in the forthcoming volume of “History of 
psychology in autobiography”; lecture delivered to Mos
cow brunch of Psychological society on 25 March 1974 
“The paths of early development of Soviet psychology 
in the twenties. Based on personal memoirs”; notes on 
the analysis of Soviet psychology by foreign author also 
containing specification of various aspects of psycho
logical science in Russia. In these writings A.R.Luria’s 
life is presented as a part of common work of develop
ment of psychological science in Soviet Russia; its con
tents goes beyond personal biography of a scientist and 
makes sense in the scale of the general history of Soviet 
psychology. The scientific climate of the 1920’s is recre
ated in its connection with social events in Russia when 
A.R.Luria’s outlook developed; the fact of L.S. Vygotsky’s 
personality and ideas’ critical influence on A.R.Luria’s 
development as a scientist is stated; the determinative 
role of L.S. Vygotsky in development of new psycho
logical theory’s program is stated. In articles and revues 
on A.N. Leontiev, B.M. Teplov, N.A.Berstein’s studies 
A.R.Luria analyzed their contribution to solving such 
general problems of psychological theory as the devel
opment of psyche, individual differences, psychophysi
ologoical mechanisms of movement. All these writings 
of A.R.Luria are important data for studies in the history 
of national psychology in Soviet period. Their impor
tance grows nowadays when Soviet psychology is being 
debated by new generations of psychologists.
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Психические расстройства занимают седьмое 
место в ряду причин инвалидизации пожилых лю
дей в Украине. К этой категории относятся и боль
ные эпилепсией. В специализированном отделении 
для больных эпилепсией в год проходят лечение 
68% взрослых пациентов пожилого возраста. На
блюдается тенденция к увеличению количества по
жилых пациентов в последние десятилетия. В ис
следование вошли 2 группы пациентов. В 1й забо
левание начиналось в молодом возрасте и длилось 
до старости. Во 2й заболевание начиналось после 
5055 лет. Обследовано 60 больных в возрасте от 55 
до 80 лет. В 1й группе дебют заболевания произо
шел в возрасте до 30 лет, продолжительность забо
левания — от 20 до 44 лет. У больных этой группы 
на первый план выходили выраженные изменения 
личности по эпилептическому типу. При психоло
гическом обследовании отмечались трудности при 
работе с абстрактным материалом, страдало по
нимание логикограмматических конструкций и 
установление причинноследственных связей; от
мечались грубые нарушения памяти, значительное 
замедление темпа сенсомоторных реакций. К лич
ностным изменениям относились вязкость, тор
пидность, стеничность в сочетании со снижением 
критики; эгоцентричность, некритично завышен
ный уровень притязаний. Во 2й группе длитель
ность заболевания составила 18 лет. Начало забо
левания диагностировалось в 4560 лет. Изменения 
личности были менее выражены, чем у больных 1й 
группы. При психологическом исследовании отме
чались эмоциональная неустойчивость, склонность 
к перепадам настроения, пессимистическая оценка 
будущих перспектив, застреваемость на негативных 
переживаниях. Отмечалось неравномерное сниже
ние памяти, неустойчивость внимания, истощение 
психических функций.

Изменение количественных и качественных ха
рактеристик психических процессов, нарастание 
изменений личности, перемены в социальном ста
тусе, все это ведет к снижению приспособительно
го поведения и снижению качества жизни больных 
эпилепсией пожилого возраста, что еще раз под
черкивает несомненную актуальность клинико
психологических исследований больных эпилепси
ей в позднем возрасте.

Quality of life of the elderly patients  
with epilepsy

Zavyazkina N.V.
Taras Shevchenko National University of Kyiv,  

Faculty of Psychology, Kyiv, Ukraine
nmuz@ukr.net

In Ukraine mental disorders are at the seventh place 
among the causes of disability in older people. This cat
egory includes patients with epilepsy. In a specialized 
clinic for the patients with epilepsy are treated annu
ally 68% of adults. During the last couple years there 
is a tendency to increase the number of elderly patients. 
This investigation includes two groups of patients. In the 
1st group the illness began at a young age and continued 
until old age. In the 2nd group the illness began after 50
55 years. This study involved 60 patients aged from 55 to 
80 years. In the 1st group debut of the disease occurred 
before the age of 30 years, disease duration — from 20 
to 44 years. The most significant for the patients in this 
group are the changes in epileptic personality type. In 
the psychological examination we saw the difficulties 
when dealing with abstract material, suffered an under
standing of logical and grammatical structures and the 
establishment of causal relationships, there were gross 
violations of memory, a significant slowdown in the 
pace of sensorimotor reactions. The personality changes 
are strength, torpid, egocentricity, inflated the level of 
claims uncritically. In the 2nd group duration of illness 
was the 18 years. The beginning of the disease was di
agnosed in the age of 4560 years. Personality changes 
were less pronounced than in patients of the 1st group. 
During this psychological research was noted the emo
tional instability, tendency to mood swings, pessimistic 
assessment of future prospects etc. It was noted that the 
uneven memory loss, unsteadiness of attention, the de
pletion of mental functions.

Changes of the quantitative and qualitative char
acteristics of the mental processes, the growth of the 
personality changes, changes in the social status, all 
this leads to a decrease in adaptive behavior and reduce 
the quality of life of older patients with epilepsy, which 
once again underlines the undoubted relevance of clini
cal and psychological studies of patients with epilepsy 
in oldest age.
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Метааналитическое исследование посвящено 
формированию концепции динамической локали
зации моральной сферы в структурах головного 
мозга человека. На сегодняшний день накопилась 
критическая масса знаний о феноменах морального 
функционирования и их корреляции со структура
ми ЦНС, но их концептуализации не хватает мето
дологии более высокого порядка. Наиболее перспек
тивной представляется теория динамической лока
лизации высших психических функций А.Р. Лурия. 
Не вызывает сомнений, что различные структуры 
мозга или их совокупность не могут быть интерпре
тированы как «орган морали», поскольку нервная 
система человека обладает свойствами полифунк
циональности, полимодальности и полиинтегра
тивности. Наше метаисследование охватывает из
быточное количество статистических и качествен
ных данных различного спектра. Проиллюстрируем 
вариативность структуркоррелятов морального 
функционирования в центральной нервной систе
ме. Важнейшей областью для высших моральных 
функция (оценка различных позиций, ценностей, 
умение становиться на точку зрения другого, спо
собность обосновать свой моральный выбор) явля
ется префронтальная кора больших полушарий. Ча
сто является нарушенной способность критически 
оценивать допустимость насилия у лиц с нарушени
ями в областях медиальной префронтальной коры, 
задней верхней височной борозды и миндалины. 
Способность к моральному сочувствию, функция 
заботы и эмоциональный отклик на ситуацию не
справедливости снижен у больных с локальными 
поражениями вентромедиальной префронтальной 
коры. Миндалина показывает высокую активность 
в ситуациях связанных с оценкой телесных повреж
дений. Активность теменновисочнозатылочной 
области связанна с ситуациями, когда человек 
обдумывает проблему, в которой тот или иной вред 
неизбежен или когда он сталкивается с решениями 
других людей, с которыми он не согласен. Как мы 
ясно видим структурыкорреляты входят в область 
второго и третьего блоков головного мозга, но ин
терпретация морального функционирования как 
динамически локализованной структуры психики 
требует дальнейшей апробации.
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Our metaanalytic research is devoted to the con
cept of dynamic localization in the moral sphere the 
structures of the human brain. For today, a critical mass 
of knowledge about the phenomena of moral function
ing and their correlation with the structures of the CNS, 
but their conceptualization of the methodology is not 
enough of a higher order. The most promising is the A.R. 
Luria’s theory of dynamic localization of higher mental 
functions. There is no doubt that different brain struc
tures, or their combination can’t be interpreted as a как 
«moral authority» because the human nervous system 
has the properties of multifunctionality, and polymo
dality poliintegrative. Our metastudy covers an exces
sive amount of statistical and qualitative data of differ
ent range. We illustrate the variability of the structural 
correlates of mental functioning in the central nervous 
system. The most important area for the highest moral 
function (evaluation of different positions, values, ability 
to stand on a different point of view, the ability to justify 
their moral choices) is the prefrontal cortex. An ability 
to critically evaluate the validity of violence in persons 
with disabilities in the areas of the medial prefrontal 
cortex, posterior superior temporal sulcus and amygda
la is often impaired. The capacity for moral compassion, 
caring and function of emotional response to a situation 
of injustice is reduced in patients with localized lesions 
of the ventromedial prefrontal cortex. Amygdalas show 
high activity in situations related to the assessment of 
injuries. The activity of the parietotemporooccipital 
region is connected with situations where a person is 
considering the issue, in which one or other harm is un
avoidable, or when he is faced with decisions of other 
people with whom he disagrees. As we can clearly see 
the structure correlates within the scope of the second 
and third blocks of the brain, but the interpretation of 
moral functioning as a dynamically localized structure 
of the psyche requires further testing.
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Целью исследования является изучение дина
мики двигательных функций (межполушарного 
взаимодействия, кинетических и кинестетических 
праксиса) у детей с раком опорнодвигательного 
аппарата, находящихся на лечении противорако
выми препаратами. Предполагается, что лечение с 
применением нейротоксичных препаратов сопро
вождается накоплением корковых и подкорковых 
стигматов, что будет отражаться в двигательном 
праксисе. В исследовании приняли участие 13 де
тей с остеосаркомой и саркомой Юинга: 4 ребенка 
младшего школьного возраста (средний возраст 
7;8) и 9 детей подросткового возраста (средний 
возраст 14;2); 8 мальчиков и 5 девочек. Методы — 
батарея тестов А.Р.Лурия для изучения двигатель
ных функций (межполушарное взаимодействие, 
кинетический и кинестетический праксис). Так
же регистрировалась подкорковая симптоматика. 
Обследование проводилось после поступления в 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН и во время лечения. 
Выявилось, что лечение с помощью нейротоксич
ных препаратов оказывает парциальное влияние 
на межполушарное взаимодействие и подкорковые 
функции. Это влияние имеет возрастную динамику. 
У детей младшего школьного возраста происходит 
увеличение числа серийных ошибок (кинетический 
праксис), ухудшение кинестетической чувствитель
ности, увеличение числа пространственных ошибок 
(на уровне тенденции). У детей подросткового воз
раста выполнение проб на кинетический праксис 
улучшается, уменьшается число серийных и про
странственных ошибок (на уровне тенденции). У 
всех детей происходило нарастание подкорковой 
симптоматики в течение лечения. Во время лечения 
у детей обнаружились трудности переключения в 
кинетическом праксисе, которые не выявляются в 
графическом тесте. Улучшение показателей в груп
пе детей подросткового возраста можно объяснить 
адаптивными процессами, связанными с психиче
ской пластичностью, снижением ситуативной тре
воги и дезадаптации, что приводит к повышению 
произвольного контроля. Показано, что использо
вание нейротоксических препаратов имеет индиви
дуальный парциальный эффект (потенциально от
сроченный). Дальнейшее исследование в этой обла
сти может показать более статистически значимую 
картину корковоподкорковой заинтересованности 
с учетом возрастных и гендерных особенностей.
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The focus of this research is the dynamics of mo
tor function (interhemispheric interaction, kinetic and 
kinesthetic praxis) of children with bone tumors. Treat
ment with neurotoxic drugs is supposed to be accom
panied with accumulation of functional cortex and sub
cortex dysfunctions that show up through motor func
tions. The study enrolled 13 children with osteosarcoma 
and Ewing’s sarcoma divided into 2 groups: 4 children 
at primary school age (mean age 7;8) and 9 adolescents 
(mean age 14;2); 8 boys and 5 girls. Methods — Luria’s 
battery tests for motor function examination: test on 
reciprocal coordination, test on kinetic and kinesthetic 
praxis. The subcortex symptomatology also was logged. 
The examination was conducted after admission to the 
hospital and during the treatment. Results: interhemi
spheric interaction declined and the number of serial 
mistakes increased (kinetic praxis) through the treat
ment in children. Kinesthetic praxis deteriorates; spatial 
mistakes improve eventually (as tendencies). The second 
group showed some improvement in kinetic function 
execution and serial mistakes. Spatial mistakes number 
decrease (as a tendency). All patients accumulated the 
subcortex symptomatology through the treatment. Our 
data correspond with the fact that the first response to 
a negative effect on children’s CNS is deterioration in 
interhemispheric interaction. Some troubles such as 
switching deceleration emerged in kinetic praxis dur
ing the treatment. But we didn’t reveal any changes in 
the graphical test on kinetic praxis. Some improvements 
typical for the adolescents can be explained through the 
normalization of the executive function (programming 
and control), which is based on the adaptation, psychic 
plasticity and decreasing anxiety.
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Настоящее исследование посвящено нейроп
сихологическому анализу смысловой организации 
речи. Анализ предложений, составленных по кар
тинкам с изображениями реалистических ситуаций 
и с изображением сюжетноролевой игры, позволил 
выделить специфические смысловые ошибки, свя
занные с относительным вкладом функций левого и 
правого полушарий в речевую деятельность.

Испытуемые, 16 детей 56 лет с нормативным 
развитием, по результатам нейропсихологического 
обследования были разделены на две группы: с от
носительной слабостью аналитической (левополу
шарной) и холистической (правополушарной) стра
тегии переработки информации (первая и вторая 
группа, соответственно).

Результаты. При составлении предложений по 
реалистичным картинкам дети первой группы дела
ли значимо больше ошибок по типу смысловой не
развернутости, упрощения смысловой программы 
или стереотипному развертыванию предложений. 
Дети второй группы совершали значимо больше 
ошибок по типу смыслового искажения предметной 
или социальной ситуации. Они ошибочно толкова
ли изображенную ситуацию, в том числе давая нео
бычные трактовки событий, ошибочно опознавали 
намерения и взаимоотношения персонажей.

Понимание смысла изображений ролевой игры 
вызвало у всех детей больше трудностей, правиль
ных ответов было меньше, по сравнению с понима
нием реалистических ситуаций. Дети первой груп
пы частично включались в игровую ситуацию, под
разумевая, что изображена игра. В этой группе чаще 
встречались ошибки по типу неточного называния 
игры или называния только игровых действий без 
обозначения игровой ситуации и роли. Для детей 
второй группы более характерно формальное опи
сание предметных действий без отражения сути 
игры, более грубые смысловые и перцептивные 
ошибки.
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This research is dedicated to the neuropsychologi
cal analysis of the semantic organization of speech. Our 
research consists of the analysis of sentences made by 
children regarding images of realistic situations. We 
contrast this with the sentences made by the same chil
dren regarding roleplaying games. We compare the 
specific semantic errors of each and measure the func
tional contribution of the left and right hemispheres in 
the children’s speech activity.

The participants of this study were 16 normally de
veloping children, aged between five and six years of age. 
The 16 children were separated into two groups based 
on the results of neuropsychological testing. One group 
was identified with weaknesses in their analytic infor
mation processing (left hemisphere). The second group 
consisted of children identified with holistic weaknesses 
(right hemisphere).

Results: Significant differences between the two 
groups were revealed in their creation of sentences 
when looking at realistic pictures. Children of the first 
group had more incomplete semantic construction. The 
first group also used simplified or stereotypic forms of 
sentences. Children in the second group made signifi
cantly more mistakes with semantic distortion. They 
interpreted the situation in the image incorrectly, often 
giving unusual explanations of the events depicted. In 
many cases the second group children wrongly identi
fied the intentions and the relationship of the characters 
in the images.

The understanding of pretend play images caused 
difficulties in both groups of children. There were 
fewer correct answers in comparison to the children’s 
understanding of realistic situations. Children in the 
first group easily identified game situations and under
stood that a game was represented in the image. The 
first group made more errors with the naming of the 
game being represented and had a tendency to name 
only game actions without designating either the game 
situation or the game role. The children of the second 
group are be characterized by their formal description 
of the subject actions without reflecting on the issues 
of the game. They made gross perception, semantic and 
pragmatic errors with their descriptions.
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Когнитивный дефицит, дефект и дизонтогенез 
занимают существенное место в патологии шизоф
ренического спектра у детей и подростков. Совре
менная клиническая психология использует ком
плексный нейро и патопсихологический подход к 
оценке психического дизонтогенеза.

Цель работы — изучение возрастной динамики 
когнитивного дефицита при расстройствах шизоф
ренического спектра у детей и подростков.

Методы: возрастных срезов, экспериментально
психологический.

Испытуемые: 3 группы больных: детский тип 
шизофрении (F20.8, 132 человека), шизотипическое 
расстройство (F21, 227 человек) и неуточненные 
формы шизофрении (F2x.x, 60 человек).

Изучалась возрастная динамика дефицитов про
извольной слухоречевой памяти, операционного и 
предметносодержательного аспектов мышления 
больных в возрасте 716 лет.

Результаты. Во всех группах больных наиболее 
выраженные дефициты наблюдались по памяти; 
период наибольшего отклонения от нормы — 11
12 лет: отмечается «провал» по показателям мыш
ления и смысловой памяти, а начиная с 1314 лет — 
сближение с нормой. В 1516 лет дефицит памяти 
снова увеличивается (максимально у больных 
шизофренией), а дефицит операционного аспекта 
мышления уменьшается, а у больных детским ти
пом шизофрении сохраняется дефицит предметно
содержательного аспекта мышления.

Дефицит памяти сохраняется, несколько умень
шаясь с возрастом, в соответствии с диагнозом. 
Динамика дефицита мышления (его компонентов) 
своеобразна для разных групп больных. Дефицит 
мышления более выражен у больных шизофренией 
в возрасте 912 лет.

Для динамики выраженности когнитивного де
фицита существенными являются факторы возрас
та и болезни.

А.Р. Лурия говорил об иерархии строения ВПФ. 
Обнаруженная возрастная динамика когнитивного 
дефицита позволяет говорить об иерархии дефек
та. В иерархическом строении ВПФ есть стабиль
ные и динамичные компоненты. Фактор болезни 
поразному влияет на эти компоненты в исследо
ванных познавательных процессах. Для уточнения 
специфики динамики когнитивного дефицита не
обходим учет других клинических факторов (воз
раст начала, длительность, прогредиентность забо
левания, ведущий синдром).
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Cognitive deficits, defect, and dysontogenesis are 
significant part of schizophrenia spectrum disorders in 
childhood and adolescence. Modern clinical psychol
ogy applies complex neuro and pathopsychological ap
proach to assess mental dysontogenesis.

Aim: To study age dynamics of cognitive deficits in 
schizophrenia spectrum disorders in children and ado
lescents.

Methods: cross section, experimentalpsychologi
cal.

Subjects: childhood schizophrenia (F20.8, 132 pa
tients), schizotypal disorder (F21, 227 patients), un
specified schizophrenia (F2x.x, 60 patients).

Age dynamics of deficits of arbitrary audioverbal 
memory, operational and meaning aspects of the think
ing were studied in patients aged 716 years.

Results. The most salient deficits observed in mem
ory in all groups of patients; greatest deviation from the 
norm — 1112 years: “gap” on the performance of se
mantic memory and thinking, and from 1314 years — 
closer to the norm. In 1516 years, the memory deficit 
increases again (especially in schizophrenia), and defi
cit of the operational aspects of thinking reduced, but 
patients with childhood schizophrenia keep deficit in 
meaning aspect of thinking.

Memory deficit remains reducing with age accord
ing to diagnosis. Dynamics of deficit of thinking (its as
pects) is peculiar for different groups. Deficit of think
ing is more evident in patients with schizophrenia at age 
912 years.

Factors of age, illness are essential for the severity of 
cognitive deficits’ dynamics.

A.R. Luria said about the hierarchy structure of 
HMF. Obtained results allow us to suggest a hierarchy 
of the defect. There are stable and dynamic components 
in the hierarchical structure of the HMF. The diagnostic 
factor influences differently on components of investi
gated cognitive processes. One have to take into account 
other clinical factors (age of onset, duration, progres
sion of the disease, the leading syndrome) to clarify the 
specifics of the dynamics of cognitive deficits.
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Вопрос о психолингвистических особенностях 
продуктов словесного творчества представляет ин
терес как при рассмотрении проблемы порождения 
речевого высказывания, так и при исследовании 
лингвистических маркеров вербальной креатив
ности у детей, которые являются еще недостаточно 
изученными.

Было проведено исследование 358 сказок и исто
рий, сочиненных в устной импровизационной фор
ме детьми дошкольного (n=134) и младшего школь
ного возраста (n=224). По каждому возрасту состав
лялись частотные (ранговые) и дифференциальные 
словари, что позволило определить ядерную, пери
ферийную и маркерную лексику для возрастных и 
социальных групп детей и групп, сформированных 
по гендерному признаку.

На основании ранговых словарей определялись 
парадигматические и синтагматические показатели 
продуктов словесного творчества. Первый — ко
эффициент текстовой оригинальности — вычис
лял отклонение лексикона конкретной сказки от 
ядерного словаря. По его величине можно судить 
об уровне креативности вербального продукта. 
Второй — коэффициент смысловой сложности — 
являлся показателем связности текста и степени 
сформированности замысла импровизированной 
сказки или истории.

Результаты показали, что в целом мальчики бо
лее многословны, чем девочки, что связано, соглас
но А.Р. Лурия, с большей активностью у них блока 
получения, переработки и хранения информации. 
Девочки показали большую связность и оригиналь
ность порождаемого текста, что свидетельствует о 
доминировании у них в процессе сочинения блока 
программирования, регуляции и контроля.

Отмечено, что устная импровизационная речь у 
первоклассников значительно беднее по количеству 
и разнообразию используемых слов, чем у дошколь
ников, что связано, повидимому, с началом овладе
ния письменной речью.

Выявленные закономерности отражают общую 
тенденцию развития вербальной креативности в 
онтогенезе.
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A question of psycholinguistic specifics of verbal 
creativity is of interest both considering the problem of 
speech act creation and when performing research of 
linguistic markers of verbal creativity in children which 
are not yet well studied.

A research was done of 358 stories and tales made 
up in oral improvisational form by preschool (n=134) 
and primary schoolaged children (n=224). Frequency 
(rank) and differential dictionaries were composed for 
each age which allowed determining nucleate, marginal 
and marker lexis for ageddepended and social groups 
of children and groups created by gender criteria.

Based on rank dictionaries paradigmatic and syn
tagmatic indexes verbal creativity were determined. The 
first — coefficient of text originality — evaluated the de
viation of lexis of concrete story from nucleate diction
ary. By its value it was possible to judge about the level of 
creativity of verbal output. The second — coefficient of 
rational complexity — was the coefficient of coherence 
of text and degree of design of improvised story or tale.

The research showed that all in all the boys are less 
talky than the girls which is in connection according 
to A.R. Luria with the higher activity of their block 
of receipt, processing and storage of information. The 
girls showed larger coherence and originality of created 
text which tells about their dominating of regulation 
and control in the process of writing of programming 
 mo dule.

It is noted that an oral improvisational speech at the 
firstgraders significantly poorer on the number and 
variety of words used than in the preschool children. 
This is due, apparently, with the beginning of written 
language acquisition.

Identified common factors depict general trend of 
verbal creativity development in ontogenesis.
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Творческое наследие А.Р. Лурии многогранно и, 
вместе с тем, весь научный путь А.Р. Лурии — по
следовательное развитие и воплощение в жизнь по
ложений культурноисторической концепции Л.С. 
Выготского.

Допустимо предположить, что в культурно
исторической концепции Л.С. Выготского и в рабо
тах А.Р. Лурии можно увидеть начала постнеклас
сической модели научной рациональности, приме
ненной к анализу развития человеческого сознания 
и психических функций. И наиболее отчетливо эти 
особенности проявляются в модели синдромного 
анализа.

Психологический синдромный анализ (школа 
ВыготскогоЛурии) как метод исследования соот
ветствует гносеологической сложности объекта 
исследования клинической психологии (человека и 
его психики), рассматриваемого с позиций постне
классической научной картины.

В предложенной логике построения психологи
ческих синдромов отчетливо выступает представ
ление о психологическом синдроме как об откры
той саморазвивающейся системе.

Особой значимостью в контексте постнеклас
сической рациональности обладает представление 
Л.С. Выготского о «кризисах развития» — этапах, 
когда можно наблюдать переход функционирования 
психологической системы на более высокий уро
вень. С использованием методологии синдромного 
анализа можно показать, как проживается кризис, 
какие психологические детерминанты обусловлива
ют появление психологических новообразований, 
устремленность системы к переходу на более высо
кие уровни развития. Или же будет превалировать 
другой сценарий: система пойдет по пути упроще
ния и разрушения («уход в болезнь» → снижение 
«качества жизни» и нарушение адаптации → общее 
утяжеление симптоматики и т.д.).

С опорой на принципы постнеклассической 
парадигмы в науке и принципы синдромно
факторного анализа психических явлений описан 
психосоматический синдром у больных с пролап
сом митрального клапана. Показано, что данный 
синдром является многоуровневым и его структура 
задается несколькими факторами: мотивационным, 
психофизиологическим, а также фактором наруше
ний эмоциональной регуляции.

Полученные результаты позволяют дать психо
логическую интерпретацию описанной клиниче
ской феноменологии и создают возможности для 
определения прогноза развития субъекта в услови
ях болезни.

methodology of syndrome analysis by l. 
s. vygotsky and a. r. luria and post-non-
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The intellectual legacy of A.R. Luria is remarkably 
comprehensive; at the same time the way he paved in 
science comes as a consistent development and reali
zation of postulates of Vygotsky’s culturalhistorical 
concept.

It can be assumed that there is a framework of post
nonclassical pattern of scientific rationality in Vygot
sky’s concept and Luria’s studies that was applied to the 
analysis of the development of human consciousness 
and mental functions. Most clearly it manifests itself in 
the concept of syndrome analysis.

Psychological syndrome analysis (VygotskyLuria 
school) as a method of study matches epistemological 
complexity of the object of research in clinical psychol
ogy (individual and his psyche), which is considered 
from the perspective of postnonclassical scientific ap
proach.

The idea of psychological syndrome as an open self
developing system clearly appears in the suggested logic 
of the structure of psychological syndromes.

Vygotsky’s idea of “developmental crises” (i.e., stages 
on which a transition of functioning of a psychologi
cal system to a higher level can be observed) acquires a 
special significance in the context of postnonclassical 
rationality. Application of syndrome analysis meth
odology reveals how the crisis is lived through, which 
psychological determinants provide the appearance of 
new psychological formations, as well as determination 
of the whole system towards the transition to higher 
developmental levels. Another scenario may well pre
dominate: a system will follow the suit of simplification 
and destruction (“advantage by illness” → impingement 
on life quality and adaptation → general patognomy ag
gravation, etc.)

A psychosomatic syndrome in patients with mi
tral valve prolapse was described within the principles 
of postnonclassical scientific paradigm as well as the 
principles of syndromefactor analysis of psychic phe
nomena. The evidence was provided that the syndrome 
is of multilevel character, and its structure is determined 
by several factors: motivational, psychophysiological, 
and also by the factor of emotional regulation distur
bance.

Obtained results allow a psychological interpreta
tion of the described clinical phenomenology and may 
encourage a prognosis on subject development under 
illness conditions.
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“Cиндромный анализ”:  
блестящая находКа а.р. лурия

Зунига В.
Университет Libre-Cali, Факультет научного 

здравоохранения, Программа психологии,  
Сантьяго де Кали, Колумбия

waltherz@gmail.com

А.Р. Лурия был одним из величайших психоло
гов XX столетия, его достижения, внесшие вклад в 
мировую психологическую науку, разнообразны и 
многочисленны. Одно из наиболее инновационных 
предложений А.Р. Лурия (которое я хотел бы особо 
отметить на этой конференции, посвященной теме 
связи А.Р. Лурия и современной нейропсихологии) 
вносит свой концептуальный и инструментальный 
вклад в теоретикометодологические основания 
всего клинического подхода, переходя при этом 
границы собственно нейропсихологии: речь идет о 
синдромном анализе. Эта находка А.Р. Лурия заклю
чает в себе разнообразные идеи психологического 
анализа и клинической диагностики (в большей 
степени качественной и делающей акцент на про
блеме восстановления пациентов). Это структурно
динамический анализ, который устанавливает 
отношения между разнообразными клинически
ми проявлениями (признаками и симптомами), 
анализ, который направлен на поиски структуры 
синдрома — а не только его идентификацию — по
средством психологической и нейродинамической 
гипотезы, которая объясняет уникальную, специ
фическую для данного пациента клиническую ре
альность. Клиническая работа выходит за границы 
задачи классификации и тем самым требует систем
ного и динамического способа мышления, который 
принимает во внимание гибкие и изменяющиеся 
множественные связи между симптомами и отдель
ными признаками нарушений. Детальный обзор 
содержания синдромного анализа А.Р. Лурия, и его 
применения в теории и клинической практике спо
собствует комплексному подходу к пациентам, об
ращающимся к нам за помощью. Важно не забыть 
здесь слова А.Р. Лурия: “Остается только кропотли
вая работа, приводящаяся усилиями отдельных ис
следователей, которая будет продолжена в будущем 
в направлении своей собственной внутренней ло
гики” — именно эта мысль придает особую значи
мость моему участию в этом событии.

“Cиндромный анализ”: the magnifiCent 
invitation of a. r. luria

Zúñiga W.
Universidad Libre-Cali, Facultad de Ciencias de la Salud, 

Programa de Psicología, Santiago de Cali, Colombia
waltherz@gmail.com

A.R. Luria was one of the greatest psychologists of 
the twentieth century, his contributions

are many and varied. One of the most innovative 
Luria´s proposals (which I want to emphasize in this 
conference on “Luria and modern neuropsychology”) 
brings its conceptual and instrumental developments in 
a theoreticalmethodological clinical application, tran
scending the boundaries of neuropsychology: the syn
dromic analysis (Cиндромный анализ). The invitation 
of A. R. Luria implies a different idea of psychological 
analysis and clinical diagnosis (more qualitative and 
focused on rehabilitation). This is a structuraldynamic 
analysis that investigates the relationships between the 
various clinical manifestations (signs and symptoms), 
an analysis which seeks the construction of the syn
drome — and not only identification — through a psy
chological and neurodynamic hypothesis that explain 
the unique patientspecific clinical reality. Clinical work 
transcends classification and then demands a systemic 
and dynamic thinking, that consider fluent and chang
ing multiple relationships between symptoms and signs. 
A detailed review of sense of the syndromic analysis 
made by A. R. Luria and their implications for reason
ing and clinical practice promotes a comprehensive ap
proach of people who consult us for help. Is important 
not to forget the words of A. R. Luria: “only the solid 
work remains, work that has been done through the ef
forts of individual researchers will be continued in the 
future in light of its own internal logic” and is precisely 
this invitation that gives meaning to my participation 
in this event.
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в поисКах фаКтора: Концептуальный обзор 
избранных работ а.р. лурия*

Зунига В.
Университет Libre-Cali. Факультет научного 

здравоохранения. Программа психологии,  
Сантьяго де Кали, Колумбия

waltherz@gmail.com

Различные авторы — исследователи работ 
А.Р. Лурия отмечают, что понятие фактора явля
ется ключевым в его теоретической модели. В ка
честве двух иллюстративных примеров можно 
привести работы Е.Д. Хомской и Ж.М. Глозман. 
В статье Е.Д. Хомской, переведенной на испанский 
язык в 2002 году («Проблема фактора в нейропси
хологии») говорится следующее: «Понятие фактора 
(…) является необходимым компонентом концеп
туального аппарата нейропсихологии. Понятие 
фактора является центральным для всей теорети
ческой концепции нейропсихологии, развиваемой 
А.Р. Лурия» (Homskaya, 2002, p. 30). Ж.М. Глозман 
отмечает в своей статье 2007 года, посвященной 
А.Р. Лурия и истории русской нейропсихологии: 
«Одним из базовых понятий в Луриевской терми
нологии является понятие нейропсихологического 
фактора» (Glozman, 2007, p. 174). В то же время, 
многие зарекомендовавшие себя авторы, среди ко
торых следует отметить Культурноисторическую 
нейропсихологическую школу в Латинской Амери
ке, разработали собственный научный инструмен
тарий и диагностические категории, опирающиеся 
на их собственные интерпретации термина «ней
ропсихологический фактор». Несмотря на широкое 
распространение употребления термина «фактор» 
в клиническом контексте, понимание данного по
нятия до настоящего времени еще нельзя считать 
адекватным, во многом изза неполноты имею
щихся определений данного термина. Проблема 
определения становится особенно очевидной, когда 
мы пытаемся выделить и описать нейропсихологи
ческие факторы («Что можно назвать фактором?» 
«Установлено ли точное число факторов?»). Этот 
доклад, основанный на аналитическом разборе из
бранных работ А.Р. Лурия, может внести вклад в 
понимание природы и значения понятия фактора, 
которое является краеугольным камнем культурно
исторической нейропсихологической теории.

* Данная работа отражает содержание магистерской диссер
тации под названием “EN BUSCA DEL FACTOR: Revisión 
del concepto de factor en textos seleccionados de la obra de A. 
R. Luria”, выполненной в магистратуре по нейропсихологи
ческой диагностике и реабилитации Автономного Универ
ситета г. Пуэбла, Мексика, которая была написана в рамках 
гранта № 226598 Обучающей программы для ученых и 
технологов Национального Совета по науке и технологии 
(CONACYT). 

finding the faCtor: a ConCeptual review  
of a. r. luria´s seleCted writings***

Zúñiga W.
Universidad Libre-Cali, Facultad de Ciencias  

de la Salud, Programa de Psicología,  
Santiago de Cali, Colombia

waltherz@gmail.com

Several authors interested in the work of A. R. Luria 
consider that “Factor” is the central

concept of his theory. Two notable examples are 
E.D. Homskaya, & J.M. Glozman. Homsakaya, who in 
an article translated into Spanish in 2002 (The problem 
of the factors in neuropsychology) states: “The concept 
of factor (...) is the necessary component of the concep
tual apparatus of neuropsychology. The factor concept 
is central to all theoretical conception of neuropsychol
ogy developed by A. R. Luria “ (Homskaya, 2002 p.30). 
Glozman in a 2007 article entitled A.R. Luria and the 
History of Russian Neuropsychology, says: “One of 
the basic concepts in Lurian terminology is the” Neu
ropsychological Factor “(Glozman, 2007 p. 174). Mean
while representative authors of which might be called 
HistoricalCultural Neuropsychological School in Latin 
America have developed tools and diagnostic catego
ries that revolve around their interpretation of the term 
“neuropsychological factor”. Despite its widespread use 
in the clinical context, the term “factor” has not ended 
to be adequately understood, largely due to poor defini
tion. The problem of the definition is most evident when 
we trying to identify neuropsychological factors (¿What 
can be considered a factor? ¿Is there a number of factors 
clearly stated?) . This paper, based on analytical reading 
of a careful selection of A. R. Luria´s neuropsychologi
cal work, is expected to contribute to the understanding 
of the nature and meaning of the concept of factor, wich 
is considered the cornerstone of HistoricalCultural 
Neuropsychological Theory.

*** This work is a derivative of the master's thesis entitled “EN 
 BUSCA DEL FACTOR: Revisión del concepto de factor en tex
tos seleccionados de la obra de A. R. Luria”, Maestría en Diag
nóstico y Rehabilitación Neuropsicológica de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla — MÉXICO; which was 
developed under Grant № 226598 of the Training Program for 
Scientists and Technologists of The National Council of Science 
and Technology (CONACYT). 
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нейропсихологичесКая диагностиКа 
пространственных представлений у лиц 

с расстройствами шизофреничесКого 
спеКтра и при нормативном развитии 

(возрастной аспект)

Иванов М.В.
ФГБУ «Научный центр психического здоровья» РАМН, 

Москва, Россия
ivanovmichael@mail.ru

Исследовались особенности пространственных 
представлений у пациентов с расстройствами ши
зофренического спектра (шизофрения и шизоти
пические расстройства) (160 человек) и норме (90 
человек) в возрастных категориях 611 и 1723 лет.

Диагностика проводилась по следующей схеме: 
(1) пространственные представления связанные с 
телом; (2) пространственные представления свя
занные с предметами; (3) восприятие перцептив
ного поля при копировании изображений; (4) по
нимания и употребления предлогов, обозначающих 
пространственные представления.

Выявлены нарушения пространственных пред
ставлений у пациентов с расстройствами шизоф
ренического спектра обеих возрастных категорий 
в виде недостаточно сформированных механизмов 
стратегий копирования, метрических и координат
ных неточностей. У пациентов детского возраста с 
расстройствами шизофренического спектра в ряде 
проб отсутствовали статистически значимые раз
личия, а у пациентов юношеского возраста зафикси
рованы достоверные различия. Наиболее выражен
ные различия наблюдаются в пробах на понимание 
и употребление предлогов и слов, обозначающих 
пространственные представления. Данный уровень 
пространственных представлений наиболее сло
жен, окончательное его формирование происходит 
лишь к подростковому возрасту. Однако у пациен
тов старшей возрастной группы возникали трудно
сти по определению пространственных предлогов 
(какой предмет находится «над» или «под» тем или 
иным предметом, а какой «слева» или «справа» от 
того или иного предмета). Несколько легче понима
лось расположение объектов относительно очеред
ности или порядка.

Нарушения структуры пространственных пред
ставлений в рамках расстройств шизофреническо
го спектра в возрастном аспекте свидетельствуют о 
дефиците височнотеменнозатылочных структур 
мозга (зона TPO). Правое полушарие определяет 
значительную генерализацию этих нарушений, оно 
отвечает за протекание невербальных форм про
странственных представлений. Левое полушарие 
определяет неточность построения пространствен
ных речевых конструкций, оно вносит свою роль в 
формирование пространственных представлений 
на высшем (вербальном) уровне. Из этого следует, 
что в механизме формирования пространственных 
представлений активное участие принимают оба 
полушария, каждое из которых вносит свой специ
фический интегративный функциональный вклад.

spatial notions’ neuropsyChologiCal 
diagnosis among Conditionally healthy 

individuals and individuals with 
sChizophreniC speCtrum disorders  

(age-specific aspect)

Ivanov M.V.
FSBI «Mental Health Research Center» RAMS,  

Moscow, Russia
ivanovmichael@mail.ru

Spatial notions research among the individuals with 
schizophrenia and schizotypal disorder (160) and con
ditionally healthy (90) individuals aged 611 and 1723 
years.

Spatial notions diagnosis was carried out as follows: 
(1) spatial notions associated with the body; (2) spatial 
notions associated with objects; (3) perception of the 
perceptual field when copying images; (4) understan
ding and use of prepositions denoting spatial represen
tation.

Spatial notions disturbances were revealed in pa
tients with schizophrenia spectrum disorders sample 
(both age categories) in strategy of copying, in metric 
and coordinate inaccuracies. In pediatric patients with 
schizophrenia spectrum disorders sample in some tests 
there were not statistically significant differences, while 
in the youth sample was. The most pronounced differ
ences are observed in the tests on understanding and 
use of prepositions and words denoting spatial notions. 
This level of spatial notions formation is the most com
plex, and its final step belongs to adolescence. However, 
in older patients sample there were difficulties in deter
ment spatial prepositions (which is the subject of “over” 
or “under” this or that subject, and what the “left” or 
“right” of a particular object). In some case there were 
easier to understand the location of objects relative to 
the sequence or order.

Spatial notions’ structure violations in the network 
with schizophrenia spectrum disorder under the age as
pect shows a deficit of temporoparietaloccipital brain 
structures. The right hemisphere determines a signifi
cant generalization of these disorders; it is responsible 
for the occurrence of nonverbal forms of spatial rep
resentations. The left hemisphere determines the inde
terminacy of spatial speech structures; it plays role in 
formation of spatial representations at the highest (ver
balized) level. From this it follows that in the mecha
nism of spatial notions formation both hemispheres are 
actively involved: each makes a specific contribution to 
an integrative function.
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восприятие пространства 
КаК высшая психичесКая фунКция 

(этнокультуральный аспект)

Иванов М.В.
ФГБУ «Научный центр психического здоровья» РАМН, 

Москва, Россия
ivanovmichael@mail.ru

Багратиони К.А.
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический 

государственный университет», Москва, Россия
sau_ko@mail.ru

Исследовалось восприятие пространства у сту
денческой молодежи в возрасте 1924 лет обучаю
щиеся в Российском университете дружбы народов. 
Выборки сопоставлены по возрасту, полу и этно
культурному происхождению (30 человек из стран 
юговосточного региона Европы и 30 человек из 
стран арабского мира).

Восприятие пространства диагностировалось с 
помощью проб на восприятие реалистичных изо
бражений, кубиков С.К. Коса, рисуночных проб и 
др. Также использовался опросник М. Аннет (в ис
следование включены лица с левополушарным до
минированием).

При воспроизведении орнаментов (узоров) 
с нарастающей степенью сложности из кубиков 
С.К. Коса статистически значимых различий не вы
явлено (по количеству допущенных ошибок между 
группами). Однако, отмечается следующая тенден
ция: девушки обеих групп более склонны допускать 
ошибки, нежели юноши. Девушкам более свой
ственны ошибки по типу нарушения воспроизведе
ния формы объекта.

Пробы на восприятие реалистичных изображе
ний и рисунки свидетельствуют о специфичности 
сформированности вектора восприятия простран
ства. Лицами из стран арабского мира в большей 
степени (83,3%) используются стратегии направлен
ности вектора восприятия пространства «справа 
налево». Представители стран юговосточного ре
гиона Европы, чаще (76,6%) используют стратегии 
направленности вектора восприятия пространства 
«слева направо».

Восприятие пространства, как низшая психи
ческая функция, универсально для всех индиви
дуумов, так как содержит инварианты моделей 
окружающего мира. Восприятие пространства как 
высшая психическая функция различается у сту
денческой молодежи из юговосточного Европы и 
стран арабского мира. Это выражается в разнона
правленности вектора восприятия пространства и 
использовании «словаря» пространственных поня
тий. Причины таких различий кроются в различной 
знаковой опосредованности высших психических 
функций, так как европейцы и арабы используют 
различные когнитивные модели языка (в т.ч. пись
менная речь).

spaCe perCeption as a higher  
mental funCtion  

(ethno-cultural aspect)

Ivanov M.V. 
FSBI “Mental Health Research Center” RAMS,  

Moscow, Russia
ivanovmichael@mail.ru

Bagrationy K.A.
FSBEI HPE “Moscow State Pedagogical University”, 

Moscow, Russia
sau_ko@mail.ru

Space perception research among students (aged 
1924 years) was held at Peoples’ Friendship University 
of Russia. Samples were compared by age, gender and 
ethnocultural origin (30 people from southeastern re
gion of Europe and 30 from Arab world).

Space perception was diagnosed with the help of tests 
on the perception of realistic images, cubes (S.K. Kos), 
picturesque specimens, etc. Also Annette M. question
naire was used (because the study included individuals 
with left hemisphere dominance).

While reproducing ornaments (patterns) with in
creasing degree of complexity (cubes) no statistically 
significant differences were found (by the mistakes be
tween groups). However, there is the following trend: 
girls of both groups are more likely to make mistakes 
than young men. Errors by type of violation of reproduc
ing the form of an object are more typically for girls.

Space perception tests’ results with realistic images 
and drawings showed the specificity of space perception 
vector formation. Students from Arab world used the 
direction of the space perception vector “from right to 
left” strategy to a greater extent (83.3%). Students from 
southeastern region of Europe mostly (76.6%) used the 
direction of space perception vector “from left to right” 
strategy.

Space perception as a lower mental function is uni
versal for all individuals (because it contains the in
variants of world models). Space perception as a higher 
mental function varies among students from south
eastern Europe and Arab world. This is reflected in the 
multidirection of space perception vector and in us
ing the “dictionary” of spatial concepts. The reasons for 
these differences lie in the different semiotic mediation 
of higher mental functions, as Europeans and Arabs use 
various cognitive models of language (including written 
language).
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нейропсихологичесКий анализ 
особенностей психичесКого развития 

детей с последствиями гипоКсичесКого 
перинатального поражения нервной 

системы

Иванова И.А., Султанова А.С.
Институт психолого-педагогических проблем детства 

Российской академии образования, Москва, Россия
irina_a_ivanova@mail.ru 
alfiya_sultanova@mail.ru

Перинатальное поражение нервной системы 
(ППНС) гипоксического генеза — один из наиболее 
распространенных факторов, вызывающих откло
нения в развитии ребенка. Представляемое иссле
дование посвящено выявлению особенностей пси
хического онтогенеза детей 56 лет с перинатальной 
энцефалопатией в анамнезе; при этом анализирова
лись случаи благоприятного исхода ППНС. С помо
щью нейропсихологических тестов А. Р. Лурии были 
исследованы 147 детей: 1) неврологически здоровые 
дети с ППНС в анамнезе — 52 чел., 2) дети с диагно
зом «минимальные мозговые дисфункции» (ММД) 
с ППНС в анамнезе — 55 чел., 3) 40 здоровых детей 
без ППНС в анамнезе.

Согласно результатам исследования, показате
ли психического развития детей 1 и 2 групп досто
верно отличаются от данных контрольной группы. 
Прежде всего, у всех детей этих групп отмечались 
нейродинамические расстройства в виде инерт
ности, снижения работоспособности, искажения 
темпа деятельности и пр. Статистически значи
мые результаты (p≤0,05, критерий МаннаУитни) 
получены также при исследовании слухоречевой 
памяти (снижение объема памяти и нарушения из
бирательности), зрительного и тактильного гнози
са, произвольного внимания и речевых процессов 
(фонематический слух, артикуляция, понимание и 
употребление логикограмматических структур). 
Обращают на себя внимание особенности развития 
эмоциональноличностной сферы детей 1 и 2 групп: 
изменения эмоциональной чувствительности, эмо
циональная лабильность, повышенная агрессив
ность и негативизм. Другой отличительной чертой 
детей с ППНС в анамнезе, особенно выраженной у 
детей с ММД, является недостаточность произволь
ной регуляции, т.н. управляющих функций. Разли
чия между детьми 1 и 2 групп носили, скорее, ко
личественный, а не качественный характер: у детей 
1 группы нарушения имели более легкую степень 
выраженности.

Перечисленные особенности психического раз
вития детей с ППНС в анамнезе ухудшают их ка
чество жизни, усложняют социальную адаптацию, 
а в дальнейшем могут привести к возникновению 
различных отклонений психического здоровья.
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Hypoxic perinatal pathology of nervous system 
(PPNS) is one of the most widespread factors which 
cause deviations in development of children. This re
search was dedicated to study of features of mental 
development of 56 years old children with favorable 
outcome of PPNS. 147 children have been investigated 
by neuropsychological Luria’s tests: 1) 52 neurological 
healthy children with PPNS in their anamnesis; 2) 55 
children who have the diagnosis «minimal brain dys
functions» with PPNS in their anamnesis; 3) 40 healthy 
children without PPNS.

Research results showed that mental development of 
children in groups 1 and 2 has statistically significant 
differences as compared with the control group. Firstly, 
all children of these groups had a neurodynamic dis
orders such as inertia, reduced efficiency, distortion 
of activity tempos, etc. Statistically significant results 
(p≤0.05, MannWhitney criteria) were also obtained 
in the study of audioverbal memory (reduction in the 
memory capacity and violation of selectivity), visual and 
tactile gnosis, and speech (phonemic hearing, articula
tion, understanding and utilization of logicalgrammat
ical structures). A distinctive feature of children with 
PPNS is the presence of various emotional disorders 
such as increased or decreased emotional sensitivity, 
emotional lability, aggressiveness, and negativism. De
ficiency of executive functions is another typical feature 
of children with PPNS; it was especially pronounced in 
children with minimal brain dysfunctions.

These features of mental development of the chil
dren with PPNS in the anamnesis impair their quality 
of life and complicate their social adaptation. In the fu
ture these children can have various deviations of men
tal health.
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В современной когнитивной нейропсихоло
гии рабочая память (РП) (широко определяемая 
как многокомпонентная система, ответственная 
за активное сохранение информации, несмотря на 
происходящую обработку и/или отвлечение) уже 
не рассматривается в качестве базовой неделимой 
когнитивной функции, а представляется сложным 
комплексом взаимосвязанных процессов. Таким 
образом, остро стоит вопрос о выявлении механиз
мов определяющих объем ресурсов РП, в первую 
очередь того, какие именно показатели внимания 
влияют на объем РП. Особенно интересно, как 
связь между памятью и вниманием проявляется 
при нарушении тех или иных когнитивных функ
ций вследствие очаговых поражений головного 
мозга. В нашем исследовании изучалась связь между 
объемом РП и различными показателями внимания 
у нормы (n=36) и у больных с передними формами 
(эфферентномоторная и динамическая) афазии 
(n=10). Всем испытуемым предлагались экспери
ментальные задания на оценку РП, а также задания 
на устойчивость и переключаемость внимания. Со 
всеми пациентами также проводилось полное ней
ропсихологическое обследование речи и других 
высших психических функций по схеме А.Р. Лурии. 
Было установлено, что показатели устойчивости 
внимания значимо связаны с показателями РП 
в группе нормы, что согласуется с теориями РП, 
утверждающими, что РП является активированной 
частью долговременной памяти и базируется на спо
собности удерживать стимулы в фокусе внимания. 
В то же время для больных с передними формами 
афазии, наоборот, значимой оказалась связь между 
успешностью переключения внимания и рабочей 
памяти. Вероятно инертность психических процес
сов, обусловленная поражением префронтальных 
отделов головного мозга, значительно затрудняет 
успешность переключения внимания, что, в свою 
очередь, негативно сказывается на доступных ре
сурсах РП. Полученные нами результаты рассма
триваются как в контексте различных теорий РП, 
так и в рамках понятийного аппарата классической 
нейропсихологии.
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Contemporary cognitive neuropsychology does not 
consider working memory (WM) (broadly defined as a 
multicomponent system responsible for active mainte
nance of information in the face of ongoing processing 
and/or distraction) to be a basic indivisible function, 
but rather regards it as a complex of interrelated proc
esses. Thus the question of submechanisms of WM (i.e. 
what processes determine WM capacity) becomes cru
cial, particularly how attention is involved in accumula
tion and deployment of WM resources. It is especially 
interesting how the relationship between memory and 
attention manifests itself in individuals with cognitive 
deficits due to brain damage. In our study we investi
gated the relationship between WM and different forms 
of attention in healthy controls (n=36) and individuals 
with nonfluent (efferentmotor and dynamic) aphasia 
(n=10). All participants were administered an experi
mental complex WM span task, and tasks for sustained 
attention and attention focus switching. All individuals 
with aphasia also underwent a comprehensive Lurian 
neuropsychological assessment. The results demon
strated that sustained attention was significantly related 
to WM capacity in healthy controls. This is in line with 
theories that consider WM to be an activated part of 
longterm memory and dependent on the ability to keep 
relevant items activated above threshold. At the same 
time, for individuals with aphasia a positive relationship 
between effective attention switching and WM capacity 
was detected. It is probable that inertness of psychologi
cal processes due to damage of the prefrontal areas sig
nificantly impedes efficiency of attention switching that, 
in turn, negatively impacts availability of WM resources. 
We will discuss our results in the context of contempo
rary theories of WM and also within the framework of 
classical neuropsychology.
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Составляющими частями межкультурной адап
тации мигрантов являются психологическая и со
циальная адаптация. Особую роль при этом играет 
знание иностранного языка, что показывает про
веденный нами опрос русскоязычных мигрантов в 
Германии (в опросе участвовали 600 человек). 71% 
опрошенных отметили, что незнание языка являет
ся наиболее часто встречающейся проблемой после 
переезда в Германию наряду с экономическими и 
психологическими трудностями.

Несмотря на многообразие курсов немецкого 
языка для мигрантов, при их организации и прове
дении совершенно не учитываются индивидуально
психологические особенности обучающихся.

Нами проводится исследование, основной целью 
которого является экспериментальнотеоретическое 
изучение индивидуальнопсихологических особен
ностей овладения немецким языком русскоязыч
ными мигрантами в условиях пребывания в стране 
изучаемого языка.

Как показали данный эксперимент и ран
нее проводимые исследования (Кабардов, 1983. 
2009; СмирноваБауэр, 2007), существуют доста
точно устойчивые индивидуальнотипические 
особенности, проявляемые при обучении ино
странному языку (ИЯ). Речь идет о выделенных 
М.К. Кабардовым (1983, 1999) типах овладения 
ИЯ — коммуникативноречевом, когнитивно
лингвистическом и смешанном. Анализ полушар
ных функций имеет особое значение при изучении 
типов овладения ИЯ и разных видов способностей. 
В выделенных нами типах овладения ИЯ наиболее 
четко проявились характеристики межполушарно
го взаимодействия и латерализация функций.

Важной особенностью проводимого нами иссле
дования является наличие естественной языковой 
среды, в которой находятся обучаемые. Что каса
ется успешности в овладении ИЯ, то наблюдается 
дифференциация не по признаку наличие или от
сутствие языковой среды, а по наличиюотсутствию 
способностей и соответствующей методики пре
подавания ИЯ, учитывающей индивидуально
типические особенности в овладении ИЯ. В ходе 
эксперимента нами была использована разработан
ная нами новая методика преподавания ИЯ, учи
тывающая три фактора: фактор учителя, фактор 
ученика и фактор метода. Использование данной 
методики существенно повысило эффективность в 
овладения ИЯ.
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The integral parts of the intercultural adaptation of 
migrants are psychological and social adaptation. The 
skills in the foreign language play a special role therein; 
it has been clearly evidenced by the poll of Russian
speaking migrants held by us in Germany (600 persons 
participated in this poll). 71 % of the participants have 
noticed that language problems are the most frequent 
problem after their immigration to Germany alongside 
with the economic and psychological difficulties.

Despite of the variety of German language courses 
for migrants the individual and psychological features 
of the pupils are not taken into consideration at all at 
their organization and holding.

We conduct the research whose main goal is an ex
perimental and theoretical study of the individual and 
psychological features of mastering the German langua
ge by Russianspeaking migrants in the conditions of 
their life in the country of the language being stu died.

As the above experiment and previous studies (Kab
ardov, 1983. 2009; SmirnovaBauer, 2007) have shown, 
there are enough stable individual typical features dem
onstrated during the foreign language study. The mat
ter here is three types of foreign language mastering 
(communicative and speech, cognitive and linguistic 
and mixed one) determined by M. K. Kabardov (1983, 
1999). The analysis of the hemisphere functions has a 
special importance for the study of the foreign language 
mastering types and different kinds of abilities. In the 
types of foreign language mastering proposed by us the 
characteristics of hemisphere interaction and the later
alization of functions have been most clearly seen.

The important feature of the research work conduct
ed by us is a presence of the natural language environ
ment, which the pupils share. As for the success in mas
tering the foreign language, there is some differentiation 
in the presence / absence of abilities and a correspond
ing foreign language teaching method rather than in the 
presence / absence of the language environment taking 
the individual and typical features in the foreign lan
guage mastering into account. During the experiment 
we used the new foreign language teaching method 
elaborated by us, which considers three factors: factor 
of the teacher, factor of the pupil and that of method. 
The use of the said method has essentially increased the 
efficiency of the foreign language mastering.
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В развитии мировой психологической науки, в 
частности раскрытии проблем порождения речи, 
роли языка и сознания в этом процессе, огромная 
заслуга принадлежит выдающемуся ученному ХХ 
столетия А.Р. Лурия. Интенция, согласно его взгля
дам, является «мыслью», «известным смыслом», 
который необходимо передать коммуникаторам, 
«исходным пунктом высказывания»; замысел у че
ловека, будучи «интимно связанным с внутренней 
речью», определяет «создание программы актив
ного самостоятельного речевого высказывания». 
Мысль «воплощается в речи», что является основ
ным «психологическим содержанием процесса вы
сказывания». Эти теоретические положения, яв
ляющиеся научным достоянием Александра Рома
новича, на много лет вперед определили стратегию 
становления психологии речи. Нам представляется, 
что интенция может быть определена также и в тер
минах «образа результата высказывания», как пред
варительного этапа на пути к программированию 
речи.

Исследование, проведенное со студентам чет
вертого курса профессиональные замыслы, име
ются осознанные, связанные с речевыми мотивами 
образы прогнозируемых результатов высказываний 
в процессе консультирования психологического 
факультета показало, что у 9% из них обнаружива
ются самостоятельные речевые клиентов. Их интен
ции неразрывно связаны с содержанием речи в акте 
говорения. 53% студентов имеют самостоятельные 
профессиональные речевые замыслы, но у них не 
всегда имеются образы прогнозируемых результа
тов высказываний; они не связывают их с системой 
речевых мотивов и предстоящим программирова
нием речи. У 38% студентов или проявляется при
митивный, или отсутствует какой либо вообще за
мысел высказывания, самостоятельность его пред
видения.

Обращение к наследию А.Р. Лурия дает возмож
ность глубже проникнуть в профессионально ре
чевую деятельность будущих психологов, отыскать 
пути воздействия на интенциональные механизмы 
профессионально ориентированной речи психоло
га, повысить таким образом эффективность каче
ства их подготовленности к решению прагматиче
ских задач консультирующего психолога.
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In development of the world’s psychological science, 
in particular, revealing the problem of speech produc
tion, role of language and consciousness in this process, 
the great merit belongs to the prominent scientist of the 
XXth century A.R. Luria. Intention according to his 
views is “thought”, “known sense” which are necessary 
to transfer to communicators, “starting point of the ut
terance”; the plan, being “intimately connected with the 
intrinsic speech”, determine “creation of the program of 
active selfdependent speech utterance”. Thought “in
troduce into speech” and this is the basic”psychological 
content of the process of utterance”. These theoretical 
regularities, which are the scientific property of Alexan
der Romanovich, for many years in advance, determine 
the strategy of the psychology of speech becoming.

To our mind, the intention can be defined also in 
terms of “image of the result of utterance” as a prelimi
nary stage on the way to speech programming. The ex
periment conducted with the fourth year students of 
psychological department showed that only in 9% of 
them the independent professional speech intentions 
were discovered, they have realized, connected with 
speech motives images of prognosing results of utter
ances in the process of consulting the clients. Their in
tentions tightly connected with the content of speech in 
the act of speaking. 53% of students have selfdependent 
professional speech plans, but they not always have im
ages of prognosing results of utterances; they do not 
connect them with the system of speech motives and 
programming speech in advance. In 38% of students 
exists primitive plan of utterance or lack of it at all, self
dependence of its expecting.

Turning attention to the heritage of A.R. Luria gives 
the opportunity to penetrate deeply into professional 
speech activity of future psychologists, find the ways of 
influence on the intentional mechanisms of their pro
fessionally oriented speech, to rise up the efficiency of 
quality of their readiness to solve pragmatic tasks of 
consulting psychologist.
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В модели речепорождения, которую А.Р.Лурия 
представил психологической науке в 40е годы 
ХХ века, важнейшим ее компонентом является 
мотив. Александр Романович называет его «от
правным пунктом», «движущей силой» речевого 
процесса, в котором выражение мыслей субъектом 
осуществляется в развернутой речевой форме, что 
непременно предполагает наличие особого мотива 
высказывания.

В данном случае таким мотивом является по
требность в четком формулировании мыслей 
(смыслоформулирование), согласно А.Р.Лурия, 
концепт. В соответствии с пониманием А.Р. Лурия 
мотива речи и мотивации, которая порождает ре
чевую интенцию, мы провели эмпирическое ис
следование, в котором приняло участие 637 детей 
пяти лет и обнаружили, что развитие мотивов их 
речевой деятельности происходит через трансфор
мацию неустойчивых, неосознанных мотивов и по
лимотивированной устной монологической речи 
устойчивыми, самостоятельными, осознанными 
мотивами — смыслоформулированием — мотива
цией достижения. На первых этапах формирующе
го эксперимента речевые действия детей побужда
лись несколькими мотивами (игровыми и комму
никативными), близкими и понятными детям. На 
конечном этапе эксперимента один речевой мотив 
удовлетворялся комплексом разных по величине 
речевых действий. Это, как правило, были мотивы 
смыслоформулирования, которые актуализиро
вались желанием детей научиться высказываться 
логично, точно, уместно, выразительно, подобно 
тому, как это делает воспитатель, артист, диктор и 
др. Таким образом, начав выполнять речевые дей
ствия в связи с личностнозначимыми мотивами и 
дидактическими целями, дети постепенно учились 
совершать эти действия ради них самих, проис
ходил «сдвиг мотива на цель» (А.Н. Леонтьев). На
учные положения А.Р. Лурия, касающиеся мотивов 
речепорождения, проверенные в эксперименте, 
подтверждают их научную корректность и перспек
тивность, служат, как и всё психологическое насле
дие в целом, национальным научным богатством 
России.
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In the model of speech production which A.R. Luria 
introduced to psychological science in 40s of the  XXth 
century, the basic component is motive. Alexander Ro
manovich named it “starting point”, “motive power” of 
speech process, in which the expression of mind by the 
subject is realized in developed speech form, that un
doubtedly assumes the presence of a particular motive 
of an utterance.

In this case such motive is a need in the exact think
ing formation (formulating of sense), according to A.R. 
Luria a concept. In accordance with A.R. Luria‘s un
derstanding of speech motive and motivation, which 
produce a speech intention, we conducted the empirical 
investigation in which participated 637 children of five 
and found that the development of their speech activity 
motives pass through the transformation of changeable, 
unrealized motives and polymotivated oral monologue 
with stable, independent, realized motives — sense 
formation — motivation of achievement. On the first 
stages of forming experiment speech actions of the 
children were induced by several motives (playing and 
communicative), that were close and understandable for 
children. At the last stage of the experiment one speech 
motive was contented with complex of different in value 
speech actions. It is, as a rule, were sense forming mo
tives, which have been actualized by the children’s wish 
to learn to utter their opinion logically, exactly, appro
priately, expressively like the teacher, artist or announc
er usually do. Thus, by starting to accomplish speech 
actions connected with personally significant motives, 
the children step by step learned to make this actions 
for them, “shift of the motive aside purpose” happened 
(A.N. Leontiev). Scientific positions of A.R. Luria con
nected with motives of speech production, which were 
checked in the experiment, confirm their scientific cor
rectness and perspectiveness, serve as a whole psycho
logical heritage the national richness of Russia.
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Развитие пространственных функций — дли
тельный и весьма уязвимый процесс, который влия
ет на общее развитие ребенка. Умение конструиро
вать по заданному образцу является важным эта
пом в формировании зрительнопространственных 
функций. В связи с увеличением числа детей, ис
пытывающих трудности в обучении, актуальным 
является своевременная диагностика развития 
зрительнопространственных функций. Таким 
образом, целью исследования стало расширение 
диагностических методов обследования зрительно
пространственных функций в звене конструиро
вания. Была разработана оригинальная методика 
«Двойные треугольники», состоящая из 4 равных 
по размеру параллелограммов со сторонами 5 и 
3,5 см и 4 аналогичных зеркально ориентирован
ных параллелограммов. Каждый параллелограмм 
разделён на части: зелёная, красная сторона и жёл
тая линия, разделяющая эти части на два равных 
треугольника.

Для оценки конвергентной валидности выпол
нение методики «Двойные треугольники» сравни
валось со стандартизированными методами оцен
ки пространственных функций: субтестом «Кубики 
Кооса» из батареи тестов Векслера (Панасюк, 1973), 
с субтестом «Треугольники» из батареи тестов 
«Kaufman Assessment Battery for Children» (Kaufman 
& Kaufman, 1983).

В выборку вошло 26 младших школьников (10 
мальчиков, 16 девочек) 79 лет, интеллектуальное 
развитие которых не превышало III уровень по тес
ту цветных прогрессивных матриц Равена (ЦПМ) 
(Равен, 2009), что соответствует возрастным нор
мативам.

Результаты. Показатели продуктивности вы
полнения пробы «Двойные треугольники» имеют 
значимую положительную корреляцию с сырыми 
и стандартными баллами субтеста «Кубики Кооса» 
(R=0,713, p<0,001 и R=0,608, p<0,003, соответствен
но) и субтеста «Треугольники» (R=0,595 p<0,003 и 
R=0,700, p<0,001). Таким образом, методика «Двой
ные треугольники» может быть направлена на диа
гностику пространственных функции у детей 79 
лет. Проводится экспериментальная проверка воз
можности применения методики «Двойные треу
гольники» в коррекционноразвивающей работе.
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Development of spatial functions is a long and very 
vulnerable process which influences general develop
ment of the child. Ability to construct according to the 
given pattern is an important stage in formation of these 
functions. Due to the increase of number of children 
experiencing learning disabilities, early diagnostics of 
development of visualspatial functions is actual. Thus, 
expansion of diagnostic methods of testing of visual
spatial functions in constructing activity became the 
aim of the research. The original technique «Double 
triangles», consisting of 4 equal parallelograms (5 and 
3,5 cm. size) and 4 similar specularly focused paral
lelograms was developed. Each parallelogram is divided 
into parts: the green, red part and the yellow line divid
ing these parts into two equal triangles.

For an assessment of a convergent validity the per
formance of «Double triangles» was compared to the 
standardized methods of assessment of spatial func
tions: subtest «Koos’ Cubes» from the WISC (Panasyuk, 
1973), subtest «Triangles» from the KABC (Kaufman 
& Kaufman, 1983).

26 79 yearsold pupils (10 boys, 16 girls) partici
pated in the research. Their intellectual development 
didn’t exceed the III level according to the Raven’s Pro
gressive Matrices test (Raven, 2009) that corresponds to 
age standards.

Results. The performance efficiency of the test 
«Double triangles» have significant positive correla
tion with raw and standard scores of subtest «Koos’ 
Cubes» (R=0,713, p<0,001 and R=0,608, p<0,003), and 
the «Triangles» subtest (R=0,595 p<0,003 and R=0,700, 
p<0,001). Thus, the test «Double triangles» can be used 
in diagnostics of spatial functions in 79yearsold 
children. The possibility of application of «Double tri
angles» to remedial and developmental work is under 
experimental checking.
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Нейропсихологическое исследование слухорече
вой и зрительной памяти подростков 1317 лет про
водилось с по¬мощью стандартизированной мето
дики экспрессдиагностики «Лурия90» (Симерниц
кая Э.Г., 1991, модификация Давыдовой Е.Ю. 2009г). 
1 группа (42 чел.) ученики средней школы, 2 группа 
(22чел.) подростки с психическими расстройствами 
(шизофрения). Было выявлено, что балльные по
казатели слухоречевой памяти испытуемых обеих 
групп во многом схожи. В то время как показатели 
зрительной памяти, у группы подростков с психи
ческой патологией оказались значительно ниже, и 
более вариабельны. Сравнение структуры корреля
ционных связей между параметрами внутри иссле
дованных групп выявило существенные различия 
в организации мнестического процесса (рассма
тривались только достоверные корреляции по кри
терию МаннаУитни R>0,47 при p< 0,01). Так про
дуктивность непроизвольного запоминания слов 
оказалась связанной с другими показателями толь
ко в группе 2, тогда как непроизвольное зрительное 
запоминание, наоборот оказалось больше связан
ным с другими показателями в группе 1. Только для 
группы 2 была выявлена связь объема и прочности 
запоминания с показателями регуляции и контроля 
слухоречевой памяти. В ходе тестирования было за
мечено, что испытуемые группы 1 чаще используют 
абстрактные понятия, и запоминают их по порядку, 
а подростки группы 2 в меньшей степени исполь
зуют вербализацию, и опираются на то, что видят. 
Интерферирующая деятельность, которая воздей
ствует на процессы переключения и концентрации 
внимания, у испытуемых группы 2 в разы увеличи
вает количество попыток, требующихся для запо
минания зрительных стимулов. Полученные дан
ные свидетельствуют о том, что анализ структуры 
связей между различными факторами позволяют 
расширить традиционную область применения ме
тодов нейропсихологического тестирования памя
ти для детального анализа мнестических процессов 
у подростков с психическими патологиями. А так
же выявить новые методологические возможности 
для построения специальных коррекционных про
грамм для групп с различной патологией.
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The research in the field of neuropsychological inves
tigation of visual and auditory types of memory of ado
lescents having psychic disorders has been carried out 
on the basis of available standardized express diagnostic 
methods called “Luria90” (Symernitskaya E.G., 1991, 
Davydova E.Y., 2009). The two groups of adolescents of 
1317 years of age have taken part in the investigation. 
The first group consisted of 42 quite normal secondary 
school students, whereas the second group was that of 
22 schizophrenic adolescents. The results have shown 
the general similarity of auditory memory parameters 
of participants from both groups. On the contrary, the 
parameters of visual memory appeared to be rather 
different, the schizophrenic adolescents having dem
onstrated much poorer as well as quite variable results. 
While comparing the results of participants from both 
groups on the subject of the structure of correlations set 
up between certain parameters, the researchers have ob
served a number of significant differences in organizing 
memory processes. Only reliable correlations based on 
application of MannWhitney criterion — R>0,47 when 
p<0,01 — have been considered. The productivity of in
voluntary remembering of words appeared to correlate 
with some other parameters only in Group 2. On the 
contrary, involuntary visual remembering appeared to 
correlate more with some other parameters in Group 
1. The participants fromGroup 2 have demonstrated 
the established correlation between the volume and 
steadiness of memory with the parameters of control 
and regulations of auditory memory. In the process of 
testing theparticipants fromGroup 1 appeared to be us
ing abstract concepts as well as remembering them in a 
given succession. The participants fromGroup 2, on the 
contrary, appeared to be using very little of verbalization 
and relying practically always on what they saw. Inter
ferential activities affecting the processes of switching 
on and concentration of memoryin Group 2 appeared to 
lead to more attempts made by adolescents while trying 
to remember visual stimuli. The results of the research 
have shown that the analysis of correlations structure 
set up between certain parameters can help in suffi
ciently widening the sphere of application of methods 
of neuropsychological testing of memory, in analyzing 
the memory processes typical of adolescents having psy
chic disorders as well as in elaborating methodologically 
grounded correctional programs for groups having dif
ferent types of psychic disorders.
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Обзор зарубежных работ показывает, что за по
следние пятнадцатьдвадцать лет в связи с так на
зываемым синдромом невербальных трудностей 
обучения (СНТО) возрос интерес к тактильным, 
тактильнозрительным, двигательнотактильным 
особенностям познавательной деятельности детей. 
Байрон Рурк в 1988 году впервые дал детальное опи
сание данного синдрома, основанного на исследова
нии его вариантов, позднее в 1995 году Рурк уточнил 
и расширил описание этого синдрома, различая пер
вичные, вторичные и третичные дефициты. Вариан
ты их сочетания приводит к нарушениям школьной 
успеваемости, социальной адаптации и эмоциональ
ного благополучия. Актуален для нашего времени 
вопрос о научноразработанных и экспериментально 
подтвержденных методах коррекционного воздей
ствия. Одним из приемов обучения детей с ЗПР яв
ляется обеспечение прочного запоминания. Ахутина 
Т.В. четко обратила внимание на то, что полимодаль
ный след, сочетающий одновременное запоминание 
зрительного, слухового, тактильного и двигательно
го образа, способствует упрочению запоминания. 
Метод мультисенсорного обучения находит широкое 
применение в образовательной практике. Имеется 
нехватка в экспериментальных данных о том, какие 
ассоциативные связи способствуют более продук
тивному запоминанию у младших школьников.

Целью работы явилось изучение продуктивности 
разных форм опосредованного запоминания (опо
средующие стимулы имели модальную специфику: 
тактильную, абстрактнозрительную и зрительную) 
и непосредственного запоминания у детей с разным 
уровнем обучаемости. У детей с ЗПР имеются каче
ственные различия в установлении связей между 
объектом запоминания и опосредующим звеном по 
сравнению с детьми контрольной группы («норма») 
и, соответственно, к различиям в продуктивности 
запоминания. Эффективность опосредованного за
поминания различается в зависимости от опосре
дующего звена. Для детей с трудностями обучения 
характерен следующий профиль соотношения про
дуктивности запоминания: непосредственное запо
минание, запоминание с опосредующим зрительным 
конкретным образом, далее с тактильным конкрет
ным образом, со зрительноабстрактным образом. 
Для группы норма: запоминание с опосредующим 
зрительным конкретным образом, непосредствен
ное запоминание, запоминание с опосредующим 
тактильным конкретным образом и со зрительным 
абстрактным образом.
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Review of foreign investigations show that over 
the last fifteen to twenty years in connection with the 
socalled syndrome of nonverbal learning disabili
ties (NVLD) the interest in the tactile, tactilevisual, 
tactilemotor features of cognitive activity of children 
increased. Byron Rourke in 1988 gave the first detailed 
description of this syndrome, based on a study of its 
variants, and later in 1995, Rourke clarified and ex
panded the description of this syndrome, distinguishing 
between primary, secondary and tertiary deficits. Their 
combinations lead to impaired school performance, so
cial adjustment and emotional wellbeing. The question 
of scientific designed and experimentally verified meth
ods of corrective action is relevant to our time. One of 
the methods of teaching children with difficulty learn
ing is to provide a lasting memory. Akhutina T.V. clearly 
drew attention to the fact that the polymodal sensory 
syntheses (visual, auditory, tactile and motor) improve 
the storage of information and contributes to the con
solidation of memory. Multisensory teaching method is 
widely used in educational practice. There is a lack of ex
perimental data on which associative links contribute to 
a more productive remembering in younger students.

The aim of the work was to study the efficiency of 
various forms of mediated memory (mediating stimuli 
had a modal specificity: tactile, visual, and abstract vis
ual) and direct memory in children with different levels 
of learning. Children with learning disabilities showed 
qualitative differences in the establishment of relations 
between the object and the mediating link of memory 
compared with children of the control group (“norm”) 
and, consequently, to differences in the efficiency of 
memory. The effectiveness of mediated memory var
ies depending on the mediating link. For children with 
learning disabilities following profile is typical: immedi
ate memory, mediated memory with visual links, then 
with tactile links, with visualabstract links. For the oth
er group (“norm”): mediated visual memory, the imme
diate (direct) memory, mediated memory with tactile 
links, with visualabstract links.
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В Польше широко известны идеи Лурия, разви
ваемые во всех областях его разнообразной и об
ширной деятельности. Содействовали этому пре
жде всего труды его учеников. Особого внимания 
заслуживают четыре сильных нейропсихологиче
ских центра, занимающиеся как исследовательской 
деятельностью, так и обучением. Находятся они в 
Люблине, Варшаве, Гданьске и Кракове. В Люблине 
и Гданьске, кроме нейропсихологических исследо
ваний, развиваются нейролингвистика и детская 
нейропсихология. Несмотря на различия между от
дельными центрами объединяют их, однако, прин
ципы разработанные Лурия — точная связь диагно
стической процедуры с терапевтической работой. 
Это позволяет определить тип функционального 
расстройства, появившегося у данного пациента, и 
одновременно содействует улучшению хода тера
пии. По словам Алексндра Романовича, польские 
нейропсихологи вышли за пределы клиники ней
рохирургии, расширили круг исследований, прово
димых в клинике нейрохирургии, и начали также 
заниматься расстройствами личности, отклоняю
щимся поведением, шизофренией, аутизмом, слабо
умием и многими соматическими расстройствами. 
Кроме того, большинство польских нейропсихоло
гов считает, что мозг человека — это сложная, ди
намическая и пластическая система, всё время под
вергающаяся изменениям. Она в большей степени 
напоминает живой организм, чем компьютерные 
модели, часто предлагаемые нейрокогнитивистами. 
И поэтому, несмотря на развитие и совершенство
вание способов представления мозга, главным пу
тём изучения действия человеческого ума остаются 
нейропсихологические исследования, а особенно 
язык и его расстройства.
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Luria’s ideas have found a wide response in Poland 
in all facets of his broad and diverse interests. It is due 
mainly to works of his direct and indirect disciples. Four 
strong neuropsychological centers dealing both with 
research and teaching can be distinguished, namely, 
Lublin,Warsaw, Gdańsk, and Kraków. In addition to 
neuropsychology Lublin and Gdańsk conduct the re
search in neurolinguistics as well as in child neuropsy
chology. Following Luria approach the assessment of 
disorders observed is closely connected with a therapeu
tic procedure in spite of differences among individual 
centers. It makes possible getting deeper insight into the 
difficulties encountered by the patients and leads to the 
refinement of the course of therapy at the same time. As 
postulated by Aleksandr Romanovitch Polish neuropsy
chologists went out of the neurosurgical clinic and are 
dealing with personality disorders, delinquents, schizo
phrenia, autism, dementia as well as a number of somat
ic disorders. At the same time, a common assumption of 
majority of Polish neuropsychologists remains the belief 
that our brain is a complex, dynamic, and flexible sys
tem that undergoes constant changes. Thus, the brain 
is more of a living organism than a modular computer 
like machine as often presumed by neurocognitivists. 
Hence, despite the development and refinement of brain 
imagining techniques the main way to gain insight into 
the human mind remains neuropsychological study, and 
language and its disorders in particular.
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В классической психологии психотерапия и 
нейропсихология являлись различными отраслями 
практической психологии. Дуалистический подход 
в классической психологической науке позволяет 
справляться или только с мозговыми нарушения
ми, или только с эмоциональноличностными про
блемами, но мешает целостному теоретическому 
пониманию и практической работе. Другими сло
вами, неклассическая психология предлагает про
фессионалам новую практику. Два клинических 
случая, взрослой женщины с пограничным лич
ностным расстройством и подростка с СДВГ, пред
ставлены в качестве примеров того, как системно
динамическая нейропсихология применяется в 
психотерапии.

systemiC dynamiC luria’s  
neuropsyChology in psyChotherapy:  

two CliniCal Cases

Quintino-Aires J.
Instituto Vygotsky,  
Lisboa, Portugal

quintino.aires@gmail.com

In classic psychology psychotherapy and neuropsy
chology were different branches of applied psychology. 
The dualistic approach in classic psychological science 
only permits to cope with a damaged brain or an emo
tional disturbed personality, but not a holistic theoretical 
understanding or practical work. Other way, no classic 
psychology suggests to the professionals a new praxis. 
Two clinical cases, a Borderline adult woman and an 
ADHD adolescent boy are presented as examples how 
systemic dynamic Luria’s neuropsychology is worked in 
psychotherapy.
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В современной нейропсихологии накоплены све
дения о состоянии высших психических функций в 
детском, старческом возрасте, данных об их особен
ностях у здоровых взрослых людей недостаточно.

Целью исследования является сравнительный 
анализ состояния высших психических функций у 
взрослых. В исследовании принимали участие три 
группы людей по 60 человек, соответственно воз
растной периодизации Д. Бромлей: ранняя (21–25 
лет), средняя (25–40 лет), поздняя (40–55 лет) 
взрослость. Использовались методы: нейропсихо
логической диагностики разработанные А.Р. Лурия 
и адаптированные коллективом авторов во главе c 
Т.В. Ахутиной.

Результаты исследования показали, что высшие 
психические функции подвержены возрастным из
менениям у взрослых. Изменения высших психиче
ских функций носят гетерохронный и разнонаправ
ленный характер.

Разнонаправленность изменений явно про
является в период ранней и средней взрослости, 
когда на фоне стабильного состояния большин
ства функций отмечается улучшение зрительного 
гнозиса (p=0,000) и номинативной функции речи 
(p=0,003), а также снижение способности к пере
работке зрительнопространственной информации 
(p=0,043).

При переходе от средней взрослости к поздней 
отмечается отрицательная динамика, затраги ваю щая 
все высшие психические функции. В поздней взрос
лости испытуемые затрудняются в обра бот ке кинес
тетической (p=0,000), зрительной (p=0,030), слухо
речевой (p=0,003) и зрительнопрост ранственной 
информации (p=0,000). Ниже по казатели серийной 
организации движений (p=0,021), исключение со
ставляют функции прог раммирования и контроля 
произвольных форм деятельности, которые явля
ются поздно формирующимися в онтогенезе. Таким 
образом, функции II блока мозга более подвержены 
инволюционным процессам, чем функции III  блока.

В поздней взрослости ухудшаются функцио
нальные возможности правого (p=0,000) и левого 
(p=0,000) полушария, при этом правополушарные 
функции в большей степени подвержены возраст
ным изменениям, так как начинают свое снижение 
уже в средней взрослости (p=0,022).

Таким образом, наиболее устойчивыми оказы
ваются показатели программирования и контроля, 
раньше всего возникает снижение правополушар
ных функций.

the state of higher mental funCtions  
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In modern neuroscience the information about the 
state of higher mental functions in childhood and old 
age is accumulated, the data on their characteristics in 
healthy adults are not enough.

The aim of our study is a comparative analysis of 
higher mental functions’ state in adults. The study in
volved three groups of 60 people, according to D. Brom
ley’s age periodization: emerging adulthood (2125 years 
old), middle adulthood (2540 years old), late adulthood 
(4055 years old). There were used the methods of the 
neuropsychological diagnosis developed by A. P. Luria 
and adapted by a group of authors under the guidance 
of T. Akhutina.

The results showed that higher mental functions are 
subjected to agerelated changes in adults. The changes 
in higher mental functions are heterochronic and multi
directional.

The multidirectional character of changes is clearly 
manifested during emerging and middle adulthood, 
when against the background of the most functions’ 
steady state the improvement of visual gnosis (p = 0,000) 
and the nominative function of speech (p = 0,003) is ob
served, as well as impairment in ability for processing 
visualspatial information (p = 0.043).

In the transition from middle to late adulthood a 
negative trend is marked, it affects all the higher mental 
functions. In late adulthood test persons come across 
some difficulties in processing kinesthetic (p = 0,000), 
visual (p = 0,030), audioverbal (p = 0,003) and visual
spatial information (p = 0,000). The results of move
ments’ serial organization are lower (p = 0,021), with 
the exception of the executive functions of activity’s 
free forms, which are emerging in the late ontogeny. 
Thus, the functions of block II of the brain are more 
subjected to involutional processes than the functions 
of block III.

In late adulthood the functional capabilities of the 
right (p = 0,000) and left (p = 0,000) hemisphere are de
teriorated, while dextrocerebral functions are more vul
nerable to agerelated changes, as they start to decline in 
middle adulthood already (p = 0,022).

Thus, the programming and control indexes are the 
most stable, the decline of dextrocerebral functions is 
the first to emerge.
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С середины XIX века в России сложилась знаме
нитая школа физиотерапевтов.

Во время войны 1905 г. от Казани на фронт от
правились педагоги Казанской фельдшерской 
школы известный врач офтальмолог А.А.Элинсон, 
будущий организатор и первый ректор Института 
усовершенствования врачей терапевт Р. А.Лурия.

Как единственный реальный способ скорейшего 
доучивания и переучивания фронтовых врачей в 
апреле 1920 года в Казани был открыт Клинический 
институт для усовершенствования врачей. Идею 
его создания, высказанную еще в 1908 г. Казанским 
Обществом врачей как «повторительные курсы 
для врачей», реализовал Р. А.Лурия.

В Казани Р.А.Лурия имел частную клинику, в 
которой был установлен первый в губернии рент
геновский аппарат. Рядом находилась клиника про
фессора Г.А.Клячкина, которая до революции слави
лась качеством медицинской помощи, демократич
ностью персонала, и скоро казанцы стали называть 
её Клячкинской. Именно тут была организована 
первая в Казани бесплатная «Скорая помощь». Зна
менитые казанские врачи не просто дружили, а раз
вивали совместные медицинские проекты. Первые 
клиники нового клинического института приняли 
первых курсантов в 1920 году в здании лазарета Ка
занской Общины сестёр милосердия Российского 
Общества Красного Креста.

Р.А.Лурия и Г.А.Клячкин доказал руководству 
страны, что лечить и восстанавливать инвалидов 
рационально именно физическими методами, а 
для этого нужен настоящий научнометодический 
центр с собственной клиникой, научными кадрами, 
учебной базой для врачей. В результате Москва вы
делила средства для перестройки и оборудования 
помещений Института Физических методов лече
ния в здании бывшего Крестьянского коммерче
ского банка. Г.А.Клячкин начал проектирование, 
строительство и оснащение помещений. Григорий 
Абрамович оставался на своём посту до 1937 года.

psyChotherapists and psyChoanalysts  
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Klyachkina N.L.
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Klyachkina62@rambler.ru

From the middle of the 19th century in Russia there 
was a wellknown school of physiotherapists.

During the war of 1905 from Kazan on the front 
went teachers of Kazan medical assistant’s school a fa
mous ophthalmologist A.A.Elinson and a future organ
izer and the first rector of Institute of improvement of 
doctors therapist R.A.Lury.

As the only real way of the fastest learning of front 
doctors in April, 1920 in Kazan was open Clinical in
stitute for doctors. The idea of its creation stated still in 
1908, was realized by R.A. Luriya.

In Kazan Luriya had a private clinic where the first 
xray device was established. Nearby there was a clinic 
of professor G.A. Klyachkin which was famous for the 
quality and democratic character of the personnel. Ex
actly here the first free ambulance was organized. The 
wellknown Kazan doctors developed medical projects. 
The first clinics of a new institute accepted the first stu
dents in 1920.

R.A. Luriya and G.A. Klyachkin proved to the coun
try leaders that when treat disabled people it is neces
sary to use physical methods, and scientific center with 
its own clinic and scientific base is all this. As a result 
Moscow allocated funds for the equipment of Institute 
of physical methods of treatment. Klyachkin began 
to design, construct and equipt the building. Grigory 
Abramovich remained on the post till 1937.
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Известно, что для больных с шизотипическим 
расстройством (шифр F21.х) характерны особенно
сти мышления, которые связаны с актуализацией 
нестандартных свойств и отношений предметов.

Мы провели исследование особенностей мыш
ления у больных с ШТР по методике «4й лишний», 
модифицированной в 70е годы сотрудниками ла
боратории патопсихологии НИИ клинической пси
хиатрии ВНЦПЗ АМН СССР. Часть заданий содер
жала провокационные задачи, где не был предусмо
трен однозначный ответ. В других задачах ожидался 
определенный ответ. В экспериментальную выбор
ку вошли 28 пациентов с ШТР мужского пола, в воз
расте 1725 лет, в контрольную группу 28 здоровых 
мужчин того же возраста. В задачах с однозначным 
ответом более 60% испытуемых обеих групп выби
рали одинаковый предмет, однако, только в одной 
из трех задач был получен результат сходный с опи
санным ранее. Исследование более широкой группы 
здоровых испытуемых (120 чел, 1765 лет) подтвер
дило наличие «новых» стандартов. Ранее выделение 
шло по наиболее существенному признаку «жи
вое неживое», «съедобноенесъедобное», а сейчас 
выделение осуществляется по другим признакам, 
которые ранее расценивались как латентные свой
ства предмета. Коэффициенты стандартности по 
«новым» стандартам оказались в группе контроля 
(86,3) и в группе ШТР (82,7) и достоверно не раз
личались. Если же оценивать по «старым» стандар
там, то коэффициент стандартности будет в группе 
контроля 51,3%, а в группе ШТР выше — 63,5%. Т.о. 
можно говорить о тенденции к категориальным из
менениям в мышлении на современном культурно
историческом этапе и, возможно, необходимости 
нового инструментария для оценки особенностей 
мышления в норме и при психической патологии.
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It is known that specifics of cognition concerned 
with actualization of not standard properties and re
lations between subjects are typical of patients with 
schizotypal disorder.

We investigated patients with STP according the 
method “4th is unnecessary” modified in 70s by scien
tists of a Pathopsychology laboratory of Union Mental 
Health Research Centre SU AMS. Some of tasks con
sisted provocative questions without any certain answer. 
In other tasks there were expected definitive answers. 28 
male patients with STP aged 1725 were included in the 
experimental sample, the control sample consisted 28 
healthy male participants of the same age. In tasks with 
a certain answer more than 60% of the participants of 
the both groups chose a similar subject, however only 
in one of the 3 tasks a result similar to a previous one 
was obtained. A research of a wider group of healthy 
participants (120 people, 1765 years) approved an ex
istence of the “new” standards. Earlier separation was 
according the most important feature “alive — not alive”, 
“eatable — not eatable”, now separation is making ac
cording another basis, which previously considered as 
latent properties of a subject. The standard coefficients 
by “new” standards were found in the control group 86, 
3 and 82, 6 in STP group and did not differ reliably. If it 
would be assessed by the “old” standards, the standard 
coefficient in control group is 51, 3 and 63, 5 in STP 
group. Thus, it is possible to say about a tendency to 
categorical changes in ways of cognition in the modern 
historicculture period, that’s why, possible, it is neces
sary to find new instruments for a specific of cognition 
assessment in norm and psychopathology.
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Исследовались особенности формирования и 
протекания фиксированной установки у 30 боль
ных с патологией мозолистого тела (МТ) различ
ного генеза, 26 больных с поражениями правого 
полушария, 24 больных с поражениями левого 
полушария, а также 114 нормальных испытуемых. 
Все испытуемые проходили через классическую 
процедуру выработки фиксированной установки 
в гаптической сфере, разработанную Д. Н. Узнадзе. 
В течение 10 установочных опытов испытуемым 
предъявлялись разные по объему шары, после чего 
им предлагались для оценки одинаковые по объему 
шары 20 раз подряд. Части испытуемых большой 
шар вкладывался в правую руку, части — в левую 
руку. Показано, что при патологии головного моз
га нивелируется разница между руками, которая 
присутствует у здоровых испытуемых (при предъ
явлении большого шара в левую руку наблюдается 
статистически значимо больше иллюзий, чем при 
предъявлении большого шара в правую руку); рез
ко уменьшается процент испытуемых со «средним» 
количеством иллюзий и возрастает процент боль
ных, демонстрирующих «много» иллюзий. Анализ 
графиков, отражающих качественное изменение 
процесса формирования фиксированной установ
ки в группах испытуемых, демонстрирует тот факт, 
что доминантным для осуществления этой деятель
ности является левое полушарие, однако наиболее 
выраженные нарушения динамики формирования 
установки показали испытуемые с патологией МТ. 
При этом в данном исследовании нами был проана
лизирован вклад регуляторного фактора в процесс 
фиксированной установки. Таким образом, можно 
говорить о том, что регуляторные функции в фик
сированной установке связаны с активностью ле
вой гемисферы головного мозга и с ее поддержкой 
со стороны МТ. Полученные данные дополняют 
ранее полученные данные по функционированию 
фиксированной установки и указывают на большой 
исследовательский потенциал данной методики.
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We investigated the specifics of fixed haptic set form
ing and processing in 30 adults with corpus callosum 
(cc) pathology of different causes, in 26 adults with right 
hemisphere pathology, 24 adults with left hemisphere 
pathology and in 114 normal subjects. All subjects per
formed classic procedure of fixed haptic set, developed 
by D. N. Uznadze. In first 10 setting trials we presented 
to the subjects two balls of different size, after that we 
presented them two balls of the same size during next 
20 trials. Half of the subjects received the bigger ball in 
the right hand, and half — in the left. It was demon
strated, that within the brain pathology the difference 
between hands, that is present in normal subjects (in 
case of receiving the bigger ball in left hand there is sta
tistically larger amount of illusions), disappears. There 
is also drastically decrease of the percent of the subjects 
with the “average” amount of illusions and increase of 
the percent of the subjects, demonstrating “big” amount 
of illusions. The analysis of the graphics, that show the 
quality changes in the process of forming haptic set, 
demonstrates, that the left hemisphere is dominant for 
this kind of activity, but the most intense impairments 
in the dynamic of forming haptic set is showed by the 
subjects with cc pathology. Also we’ve analyzed the im
pact of the regulation factor in the process of fixed set. 
As a result we can say, that regulation functions in fixed 
set are connected with the activity of left hemisphere 
and with the support of it by cc. Our results comple
ment to previously collected data in the problem of fixed 
haptic set and show the great investigatory potential of 
this method.
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Согласно положениям отечественной психоло
гии и физиологии целенаправленная активность 
субъекта определяет динамическое строение его 
функциональных систем (Бернштейн, 1947; Леон
тьев, 1965; Анохин, 1980; Лурия, 2000, 2002). Спец
ифика психологических функциональных систем 
человека заключается в культурно исторической 
детерминации этой целенаправленной активности 
(Выготский, 1983; Леонтьев, 1965). Данные положе
ния не всегда учитываются при нейропсихологиче
ском исследовании высших психических функций 
и, в частности, письма.

Цель исследования: выявление своеобразия 
нарушений письма в зависимости от содержания 
письменных задач у пациентов с органическими по
ражениями мозга.

Методики исследования: 3 задания, актуализи
рующих культурно заданные функции письма (ком
муникативную, мнестическую и регуляторную). 
Все задания были уравнены по критериям лексиче
ской частотности и фонетической сложности. Для 
предотвращения эффекта последовательности все 
задания предъявлялись в соответствии со схемой 
сбалансированного латинского квадрата.

Испытуемые: 29 человек с сенсорной аграфией 
вследствие острого нарушения мозгового кровообра
щения в бассейне средней левой мозговой артерии.

Результаты: количество ошибок в задании, ак
туализирующем регуляторную функцию значимо 
превосходит (по tкритерию Вилкоксона) количе
ство ошибок в задании, акуализирующем мнести
ческую функцию (z= 2.018, p = .044).

Таким образом, было выявлено своеобразие 
картины нарушений письма при выполнении раз
личных культурно заданных письменных задач 
пациентами с органическими поражениями моз
га. На клиническом материале было показано, что 
культурно детерминированная целенаправленная 
активность субъекта определяет динамическое 
строение психологической структуры письма.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РГНФ в рамках научноисследовательского проекта РГНФ 
(«Влияние структуры и содержания деятельности на харак
тер дефекта при дисграфии у пациентов с локальными по
ражениями головного мозга»), проект № 110600283а.
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Under the terms of the Russian psychology and 
physiology the goal oriented activity of the subject de
termines the dynamic structure of its functional systems 
(Bernstein, 1947; Leont’ev, 1965; Anokhin, 1980, Luria, 
2000, 2002). Specificity of the psychological functional 
systems of man is cultural and historical determination 
of this goal oriented activity (Vygotsky, 1983, Leont’ev , 
1965). These positions do not always taken into account 
in the neuropsychological study of higher mental func
tions, and in particular, writing.

Goal: to reveal disorders of writing based on the 
content of writing tasks in patients with organic brain 
damage.

Methods: 3 writing tasks actualizing culturally de
fined functions of writing (communicative, mnemonic 
and regulatory). All tasks were equalized by the criteria 
of lexical frequency and phonetic complexity. All tasks 
were presented in concordance with the scheme of a bal
anced Latin square.

Participants: 29 patients with sensory agraphia due 
to acute ischemic stroke in the left middle cerebral ar
tery’s area.

Results: the overall number of errors in the task, 
actualizing the regulatory function of writing is signi
ficantly greater (ttest of Wilcoxon) than the number  
of errors in the task, actualizing mnemonic functions  
(z = –2.018, p = .044).

Thus, the peculiarity of the writing disorders dur
ing the realization of different culture determinated 
writing tasks in patients with organic brain damage was 
revealed. It was shown in the clinical material, that the 
cultural deterministic goaloriented activity of the sub
ject determines the dynamic structure of the psycho
logical structure of the writing.

*** This study was supported by the Russian Foundation for Hu
manities (RGNF), grant № 110600283а.
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Исследовалась роль различных отделов мозоли
стого тела в функционировании памяти.

Методика. Проводилось комплексное нейроп
сихологическое тестирование памяти 43 испытуе
мых (женщины, правши, 60.4±16.6 лет) по методике 
А.Р. Лурия в модификации Ж.М. Глозман (1999). 
Для каждого вида памяти оценивались объем, 
прочность памяти и количество различных ошибок 
памяти (замены элементов, конфабуляции, конта
минации, персеверации, ошибки последовательно
сти).

Площадь срединного сечения мозолистого тела 
испытуемых измерялась по сагиттальному срезу 
МРТ. Отдельно рассчитывалась: площадь передней, 
задней и сплениальной частей мозолистого тела (де
ление по Huang et al., 2005).

Между индивидуальными поведенческими и 
анатомическими показателями рассчитывались не
параметрические корреляции (коэффициент Спир
мена, p<0.01).

Результаты и выводы. Общий размер мозолисто
го тела положительно коррелирует с объемом непо
средственной вербальной памяти (R=.68) и с продук
тивностью в пробе на семантическое кодирование 
(R=.43). Также при увеличении размера мозолисто
го тела уменьшается штрафной балл за продуктив
ность в пробе на зрительнопространственную па
мять (R=.52). Размер передней части мозолистого 
тела отрицательно коррелирует с количеством се
мантических замен в пробе на семантическое ко
дирование (R=.39). Увеличение задней части мо
золистого тела связано с уменьшением штрафного 
балла в пробах на прочность вербальной памяти 
(R=.56). Также размеры задней части мозолистого 
тела отрицательно коррелируют с количеством пер
севераций в пробе на зрительную память (R=.44). 
Были получены значимые положительные корре
ляции между размером валика мозолистого тела 
и продуктивностью в методике «Пиктограммы» 
(R=.42). Таким образом, выявленные закономер
ности демонстрируют роль межполушарных связей 
в задачах памяти. Полученные результаты свиде
тельствуют о ростральносплениальной специали
зированности мозолистого тела. Так, ростральная 
и медиальная части мозолистого тела определяют 
преимущественно вербальное кодирование, тогда 
как его сплениальная часть — преимущественно 
образное кодирование в памяти.

neuropsyChologiCal CharaCteristiCs of 
memory and the anatomy  

of Corpus Callosum

Kozlovskiy S.A., Vartanov A.V.,  
Pyasik M.M., Nikonova E.Yu.

Lomonosov Moscow State University,  
department of psychology, Moscow, Russia

s_t_a_s@mail.ru

Present study investigates the functional role of dif
ferent corpus callosum regions in memory processes.

Methods. Participants in the study were 43 right
handed women (60.4 ± 16.6 years old). We performed 
neuropsychological memory tests, based on A.R. Luria’s 
neuropsychological assessment modified by J.M. Gloz
man (1999). For each memory type we measured mem
ory capacity, permanency and the amount of errors.

Surface areas of corpus callosum were measured for 
each subject on sagittal MRI slices. We also measured 
the sizes of anterior, posterior and retrosplenial cor
pus callosum regions separately (divided according to 
Huang et al., 2005).

We calculated nonparametric correlations (Spear
man, p<0.01) between individual behavioral and ana
tomical measurements.

Results and conclusions. Overall corpus callosum 
size correlates positively with verbal memory capacity 
(R=.68) and semantic coding test performance (R=.43). 
Increase of corpus callosum size also results in decrease 
of errors in visuospatial memory test performance 
(R=.52). Anterior corpus callosum region size corre
lates negatively with the amount of errors in semantic 
coding test (R=.39). Increase of posterior corpus cal
losum region is related to decrease of errors in verbal 
memory permanency tests (R=.56). Furthermore, 
the posterior corpus callosum region size correlates 
negatively with the amount of perseverations in visual 
memory test (R=.44). Significant correlations were also 
revealed between splenium size and ‘Pictograms’ test 
performance (R=.42). Revealed patterns demonstrate 
the role of interhemispheric connections in memory 
processes and suggest rostrosplenial specialization of 
corpus callosum. Thus, rostral and medial corpus cal
losum regions mostly determine verbal coding, whereas 
splenial corpus callosum region is responsible for non
verbal coding in memory.
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По мнению Л.С.Выготского, главной чертой 
высших психических функций является их «спец
ифическая социальная история». Один из важней
ших социальных факторов — это местожительство 
ребенка. Целью исследования выступает изучение 
состояния высших психических функций у млад
ших школьников, проживающих в селе.

Использовались методы нейропсихологического 
обследования, предложенные А.Р. Лурия и модифи
цированные в лаборатории нейропсихологии МГУ 
им. М.В.Ломоносова под руководством Т.В. Ахути
ной. В исследовании приняли участие 246 учащихся 
младших классов, проживающих в сельских райо
нах Республики Хакасия и 173 учащихся городских 
общеобразовательных школ города Абакана. Всего 
было обследовано 419 человек.

Результаты исследования показали, что перед
ние отделы мозга более сформированы у младших 
школьников, живущих в городе. В частности состо
яние функций программирования и контроля и се
рийной организации движений и речи лучше у го
родских детей. Показатели левополушарных функ
ций также выше у городских младших школьников, 
это происходит в первую очередь за счет более 
успешной переработки речеслуховой информации. 
Городские дети опережают сельских и в показателях 
кинестетического праксиса. Правополушарные воз
можности несколько выше (на уровне тенденции) 
у сельских детей. Они превосходят своих город
ских сверстников в развитии зрительного гнозиса 
и зрительнопространственных функций. Сельские 
дети успешнее опознают перцептивно сложные изо
бражения, быстрее и самостоятельнее складывают 
целое из частей и имеют более высокий объем и из
бирательность следов зрительнопространственной 
памяти.

Таким образом, высшие психические функции 
имеют специфику развития в зависимости от про
живания ребенка в городе или селе. Как сельские, 
так и городские условия способствуют формиро
ванию одних функций и недостаточно благоприят
ны для других. Городская среда стимулирует более 
быстрое развитие поздносозревающих функций 
передних отделов мозга и левого полушария, жизнь 
в селе более благоприятна для развития невербаль
ных функций, преимущественно опосредованных 
работой правополушарных мозговых структур.

the peCuliarities of higher psyChologiCal 
funCtions of primary sChool pupils living  
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Kolmakova N.V.
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Abakan, Russia

kolmakova@bk.ru

In L.S.Vygotsky’s opinion, the main trait of higher 
psychological functions is their “specific social history”. 
One of the most important social factors is a child’s resi
dence. The aim of the research is to study the condition 
of higher psychological functions of primary school pu
pils living in rural areas.

There were used the methods of neuropsychologi
cal examination offered by A.R. Luriya and modified 
at the neuropsychological laboratory of M.V. Lomono
sov Moscow State University under the direction of 
T.V.Akhutina. 246 primary school pupils living in ru
ral regions of Khakas Republic and 179 ones of Abakan 
municipal secondary schools took part in the research. 
Altogether 419 people were examined.

The results of the research showed that the front parts 
of a human brain are more generated at primary school 
pupils living in town. Particularly urban children have 
better condition of functions of programming, control 
and series organization of movement and speech. Urban 
children have higher rates of left hemisphere functions, 
it happens, first of all, due to more successful process
ing of speech and acoustic information. Urban children 
pass ahead of rural ones also in the rates of kinaesthetic 
praxis. The abilities of right hemisphere are rather high
er (at the level of tendency) among rural children. They 
surpass their urban peers in the development of visual 
gnosis and optic spatial functions. Rural children iden
tify perceptive complicated images more successfully, 
they make up the whole of the parts faster and more 
independently and they have higher capacity and selec
tivity of optic spatial memory traces.

Thereby the higher psychological functions have 
specificity of development depending on a child’s resi
dence — in town or in rural areas. Both rural and urban 
conditions favor the development of some functions and 
are insufficiently propitious for others. Urban environ
ment stimulates more fluent development of latematur
ing functions of brain front parts and left hemisphere. 
Life in rural areas is more favorable for development of 
nonverbal functions mainly mediated by the work of 
right hemispherical brain structures.
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Настоящая работа посвящена исследованию ки
нетической организации движений и динамики ее 
развития у младших школьников с помощью ком
пьютеризированных методов диагностики. Участ
ники исследования — 62 школьника (ученики 1 и 2 
классов), из них 14 детей с трудностями обучения 
(ТО) и 48 детей с нормативным развитием. По ре
зультатам общего нейропсихологического обследо
вания группа с нормативным развитием была разде
лена на две подгруппы: с относительной слабостью 
функций III блока мозга (НР1) и с относительной 
слабостью функций II блока мозга (НР2). Экспе
риментальная методика — периодический ритми
ческий теппинг (простой унимануальный теппинг 
указательным пальцем правой (R) и левой (L) руки 
и ритмический (структурный) теппинг, образован
ный периодическим повторением группы из трех 
ударов указательным пальцем правой (RRR) и левой 
(LLL) рук), который выполнялся с помощью игрово
го джойстика, присоединенного к компьютеру.

Результаты. Младшие школьники с ТО выпол
няли простой теппинг значительно медленнее дру
гих групп. При этом в ритмическом структурном 
теппинге у них наблюдались выраженные трудно
сти следования программе: упрощения, персевера
тивные ответы. Для группы НР1 характерны те же 
типы ошибок (значимых различий не выявлено). 
При этом в выполнении правой (ведущей) рукой у 
этих групп преобладают персевераторные ответы, 
при выполнении левой — упрощения. Группа НР2 
выполняла задания быстрее и точнее. Сравнение ре
зультатов учащихся 1 и 2 классов группы НР1 обна
ружило невыраженную положительную динамику, 
которая проявилась в сокращении числа ошибок. У 
группы НР2 отмечается более выраженная поло
жительная динамика при выполнении программы 
правой и левой руками: в этих заданиях учащиеся 
второго класса делают значимо меньше пропусков, 
чем первоклассники. У детей с ТО, напротив, поло
жительная динамика не обнаруживается.

* Работа выполнена при поддержке Российского гуманитар
ного научного фонда, проект No.123601350
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This work is dedicated to research of the kinetic or
ganization of movements with the help of computerized 
diagnostic methods, and the dynamics of its develop
ment in primary school children. Participants in the 
study were 62 students of 1 and 2 forms: 14 children 
with learning disabilities (LD), and 48 children with 
typical development who were divided into groups: with 
the functional weakness of the III brain unit (TD1), 
and functional weakness of the II brain unit (TD2). 
The experimental method is periodic rhythmic tapping 
(simple serial tapping with fingers of the right (R) or 
left (L) hands, and rhythmic tapping formed by peri
odic repetition of a group of three strokes with the right 
(RRR) and left (LLL) hands). Tapping was performed 
using a game joystick connected to a computer.

Results. Children with LD performed simple tap
ping slower than other groups. Also they had difficulties 
in programming the serial movement (there were such 
types of mistakes as simplification or perseverations) 
in all subtests of rhythmic periodic tapping. In TD1 
group the same types of mistakes occur (no significant 
differences). In these groups perseverative responses 
dominated in the right hand, and simplification in the 
left. TD2 group performed the task quickly and more 
accurately. Age dynamics in TD1 group revealed posi
tive trend that was shown in the reducing of mistakes. 
TD2 group observed a significant improvement in the 
performance of the program with right and left hands. 
On the contrary in the group with LD no positive trend 
was observed.

*** The study is supported by the Russian Foundation for Basic Re
search, project No.123601350
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В данном исследовании изучалась связь между 
когнитивным функционированием и качеством 
жизни у 40 социально адаптированных (работаю
щих) больных шизофренией в состоянии длитель
ной ремиссии (от 5 лет), а также проводилось срав
нение их качества жизни с группой нормы, идентич
ного пола, возраста и образования. В рамках груп
пы больных было выделено две подгруппы (каждая 
по 20 пациентов): с преобладанием позитивных и 
негативных остаточных психических нарушений в 
структуре ремиссии.

Для исследования субъективного качества жиз
ни использовались тесты SWLS и QLesQ. При этом 
шкала SWLS содержала вопросы, направленные на 
изучение уровня общего благополучия и восприя
тия жизни у целом а тест QLesQ направлен ско
рее на выявление актуального состояния и уровня 
удовлетворённостью здоровьем, эмоциями и со
циальной жизнью в последнюю неделю. Для иссле
дования когнитивных показателей использовались 
шкала Баратта, шкала когнитивной гибкости BCIS, 
тест КОТ, а также ряд нейрокогнитивных тестов 
на определение скорости мышления и вербальной 
беглости. Было обнаружено, что группа больных 
имеет значительно более низкий уровень как обще
го благополучия, так и актуального состояния. При 
этом, наибольшее влияние на субъективное каче
ство жизни больных имеют наиболее нарушенные 
факторы: импульсивности в случае группы с затор
моженностью мыслительной или мотороной сфе
ры, или когнитивной гибкости в случае группы с 
преобладанием искажений мышления. В то же вре
мя обнаружено, что наличие когнитивных наруше
ний влияет только уровень актуального состояния, 
практически не затрагивая субъективный уровень 
общего благополучия больного. Интерпретация 
полученных результатов в контексте модели вну
тренней картины болезни и концепции когнитив
ных репрезентаций позволяет предположить, что, 
для данной группы больных чувственный уровень 
болезни теряет свою значимость в силу сглаженно
сти нарушений при длительных ремиссиях. Таким 
образом, когнитивный уровень болезни выходит на 
первый план.

Cognitive funCtioning and subjeCtive 
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This study examined the relationship between cogni
tive functioning and quality of life in 40 socially adapted 
(working) patients with schizophrenia in the longterm 
remission (more then 5 years) and compared the quality 
of life with the group norm, identical sex, age and edu
cation. Within the group of patients were allocated two 
subgroups (each of 20 patients) with a predominance 
of positive and negative residual of mental disorders in 
the structure of remission.To investigate the subjective 
quality of life were used tests SWLS and QLesQ. At 
the same time scale SWLS included questions aimed 
at investigating the level of general wellbeing and per
ceptions of life in general, and the test QLesQ aims 
at identifying the most current state and level of satis
faction with health, emotional and social life in the last 
week. To study the cognitive performance is used Baratt 
scale, the scale of cognitive flexibility, BCIS, KOT test, 
as well as a number of neurocognitive tests to determine 
the speed of thought and verbal fluency. It was found 
that a group of patients has a significantly lower level 
of overall wellbeing as well as the current state. In this 
case, the greatest impact on subjective quality of life of 
patients have the most disturbed factors: impulsiveness 
in the case of mental retardation or a vehicle is a sphere 
or cognitive flexibility in case of a group dominated by 
distortions of thinking. At the same time found that the 
presence of cognitive impairment affects only the level 
of the current state, almost without affecting the level 
of subjective wellbeing of the total patient. Interpreta
tion of the results obtained in the context of models of 
internal picture of illness and cognitive representations 
suggests that, for this group of patients sensory level 
of disease loses its significance because smoothness of 
symptoms in longterm remission. Thus, the cognitive 
level of the disease comes to the fore.
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6-мерное сферичесКое пространство 
восприятия эмоциональных выражений 

лица, основанное на субъеКтивных 
различиях

Коршунова С.Г., Степанова О.Б.
Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова, Факультет психологии, Москва, Россия
ksg50@yandex.ru

В настоящей работе рассматривается восприя
тие эмоциональных выражений лица с точки зре
ния нейропсихологической сферической модели 
эмоций Е.Н. Соколова. Сферическая модель вклю
чает как механизм восприятия эмоциональных вы
ражений лица, так и механизм генерации эмоцио
нальной экспрессии. Экспериментальная проверка 
модели достигается психофизическими методами 
оценки субъективных различий между эмоциональ
ными выражениями лиц. Проверяется вытекающая 
из модели гипотеза о том, что за субъективными 
различиями стоит активность специальной систе
мы нейронов, «вычисляющих» расстояния между 
эмоциональными экспрессиями путем определе
ния абсолютных разностей векторов возбуждений 
постоянной длины, кодирующих эти экспрессии. 
Отсюда проблема размерности и сферичности про
странства восприятия эмоций решается на основе 
«восстановления» кодирующих векторов возбуж
дений путем вычисления координат лицевых экс
прессий с помощью многомерного шкалирования 
матрицы субъективных различий. Первое экспе
риментальное подтверждение сферической модели 
было получено для восприятия эмоциональных вы
ражений схематических лиц (Соколов Е.Н., Измай
лов Ч.А., Коршунова С.Г.). Для перехода от схем к 
изображениям реальных лиц была построена сфе
рическая модель восприятия эмоциональных экс
прессий на материале стандартных фотоэталонов 
выражений базисных эмоций (радость, удивление, 
страх, печаль, отвращение, гнев) из набора П. Экма
на и У.Фризена и их морфов, образованных смеше
нием с нейтральным выражением лица (Коршунова 
С.Г., Степанова О.Б., Тетик Л.В.). Сравнение эмо
циональных пространств восприятия стандартных 
экспрессий и экспрессий произвольно выбранного 
индивида выявляет их тождественное совпадение. 
Получено, что эмоциональные выражения лица 
размещаются на поверхности гиперсферы в 6ти 
мерном евклидовом пространстве. Угловыми коор
динатами гиперсферы измеряются эмоциональные 
характеристики экспрессий — модальность, интен
сивность и сила. Линейные декартовы координаты 
представляют дискриминативные признаки, по 
которым различаются «мимические жесты». Это 
означает, что эмоциональные выражения лица ко
дируются 6мерными векторами возбуждений по
стоянной длины.

6-dimensional spheriCal spaCe  
of perCeption of the emotional faCial 

expressions, based on subjeCtive  
differenCes

Korshunova S.G., Stepanova O.B.
Lomonosov Moscow State University, department  

of psychology, Moscow, Russia
ksg50@yandex.ru

In this paper the perception of emotional facial 
expressions in terms of neuropsychological spherical 
model of emotion by E.N. Sokolov is considered. The 
spherical model includes both the mechanism for the 
perception of emotional facial expressions, and mecha
nism for the generation of emotional expression. Ex
perimental verification of the model is achieved by 
psychophysical methods for assessing the subjective 
distinctions between emotional facial expressions. The 
hypothesis following from model that behind subjec
tive differences there is an activity of special system of 
neurons , “calculating” distances between emotional ex
pressions by determining of absolute differences of vec
tors of activation of the constant length, coding these 
expressions is checked. From here, the problem of di
mension and sphericity of the space of the perception 
of emotion facial expressions is decided on the basis 
of the “restoration” of the coding vectors of activation 
by calculating the coordinates of facial expression by 
means of multidimensional scaling of matrix of subjec
tive differences. The first experimental confirmation of 
the spherical model was obtained for the perception of 
emotional expressions of schematic faces (Sokolov EN, 
Izmailov Ch.A., Korshunova SG). For transition from 
schemes to images of real persons has been constructed 
a spherical model of perception of emotional expres
sions on the material of the prototypes of basic emotions 
from P. Ekman and W.V.Friesen set (happiness, surprise, 
fear, sadness, disgust, anger) and their morphs formed 
by mixing with a neutral facial expression (Korshunova 
SG, Stepanov OB, Tetik LV). Comparison of emotional 
spaces of perception of prototype and expressions of 
an arbitrarily chosen individual reveals their identi
cal match. It is received that emotional facial expres
sions are placed on the surface of a hypersphere in a 
6dimensional Euclidean space. Angular coordinates of 
hypersphere measure emotional characteristics of facial 
expressions — the modality, intensity and strength. Lin
ear Cartesian coordinates are discriminative features, on 
which “mimic gestures” differ. This means that emotion
al facial expressions are coded by 6dimensional vectors 
of the excitations of constant length.
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а.р. лурия — один из первых исследователей 
мифосознания

Косов А.В.
Калужский государственный университет  

им. К.Э. Циолковского, психологический факультет, 
Калуга, Россия

sanslav@kaluga.net

В XX веке возродился интерес к изучению древ
них и современных «примитивных» мифологий и 
многие известные исследователи (Л. ЛевиБрюль, 
К. ЛевиСтросс, М. Элиаде, К. Кереньи, В. Тэрнер) 
внесли свою лепту в работы по этому направле
нию. Миф ими рассматривается как особая форма 
миропонимания, мироосмысления действитель
ности, существующая в специфической форме 
«коллективных представлений». «Мироовладение» 
действительностью происходит у примитивных на
родов «путем наложения на реальность образно
категориальной антропоморфной сетки», поэтому 
модель мира, выстраиваемая мифосознанием, име
ет ни с чем не сравнимые представления о фунда
ментальных характеристиках мира: пространстве, 
времени, причинности. Мифология — продукт 
коллективного бессознательного и бессознательные 
знания о происхождении жизни и соответствующем 
поведении человека отображены в ритуалах и ми
фах. Мир воспринимается как всеохватывающий, и 
в нем человек ощущает себя как самость лишь ино
гда и частично, воспринимает мир как «он — ничто, 
мир — все».

Лурия А.Р. немало времени посвятил изучению 
примитивного типа сознания и составил весьма 
чёткие представления об эволюции сознания. Он 
пытался выяснить причины, побуждающие при
митивное сознание каким либо образом система
тизировать/классифицировать современную им 
действительность. Процесс приспособления к объ
ектам внешнего и внутреннего миров, адаптации к 
общественной жизни человечества, как вовне, так и 
извне, управляет с разной степенью интенсивности 
жизнью каждого индивида. Очевидно, что созна
ние примитивного человека характеризуется суе
верностью, примитивностью, алогичностью, мсти
тельностью, сентиментальностью, жестокостью, 
эмоциональной нестабильностью и всё это — на 
фоне крайне низкого уровня интеллекта (что и от
ражается в картине мира, порождаемой указанным 
сознанием).

a.r. luriya — one of the first researChers 
myphsConsCiousness

The Kosov A.V.
Kaluga state University by К.A.Tziolcovsky,  

Psy. Department, Kaluga, Russia
sanslav@kaluga.net

Interest was revived In XX age to study ancient 
and modern “primitiv” mythology and many known 
researchers (L. LeviBryul, K. LeviStrauss, M. Eliade, 
K. Kerenii, J.C. Turner) have pitched in work on this 
direction. The Myth they are considered as special form 
understanding the world, comprehension world reality, 
existing in specific form “collective presentations”. “Mas
tering by world” reality occurs beside primitiv folk “by 
impositions on reality figurativelycategorial anthropo
morphous net” so model of the world, formed up my
phsconsciousness, has emptyhanded not comparable 
beliefs about fundamental feature of the world: space, 
time, causality. The Mythology — a product collective 
unconscious and unconscious knowledges about origin 
of the lifes and corresponding to behaviour of the per
son display in ritual and myth. The World is perceived 
as all embracing, and in him person feels itself as most 
itself only sometimes and partly, perceives the world as 
“he — nothing, the world — all”.

Luriya A.R. much time has denoted the study of the 
primitiv type of the consciousness and has formed the 
more clear beliefs about evolutions of the conscious
ness. He tried to realize the reasons, spurring primitiv 
consciousness what or image to systematize/classify 
modern him reality. The Process of the adjustment to 
object external and internal world, adaptation to pub
lic life mankind, both inwardly, and from outside, con
trols with miscellaneous by degree to intensities by life 
of each individual. Obviously that consciousness of the 
primitiv person is characterized superstition, simplicity, 
alogic, vindictiveness, sentimentality, cruelty, emotional 
instability and all this — on background extremely low
level intellect (as is reflected in picture of the world, gen
erated by specified consciousness).
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Культурная нейропсихология:  
Корни и новые ветви

Котик-Фридгут Б.С.
Педагогический институт им. Д. Еллина  

Иерусалим, Израиль
bella.kotik@gmail.com

В докладе будут изложены основные идеи 
культурноисторического подхода Л.С. Выготского 
и А.Р.Лурия, на которых базируется современная 
культурная нейропсихология. Будет представлен 
обзор современных исследований, использующих 
новые технологии нейровизуализации, результаты 
которых подтверждают плодотворность данного 
подхода. Системнодинамический анализ работы 
мозга, разработанный А.Р.Лурия основывается на 
концепции высших психических функций.

Роль внешних факторов (опосредующих 
стимуловсредств, знаков) в установлении функ
циональных связей между различными мозговыми 
системами в развитии высших психических функ
ций, в принципе, универсальна. Однако, поскольку 
в разных культурах могли и действительно развива
лись различные орудия или средства, а также в силу 
того, что они существенно различаются в деталях 
(направление письменности, ориентировка по кар
там или по поведению морских птиц и т.д.), нейроп
сихологический анализ высших психических функ
ций требует учета кросскультурных различий. 
Развитие новых средств массовой коммуникации и 
виртуального общения также необходимо рассма
тривать с точки зрения их влияния на развитие и 
функционирование мозга.

Кроме того, необходима адаптация диагности
ческого инструментария к разным культурным кон
текстам в их динамике.

Главные аспекты дискуссии:
1. Кросскультурные нейропсихологические ис

следования.
2. Нейропсихологические аспекты неграмот

ности.
3. Пластичность мозга и взаимодействие ней

робиологических и социокультурных систем как 
интегральная составляющая дискуссий о дилемме 
биологического и социального в психологии чело
века.

Cultural neuropsyChology:  
roots and new branChes

Kotik-Friedgut B.S.
D. Yellin College of Education,  

Jerusalem, Israel.
bella.kotik@gmail.com

This presentation will discuss the culturalhistorical 
approaches developed by Vygotsky and Luria as roots 
of contemporary cultural neuropsychology. Modern de
velopments based on research using new ineuroimaging 
techniques, which confirm the appropriateness of these 
approaches will be presented. Systemicdynamic Lurian 
analysis of the working brain is based on the Vygots
kian concept of higher mental functions. As mediators 
(material or symbolic) are considered to be intrinsic 
components of higher mental functions, the Vygotskian 
principle of the extracortical organization of psycho
logical processes is fundamental in the development of 
Lurian neuropsychology.

According to Vygotsky the role of external factors 
(stimulusmediators, symbols) in establishing func
tional connections between various brain systems is, in 
principle, universal. However, different mediators and 
means, or significantly different details within them 
(e.g., the specific writing system, the strategies used in 
spatial orientation, etc.), may and in fact do develop 
in different cultures. The development of new media 
and new virtual ways of communication also need to 
be considered as factors influencing brain development 
and functioning. Neuropsychological diagnostic tools 
must be adapted to the differing cultural contexts and 
their dynamics.

Main aspects of our discussion will be focused on:
1. Crosscultural neuropsychological research.
2. Neuropsychological aspects of illiteracy.
3. Brain flexibility and the interaction of neurobio

logical and sociocultural systems as an integral part of 
the discussion concerning the dilemma of biological vs. 
social in human psychological processes.
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явление «левостороннего игнорирования» 
КаК один из аспеКтов нарушения 

смысловой составляющей восприятия

Кроткова О.А., Каверина М.Ю.
ФГБУ «НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» 

РАМН, Москва, Россия
OKrotkova@nsi.ru

Все психические процессы имеют двустороннее 
представительство, но вклад правого и левого по
лушарий мозга в переработку одной и той же ин
формации различен. Взаимодействие полушарий 
можно описать, используя термины «личностный 
смысл» и «значение». Это две взаимодополняющие 
грани, две стороны реализации всех психических 
процессов. «Глобальное» обобщенное восприятие 
объектов, а затем их детальное рассмотрение — это 
праволевое направление смены функциональных 
акцентов в работе полушарий мозга. «Правополу
шарные» аспекты восприятия составляют «фоно
вую поддержку» поведения и организуются смыс
лом, который имеют объекты для индивида. Если на 
дороге камень, через который легко перешагнуть, то 
время восприятия камня и решение «на него боль
ше не смотреть», как правило, не осознаются. Когда 
смысл — «преодолимая преграда» — установлен, 
регулирующий механизм «я здесь все увидел» пере
водит восприятие и внимание на другие объекты. 
Ограничивается избыточность «фонового восприя
тия», его излишняя детализация.

Очаговые поражения мозга искажают те харак
теристики психических процессов, в осуществле
нии которых участвуют пострадавшие структуры. 
Прерывание нейрональных связей угрубляет и 
упрощает специфичные для данного отдела мозга 
процессы. При поражении правого полушария ре
шение «я всё увидел» приобретает утрированный 
характер.

Были обследованы группы больных с левосто
ронними (35) и правосторонними (40) поражения
ми. При помощи оригинальной методики было по
казано, что распределение внимания в зрительном 
поле не является однородным. Фокус внимания 
смещается в сторону, контрлатеральную функцио
нально более активному полушарию. Восприятие 
начинается с контрлатеральной «здоровому» по
лушарию части зрительного поля. Сюда быстрее 
переводится взор и регистрируется большее число 
точек фиксации объектов. При поражении право
го полушария эти особенности начинают сопрово
ждаться утрированными командами «я все увидел». 
Зарегистрированное у 23 обследованных больных 
игнорирование левой части пространства явилось 
следствием описанных факторов.

left side negleCt as one of aspeCts  
of disturbanCe of sense Component  

of perCeption

Krotkova O.A., Kaverina M.Y.
The N.N. Burdenko Neurosurgical Institute  

of the RAMS, Moscow, Russia
OKrotkova@nsi.ru

All psychic processes have double representation, 
but right and left hemisphere contribution to process
ing the same information is different. It is possible to 
describe the hemispheres’ interaction using the terms 
“personal sense” and “meaning”. These are two com
plementary sides of realization of all psychic processes. 
Initial generalized perception of objects, and then the 
detailed examining — such chain of ways of percep
tion corresponds with the rightleft direction in change 
of dominating functional activity in brain hemisphere 
work. “Right hemisphere” aspects of perception provide 
“background support” of behavior, and they are organ
ized by that sense, which objects have for a person. For 
instance, there is a stone on the road, and it is easy to 
step over it; in that case we usually don’t realize the time 
for perceiving the stone and the decision “not to look 
at it any more”. When the sense — “surmounted bar
rier” — is defined, the regulatory mechanism “I have 
seen all here” switches perception and attention to other 
objects. The excessive detail of “background perception” 
is limited.

Local brain injuries distort the components of psy
chic processes provided by damaged structures. The 
destruction of neural links makes the specific for par
ticular brain area processes more rough and primitive. 
When the right hemisphere is damaged, the decision “I 
have seen everything” is being taken inadequately.

The patients with left hemisphere damage (35) and 
right hemisphere damage (40) were investigated. With 
the use of the original method it was shown, that the 
attention distribution in the visual field was not homo
geneous. The focus of attention drifts to the side op
posite to the functionally more active hemisphere. The 
perception starts from the contralateral to the intact 
hemisphere part of the visual field. The gaze was shifted 
quicker here and the larger amount of fixation points 
was registered. In patients with right hemisphere dam
age, besides the described peculiarities, the inadequate 
commands “I have seen everything” were observed. The 
left side neglect, stated in 23 patients, was the result of 
the described facts.
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специфиКа речевых нарушений у детей 
с психичесКими расстройствами 

маниаКального Круга

Крылова И.В.
Институт специальной педагогики и психологии, 

Санкт-Петербург, Россия
logoin@mail.ru

Со стороны речевых особенностей при мании 
у подростков отмечается логорея. В процессе рас
крытия определенной темы возникает множество 
побочных ассоциаций, затрудняющих понимание 
основной мысли беседы. Присущий речи «словес
ный салат» проявляется в бесконечных вербигера
циях, повторениях одних и тех же слов и слов, не 
связанных между собой. Например: «Отсутствие 
любви окружающих, умение решать дробные чис
ла, счет, революция, Ленин, сок Нико». Наблю
даются авторские неологизмы, проявляющиеся 
в необычном употреблении слов и в необычном 
контексте. Например, детеныш овцы — овиолет. В 
речи постоянно употребляют шутки, каламбуры. 
Экспрессивная речь характеризуется наличием 
тахилалии, нарушением динамической стороны, 
всех компонентов просодии, смазанным произно
шением, недоговариванием слов, употреблением 
уменьшительноласкательной формы и искаже
нием окончаний. Имеют место вербальные и ли
теральные парафазии. Подростки заменяют слова 
близкие по семантике (наливатьвыливать, одеться
раздеться) и слова близкие в фонетическом отно
шении (ландышималыши, кувшинкакувшинчик). 
Литеральные парафазии изобилуют заменами зву
ков, сходных по акустическим и артикуляторным 
признакам. Нарушены основные характеристики 
голоса: сила, высота, тембр. Отмечается твердая 
атака голоса — голос быстро становится хриплым 
и сиплым. Нарушение динамической стороны речи 
в сочетании с голосовыми расстройствами настоль
ко искажают плавность речи, что она производит 
впечатление разорванной, скандированной. Боль
ные пропускают не только слова, но и целые фра
зы. Наблюдается нарушение внутреннего програм
мирования — мысль опережает продуцирование 
речевого высказывания. Больные перескакивают с 
одной мысли на другую, высказывают не логично 
связанные идеи мышления, не заканчивают выска
занную мысль. В процессе общения застревают на 
второстепенных деталях, с большим трудом воз
вращаются к изложению основной мысли высказы
вания. Это свидетельствует о вязкости мышления. 
Пространственные рассуждения, не заслуживаю
щие внимания, являются симптомом резонерства. 
Именно этим определяются расстройства лексиче
ских, грамматических и фонетических операций. В 
письменной речи наблюдаются все вышеуказанные 
симптомы.

speCifiC aspeCts of speeCh disorders  
in Children with psyChiatriC disorders  

of maniC CirCle.

Krylova I.V.
Institute of Special Pedagogy and Psychology,  

Saint-Petersburg, Russia
logoin@mail.ru

Logorrhea may present as a part of the speech fea
tures in the adolescent mania. In the process of devel
oping a specific topic a lot of side associations appear 
that make it difficult to understand the main ideas of 
a conversation. The “word salad” typical for speech, is 
manifested in endless oral stereotypy, repetitions of the 
same words, and unrelated words. For example, “lack 
of love of the others, ability to solve fractions, count, 
revolution, Lenin, Nico juice”. The author’s neologisms 
occur, which are manifested in an exceptional use of 
words, as well as in an unusual context. For example, a 
baby sheep may be called an “oviolet”. Jokes, wordplays 
are used in speech on a continuing basis. The expressive 
speech is characterized by tachylalia, disturbance of dy
namic side and all the components of prosody, slurred 
pronunciation, nonfinishing up of the words, the use 
of  diminutivehypocoristic forms, and distortion 
of endings. Verbal and literal paraphasias may happen. 
Adolescents replace the words which are semantically 
similar (pour in — pour out, to dress — to undress) and 
words of similar phonetic (sin — skin, table — tablet). 
Literal paraphasias are rich in replacements of sounds 
similar in the acoustic and articulatory characteristics. 
The basic characteristics of the voice are violated, such as 
the strength, the height, the timbre. There is a strong at
tack of voice, which means that the voice soon becomes 
hoarse and husky. The disturbance of the dynamic as
pects of speech, together with the voice disorders are 
deforming fluidity so badly that it gives the impression 
of a disrupted and scanning speech. The patients miss 
not only separate words but the whole phrases. There is 
a vio lation of the internal programming, which means 
that the idea is ahead of the production of verbal expres
sion. The patients jump from one thought to another, ex
press ideas that are illogically related, and do not finish 
the thought expressed. In the process of dialogue they 
get stuck on minor details, and turn back to presenta
tion of the main idea with great difficulty. This gives evi
dence of stiff thinking. Spatial reasoning to be beneath 
notice is a symptom of philosophizing. This is the way 
to determine the disorders of lexical, grammatical and 
phonetic operations. In writing words all the symptoms 
aforesaid occur.
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В настоящее время актуальным представляется 
вопрос введения новых методов нейропсихологиче
ского обследования, которые позволяют получать 
объективные данные о состоянии ВПФ ребенка и 
уточнять мозговые механизмы, лежащие в основе 
тех или иных функциональных нарушений. Поэтому 
целью настоящего исследования является исследо
вание развития серийной организации движений и 
действий у детей в норме и с трудностями обучения 
и сопоставление данных, полученных в ходе клас
сического нейропсихологического обследования и 
компьютеризированных методов.

В исследовании участвовало 62 ученика 1 и 2 
клас сов: 14 детей с трудностями обучения (ТО) и 48 
детей с нормативным развитием, которые, по ре зуль
татам нейропсихологического обследования, были 
поделены на группы: со слабостью функций III блока 
мозга (НР1) и со слабостью функций II блока мозга 
(НР2).

В качестве экспериментальной методики ис
пользовался компьютеризированный вариант гра
фомоторной пробы (выполнение «со следом», с за
крытыми глазами, «без следа»).

Результаты. Группа с ТО выполняла пробы до
статочно быстро, при этом у них отмечались ошиб
ки комплексного характера с преобладанием труд
ностей серийной организации. Дети группы НР1 
выполняли пробы так же быстро, допуская большое 
количество ошибок серийной организации: персе
вераций, уподобления, расподобления элементов, 
компенсаторного введения площадок. Затрудне
ния выполнения программы и коррекции ошибок 
при отсутствии зрительного контроля в большей 
степени присуще группам НР1 и ТО. Группа НР2 
справлялась с заданиями медленнее, допуская зна
чимо меньше ошибок серийной организации, но ис
пытывая зрительнопространственные трудности. 
Исследование возрастной динамики показывает, 
что у детей с ТО не отмечается динамики развития 
серийной организации. В норме ко 2 классу воз
растает количество ошибок по типу уподобления 
элементов, но и увеличиваются возможности само
стоятельной коррекции неточностей.

* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фун
даментальных исследований, проект No.120600341а
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Nowadays the actual question of neuropsychology is 
new diagnostic methods which allow to obtain objective 
data on the HMF status and to clarify brain mechanisms 
that underlie certain functional disorders. Therefore, 
the aim of this study is to investigate the development 
of the serial organization of movements and actions in 
children with normal development and learning dis
abilities, and to compare the data obtained from the 
classical neuropsychological testing and computerized 
methods.

The study involved 62 students of 12 forms: 14 
children with learning disabilities (LD), and 48 chil
dren with typical development who were divided into 
groups: with the functional weakness of the III brain 
unit (TD1), and functional weakness of the II brain 
unit (TD2).

An experimental method was a computerized 
Graphomotor Sequences Test (performance with a 
‘trace’, with closed eyes, without a ‘trace’).

Results. The group with LD performed tests quickly, 
and made complex mistakes where difficulties of se
rial organization dominated. The group TD1 also per
formed tests quickly, making mainly the serial organiza
tion mistakes: perseveration, assimilation / dissimilation 
of elements, introduction of compensatory grounds. 
The difficulties of program performance and error cor
rection in the subtest without visual control were more 
typical for NR1 and LD. Group TD2 performed the 
tasks more slowly, making significantly fewer mistakes 
of serial organization, but experiencing visualspatial 
difficulties. The age dynamics study shows that children 
with LD had no dynamics of the series organization 
development. In typical development by the 2 form the 
number of assimilation elements grows, and the possi
bility of selfcorrection increases.

*** The study is is supported by the Russian Foundation for Basic 
Research, project No.120600341a
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Анализ внутреннего лексикона методом вер
бальных ассоциаций показал нарушения синтаг
матических, различных видов парадигматических 
взаимоотношений при афазии, причем при каждом 
типе афазии эти ассоциации имели своеобразие. 
Был сделан анализ вербальных ассоциаций у кон
трольной группы здоровых людей на разных этапах 
онтогенеза.

Занятия с больными следует начинать с более 
сохранного языкового кода: при эфферентной мо
торной и динамической афазии им является пара
дигматический, а при афферентной моторной афа
зии — синтагматический.

В течение занятий происходит усложнение за
даний. Для эфферентной моторной афазии задания 
должны вести к максимальному разнообразию со
четаемости с заданным словом. Для афферентной 
моторной афазии первыми заданиями являются 
задания на координированный тип парадигматиче
ских отношений с данным словом, а затем на субор
динированные и суперординированные типы.

Данное исследование позволило создать эффек
тивную коррекционную программу для восстанов
ления семантических связей в языке с учетом типа 
афазии и возраста больного, что будет способство
вать уменьшению дефицита языковой продукции.

aCtualization of inner voCabulary  
in aphasias

Kuzmicheva O.V., Svetlova Yu. D., Skachkova V.Yu
Centre of Speech Pathology and Neurorehabilitation,  

Moscow, Russia
juliaa35@yandex.ru

The analysis of inner vocabulary by verbal associa
tion method showed alterations in syntagmatic, differ
ent types of paradigmatic relationships in aphasias, and 
in each type of aphasia these associations had peculiar
ity. The analysis of verbal associations at control group 
of normal subjects on different stages of ontogenesis has 
been made.

The sessions with a patient should to begin with 
more intact linguistic code: in efferent motor and dy
namic aphasias it is paradigmatic, and in afferent motor 
aphasia it is syntagmatic.

During course tasks become complicated. In efferent 
motor aphasia tasks are to lead maximal variability of 
compatibility with given word. In afferent motor apha
sia first tasks are ones on coordinated type paradigmatic 
relationships with given word, and then ones on subor
dinated and superordinated types.

In view of age factor, obtained in control group, in 
all types of aphasia patients that are older 35 years have 
to give tasks on subordinated and superordinated para
digmatic types.
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Кузнецова Д.А., Ковязина М.С.
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Анализировался вклад межполушарного взаи
модействия в непроизвольное запоминание в целях 
исследования его особенностей в норме и при пато
логии мозолистого тела. Приводятся результаты ис
следования с использованием методики перцептив
ного прайминга. В эксперименте, смоделированном 
по методу перцептивного прайминга, принимали 
участие 16 испытуемых с аномалиями мозолистого 
тела (МТ) и 43 здоровых испытуемых. В условиях, 
когда прайминг отсутствовал, испытуемые с ано
малиями МТ не продемонстрировали значимых 
отличий от группы нормы во времени реакции на 
стимулы, которые предъявлялись в левое и правое 
поля зрения. При этом их время реакции значимо 
возрастало в условиях, когда и конгруэнтный, и не
конгруэнтный прайм подавался в правое полуполе 
зрения. В условии, когда конгруэнтный или некон
груэнтный прайм и стимулмишень подавались в ле
вое полуполе зрения, время реакции не менялось по 
сравнению с условием, когда прайминг отсутство
вал. В пробах, требующих межполушарный перенос 
информации (конгруэнтный или неконгруэнтный 
прайм и стимулмишень предъявляются в разные 
полуполя зрения), мы наблюдали статистически 
значимое увеличение времени реакции. Таким об
разом, по сравнению с нормальными испытуемыми 
пациенты с аномалиями МТ продемонстрировали 
нарушение системы праймингэффекта: время ре
акции значительно увеличивается в условиях, когда 
необходим межполушарный перенос информации, 
и не зависит от конгруэнтности прайма и стимула
мишени. Интерпретация данных результатов по
зволяет сделать выводы о существенном вкладе 
МТ в процессы избирательности непроизвольного 
запоминания и в процессы научения. Полученные 
данные могут иметь значение для дальнейшего по
нимания вклада межполушарных механизмов в ра
боту мнестической системы.

the speCifiCs of involuntary memory  
in Case of interhemispheriC relationship 

impairment

Kuznetsova D.A., Kovyazina M.S.
Lomonosov Moscow State University, department 

of psychology, Moscow, Russia
kuznetsova.darja@gmail.com

We’ve analyzed the impact of interhemispheric rela
tionships on the involuntary memory in order to inves
tigate its’ features in normal subjects and within the cor
pus callosum (cc) pathology. We report the results of our 
research, that was conducted with the use of perceptual 
priming. 43 normal subjects and 16 subjects with the cc 
pathology participated in our experiment. In trials with 
no prime subjects with cc pathology haven’t demonstrat
ed any differences from controls. But their reaction time 
increased, if congruent or incongruent prime have been 
shown in right visual field. In trials, in which congru
ent or incongruent prime have been shown in left visual 
field, reaction time hasn’t changed in comparison with 
trials with no prime. In trials, in which interhemispheric 
transfer was required, we observed increasing of the re
action time. Therefore in comparison with the controls 
subjects with cc pathology demonstrated perceptual 
priming impairment: the reaction time increased in tri
als, requiring interhemispheric information transfer, 
and doesn’t depend on the congruency of the prime and 
target. The analysis of the results let us conclude, that cc 
makes a valuable contribution to the selectivity of invol
untary memory and learning processes. Obtained data 
can be important for the further understanding of the 
impact of iterhemispheric mechanisms on the work of 
memory system.
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Проблема. Как известно, эмоции могут усили
вать, либо ослаблять иммунную систему, что непо
средственно влияет на качество обучения. Поэтому 
крайне важно познавательные процессы детей под
креплять положительными эмоциями.

В работах Л.С. Выготского (1960 и др.), С.Л. Ру
бинштейна (1989 и др.), В.К. Вилюнаса (1976) и ряда 
других авторов сформулированы общие положе
ния о неразрывном единстве эмоций и познания, 
согласно которым в различных видах познаватель
ной деятельности, направленных на отражение 
объективной реальности, эмоции выполняют оце
ночную и побудительную функции, «отвечая» за 
пристрастность познавательной деятельности и ее 
целенаправленность. Таким образом, в любой по
знавательной деятельности — гностической, мнес
тической, интеллектуальной — эмоции, с одной 
стороны, выступают как мотивирующие, «запуска
ющие» компоненты этой деятельности, с другой — 
как компоненты, контролирующие, регулирующие 
(с помощью механизма оценки) ее протекание в 
соответствии с потребностью, на удовлетворение 
которой она направлена.

Задачей настоящего исследования было выявле
ние взаимосвязи эмоциональноличностной сферы 
( высокого уровня тревожности ) со степенью сфор
мированности ВПФ у детей младшего школьного 
возраста.

Методики исследования: Эмоциональнолич
ностную сферу мы исследовали с помощью следую
щих методик: проективные рисуночные тесты («Ри
сунок человека», «Несуществующее животное», 
«Домдеревочеловек»); «Тест Кеттела» (детский 
вариант), «Тест тревожности» Р. Тэмпл, М. Дорки, 
В. Амен.

Для оценки сформированности ВПФ в своем ис
следовании мы использовали качественный анализ 
данных Луриевского нейропсихологического обсле
дования, адаптированного для детской популяции 
Ж.М. Глозман и колл., который позволяет выявить 
нарушенные звенья психической деятельности, а 
также те структуры мозга, недостаточность кото
рых играет решающую роль в их возникновении.

Результаты исследования подтвердили влияние 
высокого уровня тревожности на снижение ней
ропсихологических показателей у детей младшего 
школьного возраста.

influenCe of high level of anxiety on 
neuropsyChologiCal performanCe in 

primary sChool pupils

Kupriyanchuk M.N., Suslova E.S., Savkina O.M.
Research Centre of Developmental Neuropsychology,  

Moscow, Russia
masavo@yandex.ru

Problem: It is known that emotions either reinforce 
or weaken the immune system, which directly affects the 
quality of education. So it is important to reinforce the 
cognitive processes of children with positive emotions.

In the works of Vygotsky (1960), S. Rubinstein 
(1989), V.K. Vilyunas (1976) and several other authors 
the general provisions are formulated on the indis
soluble unity of emotion and cognition, according to 
which in various kinds of cognitive activity aimed at 
the reflection of objective reality, emotions perform an 
evaluative — incentive function, “responsible” to bias of 
cognitive activity and its purposefulness. Thus, in any 
cognitive activity — gnostic, mnestic, intellectual — the 
emotions, on the one hand, act as a motivating, “trigge
ring” component of this activity, on the other — as com
ponents that control, regulate (through the mechanism 
of evaluation), its execution in accordance with the need 
for satisfaction of which it is directed.

The aim of our study is to study the relationship of 
emotional sphere (high level of anxiety) on formation of 
higher mental functions in primary school pupils.

Methods: To study emotions, we used the follow
ing techniques: projective drawing tests (“Picture of a 
Human”, “Imaginary creatures”, “HouseTreeMan”), 
“Cattell Test” (a version for children), Anxiety Test by 
R. Templ, M. Dorki, V. Amen.

To evaluate the higher mental functions formation 
in this study we used a qualitative analysis developed 
by Luria, adapted for children by J.M. Glozman et call, 
which allows you to identify the disturbed components 
of mental activity, as well as the structures of the brain, 
deficiency of which plays a crucial role in underdevelop
ment occurrence.

The results of our study confirmed the effect of the 
high level of anxiety on neuropsychological perform
ance in children of primary school age.
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Лурия описывает в своей автобиографии кон
цепцию науки, которая характеризуется балансом 
между расплывчатым холистическим («романти
ческим») и точным аналитическим методами. Си
стемные подходы, описывающие взаимодействие 
множества переменных нелинейным динамическим 
способом, могут быть современным примером того, 
что Лурия имел в виду. Сегодня в науке наблюда
ется переход в другую сторону: в сторону все более 
и более ограниченных узкой темой исследований, 
интеграция которых в комплексную теорию за
труднена.

В отличие от подходов, ориентированных на 
«гипотезы одной переменной», Теория Взаимодей
ствия Систем Личности была разработана для из
учения преимуществ целостного развития теории. 
Она основана на балансе между экспериментальны
ми данными для некоторых ключевых предположе
ний (минимизация альфаошибки) и многочислен
ными непроверенными гипотезами, которые могут 
служить ориентиром для будущих исследований 
(минимизация бета ошибки). Непроверенные ги
потезы и предположения имеют принципиальное 
значение для развития интегративной теории.

romantiC sCienCe? luria's theory of sCienCe 
and a nonlinear theory of interaCting 

personaliy systems

Kuhl J.
Universitat Osnabruck, Germany

jkuhl@me.com

Luria describes in his autobiography a conception 
of science which is characterized by a balance between 
vague holistic (“romantic”) and precise analytical meth
ods. Systems approaches describing the interaction of a 
multitude of variables in a nonlinear dynamic way may 
be a modern example of what he had in mind. Today 
science has moved into another direction: toward more 
and more specified isolated research topics which render 
their integration into a comprehensive theory difficult. 
In contrast to those mainstream approaches focusing 
on “onevariable hypotheses” the Theory of Personal
ity Systems Interaction has been developed to explore 
the utility of comprehensive theory development which 
is based on a balance between experimental evidence 
for crucial assumption (minimizing alphaerror) and 
many untested hypotheses that can guide future re
search (minimizing beta error). Untested hypotheses 
and vague elements are crucial for developing an inte
grative theory.
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Исследование испаноговорящих пациентов с 
афазией часто осуществляется с помощью переве
денных или адаптированных тестов. Многие из этих 
тестов не учитывают специфических особенностей 
испанского языка. По этой причине, мы полагаем, 
что необходимо развивать соответствующие для 
каждой популяции методики оценки. Новые ин
струменты оценки должны не только обеспечить 
анализ речевых нарушений, но также способство
вать определению мозговых нейропсихологических 
механизмов в каждом клиническом случае. Цель 
данной работы — подчеркнуть значимость сочета
ния качественного и количественного анализа для 
клинической нейропсихологической оценки. Пред
лагается «Методика нейропсихологической клини
ческой оценки афазии ПуэблаСевилья» (Кинтанар, 
Соловьева и ЛеонКаррион, 2011), направленная 
на определение различных типов афазии, соглас
но классификации Лурия (1978). Данная методика 
создана главным образом для испаноговорящей 
популяции и основана на методологии нейропси
хологической школы Лурия. Исследование включа
ет в себя описание 10 пациентов с речевыми нару
шениями, являющимися следствием повреждения 
мозга. Результаты обсуждаются согласно каждой 
клинической картине идентифицированного типа 
афазии. Подчеркивается возможная интерпрета
ция допускаемых пациентами ошибок в сопостав
лении друг с другом и их природа. Мы делаем вывод 
о том, что наша методика оценки может быть по
лезной для определения общепринятых факторов, 
которые проявляются в различных нарушениях 
функций и действий. Такая идентификация важна 
для организации реабилитации не только речевых 
расстройств, но и деятельности пациента в целом.

neuropsyChologiCal assessment battery  
for diagnostiC of patients with aphasia

Lázaro García E., Quintanar Rojas L.,  
Solovieva Yu.

Faculty of Psychology, Autonomous University of Puebla, 
México

emelia.lazaro@correo.buap.mx

Assessment of Spanishspeaking patients with 
aphasia, frequently, is accomplished with the help of 
translated or adapted tests. Many of such tests do not 
consider specific features of Spanish language. By this 
reason, we consider that it is urgent to develop proper 
assessment instruments directed to each population. New 
proposals of instruments for assessment should not only 
provide analyses of verbal disturbances, but also permit 
to identify brain neuropsychological mechanisms of 
each clinic case. The objective of the present work is to 
stress the relevance of combination of quantitative and 
qualitative analyses during neuropsychological clinical 
assessment. The proposal presents “Neuropsychological 
clinical assessment of aphasia PueblaSevilla” (Quintanar, 
Solovieva & LeónCarrión, 2011) which is directed 
to characterization of clinic cases of different types of 
aphasia, according to Luria’s (1978) classification. This 
instrument was created especially for Spanish speaking 
population and based on Luria’s neuropsychological 
school methodology. The study includes 10 cases of 
patients with language disturbances as a consequence 
of brain damage. The results are discussed according to 
each clinical picture of identified types of aphasia. The 
possibility of interpretation of patient’s errors in relations 
to each other and to their origins is stressed. We conclude 
that our instrument of assessment could be useful for 
identification of common neuropsychological factor, 
which take part in different disturbed functions and 
actions. Such identification is relevant for organization 
of methods for rehabilitation not only of language, but 
also of the patient’s activity in general.
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Цель исследования Травматическое поражение 
мозга в детстве встречается часто и имеет тяжелые 
функциональные последствия. Последние иссле
дования показывают, что преморбидный уровень 
функционирования, особенности семьи и функцио
нальное состояние в острый период травмы явля
ются предикторами когнитивного восстановления. 
Руководства рекомендуют при ведении острой ЧМТ 
у детей сочетать неврологическое обследование с 
неконтрастной КТ. Однако связь между невроло
гическими показателями и данными нейровизуа
лизационного исследования в острый период с от
даленными результатами восстановления остается 
неопределенной.

Метод. В докладе анализируются данные невро
логического и компьютерного исследования маль
чика 10 лет, перенесшего автомобильную ЧМТ, в 
аспекте отдаленных нейропсихологических сим
птомов.

Результаты У пациента была тяжелая неврологи
ческая симптоматика, в частности, левосторонний 
гемипарез и повышение рефлексов слева; расшире
ние правого зрачка и полное выпадение левого поля 
зрения. Удивляло отсутствие диффузной невроло
гической симптоматики. Неконтрастное КТ сразу 
после травмы выявила перелом правой теменно
височной кости со сдавливанием нижележащих 
отделов без геморрагии, смещения и диффузной 
симптоматики. Нейропсихологическое обследова
ние 4 года спустя выявило стойкие дефекты памяти, 
концентрации внимания, левостороннее игнориро
вание и тяжелые нарушения контроля и регуляции. 
Когнитивный профиль показал грубое интеллекту
альное снижение и дефекты вербальных и зритель
ных функций, что указывало на более диффузную 
симптоматику по сравнению с данными первичного 
неврологического обследования.

Заключение Показано, что клинический анализ 
является слабым предиктором отдаленного восста
новления. Подчеркивается необходимость более 
тонкого компьютерного исследования в острый пе
риод ЧМТ и временная ограниченность моторных 
неврологических симптомов.

neurologiCal and neuropsyChiatriC 
disorders: traumatiC brain  

injury

Lazarus J., Lazarus G., Emory E.
Emory University, Atlanta, USA

Lazarus Th.
Private neuropsychological clinic, Durbin, South Africa

jtlazarusy2k@gmail.com

Objective: Traumatic brain injury in the pediatric 
population is common and has significant implications 
for functional outcomes. Several recent studies suggest 
that premorbid level of functioning, family functioning, 
and acute functional recovery are predictors of cogni
tive outcome. Guidelines recommend the combination 
of neurological examination and noncontrast CT scan 
in the management of acute TBI in children. However, 
the relationship between acute neurological and neuro
radiological findings and the long term neuropsycho
logical outcomes remain unclear.

Method: We discuss the neurological and imaging 
findings of a 10 year old male victim of a motor vehicle 
accident in the context of long term neuropsychological 
performance.

Results: The subject presents with “hard” neuro
logical signs most prominently left hemiparesis and 
hyperreflexia, right sided dilated unreactive pupil, and 
complete left visual field loss with the striking absence 
of more diffuse neurological deficits. Noncontrast CT 
imaging at the time of accident confirmed a linear right 
temporoparietal fracture with underlying contusion 
but excluded hemorrhage, midline shift or initial evi
dence of diffuse injury. Neuropsychological testing four 
years later revealed persistent deficits in memory, con
centration, left neglect, and severe executive dysfunc
tions. Cognitive profile revealed significant intellectual 
decline and deficits in verbal and visual functions, sug
gesting parenchymal injury extending beyond the lo
calization of either neurological examination or acute 
imaging.

Conclusion: This case suggests that this clinical ap
proach may be a poor predictor of long term cognitive 
recovery in pediatric traumatic brain injury. It high
lights the necessity for more accurate imaging methods 
of acute head injury and the temporal limitations of 
neurological motor findings in the acute setting.
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30 летняя женщина, перенесшая вирусный эн
цефалит, была на мониторинге и гипервентиляции 
после ухудшения показателей по Глазговской шкале 
комы (ГШК). Ее показатели по ГШК колебались в 
течение 10 дней между 6/15 и 8/15. Первоначальная 
МРТ мозга выявила атрофию области гиппокампа 
правого полушария. Ориентация полностью верну
лась через 3 недели. Профиль нейрокогнитивного 
восстановления характеризовался первоначальным 
восстановлением двигательных функций в течение 
3х месяцев. Восстановление когнитивных функ
ций шло в последовательности: концентрация вни
мания, рабочая память, речевые функции, четкий 
мнестический паттерн. Восстановление зрительно
пространственных функций было задержанным по 
сравнению с другими функциями. В докладе будет 
описана последовательность восстановления пер
цептивных функций в течение года и соответству
ющие изменения в теменновисочных областях на 
МРТ. Выявленный паттерн перцептивного восста
новления характеризовался расхождением между 
узнаванием лиц, в том числе членов семьи, и эпи
зодической памятью, проявляющейся в распозна
вании знакомых предметов. Описывается процесс 
реабилитации и его связь с перцептивным функ
ционированием. С помощью анализа переменных 
по Hubel & Wiesel интерпретируется пластичность 
перцептивных систем мозга.

neuro-perCeptual reCovery after 
enCephalitis: a Case study

Lazarus Th.
Durban, South Africa

lazarus.theophilus@gmail.com

A 30year old female developed viral encephalitis 
and was treated in ICU after her Glasgow Coma Scale 
(GCS) declined. Her GCS fluctuated between 6/15 and 
8/15 for a period of 10 days. An initial MRI brain scan 
showed atrophy of the hippocampal area in the right 
hemisphere. Her return to full orientation occurred 
over a period of three weeks thereafter. Patient’s neuro
cognitive recovery profile was marked by initial physical 
recovery of ambulatory response within three months. 
However, the recovery within the various cognitive 
domains was differential with a sequential attention
concentration, working memory, linguistic, mnestic 
pattern evident. Patient’s visuoperceptual recovery was 
significantly delayed in comparison to other domains. 
This presentation will report the sequence of changes 
in patient’s perceptual recovery process over a oneyear 
period with associated changes noted on MRI brain 
scan within the temporoparietal area. The pattern of 
perceptual recovery was found to follow a differential 
pattern for facial recognition involving family members 
in contrast to episodic memories related to recognition 
of familiar objects. The rehabilitation process used will 
be explained and the associated changes in perceptual 
functioning will be elucidated. Using Hubel & Wiesel’s 
feature analysis is used as an explanation of plasticity of 
the perceptual processing system.
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В этой работе мы анализировали различные осо
бенности памяти и их связи с данными магнитно
резонансной спектроскопии.

В исследовании приняли участие 20 женщин от 
23 до 75 лет. В основном это были испытуемые по
жилого возраста, так как в этом периоде изучаемые 
показатели больше изменяются.

Методы исследования: Луриевское нейропси
хологическое обследование: оценка латеральной 
организации функций; запоминание 10 слов; та
блицы Шульте; запоминание двух групп слов и двух 
фраз; тест на зрительную память; оценка текущего 
времени; проба на ассоциативную память; проба на 
пространственный гнозис; семантическое кодиро
вание при запоминании; рисунок стола и куба; пик
тограмма; проба Хэда; запоминание 5 фигур; проба 
«субъективная минута»; проба на непроизвольную 
пространственную память, специально созданная 
для данного исследования; оценка времени обсле
дования и магнитнорезонансная спектроскопия 
мозга (МРС).

По результатам нейропсихологического обсле
дования были выделены параметры для подробно
го анализа мнестической деятельности (по видам 
памяти, типам ошибок и др.), которые расширяют 
структурные характеристики памяти, полученные с 
помощью методов нейровизуализации.

Для получения спектра ядерномагнитного ре
зонанса (ЯМР) были выбраны 4 области мозга: пра
вый гиппокамп, левый гиппокамп, надвентрику
лярная область, правая нижнетеменная кора. Ана
лизировались 20 компонентов спектра от каждой 
области.

Результаты: Данные магнитнорезонансной 
спектроскопии были проанализированы по двум 
направлениям: возрасту испытуемых и области 
мозга. Найдены значимые различия, позволяющие 
говорить о вероятной роли правой нижнетемен
ной коры в мнестической деятельности (выявлены 
многочисленные значимые корреляции параметров 
памяти со спектром Nacetyl aspartate в данной об
ласти). Обнаружены также связи с мнестической 
деятельностью спектров Glycerophosphocholine и 
Creatine в левом гиппокампе: увеличение их кон
центрации коррелирует с улучшением продуктив
ности и прочности запоминания, уменьшением 
количества ошибок. Обратное влияние на мнести
ческую деятельность, оказывает Lactate, Threonine в 
правом гиппокампе — обнаружены соответствую
щие значимые корреляции.

magnetiC resonanCe speCtrosCopy  
in the study of mnestiC aCtivity

Larionova E.
Lomonosov Moscow State University, department  

of psychology, Moscow, Russia
dosygibygi@rambler.ru

The task of this study was an analysis of different fea
tures of memory and of their relationship with the data 
of magnetic resonance spectroscopy.

Subjects: 20 women from 23 to 75 years, mostly eld
erly subjects.

Methods: Lurian neuropsychological assessment 
(evaluation of lateral organization of functions; mem
orizing of 10 words; Shulte tables, memorizing of two 
groups of words and two phrases; test of visual memory; 
of associative memory; test for perception of space; se
mantic coding when memorizing; drawing table and 
cube; pictogram; test of Head; memorizing of five fig
ures; test «subjective minute»; test of involuntary spatial 
memory, specially created for this study), and magnetic 
resonance spectroscopy.

Detailed analysis of mnestic activities (forms of 
memorization, types of errors and others) enhanced the 
structural characteristics of memory obtained by means 
of neuroimaging.

The spectrum of nuclear magnetic resonance (NMR) 
was obtained from 4 areas: right and left hippocampus, 
superventricular area, right inferior parietal cortex (20 
components from each region).

Results: Significant differences were found, indicat
ing the possible role of the right inferior parietal cortex 
in mnestic activities (we identified numerous significant 
correlations of memory parameters with the spectrum 
of Nacetyl aspartate in this region).

We found also the relations between the mnestic 
activities and the spectra Glycerophosphocholine and 
Creatine in the left hippocampus: an increase in their 
concentration correlates with improved productivity 
and stability of memorization, as well as a decrease of 
errors. Lactate, Threonine in the right hippocampus are 
likely to have the opposite effect on mnestic activity — 
the corresponding significant correlations were found.
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При врожденных локальных поражениях головного 

мозга первоначальные клинические проявления заболе
вания могут проявляться в разном возрасте, таким об
разом, сама патология долгое время может существовать 
бессимптомно. Как показали многолетние исследования 
большого числа больных школьного возраста с нейрохи
рургической патологией, для таких детей не характерна 
выраженная интеллектуальная недостаточность: подавля
ющее большинство до госпитализации (манифестации за
болевания) обучались по общеобразовательным програм
мам и считались практически здоровыми. Вместе с тем, у 
этих больных при нейропсихологическом исследовании 
обнаруживалась парциальная неравномерность в разви
тии отдельных когнитивных функций (памяти, внимания, 
речи, гнозиса, праксиса) и высокозначимые отличия от 
их нормативного развития во всех возрастных группах 
при каждом виде патологии (Лассан, 2010). Полагаем, что 
для определения нарушенного познавательного развития 
детей и подростков с врожденной локальной патологией 
головного мозга правомочно и адекватно использовать 
термин «нейрокогнитивный дизонтогенез».

Рассматривая психическое развитие и его нарушения 
как сложный многофакторный процесс, при анализе об
ширного эмпирического материала было доказано, что на 
состояние когнитивной сферы больных детей оказывают 
влияние две группы биологических факторов: общие для 
всех индивидов свойства (возраст и пол) и специфиче
ские особенности нейрохирургической патологии (вид, 
латерализация и локализация)(Лассан, 2007/2010). При 
нейрокогнитивном дизонтогенезе нейропсихологические 
закономерности формирования когнитивных процессов 
у больных с нарушенным цереброгенезом вследствие ней
рохирургической патологии на разных этапах возрастно
го развития имеют динамический характер. Отмечается 
прогрессивная тенденция возрастной динамики в виде 
увеличения показателей памяти и объема внимания, а 
также уменьшения выраженности нарушений восприя
тия, двигательной сферы, речевых функций. Чем старше 
возраст больного и, соответственно, чем более зрелый 
статус морфофункциональных систем, обеспечивающих 
психическую деятельность, тем меньше по сравнению со 
здоровыми сверстниками выражен дефицит когнитивных 
функций. Выраженность нейрокогнитивного дизонтоге
неза зависит от пола больного: у мальчиков более выра
женные, чем у девочек, нарушения когнитивных функций, 
при этом, значимые отличия от нормы чаще отмечаются 
в возрастные периоды, соответствующие началу полового 
созревания (1315 лет у мальчиков, 1012 лет у девочек). 
Выявлена следующая закономерность влияния и взаимов
лияния биологических факторов на нейрокогнитивный 
дизонтонтогенез: чем более интенсивной и распростра
ненной является патология головного мозга, тем меньшее 
влияние на состояние когнитивной сферы ребенка оказы
вают его индивидные свойства (общие факторы: возраст 
и пол), и наоборот. Таким образом, применение термина 
«нейрокогнитивный дизонтогенез» для определения нару
шенного познавательного развития детей с врожденными 
очаговыми поражениями головного мозга позволяет рас
сматривать нарушения психических функций при цере
бральной патологии не изолированно, а с учетом детерми
нированности их биологическими факторами.

biologiCal faCtors for neuroCognitive 
dysontogenesis in Case of Congenital  

loCal brain lesion

Lassan L.P.
The Herzen State Pedagogical University of Russia, Faculty  

of Psychology and Pedagogics, Saint-Petersburg, Russia
lassan@mail.ru

In case of congenital local brain lesion initial clinical 
implications of illness may appear at different age, thus, the 
pathology itself can be quiescent for a long time. As long
term testing of school students diagnosed with neurosurgi
cal pathology revealed, apparent intellectual impairment is 
not definitive for such kids: the great majority of kids were 
studying at school in accordance with general educational 
programs and norms and were considered to be apparently 
healthy before they were admitted to hospital (the illness was 
stated). At the same time while being neuropsychologically 
tested these patients revealed to have fractional discontinuity 
in the course of development of certain cognitive functions 
(memory, attention, speech, gnosis, praxis) as well as hav
ing significant differences in developing of such functions 
comparing to norms in every age group with every type of 
pathology. [Lassan L.P., 2010]. We believe that defining ab
normalities of cognitive developing of kids and teenagers 
diagnosed with congenital local brain lesion as “neurocog
nitive dysontogenesis” is appropriate and adequate.

Considering mental development and its disorders to 
be a complicated multiplefactor process it was proven in 
the process if analyzing of wide range of empirical data, that 
two groups of biological factors affect the state of cognitive 
field of ill kids: characteristics, which are common for all 
individuals (age and sex), and specific characteristics of neu
rosurgical pathology (type, lateralization and localization). 
[Lassan L.P., 2007 — 2010]. When neurocognitive dyson
togenesis is present neuropsychological laws of cognitive 
processes’ foundation, which patients diagnosed with cere
brogenesis malfunction udergo, are dynamic at different age. 
Progressive trend of age dynamics is being registered with 
the growth of memory indicators and attention level, as well 
as reduction of intensity of perceptual disorder, disorder of 
motoric function, speaking functions disorder. The older the 
patient is, meaning the more mature his morphofunctional 
systems responsible for his psychic activity are, the less is the 
deficit of cognitive functions comparing to that of healthy 
individuals of the same age. Intensity of neurocognitive 
dysontogenesis depends on patient’s sex: boys have more in
tense cognitive function disorders comparing to girls, while 
significant differences are registered at the start of sexual 
maturity age (age of 1315 for boys, 1012 for girls). The fol
lowing principle of influence and mutual influence of bio
logical factors on neurocognitive dysontogenesis has been 
revealed: the more intensive and extensive brain pathology 
is, the less kid’s cognitive field is affected by his individual 
qualities (general factors: age and sex) and vice versa. Thus, 
using the term “neurocognitive dysontogenesis” for defining 
cognitive development disorder, which kids with congenital 
brain focal lesion are diagnosed with, allows to study psychic 
functions disorder when cerebral pathology is present with 
due consideration of them being determined by biological 
factors and not independently.
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Определение анатомофункциональных анома
лий головного мозга и их связи с нарушением ког
нитивных процессов является одной из основных 
задач при исследовании патогенеза шизофрении. 
В настоящей работе анализ был проведен для пре
фронтальной коры — ключевого субстрата в обе
спечении высших психических функций, и для 
колена мозолистого тела, через которое идут аксо
ны, связывающие префронтальную кору левого и 
правого полушария. Акцент был сделан на ранних 
этапах болезни, когда патогенетические механизмы 
наиболее ярко выражены и не искажены длитель
ным фармакологическим воздействием.

Обследовали 23 больных шизофренией и шизо
аффективным психозом (F20, F25,МКБ10) и 20 пси
хически здоровых испытуемых. Одновоксельную 
протонную МРспектроскопию и диффузионно
тензорную томографию проводили на томографе 3Т 
Phillips Achieva (Голландия). Определяли концен
трации Nацетиласпартата, холинсодержащих ве
ществ, индекса глутамин\глутамат (Glx) в средней 
лобной извилине левого и правого полушария (с 
максимальным покрытием серого вещества), а так
же в колене мозолистого тела. В последней области 
также определяли показатель фракционной анизо
тропии (ФА). Слуховые ВП в стандартной парадиг
ме oddball регистрировали на комплексе NeuroKM 
(«Статокин», Россия).

У больных обнаружено статистически значи
мое снижение ФА и Glx в колене мозолистого тела, 
снижение амплитуды и латентного периода волны 
Р300 в лобных отделах. Межгрупповых различий по 
тестируемым метаболитам в дорсолатеральной пре
фронтальной коре выявлено не было.

Таким образом, хотя нейрофизиологические 
показатели указывают на нарушение функцио
нального состояния префронтальной, в частности, 
дорсолатеральной префронтальной коры уже на 
ранних этапах шизофрении, нейровизуализацион
ные характеристики серого вещества этой области 
не отличались от данных у психически здорового 
контроля. Структурнофункциональные отклоне
ния были найдены при анализе колена мозолистого 
тела, что соответствует представлениям о значи
тельном вкладе в патогенез шизофрении аномалий 
проводящих путей головного мозга.
* Исследование было поддержано грантами РГНФ 1006

00714a, РФФИ 120600284а
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The discrimination of the brain anatomical and 
functional anomalies and its relationships with abnor
malities of the cognitive processes is one of the main 
problems in the study of schizophrenia pathogenesis. 
In the present study, an analysis has been done for the 
prefrontal cortex — a key substrate for the higher men
tal functions and for the genu of the corpus callosum 
which comprises the axons connecting the left and right 
prefrontal cortices.

23 patients with schizophrenia and schizoaffective 
disorder (F20, F25,МКБ10) and 20 mentally healthy 
subjects were examined. Singlevoxel proton MRspec
troscopy and diffusiontensor imaging were done on 3T 
Phillips Achieva (Holland) scanner. The concentrations 
of Nacetylaspartate, cholinecontaining compounds 
and glutamine\glutamate (Glx) were assigned in the 
middle frontal gyrus of the left and right hemispheres 
(with maximal coverage of the gray matter) and in the 
genu of corpus callosum. In the latter area, a fractional 
anisotropy (FA) was also calculated. Auditory ERPs in 
the standard oddball paradigm were recorded on Neu
roKM system (Statokin, Russia).

It was found the statistically significant decrease of 
FA and Glx in the genu of corpus callosum as well as 
the amplitude reduction and latency prolongation of 
P300 in the frontal leads. Intergroup differences by test
ed metabolites in the dorsolateral prefrontal area were 
lacked.

Therefore, although the neurophysiological findings 
point to the functional abnormality of the prefrontal, 
particularly dorsolateral prefrontal cortex even at the 
early stages of schizophrenia, the neuroimaging charac
teristics of the gray matter in this area did not differ from 
norm. Structural functional abnormalities were found 
in the genu of corpus callosum which is in line with the 
hypothesis on the significant impact on schizophrenia 
pathogenesis of the anomalies of brain connuctivity.

*** The study was supported by grants RGNF100600714a, RFFI 
120600284а
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Многочисленные исследования сознания пока
зали наличие связи между префронтальной обла
стью и другими зонами мозга. Тем не менее, пред
лагаемое исследование является первой работой, 
представляющей доказательства того, что уровень 
бодрствования зависит от синхронизации между 
теменными (retrolandic) и фронтальными зонами 
коры у пациентов с минимальным состоянием со
знания (MCS и SND). У больных с MCS синхрони
зация сильно нарушена, в отличие от пациентов с 
SND, которые показывают более высокий уровень 
сознания и сохранное состояния общей активации. 
В соответствии с нашими результатами, c обеспе
чением функции сознания связаны две синхрони
зированные и когерентные нейронные сети — те
менная или когнитивная сеть и фронтальная или 
управляющая сеть. Сеть, обеспечивающая управ
ляющий контроль, облегчает синхронизацию и 
когенертность большого числа удаленных нейро
нов коры с помощью высокочастотных колебаний 
(бетадиапазона) в точном временном диапазоне. 
Сознание меняется или исчезает после потери син
хронизации и когеретности, сбоя в работе нейрон
ных сетей, которые регулируют уровень бодрство
вания. Мы предполагаем, что синхронизация между 
передними и теменными областями крайне важна 
для поддержания бодрствования и что функциони
рование префронтальной коры является косвенным 
признаком сохранного сознания. Придание уровню 
синхронизации между передними и задними ре
гионами коры статуса диагностического маркера 
наличия сознания может сделать этот показатель 
полезным для мониторинга динамики пациентов с 
черепномозговой травмой в ходе реабилитации и 
для осуществления клинического ведения пациен
тов с нарушениями сознания.

synChronization between the anterior  
and posterior Cerebral Cortex  

as a diagnostiC marker  
for ConsCiousness level

León-Carrión J., Dominguez-Morales M.,  
León-Dominguez U.
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Seville, Spain

leoncarrion@us.es

Numerous studies on consciousness have shown 
that a connection exists between the prefrontal zone 
and other cerebral regions. However, this is the first 
study to provide evidence that awareness level depends 
on the synchronization between retrolandic and 
frontal cortical areas in MCS and SND patients. This 
synchronization is severely disrupted in patients in the 
MCS as compared to patients with SND, who show 
better levels of consciousness and a preserved state of 
alertness. According to our results, two synchronized 
coherence networks subserve consciousness, a 
retrolandic or cognitive network, and a frontal or 
executive control network. The executive control 
network facilitates the synchronization and coherence 
of large populations of distant cortical neurons using 
high frequency oscillations (beta) on a precise temporal 
scale. Consciousness is altered or disappears after losing 
synchrony and coherence, a disruption of the neural 
networks which mediate awareness. We suggest that the 
synchrony between anterior and retrolandic regions is 
essential to awareness and that a functioning frontal lobe 
is a surrogate marker for preserved consciousness. Given 
its potential as a diagnostic marker of consciousness, the 
level of synchronization between anterior and posterior 
cortical regions could be useful for monitoring the 
progress of TBI patients during rehabilitation and aiding 
the clinical management of patients with disorders of 
consciousness.
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Внутренняя речь занимает центральное место 
и в речевой деятельности как средстве общения. 
Без внутренней речи нет внешней речи. Еще Л.С. 
Выготский указывал на то, что «говорение требует 
перехода из внутреннего плана во внешний, а по
нимание предполагает обратное движение — от 
внешнего плана речи к внутреннему»1. Роль вну
тренней речи в процессе порождения и понимания 
внешнего речевого высказывания исследовалась в 
работах А.Р. Лурии. А.Р. Лурия определял процесс 
формирования речевого высказывания как «психо
логический путь от мысли через внутреннюю схему 
высказывания и внутреннюю речь к развернутой 
внешней речи»2. На какомто этапе порождения 
речевого высказывания оно (высказывание) фор
мируется во внутренней речи. А.Р. Лурия считает, 
что таковым является этап превращения первич
ной «семантической записи» (или «симультанной 
семантической схемы») в «сукцессивно разверты
вающееся, последовательно организованное рече
вое высказывание»3. Помимо развертывания ис
ходной семантической схемы, на этапе внутренней 
речи, как указывает А.Р. Лурия, осуществляется 
постоянный контроль за протеканием всплываю
щих компонентов высказывания, а в сложных слу
чаях — сознательный выбор нужных компонентов. 
Необходимо отметить, что А.Р. Лурия считал вну
треннюю речь обязательным этапом реализации 
монологической внешней речи, на котором при по
мощи своей внутренней речи человек формулирует 
замысел, определяет подбор формулировок и пре
вращает их в дальнейшем во внешнее развернутое 
высказывание. Основной синтаксической формой 
внутренней речи Л.С. Выготский, а в след за ним и 
А.Р. Лурия считали «чистую и абсолютную преди
кативность». Таким образом, внутренняя речь ни
когда не обозначает предмет, не содержит подлежа
щего, она указывает, что именно нужно выполнить. 
«Иначе говоря, оставаясь свернутой и аморфной по 
своему строению, она всегда сохраняет свою преди
кативную функцию»4.
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Inner speech is central to the speech and activities 
as a means of communication. Without inner speech, 
there is no foreign language. Even L.Vygotsky. pointed 
out that “speaking requires a transition from internal 
to external plan, and involves an understanding of the 
reverse movement — from the outer to the inner voice 
plan»1. The role of inner speech in the process of gener
ating and understanding of the external utterance inves
tigated by A.Luria. A.Luria determined the formation 
of verbal expression as “a psychological way of thinking 
through the inner circuit of expression and inner speech 
to external speech unfolded.”2 At some point, caus
ing it utterance (sentence) is formed in inner speech. 
A.Luria believes that such an initial stage of transfor
mation «semantic representation” (or “simultaneous 
semantic schema”) in “suktsessivno unfolding succes
sively organized verbal expression»3. In addition to the 
initial deployment of semantic schema, at the stage of 
inner speech, as indicated by A.Luria, and constantly 
monitor the progress of the components of the popup 
statements, and in severe cases — a conscious choice of 
the necessary components. It should be noted that the 
A.Luria believed inner speech mandatory implementa
tion of stage monologue external speech, which by their 
inner speech a person formulates a plan, determine the 
choice of language and turns them into the future in an 
external extended expression. The main syntactic form 
of inner speech, L.Vygotsky, and in the wake behind him 
A.Luria considered “pure and absolute predictive.” Thus, 
inner speech is never denotes an object does not contain 
a subject, it points out what to do. “In other words, re
maining folded and amorphous in structure, it always 
retains its predicative function»4.

1 Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 8 т. Т. 2. — 
М., 1982. С. 313.

2 Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики. — М., 
1975. — С. 187.

3 Там же, с. 353.
4 Лурия А.Р. Язык и сознание. — 2е изд. — Ростов на/Д., 2003. 

С. 174.

1 Vygotsky L. Thinking and speech // Coll. cit. in 8 vols 2. — M., 
1982. P. 313.

2 Luria A. Basic problems of neurolinguistics. — M., 1975. P. 187.
3 Ibidem, P. 353.
4 Luria A. Language and consciousness. — Ed. 2nd. — Rostovon / 

D., 2003. P. 174.
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Необходимость обогащения инструментария ло
гопедов очевидна. Для выявления диагностических 
и прогностических возможностей нейропсихологи
ческих методик и определения пути приложения в 
работе логопеда предпринят ряд исследований на 
разных выборках. Уточнено содержание наруше
ний речи у школьников, показано, что специфика 
нарушений письменной речи у мальчиков и девочек 
имеет различия, определяется их индивидуально
личностными характеристиками, особенностями 
мозговой организации (136 человек). Мальчики до
пускают в целом больше ошибок, чем девочки. При 
овладении чтением, письмом как инструментом по
знания, обучение идет за счет логического, аналити
ческого мышления, которое у мальчиков и девочек 
различно и формируется в разные сроки. Девочки 
чаще используют речевые (левополушарные) меха
низмы обработки неречевой информации.

Дети, нормально развивающиеся, не имеющие 
речевых нарушений, продемонстрировали преиму
щественно правосторонний тип латеральной орга
низации (свидетельство четкости, организованно
сти мозговых процессов), более высокие показате
ли сформированности познавательных процессов, 
мелкой моторики. Профиль латеральной организа
ции у детей с ФФНР характеризуется отсутствием 
четкости, организованности с преобладанием сме
шанного профиля.

Особенности зрительномоторной координа
ции, пространственного восприятия у детей с при
знаками левшества при копировании фигур Рея
Остеррица и Тейлора проявляются в замедленном 
осмыслении взаимоотношений между частями 
целого, в искажении форм, пропорций, размеров 
фигур, направления движений, недостаточной 
дифференциации отдельных пространственных 
признаков (120 младших школьников). Среди ле
вой асимметрии больше мальчиков, чем девочек. 
Правополушарную асимметрию продемонстриро
вали не только леворукие, но и праворукие дети, 
что подтверждает правомерность термина «скры
тое левшество». Нейропсихологический подход 
имеет большие возможности, будучи использован 
как дополнение к традиционным методам логопе
дического обследования, существенно увеличивает 
их информативность, дает возможность уточнить 
представления об этиологии, механизмах наруше
ний речи и дифференцировать коррекционный 
процесс.

diagnostiC and prognostiC options  
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The necessity of logopedists’ tools set enrichment is 
obvious. A great amount of research has been carried 
out on the basis of various sample sets in order to re
veal diagnostic and prognostic options of neuropsycho
logical techniques and to define the ways of their ap
plication in the work of the logopedist. The essence of 
pupils’ speech deviations has been specified, also it has 
been proved that boys’ and girls’ peculiarities of writing 
speech deviations are different, the given peculiarities 
are determined by their individual and personal charac
teristics and the specific features of their brain structure 
(136 pupils). Generally boys make more mistakes than 
girls. When acquiring cognitive tools (in the process of 
reading and writing acquisition) the education is occur
ring by means of logical, analytical thinking which is 
different in boys and girls and is formed at different ages. 
Girls more often use speech (left brain) mechanisms of 
nonspeech information processing.

Children with normal development who had no 
speech deviations demonstrated primarily rightbrain 
type of lateral organization (that indicates the distinct
ness, good arrangement of brain processes), higher lev
els of cognitive processes and fine motor skills forma
tion. The lateral organization profile in children with 
speech deviations is characterized by the absence of dis
tinctness, orderliness with the prevalence of the mixed 
profile.

In the process of copying Taylor Figures and Rey
Osterrieth Complex Figures the peculiarities of visual
motor coordination, space perception in left brain chil
dren manifest themselves in the slowed apprehension 
of the interrelations between parts of a whole, in the 
perversion of forms, proportions, sizes of the figures, 
the direction of movement, in the lack of differentiation 
between some dimensional characteristics (120 pupils). 
The left asymmetry is observed more often in boys than 
in girls. Right brain asymmetry was manifested not only 
in lefthanders but also in righthanders that confirms 
the validity of the term “hidden lefthandedness”. Neu
ropsychological approach displays great prospects when 
used in addition to the traditional methods of logopedics 
examination, significantly increases their information 
capacity, gives an opportunity to specify the theoretical 
points concerning etiology, mechanisms of speech de
viations and to differentiate the correction process.
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Исследования А.Р. Лурия по анализу вырази
тельных движений (1930) были соотнесены Mira 
y López с миокинетической психодиагностикой 
(1958) и легли в основу созданной проф. Tous (2008) 
проприоцептивной диагностики как валидизиро
ванной и компьютеризованной техники анализа 
человеческого поведения, основанной на исследо
вании мелкой моторики. Индивидуальные проявле
ния моторики демонстрировали значительное сход
ство у разных испытуемых в условиях зрительного 
контроля, однако при отсутствии такового вариа
тивность поведенческих проявлений значительно 
возрастала. Различия в точности мелкой моторики 
испытуемых в условиях возможности интеграции 
и сопоставления экстероцептивной (визуальной) и 
проприоцептивной информации (PV) и в условиях 
предоставления только проприоцептивной инфор
мации (P) наблюдались, измерялись и сравнивались 
в трансверсальной, фронтальной и сагиттальной 
плоскостях. Анализ данных был произведен для 
отклонений в трех измеряемых плоскостях (транс
версальной, фронтальной и сагиттальной) для обе
их рук (ведущей и неведущей) и обоих исследуемых 
условий (PV и P). Умеренно значимые корреляции 
при выполнении задания на воспроизведение опре
деленной длины линии были обнаружены для обо
их условий (PV и P) во фронтальной и сагиттальной 
плоскостях для ведущей руки и в трансверсальной 
плоскости для обеих рук. Никаких существенных 
корреляций ни в ошибках передачи направления, 
ни формы во всех трех плоскостях в данном иссле
довании обнаружено не было. Полученные резуль
таты показывают, что точность рисунков по линей
ному образцу, опирающихся на проприоцептивную 
обратную связь, независима от точности при визу
альной обратной связи, но связана с первой частью 
теста на ориентацию в пространстве при выполне
нии движений (ошибки в направлении и форме), в 
то время как обнаруживается умеренно значимая 
зависимость для задания на воспроизведение дли
ны (размера) линии. Кроме того, было показано, 
что соответствие между результатами для обеих 
рук и полученными корреляциями несколько выше 
для проприоцептивных условий теста.

Quantified differenCes in hand  
drawing preCision from exteroCeptive 

(visual) and proprioCeptive versus 
proprioCeptive feedbaCk only

Tous-Ral J. M., Liutsko L. 
Laboratory Mira y Lopez, Personality Assessment  
and Treatment Department,Faculty of psychology,  

University of Barcelona,  
Barcelona, Spain

lliutsko@ub.edu; jmtous@ub.edu

Luria’s work on expressive kinematic analysis (1930) 
was related Mira y López’s to myokinetic psychodiag
nosis (1958), and were the base for creating of prop
rioceptive diagnosis by Pr. Tous (2008), as a validated 
and digitalized technique for measuring of the human 
behavior based on fine motor movements. The individ
ual behavior was adjusted by vision while showed great 
variability in nonvision condition. The differences in 
individual fine motor precision performance based on 
integrated exteroceptive (visual) and proprioceptive in
formation (PV) versus the proprioceptive only (P) were 
observed, measured and compared in transversal, fron
tal and sagittal directions. The data analysis was per
formed for deviations in three measured planes (trans
versal, frontal and sagittal), for both hands (dominant 
and nondominant) and study conditions (PV and P). 
Moderate significant correlations were found for both 
studied conditions (PV and P) in frontal and sagittal 
planes for the performance of the line length for right 
(dominant) hand and in a transversal plane for both 
hands. No significant moderate correlation was found 
either for directional or formal deviations in all three 
planes in this study. These results show that precision 
of hand drawings over the line model based on the pro
prioceptive feedback is independent of visual feedback 
linked to the first part of the test for the spatial orienta
tion of movements (directional and formal deviations), 
while there is moderate significant dependence for the 
line length (size) performance. Moreover, it was found 
that the congruence between both hand performances 
and correlation is slightly higher for the proprioceptive 
condition of test.
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Одним из актуальных направлений современ
ной нейропсихологии является исследование ин
дивидуальных различий в контексте проблемы 
межполушарной асимметрии и межполушарного 
взаимодействия. Понятие «профиль латеральной 
организации» (ПЛО) сенсорных и моторных функ
ций (Хомская, Ефимова, 1991) означает определен
ное сочетание сенсорных и моторных асимметрий, 
характерное для того или иного субъекта, прежде 
всего праволевое соотношение функций трех веду
щих анализаторных систем: двигательной, слухоре
чевой и зрительной.

Существует связь типа межполушарной органи
зации мозга с успешностью выполнения определен
ных видов профессиональной деятельности.

В настоящем исследовании изучались типы 
ПЛО по методике оценки профиля латеральной ор
ганизации функций (Хомская и др., 1995), а также 
характер их распределения среди подростков, ода
ренных в области хореографии, музыкального и 
художественного творчества. В исследовании при
няли участие 80 человек — обучающихся Колледжа 
музыкальнотеатрального искусства. Контрольную 
группу составили учащиеся общеобразовательных 
школ г. Москвы — 100 человек. Средний возраст 
испытуемых в экспериментальной и контрольной 
группе — 16 лет.

Исследование позволило выявить следующие 
типы ПЛО, характеризующиеся определенными 
сочетаниями сенсорных и моторных асимметрий: 
правши; амбидекстры — лица, с симметрией ману
альных функций; левши.

Показаны различия характера распределения 
типов ПЛО в экспериментальной и контрольной 
группах.

В группе одаренных подростков выявлено умень
шение числа учащихся с преобладанием правосто
ронних признаков в типе ПЛО (правшей) и, соот
ветственно, увеличение числа учащихся с преобла
данием симметричных и левосторонних признаков 
в типе ПЛО (амбидекстров и левшей) по сравне
нию с контрольной группой. В экспериментальной 
группе количество амбидекстров составило: 40 % 
на художественном, 40 % на инструментальном, 
25 % — на хореографическом, 20 % — на вокальном 
отделениях. В контрольной группе амбидекстры со
ставили 12 %.

Исследование позволило показать перспектив
ность нейропсихологического подхода к изучению 
проблемы индивидуальных различий и одаренно
сти к искусству.

neuropsyChologiCal approaCh  
to problems of gift

Lukyanchikova Zh.A.
Music and Theatre Arts College № 61,  

Moscow, Russia
kmti61psy@gmail.com

One of an important direction of modern neuropsy
chology is the study of individual differences in the 
context of interhemispheric asymmetry and interhemi
spheric interaction. The concept of “profile of lateral 
organization” (PLO), of sensory and motor functions 
(Homskaya, Efimova, 1991) means certain combination 
of sensory and motor asymmetries, which is typical for 
a particular subject, first of all, the rightleft relation of 
functions of three leading analyzer systems: motor, au
dioverbal and visual.

There is a connection of interhemispheric organiza
tion type of the brain to the success of the implementa
tion of certain types of professional activities.

The present study examined the types of PLO on 
how to assess the profile of lateral organization of func
tions (Homskaya et al, 1995), and also the nature of their 
distribution among adolescents gifted in choreography, 
musical and art creativity. The study involved 80 peo
ple — students of Music and Theatre Arts College. The 
control group consisted of learners of secondary schools 
of Moscow — 100 persons. The average age of the tested 
in the experimental and control group is 16.

The study revealed the following types of PLO, char
acterized by specific combinations of sensory and motor 
asymmetries: righthanded, ambidexters — the person 
with the symmetry of manual functions, lefthanded.

The differences of the distribution of PLO types in 
the experimental and control groups were shown.

In the group of gifted adolescents a reduction in 
number of students with a predominance of rightsided 
signs in type of PLO (right handed) and a correspond
ing increase in number of students with a predominance 
of symmetric and leftsided signs in type of PLO (am
bidexters and lefthanders) as compared with the con
trol group was revealed. In the experimental group of 
ambidexters there were 40% in art, 40% in the instru
mental, 25% — in choreography, 20% — in the vocal 
department. In the control group there were 12% of 
ambidexters.

The research allowed showing the perspective of 
neuropsychological approach for studying the problem 
of individual differences and art giftedness.
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В настоящее время достоверно установлена 
функциональная асимметрия левого и правого по
лушарий головного мозга. Поэтому при проведении 
лечебных процедур (в частности хирургическом 
вмешательстве) требуется четкое представление о 
доминантности полушарий по речевым и перцеп
тивным функциям. В последнее время, в связи с за
просами неврологической и нейрохирургической 
практики, для этих целей часто привлекается метод 
функциональной транскраниальной ультразвуко
вой доплегорографии (ФТКУДГ) как альтернативы 
традиционно используемым инвазивным методам 
(например,WADAтест). В исследовании прини
мало участие 23 здоровых испытуемых (из них 17 
женщин) в возрасте от 17 до 58 лет. Испытуемым 
предъявлялось 7 видов когнитивных задач вер
бального и перцептивного типа в слуховой и зри
тельной модальностях. Проводимое исследование 
показало изменение показаний скорости кровотока 
при решении когнитивной задачи при сравнении 
со скоростью кровотока в состоянии покоя. В зави
симости от качества предъявляемого стимульного 
материала замечена разная тенденция к изменению 
скорости кровотока в артериях головного мозга 
разных полушарий.

the study of hemispheriC differenCes  
in the solution of Cognitive tasks  

by doppler ultrasound
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Lomonosov Moscow State University,  

department of psychology, Moscow, Russia
LysenkoE2007@yandex.ru

Currently reliably functional asymmetry of left and 
right hemispheres of the brain is established. Therefore, 
during medical procedures (including surgery) a clear 
understanding of hemispheric dominance for verbal 
and perceptual functions is required. Recently in con
nection with inquiries neurological and neurosurgical 
practice the method of functional transracial Doppler 
(fTCD) is often involved for these purposes as an alter
native way for traditionally used invasive methods (eg, 
WADAtest). The study involved 23 healthy subjects (17 
women) aged 17 to 58 years. Subjects were presented 
seven types of verbal and perceptual cognitive tasks in 
the auditory and visual modalities. The results of inves
tigation were compared with the velocity of blood flow 
at rest. They showed changes in blood flow velocity dur
ing the solution of cognitive tasks. Depending on the 
quality of the presented stimulus material of different 
tendency of speed changing of blood flow in the arteries 
of the brain different hemispheres is observed.
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Александр Романович Лурия не только выдающий
ся психолог, но и один из замечательных методологов 
психологической науки. Формирование методологиче
ских позиций А.Р.Лурии происходило стремительно, 
причем в достаточно сложных условиях (ниже мы на 
этом остановимся). В настоящей работе для анализа 
выбраны три работы А.Р.Лурии (1928, 1930, 1932).

В докладе приводится характеристика обстоя
тельств и контекста написания данных работ. От
метим, что если на предыдущем этапе (1925) двадца
титрехлетний А.Р.Лурия предполагал возможность 
соединения, синтеза психоанализа и марксизма, то 
уже в работе 1928 года («Современная психология в ее 
основных направлениях») перед современной русской 
наукой с несомненностью стоит задача учесть дости
жения новейших западных течений и, избежав их оши
бок, «построить свое достаточно крепкое направление 
психологической мысли, исходящее из объективного и 
динамического подхода к явлениям человеческого по
ведения» (Лурия, 1928, с. 60).

В методологическом отношении значительный ин
терес представляет большая статья А.Р.Лурии «Пути со
временной психологии» (1930), написанная по матери
алам IX Международного психологического конгресса, 
в работе которого он принимал участие. Статья имела 
непростую судьбу. Номер журнала «Естествознание и 
марксизм», в котором помещена статья Лурии, сопро
вождается редакционной врезкой. Это любопытный до
кумент эпохи, в котором, в частности, отмечается, что в 
статье Лурии содержатся извращенное немарксистское 
толкование и методологическая оценка направлений в 
психологии. Заканчивается, кстати, документ выводом, 
согласно которому нужно более тщательно подбирать 
людей, отправляемых за границу. В статье А.Р.Лурия 
содержится интересная, не утратившая своего значе
ния критика американской психологии, в которой ме
тодология во многом заменилась методикой. Главное 
методологическое содержание этой работы состоит в 
анализе зарубежных направлений по вопросам: трак
товка поведения, идея целостности, идея развития. 
Лурия приходит к выводу, что психология стоит перед 
новым кризисом, который должен превратить ее в ди
намическую науку, благодаря идее развития.

В работе 1932 года («Кризис буржуазной психоло
гии») А.Р.Лурия приходит к выводу, Действительно 
научная психология может быть построена только как 
психология общественной личности, только как наука 
о психологических закономерностях, складывающихся 
в процессе общественной практики человека, в про
цессе его исторического развития (Лурия, 1932, с.87). 
А.Р.Лурия определяет это как ближайшую задачу пси
хологии и подчеркивает, что это можно сделать только 
на основе диалектического материализма. В докладе 
приводится реконструкция эволюции методологиче
ских позиций А.Р.Лурии на этом этапе его творчества, 
дается соответствующее обоснование.

a.r.luria as a methodologist psyChology  
at the turn of 1920–1930 years

Mazilov V.A.
Yaroslavl State Pedagogical University,  

Yaroslavl, Russia
v.mazilov@yspu.org

Alexander Romanovich Luria not only an eminent 
psychologist, but also one of the great methodologists of 
psychological science. Formation of methodological posi
tions Luria occurred rapidly, and in rather difficult condi
tions (we discuss this) In the present paper to analyze the 
selected three works of Luria (1928, 1930, 1932).

The report provides a description of the circumstances 
and context of the writing of these works. Note that if the 
previous step (1925) suggested the possibility of Luria 
connection, the synthesis of psychoanalysis and Marxism, 
already in 1928 (“Modern psychology in its main lines”) to 
the modern Russian science with certainty is to consider 
the problem achievements of the latest Western trends and 
avoid their mistakes, “strong enough to build their area 
of psychological thought, coming from an objective and 
dynamic approach to the phenomena of human behavior” 
(Luria, 1928, p. 60).

The considerable interest in Luria great article “Ways 
of modern psychology” (1930), written based on the IX 
International Congress of Psychology, in which he partici
pated. The article had a difficult fate. Issue of “Science and 
Marxism”, which contains an article by Luria, is accompa
nied by an editorial sidebar. It is a curious document of the 
epoch in which, inter alia, states that the article contained 
distorted LuriaMarxist interpretation and assessment of 
methodological directions in psychology. Ends, by the way, 
the document concluded that the need to more carefully 
choose people that are sent abroad. The article contains 
an interesting Luria, has not lost its meaning criticism of 
American psychology, in which the methodology is largely 
replaced by the procedure. The main methodological con
tent of this work is to analyze international trends on is
sues: the treatment of behavior, the idea of wholeness, the 
idea of development. Luria concludes that psychology is 
facing a new crisis, which should turn it into a dynamic 
science, thanks to the idea of development.

In 1932 (“The crisis of bourgeois psychology”), Luria 
finds true scientific psychology can be built only as a social 
psychology of personality, just as the science of psycho
logical patterns that are emerging in the social practice of 
a man in his historical development (Luria, 1932, p.87). 
Luria defines it as an immediate task of psychology, and 
emphasizes that this can be done only on the basis of dia
lectical materialism. The report provides a reconstruction 
of the evolution of methodological positions Luria at this 
stage of his work, provides a justification.
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В основе метода микрополяризации, разработан
ного и экспериментально обоснованного под руко
водством проф. Г.А. Вартаняна в Физиологическом 
отделе им. И.П. Павлова НИИЭМ РАМН, лежит на
правленное воздействие на различные структурные 
образования мозга малым постоянным током.

Основа клинического применения транскрани
альной микрополяризации (ТКМП) головного мозга: 
• фундаментальные исследования о влиянии посто
янного тока на нервную ткань Э.Ф. Пфлю ге ра (1869), 
Б.Ф. Вериго (1983); • учение о парабио зе Н.Е. Введен
ского (1901); • учение о доминанте А.А. Ух томского 
(1925); • теории Н.П. Бехтеревой (1978) о жестких и 
гибких связях; • исследования формирования поля
ризационной доминанты B.C. Ру синова (1969); • экс
перименты Г.А. Вартаня на (1981) о возможности 
модуляции процессов памяти при направленном 
воздействии постоянного тока на различные струк
турные образования головного мозга.

ТКМП — нефармакологический универсальный 
способ воздействия на процессы следообразования, 
облегчающий все виды памяти (эмоциональную, 
образную, двигательную), позволяющий оптими
зировать организацию целостной деятельности го
ловного мозга и функциональное состояние ЦНС, а 
также мозговых систем, обеспечивающих уровень 
внимания, процессов обучения и памяти у детей с 
задержкой психического и речевого развития.

В основе действия постоянного тока на орга
низм лежит направленное перемещение в тканях и 
межклеточной жидкости электрически заряженных 
частиц (ионов, электронов, полярных молекул), а 
также поляризационные явления (Шелякин, 2003).

Проведение коррекционноразвивающих за
нятий во время сеансов ТКМП (воздействия на 
проекции лобной и височной коры) при задержке 
речевого развития способствует ускорению форми
рования следовых процессов (памяти), приводит к 
формированию и модуляции высших когнитивных 
и речевых функций, а при повторных применениях 
воспроизводит выученный поведенческий навык.

Комплексное использование психологических и 
психофизиологических методов способствует по
вышению эффективности коррекционной работы 
и позволяет оптимизировать процессы развития и 
обучения детей с задержкой речевого развития.

the appliCation of transCranial 
miCropolarization in the psyChologiCal 

intervention proCess for Children  
with a speeCh retardation

Makarov A.M.
Professional medical association of psychotherapists, 

psychologists, social workers, neuropsychology section, 
Moscow, Russia

alexpsy03@yandex.ru

The influence of the direct current stimulation to 
the brain formation underlies of the method of mi
cropolarization developed and experimentally proved 
in physiological department of I.P. Pavlov IEM NWB 
RAMS under the direction of prof. G.A.Vartanjan.

Basis of clinical application of the transcranial mi
cropolarization (direct current stimulation, TCMP): 
• basic researches according to the direct current effect 
onto the nervous tissue by E.F. Pfluger (1869), B.F. Verigo 
(1983); • parabiosis doctrine by N.E. Vvedensky (1901); 
• dominant doctrine by A.A. Ukhtomskii (1925); • the 
theory about rigid and flexible links by N.P. Behtereva 
(1978); • the researches of the polarization dominant 
by V.S. Rusinov (1969); • the experiments covered op
portunity to modulate of memory processes using the 
selective application of the weak direct current upon the 
various brain structures (1981).

TCMP — nonpharmacological universal stimula
tion method on the trace formation processes, facilitat
ing all kinds of memory (emotional, image, locomoto
ry), allowing to optimize the organization of cerebration 
and functional state of CNS, also the cerebral systems, 
that providing level of attention, educational processes 
and memory in children with mental and speech retar
dation.

The directed transfer of charged particles (ions, elec
trons, polar molecules) in tissue and intercellular fluid, 
also the polarization phenomena underlies of the direct 
current action upon an organism (Shelyakin, 2003).

In case of speech retardation the correction and de
velopment studies during TCMP procedure (influence 
onto a frontal and parietal cortex projection) facilitate 
to accelerated formation of trace processes (memory), 
bring about formation and modulation of the supe
rior cognitive and speech functions. The recurrent use 
TCMP reproduces the learnt behavioral skill.

Complex use of psychological and psychophysio
logical methods promotes increase of efficiency of psy
chological intervention and allows to optimize develop
ment and teaching processes in children with speech 
retardation.
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Компенсация недостаточности 
пространственной сферы психиКи  

методом сенсомоторной КорреКции

Макарова О.Н.
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Нормальное развитие двигательной сферы пси
хики и пространственных представлений ребенка 
является определяющим условием формирования 
его учебных навыков. Становление пространствен
ных представлений ребенка начинается в развитии 
глубокой (проприоцептивной) чувствительности, 
схемы тела и двигательной активности. Двигательная 
активность позволяет ребенку интегрировать ощу
щения, получаемые от всех видов рецепторов, на их 
основе строить целостный образ себя в пространстве 
и пространственновременную матрицу окружающе
го мира. Недостаточность развития моторной сферы 
в силу разнообразных причин, несвоевременная диа
гностика и коррекция данной недостаточности по 
системному принципу может отразиться на развитии 
других психических функций, в частности простран
ственных представлений. Дефицитарность простран
ственной составляющей двигательной функции, 
как правило, проявляется в несформированности 
зрительномоторного воспроизведения поз и дви
жений, оптикоконструктивной деятельности, что 
может проявляться в структурнотопологических, 
метрических, координационных ошибках.

Сенсомоторная коррекция, построенная на прин
ципах онтогенетического развития и направленная на 
функциональную оптимизацию центральной нерв
ной системы (ЦНС), развитие рефлексии и самоконт
роля, является эффективным методом преодоления 
функциональной недостаточности базовых предпо
сылок высших психических функций. Посредством 
специально организованных упражнений (крупно и 
мелкомоторных, дыхательных, глазодвигательных и 
др.), учитывая уровневую церебральную организа
цию движений (по Н.А. Бернштейну), сенсомоторная 
коррекция способствует функциональной нормали
зации подкорковостволовых структур, коры мозга, 
межструктурных связей головного мозга.

В процессе сенсомоторной коррекции проис
ходит объединение различных уровней нервной 
системы и опорнодвигательного аппарата по прин
ципу функциональных систем (по П.К. Анохину). В 
процессе занятий в ЦНС поступает непрерывно ин
формация о выполнении двигательной задачи, что 
обеспечивается обратной афферентацией, строится 
афферентная модель заданного движения с его вре
менными и пространственными параметрами. При 
рассогласовании афферентного образа и результа
та центральное звено обеспечивает необходимую 
коррекцию в эфферентную систему. На начальных 
этапах психолог или родители играют роль «коррек
тора», тем самым помогая ребенку обеспечить тре
буемый афферентный образ для получения необхо
димого результата.

Compensation of insuffiCienCy of spatial 
sphere of mentality by method  

of sensomotor CorreCtion

Makarova O.N.
Moscow state university of psychology and education, faculty 

of clinical and special psychology, Moscow, Russia
psymak@yandex.ru

Normal development of motor sphere of mental
ity and spatial representations of the child is a defining 
condition of formation of its educational skills. Forma
tion of spatial representations of the child begins in de
velopment of deep (proprioceptive) sensitivity, the body 
scheme and motion activity. Motion activity allows the 
child to integrate the sensations received from all kinds 
of receptors, on their basis to build a complete selfim
age of in space and a spatialtemporal matrix of external 
world. Insufficiency of development of motor sphere un
der the various reasons, untimely diagnostics and cor
rection of the given insufficiency by a system principle 
can be reflected on development of other mental func
tions, in particular spatial representations. Lack of spa
tial constituent of motor function, as a rule, it is shown in 
unformed visuallymotor repeating of poses and move
ments, opticconstructive activity that can be shown up 
in structuretopological, metric, coordination errors.

The sensomotor correction constructed on princi
ples ontogenetic development and directed on function
al optimization of the central nervous system (CNS), 
reflection and selfcontrol development, is an effective 
method of overcoming of functional insufficiency of 
base preconditions of the higher mental functions. By 
means of specially organized exercises (it is large and 
small motoricity, respiratory, oculomotor, etc.), con
sidering level cerebral organization of movements (by 
N.A.Bernstein), sensomotor correction promotes func
tional normalization of stemsubcortical structures, 
brain cortex, interconnection of brain structures.

In sensomotor corrections process there is an inte
gration of various levels of nervous system and the loco
motor apparatus by a principle of functional systems (by 
P.K.Anokhin). In the course of exercises the informa
tion about execution of motional task arrives continu
ously in CNS, that provided with reafference, is under 
construction afferent model of the set movement with 
its time and spatial parameters. At a dissonance an affer
ent image and result the central (nervous) link provides 
necessary correction in efferent system. The psycholo
gist or parents play a role of “corrector” the initial stages, 
thereby helping the child to provide demanded afferent 
image for reception of necessary result.
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Огромная роль в разработке основных теорети
ческих принципов проблемы мозговой организации 
высших психических функций (ВПФ) и их восста
новления при мозговых повреждениях принадле
жит А. Р. Лурия, работы которого послужили базой 
для создания отечественной нейропсихологической 
школы. Успехи современной медицины ставят перед 
нейропсихологами широкий круг новых клиниче
ских задач. Одна из них — максимально эффектив
ное восстановление ВПФ у пациентов с последстви
ями инсультов и травм, возвращение инвалидов в 
социальную среду. Несмотря на существующие 
различия во взглядах на цели реабилитации, не
обходимость участия в ней нейропсихолога счита
ется общепризнанной. В стационарных отделениях 
ЦПРиН нейропсихолог работает с каждым пациен
том. При поступлении больного проводится ней
ропсихологическое обследование (с качественной 
и количественной оценкой когнитивной симптома
тики), итог которого — индивидуальная программа 
нейрореабилитации, отражающая направления и 
цели работы, подбор методик, меру нагрузки на па
циента. Психолог проводит индивидуальные еже
дневные 35 минутные занятия по восстановлению 
нарушенных ВПФ. Пациенты с негрубой степенью 
выраженности когнитивного дефицита посещают 
и групповые занятия (восстановление регулирую
щей функции, памяти, произвольного внимания). 
В работе нейропсихолога в ЦПРиН реализуются 
принципы активности, культурноисторической 
обусловленности психики, уровневого строения 
ВПФ, предметности и пр. Каждые две недели оце
ниваются достигнутые результаты и проводится 
коррекция программы, которая согласовывается с 
врачом. Перед выпиской пациента осуществляется 
повторное нейропсихологическое обследование, 
анализ достигнутой динамики восстановления 
ВПФ, составление рекомендаций. При неоднократ
ном обращении пациента нейропсихолог анализи
рует динамику восстановления ВПФ за длительное 
время, что позволяет говорить о прогнозе восста
новления. На каждом этапе восстановления цели 
работы нейропсихолога меняются в соответствии с 
достигнутыми результатами.

the organization of neuropsyChologiCal 
assistanCe during long-term effeCts  

of strokes and traumatiC brain  
injuries

Maliukova N.G.
The Center of speech pathology and Neurorehabilitation  

of the Moscow Department of Health Care,  
Moscow, Russia

maliukova@rambler.ru

A huge role in the development of the main theoreti
cal principles of brain organization problems of higher 
mental functions and the brain damage recovery belongs 
to A.R. Luria whose works served as basis for the creation 
of the Russian neuropsychological school. The success of 
the modern medicine poses a wide range of new clinical 
goals in front of neuropsychologists. One of such tasks is 
to most efficiently rehabilitate higher mental functions 
among the patients who suffer from the consequences of 
strokes and traumas and to return disabled people to the 
social environment. Despite the existing differences in 
the views on the purposes of rehabilitation, the partici
pation of a neuropsychologist in this process is generally 
accepted. In the inpatient departments of the center of 
the speech pathology and Neurorehabilitation each pa
tient is attended by a neuropsychologist. After a patient 
is admitted, a neuropsychological examination with 
the qualitative and quantitative evaluation of cognitive 
symptoms is carried out. Such examination results in an 
individual neurorehabilitation program which reflects 
the direction and the purpose of work, the selection 
of methods and the amount of patient’s load. A psy
chologist provides individual daily 35minute sessions 
of higher mental functions restoration. Patients with 
mild cognitive deficiency attend group sessions where 
regulating functions, memory and volitional attention 
are recovered. The principles of activity, cultural and 
historic conditionality of the state of mind, objectivity 
and other principles are implemented in the work of 
a neuropsychologist in the center of speech pathology 
and Neurorehabilitation. Every two weeks the achieved 
results are assessed and a correction of the program is 
carried out after being discussed with the doctor. Prior 
to discharging a patient, a repeated neuropsychological 
examination, the analysis of the reached dynamics of the 
recovery of higher mental functions and the working 
out of recommendations take place. Through repeated 
examination a neuropsychologist analyzes the dynam
ics of the longterm higher mental functions recovery. 
This establishes the recovery prognosis. The goals of a 
neuropsychologist vary on each stage of the recovery 
process according to the results reached.
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У лиц, страдающих аутизмом, проявляются зна
чительные расстройства в области самоконтроля, 
охватывающие синдром дефицита внимания, испол
нительных функций, невозможность сконцентри
роваться и невозможность воздержаться от немед
ленной реакции. Следовательно, расстройству под
вергаются исполнительные функции. В настоящей 
работе представлены динамические изменения в 
развитии указанных функций у 25 детей с аутизмом 
(в раннем и позднем детстве), пациентов специали
зированной Клиники Диагностики и Реабилитации 
в Люблине, в Польше. Согласно подходу Лурия, ис
следованные расстройства были диагностированы в 
тесной связи с ходом лечения. Это позволило глуб
же изучить природу расстройств, появляющихся у 
детей, и одновременно способствовало усовершен
ствованию хода терапии. У исследованных детей 
отмечен существенный прогресс в развитии испол
нительных функций. При этом установлено появ
ление статистически значимой корреляции между 
способностью контролирования своих реакций и 
познавательными процессами, коммуникaтивными 
связями, а также способностью подражания другим 
лицам и ясностью ума. Это позволяет констатиро
вать, что дети с аутизмом способны овладеть новы
ми действиями и совершенствовать своё поведение. 
Это значит, что они в состоянии понять, что можно 
прежние правила действия заменить другими и к 
тому же они способны воздержаться от немедлен
ной реакции.

appliCation of luria approaCh to 
management of autistiC speCtrum disorders

Markiewicz K.
University of Maria Curie-Skłodowska, Institute  

of Psychology, Lublin, Poland
k.markiew@wp.pl

Autistic persons show considerable difficulties in the 
ability of selfcontrol including attention, motor reac
tions, resistance to distractions and delay of gratifica
tion, which are presently labelled as executive functions. 
The present paper describes dynamics of developmental 
changes in executive functions of 25 autistic children, 
patients of Specialised Clinic of Diagnosis and Reha
bilitation in Lublin, Poland, during their early and late 
childhood. In accordance with Luria original approach 
the assessment of disorders observed was closely con
nected with therapeutic procedure. It made possible 
getting deeper insight into the difficulties encountered 
by the children and refinement of the course of therapy 
at the same time. Significant progressive changes in the 
development of executive functions were observed in 
the examined children. A significant correlation among 
an ability to control one’s own reactions and cognitive 
functions, communication, and an ability to imitate oth
ers as well as general motor agility was stated. It allows 
the conclusion that autistic children are able to acquire 
an ability to change their former behaviours. They are, 
therefore, capable of understanding that a previous rule 
may be exchanged for the other, and they are also able to 
refrain from awaiting an immediate gratification.
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и теста пуэбла-севилья для диагностиКи 
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В данном исследовании представлены резуль
таты определения валидности теста «Нейропси
хологическая клиническая оценка афазии Пуэбла
Севилья» (Кинтанар, Соловьева, ЛеонКаррион, 
2011). Тест был разработан для испаноговорящих 
пациентов как альтернатива «Бостонскому тесту» 
для диагностики афазии (Гудглас, Каплан, 1972). Мы 
представляем анализ 3 случаев: женщины 21 года с 
травматическим поражением мозга, мужчин 72 и 
82 лет с сосудистыми нарушениями головного моз
га. Результаты обследования пациентов соотносят
ся с диагностическими категориями, выделенными 
Бенсон и Ардила, 1996: моторная транскортикаль
ная афазия с динамической афазией, проводнико
вая афазия с афферентной моторной афазией, афа
зия Брока с моторной эфферентной афазией. Ре
зультаты обсуждаются с точки зрения преимуществ 
обоих тестов для диагностики афазии, учитывается 
не только согласованность с диагностическими ка
тегориями, но и характеристика клинической кар
тины, основной нейропсихологический механизм и 
возможности разработки программ реабилитации.

Comparative analysis of boston test and 
puebla-sevilla for diagnostiC of patients 

with aphasia

Martínez Flores F., Quintanar Rojas L.,  
Solovieva Yu. & Lázaro García E.

Autonomous University of Puebla, México
maga2112dra@hotmail.com

The present study shows the results of validation 
of the test “Neuropsychological clinical assessment of 
aphasia PueblaSevilla” (Quintanar, Solovieva y León
Carrión, 2011). The test has been designed for Spanish 
speaking patients as an alternative to diagnostic of apha
sia by “Test de Boston” (Goodglass y Kaplan, 1972). We 
report 3 cases of patients. The first patient is feminine of 
21 years old with traumatic brain injury, the second is a 
masculine patient or 72 years old with cerebral vascular 
event and the third patient is masculine of 82 years old 
with cerebral vascular event. The results of assessment 
of the patients show the correspondence with clinic di
agnostic categories related by authors (Benson y Ardila, 
1996): motor transcortical aphasia with dynamic apha
sia; conductive aphasia with motor afferent aphasia; 
Broca aphasia with motor efferent aphasia. The results 
are discussed in terms of advantages of both tests for 
aphasia not only according to correspondence of diag
nostic categories, but also according to characterization 
of clinical picture, predominant neuropsychological 
mechanisms and possibilities of elaboration of pro
grams for rehabilitation.



— 110 —

Когнитивные фунКции у больных  
с чмт легКой и средней степени тяжести  

1, 3 и 6 месяцев после травмы

Меликян З.А.
Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, факультет психологии, НИИ 
Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, Москва, Россия

Микадзе Ю.В.
Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова, факультет психологии, Москва, Россия

Потапов A.A.
НИИ Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, Москва, Россия

zmelikyan@yahoo.com

Цель. ЧМТ легкой и средней степени тяжести, 
наиболее часто встречающиеся виды черепно
мозговой травмы, часто приводят к стойким когни
тивным нарушениям. Нейропсихологическая диа
гностика больных с ЧМТ является необходимой для 
планирования реабилитации этих больных. В дан
ном исследовании были использованы методы коли
чественной и качественной (Луриевское нейропси
хологическое обследование) нейропсихологической 
диагностики для оптимальной оценки когнитивных 
нарушений у больных с ЧМТ легкой и средней сте
пени тяжести.

Испытуемые и методы. 43 взрослых больных в 
возрасте 1662 лет (27 мужчин, 16 женщин) с ЧМТ 
легкой (23 больных) и средней (20 больных) степени 
тяжести прошли нейропсихологическое тестирова
ние в 1 первый месяц после травмы, а также спустя 
3 и 6 месяцев после ЧМТ. Тестирование включало 
Луриевскую батарею нейропсихологических тестов, 
а также Тест следования по маршруту А и Б, тесты на 
слухоречевую и зрительную рабочую память. Анали
зировалась частота нарушений когнитивных функ
ций. Использовался Ттест, в данном сообщении 
приводятся только статистически значимые (<=0.05) 
результаты.

Результаты. В первый месяц после травмы наи
более частыми были нарушения зрительнопрост
ран ственных функций и функции произвольности 
(программирование и регуляция деятельности, 
переключение, серийная организация), мнестиче
ские нарушения наблюдались реже. Через 3 месяца 
после ЧМТ значительно сократилось количество 
больных с мнестическими нарушениями, снижение 
частоты зрительнопространственных нарушений 
и нарушений функции произвольности было менее 
выраженным. Через 6 месяцев после ЧМТ отмечает
ся дальнейшее незначительное сокращение частоты 
нарушений функции произвольности.

Заключение. В первый месяц после ЧМТ нару
шения зрительнопространственной функции и 
функции произвольности являются наиболее час
тыми, мнестические нарушения встречаются реже. 
Частота мнестических нарушений сокращается в 
течение первых трех месяцев после травмы. Частота 
нарушений функции произвольности и зрительно
пространственных функций также несколько сокра
щается в течение первых 6 месяцев после травмы.
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Objective. Most prevalent types of TBI — mild and 
moderate brain injuries — often lead to longlasting 
cognitive deficits. Neuropsychological assessment of 
postTBI deficits helps in cognitive rehabilitation plan
ning. In the current study we combined quantitative and 
A.R. Lurian qualitative approach in an attempt to better 
characterize the structure of cognitive impairments in 
mild and moderate TBI.

Participants and methods. 43 adults (27 male, 16 fe
male), 1662 years old with mild (23 patients) and mo
derate (20 patients) TBI were tested within 1, 3 and 6 
months after trauma. Testing included comprehensive 
scored A.R. Lurian neuropsychological battery and 
Trails A&B, LetterNumber Sequencing, Digit and Spa
tial Span. Frequency of cognitive symptoms 1, 3 and 6 
months postinjury was analyzed. Ttest was performed. 
Only statistically significant results (<=0.05) are repor
ted.

Results. Within 1 month of TBI visualspatial and 
executive (programming and regulation of activity, 
switching between tasks, serial organization) difficul
ties were distorted in the majority of patients, verbal and 
visual memory was distorted less frequently. 3 months 
postinjury significantly decreased number of patients 
with memory difficulties, number of patients with vis
ualspatial and executive difficulties decreased but less 
dramatically. 6 months postinjury some decrease in the 
number of patients with executive difficulties is seen.

Conclusion. Within 1 month of injury visualspatial 
and executive impairments are seen most frequently as 
compared to memory difficulties. Frequency of memory 
difficulties decrease significantly within 3 months of in
jury. Frequency of executive and visualspatial difficul
ties decrease within 3 and 6 months of injury to a lesser 
extend.
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Восприятие времени изменяется при нормальном 
старении и серьезно нарушается при психических 
расстройствах позднего возраста. Нами было пред
принято исследование особенностей восприятия 
времени у больных поздними депрессиями и у пси
хически здоровых испытуемых пожилого возраста.

Использованный методический комплекс был 
интегрирован в нейропсихологическое обследова
ние и включал отмеривание субъективной минуты, 
оценку коротких интервалов между двумя щелчка
ми секундомера (5, 10, 15 сек.), непосредственное 
определение продолжительности обследования и 
текущего времени, а также определение времени по 
«немым» часам. Всего было обследовано 84 больных 
депрессиями, находившихся на лечении в клинике 
НЦПЗ РАМН. Их возраст варьировал от 50 до 78 
лет. Была также обследована контрольная группа 
психически здоровых испытуемых (25 чел.) в воз
расте от 48 до 72 лет.

Были получены следующие результаты. У боль
шинства больных депрессиями (90%) субъективная 
минута была существенно короче реальной. Дли
тельность коротких интервалов времени, наоборот, 
переоценивалась 82% больных. Общую продолжи
тельность нейропсихологического обследования 
недооценивали 82% больных, текущее время — 65%. 
Полученные данные свидетельствуют о заметном 
ускорении течения субъективного времени при де
прессиях позднего возраста. В контрольной группе 
также отмечалось преобладание тенденций к уко
рочению субъективной минуты, недооценке теку
щего времени и продолжительности обследования, 
переоценке длительности коротких интервалов, од
нако погрешности были меньшими (р<0.05).

С определением времени по «немым» часам без 
ошибок справились 28% больных и 35% здоровых 
испытуемых. У больных ошибки чаще носили мно
жественный характер и хуже поддавались коррек
ции. В обеих группах проба выявила отчетливое 
преобладание дисметрических ошибок в определе
нии положения стрелок (+ 5 минут, + 1 час). Они 
составляли 71% всех нарушений в клинической 
группе и 74% в контрольной. Этот факт может ука
зывать на снижение уровня функционирования 
правого полушария при старении.
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The time perception changes in normal and patho
logical aging. We launched a research of this function in 
elderly depressive and mentally healthy people.

The used complex of methods included measuring of 
the subjective minute, direct estimation of short (5, 10, 
15 sec.) intervals, of the duration of the neuropsycho
logical study and of the current time, estimation of time 
using “dumb” clock. 84 patients of SCMH RAMS with 
depression (5078 years old) were examined. A control 
group of mentally healthy 25 persons (4872 years old) 
was also studied.

We have obtained the following results. For the ma
jority of depressive patients (90%) the subjective minute 
was much shorter than the real. The total length of a 
neuropsychological study was underestimated by 82% 
of patients, the current time — by 65%. To the contrary, 
82% of patients overestimated the length of short time 
intervals. These results prove the acceleration of the 
subjective time flow in late depressions. In the control 
group was recorded the prevalence of the similar ten
dencies, but the inaccuracies were smaller (р<0.05).

28% of the patients and 35% of healthy people man
aged to estimate time correctly using “dumb” clock. The 
patients made more mistakes and these mistakes were 
harder to be corrected. In both groups dismetrical mis
takes (+ 5 min, + 1 hour) in the estimation of the dispo
sition of the pointers predominated (71% of all mistakes 
in the clinical group and 74% in the control). This fact 
may indicate the age related deficit of the right hemi
sphere function.
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В настоящее время применение феноменоло
гии к клинической нейронауке и ее ограничения 
обсуждаются. Одна группа (неофеноменологи) 
утверждает, что дорефлексивное самосознание не 
только формирует основу видения от первого лица 
в нейронауке, но и характеризуется как неопровер
жимое, “абсолютный факт”, согласно собственным 
описательным методам феноменологии. Другая 
группа (ближе к классической феноменологии) 
считает, что такие утверждения не только искажа
ют классические феноменологические методы, но и 
не могут, в принципе, быть изучены с точки зрения 
методов феноменологии и/или нейронауки. Причи
на проста: так как утверждение неофеноменологов 
предполагает рефлексирующего человека «сооб
щающего» что могло произойти до того, как было 
отрефлексировано, не существует способа, чтобы 
опровергнуть что ретроспективное рефлексивное 
сознание просто не поместило туда результаты, 
которые оно хочет там найти. Какой выход из этой 
дилеммы относительно всех самоотчетов и других 
видов методологии отражения? Те, кто придержи
ваются более классической теории, предполагают 
наличие так называемой компонентной теории 
«Я» (Mishara, 2007), которая предполагает объеди
нение на стадии предвнимания, до рефлексивного 
осознания себя. Так как эта “связь” разрывается в 
самоощущении при некоторых расстройствах, она 
может быть изучена как феноменологически, так и 
методами нейронауки.
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Currently the application of phenomenology to 
clinical neuroscience and its limitations are debated. 
One group (neophenomenologists) claim that a pre
reflective selfawareness not only forms the foundation 
of the firstperson perspective in neuroscience, but also 
is characterized as irrefutable, an “absolute fact,” accord
ing to phenomenology’s own descriptive methods. An
other group (more allied with classical phenomenology) 
counters that such claims not only misrepresent classi
cal phenomenological methods but cannot, in principle, 
be studied either in terms of the methods of phenom
enology and/or neuroscience. The reason is simple: Be
cause the neophenomenologist claim is made from the 
viewpoint of a reflectively selfaware person “reporting” 
what may have gone on before there was the reflection, 
there is no way to disprove that retrospective reflec
tive consciousness simply did not impose the results it 
seeks to find there previously. What is the way out of 
this dilemma of all selfreports or other kinds of reflec
tive methodology? Those adhering to the more classical 
theory propose a components theory of self (Mishara, 
2007) which comes to preattentive binding prior to re
flective awareness of self. Because this “binding” breaks 
down in the selfexperience of some disorders, it can be 
studied both phenomenologically and tested according 
to neuroscience’s own methods.
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При выборе целевого стимула для совершения к 
нему саккады включается торможение других воз
можных ответов, менее значимых для поведения 
в данный момент времени. Этот процесс сопро
вождается обязательным скрытым сдвигом вни
мания. В данном исследовании целевой и отвле
кающий зрительные стимулы предъявлялись одно
временно. Целью работы было оценить величину 
латентного периода саккады (ЛП) при стимуляции 
ведущего и неведущего глаза в различных услови
ях пространственного сочетания двух стимулов. 
В экспериментах принимали участие 13 здоровых 
испытуемых. Целевые и отвлекающие зрительные 
стимулы предъявляли одновременно в различных 
пространственных комбинациях, монокулярно в 
правый и левый глаз. Показано, что ЛП саккад был 
короче на 1030 мс при предъявлении стимулов ве
дущему глазу (p<0.05). Средняя величина правиль
но выполненных саккад возрастала, когда целевой и 
отвлекающий стимулы предъявлялись в различных 
зрительных полуполях и уменьшалась, когда стиму
лы предъявлялись в одном зрительном полуполе. 
Количество ошибочных саккад было наибольшим 
(более 50 %) при предъявлении стимулов в одном 
зрительном полуполе на расстоянии 5 угл. градусов 
и уменьшалось с увеличением расстояния между 
стимулами до 20 угл. градусов. Характер ошибок 
зависел от индивидуальных особенностей испы
туемых. Преобладали ошибки, при которых сакка
ды сначала совершалась на отвлекающий стимул, а 
после этого на целевой, вторыми по частоте были 
корректирующие саккады. Полученные результаты 
указывают на то, что величина ЛП саккад зависит от 
того, в какое полушарие мозга попадает первичная 
зрительная информация. В случае, когда стимулы 
проецируются в одно полушарие ЛП правильных 
саккад уменьшается, но в тоже время количество 
ошибок возрастает. Результаты свидетельствуют о 
ведущей роли правого полушария коры головного 
мозга в ситуации зрительного выбора.
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The saccade inhibition to the points in visual field 
which are less important for the behavior at a present 
time is at the same moment when the brain chooses a 
target stimulus for saccade. This process is accompanied 
by the obligatory covert shift of attention. In this study 
the target and distracting visual stimuli were present
ed simultaneously. The goal was to estimate the latent 
period of saccades (LP) at stimulation of leading and 
unleading eye at different conditions of spatial combi
nation of the two stimuli. 13 healthy subjects partici
pated at the experiments. Target and distracting visual 
stimuli were presented simultaneously in different spa
tial combinations monocular to the right and left eye. 
Saccadic LP was shorter by 1030 ms at presentation of 
stimuli to the leading eye (p <0.05). LP of correc sac
cades increased when the target and distracting stimuli 
were presented in different visual semifields and de
creased when the stimulus was presented in one visual 
semifield. The number of incorrect saccades was highest 
(50%) at presentation of stimuli in one visual semifield 
at a distance of 5 degrees and decreased with increasing 
of distance between the stimuli to 20 degrees. Nature of 
the errors depended on the individual characteristics of 
the subjects. The errors when first saccade was made on 
a distracting stimulus, and then to the target were more 
often, the corrective saccades were second in frequency. 
These results indicate that saccades LP depends on the 
brain hemisphere where the primary visual information 
arrives. LP of correct saccades decreases, but at the same 
time, the number of errors increases in the case where 
stimuli are projected to the same hemisphere. The re
sults indicate to the leading role of the right hemisphere 
in a situation of visual selection.

* Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 1106
00306 и № 120400719.

* This work was supported by grants RFBR № 110600306 and 
№ 120400719.
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При работе с детьми с ЗПР наибольшую труд
ность вызывают дети, задержка в развитии которых 
обусловлена органическими нарушениями. В связи 
с этим, для изучения детей с ЗПР актуальным явля
ется применение нейропсихологического подхода. 
Однако на данный момент в научной литературе 
данный подход описан недостаточно.

В нашем исследовании была произведена попыт
ка выделения характерных нейропсихологических 
синдромов у детей с ЗПР младшего школьного воз
раста. Основываясь на изучении литературы (1, 2, 3 
и др.) и пилотажного исследования, мы выделили 
следующие синдромы: • дефицитарность подкор
ковых структур мозга (истощаемость психической 
деятельности, колебания внимания; ригидность; 
идр.); • нарушения лобных отделов мозга (полевое 
пове дение; отвлекаемость; склонность ребенка к 
упрощению программы; тенденция к персевера
циям; и др.); • нарушения лобно-височных отделов 
мозга (к симптомам лобного синдрома добавляются 
нарушения фонематического слуха); • нарушения 
правого полушария и задних отделов головного 
мозга (недостаточность пространственных пред
ставлений; нарушение зрительной памяти; пред
метные парагнозии, и др.).

Исследование проводилось с помощью следую
щих проб: Кольца Ландольта, зрительное запомина
ние, 10 слов, повторение двух групп слов, пятый лиш
ний, сюжетные картинки, реакция выбора, графиче
ская проба, воспроизведение ритмов по слуховому 
образцу, графический диктант, авторская методика 
«изучение фонематического слуха», пробы Хэда, 
эмоциональный гнозис, перечеркнутые изображе
ния, недорисованные предметы, фигура Тейлора.

В исследовании приняло участие 19 детей млад
шего школьного возраста с ЗПР.

Результаты исследования показали, что у детей с 
ЗПР наблюдается сложная синдромальная картина. 
У 42% детей были обнаружены симптомы недораз
вития лобных отделов; у 42; наблюдались симптомы 
недоразвития подкорковых структур; у 36% — сим
птомы недоразвития правого полушария и задних 
отделов; у 26% — симптомы недоразвития лобно
височного отдела; у 15% детей не было зафиксиро
вано нейропсихологической симптоматики.

Литература
1. Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ре

бенку с задержкой психического развития. Научнопрак ти
ческое руководство. — СПб.: Речь, 2004.

2. Микадзе Ю.В. Нейропсихология детского возраста: 
Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2008.

3. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и 
коррекция в детском возрасте. — М.: Академа, 2002.

neuropsyChologiCal study of Children 
suffering impaired mental funCtion (imf)

Molin A., Novikov A.
The Yaroslav-the-Wise Novgorod State University,  

Institute of Continuous Pedagogical Education-Psychology, 
Veliky Novgorod, Russian Federation

Artem.molin@gmail.com Anton.novikov@novsu.ru

During the process of work with children who suf
fer impaired mental function the greatest challenge usu
ally causes those of them whose mental retardation is 
due to organic disturbances. In this regard, the use of 
neuropsychological approach is relevant for studying of 
children suffering impaired mental function. However 
this approach is not described enough by scientific lit
erature for the present time.

With our research we tried to allocate specific neu
ropsychological syndromes of children of primary school 
age, who suffer IMF. On the basis of the scientific litera
ture [1,2,3 and etc.] and the pilot survey we allocated fol
lowing syndromes: • deficits of the subcortex of a brain 
(exhaustion of mental activity, fluctuations of attention, 
stiffness, etc.); • violations of the frontal areas of a brain 
(distractibility, child`s tendency to simplify the pro
gram, a tendency to perseveration, etc.); • violations of 
the frontaltemporal areas of the brain (to the symptoms 
of frontal syndrome violations of phonemic hearing are 
added); • violations of the right hemisphere and poste
rior areas of a brain (lack of spatial submissions, disorder 
of visual memory; subjected paragnosis, etc.).

The study was conducted with the help of following 
tests: Landaulet’s circles, visual memorizing, ten words, 
repetition of two groups of words, fifth is superfluous, 
narrative pictures, reaction of choice, graphical test, 
reproduction of a rhythms according to audio pattern, 
graphical dictation, designed by the authors of the article 
technique «The study of phonemic hearing”, sir Henry 
Head`s tests, emotional gnosis, crossed out images, not 
completely drawn objects, Taylor’s figure.

Nineteen children of primary school age, who suffer 
IMF, were tested with the research.

The results of the study have shown complicated pic
ture of syndromes peculiar to children who suffer IMF.

In 42% of cases were found symptoms of underde
velopment of the frontal areas of brain, in 42 % were 
found symptoms of underdevelopment of the subcor
tex of the brain, in 36% of cases were found the symp
toms of underdevelopment of the right hemisphere and 
posterior area of brain, in 26% of cases were found the 
symptoms of underdevelopment of the frontaltemporal 
areas of brain, for 15% of children neuropsychological 
symptoms were not found.
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Целью настоящих наблюдений является опре
деление степени различия языкового развития у 
детейбилингв в условиях естественного русско
арабского билингвизма (первая группа) и детей
билингв, проживающих в русскоязычной языковой 
среде и изучающих арабский язык как второй род
ной (вторая группа). В пилотажном исследовании 
участвовали 10 детей, возраст — от 11 до 13 лет.

У детей обеих групп один из родителей — носи
тель арабского языка, другой — носитель русского. 
Дети первой группы либо проживают, либо с рож
дения долгое время находились в арабоязычной 
языковой среде и усваивали два языка естествен
ным путем. Дети второй группы с рождения прожи
вают в русскоязычной языковой среде. Отсутствие 
условий для изучения арабского языка с рождения у 
детей второй группы было обусловлено убеждением 
родителей в том, что в качестве эталонного человек 
должен иметь только один язык. Систематическое 
изучение арабского языка началось у детей второй 
группы в возрасте 910 лет.

Для оценки языкового развития у детей — би
лингв использовалась стандартная нейропсихоло
гическая батарея А.Р. Лурия. Оценивались следую
щие параметры: • контактность и эмоциональная 
сфера; • функции произвольной регуляции, про
граммирования и контроля; • нейродинамический 
аспект психической деятельности; • память (слухо
речевая, зрительная); • речевые функции; • праксис; 
• гнозис; • зрительно-пространственные функции; 
• мышление.

Также был предложен ряд дополнительных за
даний вербального характера.

Предварительные наблюдения показали, что и в 
условиях естественного билингвизма, и в условиях 
позднего погружения в языковую среду, языковое 
развитие детей обеих групп сходны. Однако дети 
второй группы обладают ярко выраженной склон
ностью к действиям с вербальным материалом, 
абстрагированию, рассуждению, имеют хорошую 
ассоциативную память.

peCuliarities of language development  
in Children with bilingualism

Moussa T.
Research Centre of Developmental Neuropsychology,  

Moscow, Russia
moussatv@gmail.com

The purpose of these study was to determine the de
gree of difference in bilingual children verbal develop
ment in conditions of RussianArabic bilingualism (the 
first group) and bilingual children who live in a Russian
language environment and study Arabic as the second 
native language (the second group). Ten children (from 
the age of 11 to 13 ) were involved to this pilot study.

The children of both groups have one parent — a 
native speaker of the Arabic language, the other parent 
is Russian. Children of the first group live or have lived 
for a long time (from their birth) in the Arabicspeaking 
environment and assimilated two languages in a natural 
way. The second group of children live in a Russian en
vironment from their birth. The lack of conditions for 
learning the Arabic language from their birth for chil
dren from the second group was due to parents’ belief 
that as everybody should use only one language. A sys
tematic studying of the Arabic language in the second 
group of children was started at the age of 910

The standard neuropsychological battery of Luria’s 
techniques was used for assessing the language develop
ment of bilingual children. Following parameters were 
evaluated: • contact and emotional sphere; • functions of 
voluntary regulation, programming and control; • neu
rodynamic aspect of mental activity; • memory (audio-
verbal, visual); • verbal functions; • praxis; • gnosis; 
• visual-spatial functions; • reasoning.

Some other verbal tasks were proposed.
Preliminary results have shown that under condi

tions of natural bilingualism and in a late immersion, 
the language development of children from both groups 
was similar. However, children from the second group 
are more inclined to actions with verbal material, to 
abstraction, and reasoning, have a good associative 
memory.
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Проводилась психологическая работа с пожилой жен

щиной 72 лет с болезнью Альцгеймера, стадия пятая из 
семи. В прошлом — учительница. Растеряна, раздражи
тельна, забывчива. Замкнута и апатична. Вспышки гнева и 
агрессии (замахивалась с ножом). Не помнит факты своей 
жизни, имён членов семьи (кроме младшего сына), адреса, 
номера телефонов, не ориентируется во времени; испыты
вает трудности при выборе необходимой одежды; нужда
ется в помощи в повседневной жизни. Не слышит или не 
понимает обращенную к ней речь. В квартире перестала 
убираться, не умывается, ест руками. Депрессивное состоя
ние. Приступы страха. На прогулке испытывала ужас.

Использовались следующие виды терапий. Терапия со-
циумом — посещение общественных мест с большим ко
личеством людей, вовлечение в результативные события 
(выбор и покупка продуктов, расчет на кассе, совместное 
чаепитие в клубе, примитивная помощь в кружке руко
делия). Терапия воспоминаниями — вспоминание лите
ратурных произведений (цитирование с продолжением в 
диалоге Пушкина, Некрасова, 13 слова), перечисление лю
бимых писателей, исторических деятелей. Воспоминания 
по семейному фотоальбому. Воспоминания окружением, 
схожим с ее основной длительной трудовой деятельно
стью, — частое пребывание на школьном дворе в самое 
активное время дня. Портретная терапия — Маскоте-
рапия по методу Г. Наз лояна. С ее помощью произошёл 
коренной перелом в осознании. Удалось «вытащить» её из 
отсутствующего состояния, вернуть осмысленный взгляд, 
интерес к окружающему. Портретная терапия позволила 
принять свою внешность. Предъявляемые ей нынешние 
её фотографии она не признавала за свои, отрицала («Это 
твоя мама?», «Это моя старшая сестра.»). А в процессе ри
сования с натуры она сначала признавала факт изображе
ния на рисунке именно её («Ты меня рисуешь?»). Затем она 
при рассматривании рисунка как бы смотрела на себя со 
стороны, оценивая свою внешность: либо нравилась сама 
себе, либо не нравилась. Фото рисунков и маскотерапии в 
приложении.

Результат трехмесячной работы (ежедневно, по 34 часа 
в день). Узнает родных и знакомых (даже давних). Есть жела
ние чемуто научиться (печь сырники, вязать, пользоваться 
банкоматом и сотовым телефоном), что свидетельствует об 
отсутствии депрессии. Спрашивает значение новых незна
комых слов с рекламных вывесок. Появились ежедневные 
развивающие занятия (паззлы, рисование), которые она 
прилежно исполняет, критическое отношение к своим по
ступкам (после редких приступов агрессии искренне рас
каивается и просит прощения), желание вернуться к преж
ней деятельности (в школу преподавать). Помнит детально 
прогулочный маршрут, предваряет словами установленные 
метки, интересные места. Может ответить на случайный 
вопрос незнакомого человека (не информативно, но хотя 
бы поведенчески). Помимо ситуативных диалогов появи
лись оценочные реплики, задавание вопросов. Избавилась 
от панической боязни собак. Отражение изменения психи
ческого состояния на ее рисунках: • «эволюция» домиков 
в рисуночном тесте «Дом-дерево-человек», • появление на 
рисунках новых персонажей (речка, вторая труба и второй 
этаж на доме, собаки, кошки), • появление на рисунках 
цвета. Самое яркое свидетельство — раньше она рисовала 
человека с отделенной головой, а на последних рисунках 
появилась маленькая, корявая, но слитая с телом голова. 
Фото рисунков в приложении.

positive psyChologiCal Changes with 
irreversible senile dementia

Nagornova N.A.
The Samara State University, the department of psychology, 

Samara, Russia
nagornofffa@yandex.ru

Were conducted psychological work with the elderly wom
an of 72 years with Alzheimer’s disease, stage the fifth of seven. 
In the past — teacher. It is lost, irritable, forgetful. It is locked 
and apathetic. The flashes of anger and aggression (it was swung 
back with the knife). It does not remember the facts of its life, 
names of the members of family (except junior son), of address, 
number of telephones, it is not oriented in the time; difficulties 
with the selection of the necessary clothing are experienced; it 
needs aid in the daily life. It does not hear or is not understood 
the speech inverted to it. In the apartment it ceased to be re
moved, it does not wash, it eats with hands.

Depression. Assaults of fear. On the jaunt was experienced 
the horror.

The following forms of therapy were used. Therapy by sot
sium — visit of public places with a large quantity of people, in
volvement in the successful events (selection and the purchase 
of products, calculation on the cashbox, the joint tea drinking in 
the club, primitive aid in the circle of needelwork).

Therapy by recollections — recollection of literary works 
(quoting with the continuation in the dialogue of Pushkin, 
Nekrasov, 13 words), the enumeration of the dear writers, his
torical workers. Recollections on the family photo album. Rec
ollections by the environment, similar to its basic prolonged 
working activity, a frequent stay on the school court in the most 
active time of day. Portrait therapy — Maskoterapiya according 
to the method by G. Nazloyan. With its aid the fundamental 
change in the realization occurred. It was possible “to take out” 
it of the absent state, to return the intelligent view, interest in 
that surrounding. Portrait therapy made it possible to accept its 
appearance. Its presented to it present photographs it did not 
recognize for its, did deny (“this your mom?”, “this is my elder 
sister.”). But in the process of drawing from the nature it did 
first recognize the fact of image in the figure precisely of it (“you 
me you do sketch?”). Then it during the examination of figure 
seemingly looked at itself from the side, evaluating its appear
ance: either pleased itself itself or it did not please itself. Photos 
of figures and maskoterapiya in the application.

Result of threemonth work (daily, on 34 hours during the 
day). It learns relatives and familiar (even old). There is the de
sire to something to learn (to bake cheese pancakes, to bind, 
to use the terminal and by cell phone), whiches indicate the 
absence of depression. The value of new unknown words ad
vertising signboards makes responsible. Appeared the daily de
veloping occupations (puzzle, drawing), which it industriously 
fulfills, critical relation to its behavior (after the rare assaults 
of aggression sincerely it regrets and it requests forgiveness), 
the desire to return to the previous activity (into the school to 
teach). Remembers in detail strolling route, anticipates by words 
the established markers, interesting places. It can answer a ran
dom question of the unknown person (not informatively, but at 
least behaviorally). Besides the situational dialogues appeared 
estimated remarks, giving of questions. It got rid of the panicky 
fear of dogs. Reflection of a change in the mental condition in 
its figures: — “the evolution” of houses in the picturesque test 
“of Housetree men”, appearance in the figures of new charac
ters (creek, the second pipe and the second floor on the house, 
dog, cat), appearance in the figures of color. Brightest the evi
dence — earlier it sketched man with the isolated head, and in 
the last figures the small, rough, but poured with the body head 
appeared. Photos of figures in the application.
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Интерес к симптоматической височной эпилеп
сии определяется частотой встречаемости этой фор
мы и высоким процентом фармакорезистетности 
среди пациентов, а также стремительно растущей 
роли нейроимиджинга в эпилептологии и выбором 
в пользу хирургического лечения симптоматиче
ских фокальных форм эпилепсии при отсутствии 
эффекта от приема антиконвульсантов. Хирургиче
ское лечение эпилепсии требует комплексной пред
хирургической диагностики для выбора адекватной 
тактики хирургического вмешательства и оценки 
возможных послеоперационных дефицитов. Ней
ропсихологическое обследование является необхо
димым этапом диагностики в отборе пациентов и 
бесценным методом для оценки отдаленных эффек
тов хирургического лечения.

В нейропсихологическое обследование входило 
проведение стандартных нейропсихологических 
методик, разработанных в школе А.Р.Лурия, а так
же тест интеллекта Д.Векслера (детский вариант) и 
тест на беглость речи. Особое место в диагностике 
детей и подростков, страдающих височной эпилеп
сией, занимает оценка речевых трудностей и латера
лизация речевых процессов с помощью проведения 
дихотического прослушивания, интракаротидного 
пропофолового теста (теста WADA) и сопоставле
ния данных нейропсихологической диагностики.

Качественный анализ данных нейропсихологи
ческого обследования, основанный на выделении 
структуры нейропсихологических метасиндромов, 
позволяет выявлять зону функционального дефи
цита, особенности структуры эпилептических сетей 
и пропагации эпилептической активности. Показа
на корреляция структуры нейропсихологических 
синдромов и электрографических данных.

В настоящее исследование вошло 27 пациентов с 
фармакорезистетной формой височной эпилепсии, 
проходивших обследование и лечение в НИИ ней
рохирургии имени Н.Н.Бурденко с 2010 по 2012 гг.

Среди пациентов с височной эпилепсией можно 
выделить различные варианты нейропсихологиче
ских метасиндромов: синдром, на первое место в ко
тором выходит слабость блока программирования и 
регуляции деятельности, и синдром с преобладани
ем слабости II функционального блока мозга. Это 
может служить свидетельством в пользу различной 
структуры эпилептических сетей, формирование 
которой соотносится с клиническими характери
стиками заболевания: временем дебюта заболева
ния, частотой приступов и гистологией пораженной 
мозговой ткани.

neuropsyChologiCal evaluation  
in paediatriC patients with refraCtory 

symptomatiC temporal lobe epilepsy

Mikadze Yu.V.
Lomonosov Moscow State University, department  

of psychology, Moscow, Russia

Nagorskaya I.A., Golovteev A.L., Grinenko O.A.
N.N.Burdenko Neurosurgery Institute, Moscow, Russia

irinanagorskaya@gmail.com

High frequency of refractory temporal lobe epilepsy 
(TLE) and the increasing role of epilepsy surgery for 
TLE determine the protocol of comprehensive presur
gical evaluation of paediatric patients in order to decide 
on the appropriate surgical approach and to predict 
deficits in neurological and neuropsychological func
tioning following temporal resections in patients with 
drugresistant TLE. Neuropsychological evaluation is 
the obligatory part of presurgical evaluation and it’s a 
valuable method for followup studies.

Twentyseven patients with intractable TLE who 
underwent presurgical evaluation and epilepsy surgery 
were evaluated using Luria’s diagnostic neuropsycho
logical assessment, WISCIIIR, verbal fluency test. We 
also used dichotic listening, propofol intracarotid pro
cedure (WADA) and Luria’s neuropsychological assess
ment to examine language dominance in patients with 
left TLE.

The qualitative principles of neuropsychological 
data analysis based on the syndrome and metasyndrome 
analysis allows to estimate functional deficit zone, the 
features of epileptic networks and propagation of epi
leptic activity. The correlation between structure of neu
ropsychological syndromes and EEGdata was noted.

We have found that we can divide the group of our 
patients in two subgroups depending of the structure of 
neuropsychological metasyndromes. The first subgroup 
chiefly demonstrated the decrease in executive func
tions and attention that corresponds to the deficit of the 
third functional assembly by A.R.Luria. The second sub
group of patients performed the deficit of information 
processing of different modality (the second functional 
assembly by A.R.Luria). This subdivision supports the 
evidence of the different structure of epileptic network, 
and its development corresponds to the epilepsy onset, 
seizure frequency and histology of the brain lesions.
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Современная геронтопсихология рассматривает 
старение как продолжающееся развитие человека, где 
инволюционные изменения сочетаются с новообра
зованиями прогрессивного характера. Конструктив
ность развития приводит к позитивному разрешению 
противоречий данного периода, проявляющемуся 
в эмоциональном благополучии, личностном росте, 
открытости новому, стремлению к саморазвитию, не
зависимости, способности организовать свою жизнь. 
Е.Ф. Рыбалко (2001) пишет, что личность творческого 
человека толерантна к старению.

Цель исследования — поиск методов воздействия 
на творческую активность личности, с целью лич
ностной стимуляции к прогрессивному прохожде
нию старения. Была разработана арттерапевтическая 
программа, базирующаяся на психологической кон
цепции личности как системы отношения человека 
с окружающей средой и концепции творчества как 
специфически человеческого, личностного спо
соба деятельности, осуществляемого с опорой на 
проективносимволическую коммуникацию (Копы
тин, 2010).

Для оценки личностной динамики применялись 
методы: тест смысложизненных ориентаций Д. Крам
бо и Л. Махолика в адаптации Д.А. Леонть ева; мето
дика определения индивидуальной меры рефлексив
ности А.В. Карпова, В.В. Пономарёвой; тест жизне
стойкости Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой; «Опрос
ник творческих увлечений» А.И. Копытина.

Результаты статистической обработка дан
ных свидетельствуют о том, что у респондентов 
по мере психологической интервенции методами 
арттерапии отмечаются достоверные различия 
по показателям жизнестойкости, что проявляется 
снижением внутреннего напряжения, получением 
удовольствия от собственной деятельности. Уро
вень развития индивидуальной рефлексивности 
способствует процессу переосмысления своей жиз
ни, переоценки своих отношений с окружающим 
миром и осознанию своей жизни. Анализ теста 
смысложизненных ориентаций подтверждает тен
денцию к личностной активности, эмоциональной 
насыщенности, направленности и перспективности 
выбора цели и представлений о собственной жизни, 
умению продолжать жить в настоящем. Результаты 
«Опросника творческих увлечений» свидетельству
ют о преобладании творческой активности, которая 
трансформирует качество жизни пожилых людей, 
посредством осмысления своей жизни, усилением 
эмоциональной чувствительности, сенсорной ак
тивации, межличностного общения и создает воз
можность жить полноценной жизнью.

on Creative aCtivity as the aged  
person development potential

Naumova V.A.
Vitus Bering Kamchatka State University,  

Psychology Department,  
Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
naumovavalentina2011@mail.ru

Modern gerontopsychology views the ageing as a 
continuing development where involutionary change 
is combined with new progressive formations. The last 
lead to positive resolution of this period contradiction: 
emotional wellbeing, personality growth, openness 
to new, intention for selfdevelopment, independence, 
ability to organize own life. The personality of a creative 
individual is tolerant to ageing (E.F. Rybalko, 2001).

The aim of our study is to find methods of influenc
ing person’s creative activity, personality stimulation to 
provide successive ageing. An arttherapy program was 
developed based on the psychological understanding of 
personality as a system of human — environment re
lationship and of creative work as specifically human, 
personal way of activity based upon projective and sym
bolic communication (Kopytin, 2010).

Methods: Purpose in Life test by J.C. Crumbaugh and 
L.T. Maholic (in D.A. Leontyev’s adaptation); measure 
of individual reflexiveness by A.V. Karpov, V.V. Pono
maryova; survival test by D.A. Leontyev, E.I. Rasskazo
va; «Creative hobby questionnaire» by А.I. Kopytin.

The results prove significant differences after artthe
rapy in survival indices: reduced inner tension, pleasure 
from own activities. The individual reflexiveness de
velopment facilitates the process of life refra ming, re
estimation of relationships with surrounding world and 
own life awareness. The Purpose in Life test confirms the 
tendency towards personal activity, emotional intense
ness, determination of life purpose and life perception, 
ability to continue living in the present. The results of 
«Creative hobby questionnaire” show the transforma
tion of quality of elderly people’s life through their life 
reframing, intensification of emotional sen sitivity, sen
sory activation, interpersonal communication. It pro
vides an opportunity for meaningful and awarding life.
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позиция а.р. лурия в проблеме 
эгоцентричесКой речи

Никитина Е.
Московский психолого-социальный университет, 

факультет психологии, Москва, Россия
Lizon666@mail.ru

Проблема эгоцентрической речи выявила три 
базовые функции речи вообще. Сначала в споре 
Л.С. Выготского и Ж. Пиаже по поводу эгоцентриз
ма были определены две основные функции речи. 
Выготский рассматривал эгоцентрическую речь как 
промежуточный этап в сворачивании социальной 
речи в речь внутреннюю, обслуживающую самым 
интимным образом мышление ребенка. Для Пиаже 
эгоцентрическая речь выступала в аспекте неразви
той интеллектуальной кооперации, как речь, кото
рая не учитывает иные позиции и, соответственно, 
не приводит в разумной взаимности. Это речь, не 
способная приводить к взаимному диалогу общаю
щихся. А.Р. Лурия обратил внимание на еще одну 
функцию эгоцентрической, внутренней речи — как 
на средство регуляции поведения. Формирование 
внутреннего плана сознания предполагает постоян
ное общение с этой ускользающей от человеческого 
внимания реальностью.

Общаясь с другими людьми, человек неизбежно 
должен был научиться общаться с собой. Психоло
гическое понятие «борьбы мотивов» как раз и от
разило одну из наиболее существенных, а зачастую 
и драматических фаз общения человека с собой, 
когда четко осознается потенциальное наличие раз
личных способов действия, ведущих к неоднознач
ным, иногда прямо противоположным результатам. 
Выбор способов действий и линии поведения чело
века в повседневной жизни и представляет конеч
ный результат общения с собой. Есть все основания 
полагать, что способность к общению с собой раз
вита у каждого индивидуума в различной степени. 
Но не подлежит сомнению, что такого рода посто
янная «обработка человеком самого себя» призвана 
гармонизировать его отношения с природой, с са
мим собой, с другими людьми. Повидимому, вза
мен утраченного в процессе эволюции естествен
ного отбора, природа, кроме способности к инди
видуальному обучению, наделила человека еще и 
механизмом общения с собой как инструментом са
моорганизации и самопрограммирования.

a.r.luria position in egoCentriC speeCh 
problem

Nikitina E.
Moscow Psychology-Social University, Faculty  

of Psychology, Russia, Moscow
Lizon666@mail.ru

The problem of egocentric speech has exposed three 
basic functions of language. First, the dispute between 
L.S. Vygotsky and J.Piaget on egocentrism made known 
two main functions of speech. Vygotsky viewed ego
centric speech as an intermediate step in the folding of 
social speech to inner speech that is serving the most 
intimate way of thinking of the child. For Piaget, ego
centric speech is performed in an undeveloped aspect 
of intellectual cooperation, as speech that does not take 
into account the different positions and, accordingly, 
does not lead to a reasonable reciprocity. This speech 
can not lead to a mutual dialogue.

A.R. Luria drew attention to another function of ego
centric, inner speech as a means of regulating behavior. 
The formation of an internal scheme of consciousness 
involves constant contact with this avoiding reality of 
human attention.

Communicating with other people, a human being 
inevitably was forced to learn communicating with him
self. The psychological concept of “struggle of motives,” 
just reflect one of the most significant and often dramat
ic phases of human communication with himself when 
he clearly recognized the potential existence of different 
modes of action, leading to ambiguous and sometimes 
opposite results. The choice of modes of action and lines 
of human behavior in everyday life is the end result of 
communication of human being with himself.

There is every reason to believe that the ability to 
communicate with themselves developed in each indi
vidual in varying degrees. But there is no doubt that this 
kind of constant “treatment of oneself ” is to harmonize 
his relationship with nature, with ourselves, with others. 
Apparently, instead of lost in the evolutionary process 
of natural selection, nature, other than the capacity for 
individual learning, yet endowed man and a mechanism 
for communicating with himself as a tool for selforgan
ization and selfprogramming.
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оценКа достоверности информации 
с использованием метода 

психосемантичесКого анализа

Николайко Ю.А.
Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова, факультет психологии, Москва, Россия
universalsw@gmail.com

С 2006 г. научноисследовательская группа про
водит экспериментальную сессию в области пси
хосемантического анализа структуры личности. 
В основу работ легли теоретикометодологические 
положения Лурия А.Р. (сопряжённая психомо
торная методика), Костандова Э.А., Иваницкого 
А.М. (технология «психозондирования»).

К 2010 г. была создана система «Sprint Test» (да
лее ST) в виде программного приложения, запускае
мого через Интернет. Сейчас это тестовый мобиль
ный инструмент массовой оценки индивидуумов с 
точки зрения «субпорогового» состояния сознания. 
Достоинством продукта ST является возможность 
подтверждения/опровержения гипотезы о высокой 
субъективной значимости какихлибо событий, 
личностей, явлений, мотивов, сфер жизни. В н.в. 
ведутся полевые исследования по аппробации ин
струментария.

В 20112012 гг. в исследовании принимало уча
стие 113 человек (74 мужчины и 39 женщин в воз
расте от 19 до 64 лет).

Конкретные задачи исследования:
1. Выявление индивидуальных характеристик 

психомоторных реакций при предъявлении «суб
пороговых» субъективнозначимых стимулов.

2. Определение возможности выявления доми
нантных групп субъективных значений стимулов.

Базовый инструментарий: анкетирование, лич
ностные опросники, оценка функционального со
стояния, характеристика интеллектуальной дея
тельности, изучение подлинности автобиографиче
ских данных посредством полиграфа.

Инструкция для участников: кратко письменно 
изложить несколько жизненных ситуаций. Только 
одно событие должно быть истинным и эмоцио
нально насыщенным; остальные — легендирован
ными. На основании личного тезауруса участников 
формулировались стимуляционные ряды по 45 те
мам и проводилось непосредственное тестирование 
с помощью системы ST.

Результаты исследования. У 104 участников вы
явлены достоверные доминирующие группы субъ
ективных смысловых значений стимулов. Негатив
ные ситуации, пережитые участниками, проявля
ются более ярко в сравнении с легендированными, 
чем эмоционально позитивные. Отмечена высокая 
корреляция выводов системы ST с результатами 
опроса с применением полиграфа.

verifiCation of information reliability  
using the method of psyChosemantiC 

analysis

Nikolayko Y.A.
Lomonosov Moscow State University, department  

of psychology, Moscow, Russia
universalsw@gmail.com

Since 2006 the research group has been conducting 
experimental session for exploring subject’s personality 
structure using the method of psychosemantic analysis. 
Theoretical and methodological aspects of these 
studies are based on ideas of Luria A.R. (conjugate 
psychomotor method), Kostandov E.A., Ivanitsky 
A.M. (“psychosounding” technology).

By 2010 researchers had created new system «Sprint 
Test» (ST). At this time it is test project and it works 
as a software application that runs using the Internet. 
STsystem is a device for mobile research of individuals 
from the point of view “subthreshold” state of mind. The 
STsystem’s advantage is the ability to confirm / refute 
hypothesis about high subjective importance of some 
events, personalities, phenomenons, motives, parts of 
life. Now is a time of field research for approbation this 
new system. And recent studies were in 20112012.

Participants. In 20112012 113 healthy subjects 
participated in the research among which are 74 males 
and 39 females aged from 19 to 64.

Research purposes:
1. Detection the individual characteristics of 

psychomotor reactions when exposed to “subthreshold” 
subjectively significant stimuli.

2. Determining the detection opportunity of the 
dominant groups for subjectively significant stimuli.

Supplementary experimental materials: application 
blanks, personality questionnaires, valuation of 
functional status, intellectual activity’s characteristics 
and polygraph testing for verification of biographical 
data.

Subject’s instruction. Succinctly to describe 
45 situations that could be with them in practice. 
Herewith only the one event must be true and highly 
emotionally, but the others fabricated. After this 
researchers formulated stimulus series with 45 topics 
using personal thesaurus of participants. Further they 
conducted system ST’s study.

Experimental results. Firstly researchers detected 
reliable dominant groups of subjectively significant 
stimuli by 104 participants. Secondly it was shown that 
the negative events in participants life reflected in the 
consciousness and the unconscious more intensively in 
comparison with the fabricated events and emotionally 
positive situations. Finally the high correlation was 
pointed between the findings of ST’s study and the 
results polygraph testing.
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медиКо-педагогичесКий подход  
в работе логопеда  

в мультидисциплинарных бригадах

Норвилс С.Н.
Городская клиническая больница № 79,  

1-е неврологическое отделение, Москва, Россия
nordikasv@mail.ru

Достаточно продолжительное время логопедию 
считали только педагогической специальностью, не 
учитывая её междисциплинарной специфики. Осо
бенности логопедии определяются не только владе
нием педагогическими знаниями, но и достаточно 
серьёзными знаниями в области смежных с ней 
наук, таких как нейропсихология, нейролингвисти
ка, невропатология, нейрофизиология, психология 
и др. Последние преобразования в системе здраво
охранении и включение логопедов в работу муль
тидисциплинарных бригад, актуализируют медико
педагогическое взаимодействие.

Логопеды лечебнопрофилактических учреж
дений оказывают помощь пациентам, у которых 
имеются речевые расстройства после перенесённых 
инсультов, черепномозговых травм, удаления опу
холей и др. Нейрореабилитация проводится ком
плексно, включая медикопедагогические и медико
психологические мероприятия, целью которых явля
ется восстановление высших психических функций 
больного (речь, гнозис, праксис, внимание, память, 
мышление и других заболеваний). Применяя на 
практике нейропсихологическую диагностическую 
методику А.Р. Лурия при обследовании больного, 
логопед не только констатирует присутствующую 
патологическую симптоматику у пациента, но и ло
гически правильно интерпретирует речевое нару
шение на основе синдромного анализа.

Адаптивная организация логопедического про
цесса позволяет устранить или уменьшить степень 
выраженности не только вербальной и невербаль
ной когнитивной дефицитарности, но и смягчить 
психоэмоциональные нарушения. Умение нахо
дить компенсаторные опоры и перспективы реа
билитации для каждого пациента в отдельности 
и анализировать причины поведения пациентов, 
учитывая их преморбидный уровень и топику по
ражения центральной нервной системы, создают 
условия, необходимые для обеспечения полноцен
ной реабилитации больных и адекватного медико
педагогического взаимодействия в структуре еди
ной мультидисциплинарной бригады.

Таким образом, обязательными условиями эф
фективной работы логопеда являются: грамотный 
клинический подход к оценке уровней поражения 
головного мозга, квалифицированное применение 
методов логопедической коррекции и умение вы
страивать тактику психологически целесообразных 
отношений «логопедбольной» с целью формирова
ния позитивных лечебных и жизненных установок. 
Поэтому логопедическая работа в медицинском 
учреждении должна предполагать наличие много
профильной подготовки специалиста.

mediCal-pedagogiCal approaCh  
in the speeCh therapist’s aCtivity  

in interdisCiplinary teams

Norvils S.N.
Municipal clinical hospital № 79, the1-st neurology unit, 

Moscow, Russia
nordikasv@mail.ru

Rather long time speech therapy considered as only 
pedagogical specialty, disregarding its interdisciplinary 
specifics. Features of speech therapy are defined not 
only by possession of pedagogical knowledge, but also 
by rather serious knowledge in the range of a scienc
es closely connected to it, such as a neuropsychology, 
a neurolinguistics, neuropathology, neurophysiology, 
psychology, etc. The last transformations in the public 
health system and inclusion of speech therapists into 
multidisciplinary teamswork, updates medical peda
gogical interaction.

Speech therapists of treatmentandprophylactic in
stitutions help those patients, who have troubles with 
speaking as a result of cerebral stroke, head injury, on
cotomy and other illnesses affecting the brain. Neurore
habilitation is carried out in a complex, including the 
medicalpedagogical and medicalpsychological pro
gram activities that purpose to recovery of the highest 
mental functions of the patient (speech, gnosis, praxis, 
attention, memory, thinking, etc.). Putting into practice 
A.R. Luria’s neuropsychological diagnostic technique at 
examination of the patient, the speech therapist not only 
states of pathological semiology from patient just now, 
but also logically correctly puts a wide interpretation of 
speech disorder on the basis of the syndromic analysis.

Adaptive organization of the process of speech ther
apy allows to eliminate or reduce degree of manifesta
tion not only a verbal and nonverbal cognitive deficit, 
but also to ease psychoemotional tension. Ability to find 
compensatory supports and rehabilitation opportunities 
for each patient separately and to analyze the reasons of 
behavior of patients, considering their premorbid per
sonality and to a topic of defeat of the central nervous 
system, create the conditions necessary for ensuring of 
highgrade rehabilitation of patients and adequate med
icalpedagogical interaction in structure of a uniform 
multidisciplinary team.

Thereby, necessary conditions of effective work of 
the speech therapists are: a competent clinical approach 
to an assessment of levels of a brain damage, the quali
fied application of methods of speech correction and 
ability to build a policy of psychologically expedient re
lations “speech therapists — patient” for the purpose of 
formatting positive medical and vital prospects. There
fore speech therapy in medical institution should pre
suppose presence of special diversified training of the 
expert.
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Исследованы особенности обработки информа
ции в мозге человека в процессе восприятия слухо
вых стимулов, которое проявляется в поздних ког
нитивных компонентах вызванных потенциалов N2 
и Р3, — в зависимости от степени согласованности 
данных трех опросников темперамента.

30 испытуемых в возрасте от 18 до 27 лет выпол
няли слуховую задачу в парадигме активный одд
болл; согласно инструкции требовалось реагировать 
на редкий целевой стимул. Испытуемые заполняли 
Личностный опросник Г.Айзенка [Шмелев, 2002; 
Eysenck, 1982], Павловский опросник темперамента 
Я.Стреляу [Стреляу, 1999] и Опросник структуры 
темперамента В.М.Русалова [Русалов, 1990].

16 испытуемых показали высокую степень совпа
дения между оценками по коррелирующим шкалам 
разных опросников и были обозначены как «согла
сованные». Остальные 14 испытуемых, показавшие 
противоречивые результаты, были объединены в 
группу «несогласованных». Все испытуемые, неза
висимо от темперамента, практически не совершали 
ошибок при выполнении задачи и не пропускали це
левые стимулы. Время реакции в двух группах также 
не различалось.

Амплитуда комплекса N2Р3 у «согласованных» 
испытуемых была выше, чем у «несогласованных» 
(F(1,28)=11.79, р=0.002). Данный результат не может 
быть объяснен прямыми различиями между груп
пами испытуемых по исследованным параметрам 
темперамента, и, вероятно, связан с фактором «со
гласованности» как таковым. Компоненты N2 и Р3, 
предположительно, указывают на различные аспек
ты идентификации стимула, когнитивного контроля 
и процессы внимания. Их амплитуда может рассма
триваться как показатель использования ресурсов 
мозга при обработке информации [Kok, 2001]. По
лученные результаты дают основание полагать, что 
«несогласованным» испытуемым необходимо мень
ше ресурсов для выполнения задачи.

Таким образом, исследование показало, что со
гласованность данных опросников темперамента 
связана с различиями в обработке информации, не 
наблюдаемыми на поведенческом уровне. Предпо
ложительно, феномен несогласованности результа
тов сходных опросников указывает на существова
ние специфических индивидуальных особенностей, 
требующих дальнейшего изучения.

the study of the problem of temperament 
Questionnaire data inConCordanCe  

with the help of auditory evoked 
potentials*

Osokina E.S., Ramendik D.M.,  
Chernyshev B.V., Chernysheva E.G.

National research university Higher School of Economics, 
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The study was aimed to investigate information pro
cessing features in the human brain during the process 
of perception of auditory stimuli, which manifest itself in 
late cognitive components of eventrelated potentials N2 
and P3, — in dependence on the degree of concordance 
of data of three temperament questionnaires.

30 subjects aged 1827 performed the active odd
ball auditory task. The instruction was to respond to 
rare target tones. The subjects completed Eysenck Per
sonality Inventory (EPI) [Eysenck, 1982; Shmelyov, 
2002], Pavlovian Temperament Survey (PTS) [Strelau et 
al., 1999], and Structure of Temperament Questionnaire 
(STQ) [Rusalov, 1990].

16 subjects showed rather high amount of match 
between questionnaires’ scales which are known to be 
positively correlated, and thus thee were designated to 
“concordant” group. The other 14 subjects showed con
troversial results and were included into “discordant” 
group. All subjects, irrespectively of their temperament 
characteristics, committed practically no errors and 
target stimuli omissions. Reaction time did not differ 
significantly in the two groups as well.

“Concordant” subjects manifested higher ampli
tudes of N2P3 complex of the auditory eventrelated 
potentials (F(1,28)=11.79, p=0.002). This result can not 
be explained by any direct difference in temperament 
dimensions studied, and seems to be related to the fac
tor of “concordance” itself. N2 and P3 components are 
supposed to reflect different aspects of stimulus iden
tification, cognitive control and attentional processes. 
Their amplitude is believed to indicate brain resources 
allocation during information processing [Kok, 2001]. 
The results obtained allow to assume that “discordant” 
subjects needed less resources to perform the task.

In general, the study revealed that concordance of 
temperament questionnaires data is connected with in
dividual differences in information processing, which 
are not exhibited in behavior. Supposedly, the phenom
enon of inconcordance in temperament questionnaire 
data hints at the existence of some specific individual 
peculiarities, which require further study.

* В данной научной работе использованы результаты, полу
ченные в ходе выполнения проекта «Психофизиологиче
ское исследование внимания и его связи с особенностями 
темперамента методом регистрации электрической актив
ности мозга», выполненного в рамках Программы «Науч
ный фонд ГУВШЭ» в 2012 году.

* The study comprises research findings from the “Psychophysi
ological study of attention and it’s relation to characteristics of 
temperament by recording electrical brain activity” project car
ried out within The Higher School of Economics’ 2012 Academic 
Fund Program
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влияние этанола на нейроКогнитивное 
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Проблемы общества, связанные с употреблением 
алкоголя, традиционно являются актуальной темой 
для исследований. Отечественные нейропсихологи и 
психиатры, большей своей частью, сосредотачивают 
усилия на изучении различных аспектов алкоголиз
ма, не уделяя должного внимания вопросам нейро
когнитивного функционирования при алкогольном 
опьянении, не осложненном алкогольной зависимо
стью. Зарубежные коллеги, напротив, активно разви
вают данную тематику. Основная масса исследований 
алкогольной интоксикации, посвящена изучению 
произвольной регуляции и памяти. Целым рядом 
авторов отмечается избирательное воздействие эта
нола на функционирование префронтальной коры 
уже при низких его концентрациях в крови (Peterson 
J.B., et al., 1990; Lyvers M. & Maltzman, 1991; Lyvers M. 
& TobiasWebb J., 2010). При увеличении концентра
ции, возрастает и степень нарушений в данной обла
сти, а дальнейшем росте, нарушения носят уже более 
генерализованный характер, захватывая височную и 
затылочную область коры головного мозга.

Относительно памяти, наибольший интерес 
представляют исследования формирования авто
биографических воспоминаний во время эпизодов 
употребления алкоголя. В результате употребления 
большого количеств алкогольных напитков, воз
можно выпадение целых событий или их фрагмен
тов. Данный тип дисфункции связывают с затрудне
ниями передачи информации из кратковременного 
хранилища в долговременное. Функцию передачи 
информации на долговременное хранение, как пред
полагается, осуществляет гиппокамп, и, следователь
но, данная область также является наиболее подвер
женной токсическому воздействию этанола.

Попрежнему недостаточно данных о функциони
ровании в состоянии алкогольного опьянения таких 
высших психических функций, как мышление и речь.

Совсем недавно нейропсихология стала активно 
применять современные методы нейровизуализации 
мозга. В связи с этим снизился интерес к нейропси
хологическим методикам, как к методу топической 
диагностики. Тем не менее, современные методы не 
дают ясного представления о функциональном со
стоянии мозговых структур и их компенсаторных 
возможностях. Перспектива дальнейших исследова
ний нам видится в применении метода синдромного 
анализа, разработанного А.Р. Лурия, и являющегося 
наиболее чувствительным методом, способным выя
вить полную картину нейрокогнитивного функцио
нирования, а также дать достаточно подробную и 
всестороннюю картину нарушений различных ВПФ 
при алкогольной интоксикации у лиц, не страдаю
щих алкоголизмом.

neuroCognitive effeCts of ethanol 
intoxiCation: prospeCts of the syndrome 

analysis, developed by a.r. luria

Paymushkin A.V., Pluzhnikov I.V.
Lomonosov Moscow State University, department of 

psychology, Moscow, Russia

Paymushkin@bk.ru

The problems of a society, associated with alcohol 
consumption are traditionally a hot topic for researches. 
Most Russian neuropsychologists and psychiatrists fo
cus their efforts on studying various aspects of alcohol
ism, without giving due consideration to the problems 
of neurocognitive functioning during alcoholic intoxi
cation which isn’t complicated by alcoholic dependence. 
Foreign colleagues, on the contrary, actively develop 
this subject. The majority of researches into alcoholic 
intoxication are devoted to the study of voluntary regu
lation and memory. A number of authors emphasize the 
selective impact of ethanol even in its low concentra
tion in blood on functioning of the prefrontal cortex 
(by Peterson J.B., et al., 1990; Lyvers M. &amp; Maltz
man, 1991; Lyvers M. &amp; TobiasWebb J., 2010). As 
the concentration goes up, the degree of impairment 
in this area increases accordingly. With further growth 
of ethanol concentration the damage is more than far
reaching, spreading to the temporal and occipital lobes 
of the cerebral cortex.

As far as memory is concerned, the researches into 
formation of autobiographical memoirs during alcohol 
intakes are of the greatest interest. The consumption of 
large amount of alcoholic beverages can result in forget
ting either the whole event or its fragments. This pa
thology is closely connected with the difficulties of in
formation transmission from shortterm storage to the 
longterm one. The function of transmission of the in
formation to the longterm storage is carried out by the 
hippocampus, therefore, this part of the cortex is also 
the most susceptible to the toxic effects of ethanol.

There is still a lack of data on functioning under the 
influence of alcohol intoxication of such higher mental 
functions, as thinking and speech.

The modern methods of neurovisualization of the 
brain have been recently applied in neuropsychology, 
which has led to a decreased interest in neuropsycho
logical techniques as a method of topical diagnostics. 
Nevertheless, these modern methods do not clarify 
the functional condition of brain structures and their 
compensation abilities. We consider the method of syn
drome analysis, developed by A.R. Luria to be the most 
promising and sensitive method, which is able to detect 
the pathology at its functional level, as well as provide a 
detailed and comprehensive picture of the various dis
orders of Higher Mental Functions.
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Лист не видит, что корень находится повсюду
Гёте. Метаморфоза растений (1790)

Клинические нейропсихологи, особенно рабо
тающие с больными в состоянии комы, часто стал
киваются с задачей оценки неврологического и/или 
нейропсихологического статуса больных со значи
тельными нарушениями сознания и самосознания. 
Понимание природы сознания может быть важно 
для дифференциальной диагностики и организа
ции психотерапевтической и реабилитационной 
помощи больным в период восстановления после 
повреждений мозга.

Сознание представляет собой очевидное пред
варительное условие для восприятия правды, но 
не для восприятия действительности (реальности): 
само существование рефлексов и галлюцинаций 
предполагает, что организм может рассматривать 
стимул как реальный, не обращаясь для этого к 
разуму (или даже к мозгу в случае рефлексов).

Сознание нарушается при повреждении перцеп
тивных областей коры головного мозга, а также в 
условиях сенсорной депривации или «снежной» 
слепоты. Тем самым, данные о патологических со
стояниях сознания подсказывают нам, что сознание 
нуждается в объекте.

В большом количестве современных психоло
гических работ, как бихейвиористского, так и ког
нитивного направления, проблема сознания либо 
маргинализовалась, либо рассматривалась аксио
матически, просто предполагая, что все мы знаем, 
что означает находиться в сознании или осознавать 
чтолибо. Однако, если мы смотрим на проблему с 
точки зрения мозга, данный вопрос становится на
много более сложным. Если сознание представляет 
собой простую сумму дискретных нервных про
цессов, лежащих в основе внимания, памяти и вос
приятия, как это принято понимать в когнитивной 
нейропсихологии, то трудно определить, к примеру, 
почему люди обладают сознанием, а компьютеры не 
обладают.

В данном докладе кратко обсуждается тезис о 
том, что сознание должно быть понято как процесс, 
в ходе которого за определенный промежуток вре
мени из работы мозга возникает психика, а не как 
состояние мозга, которое может быть искусственно 
отделено от временного измерения, чтобы понять 
его функции и структуру. Основания для этого под
хода предоставляет микрогенетическая теория, во
шедшая в нейронауку благодаря работам Джейсона 
В. Брауна, который применяет эволюционистский и 
процессуальноориентированный подходы для по
нимания того, как мозг порождает психику.

the nature of ConsCiousness: a 
neuropsyChologiCal perspeCtive

Pachalska M.
Andrzej Frycz Modrzewski Cracow University, Cracow, Poland 
Center for Cognition and Communication, New York, NY, USA
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The leaf does not see that the root is everywhere.
Goethe, The Metamorphosis of Plants

Clinical neuropsychologists, especially those who 
are working in coma department, frequently evaluate 
patients who present with poor consciousness and self
awareness of their neurological and/or neuropsycholog
ical status. Understanding the nature of consciousness 
may be important for differential diagnosis, psychother
apy, and brain injury rehabilitation.

Consciousness is an obvious precondition for the 
perception of truth, though less obviously so for reality: 
the very existence of both reflexes and hallucinations 
suggests that the organism can treats a stimulus as real 
without consulting the mind (or even the brain, in the 
case of reflexes).

Consciousness degrades with destruction of the per
ceptual cortices when objects are lost, as well as in states 
of sensory deprivation or snow blindness. Pathology of
fers a clue that consciousness needs an object.

In much contemporary psychological thought, how
ever, whether behaviorist or cognitivist, the problem of 
consciousness has been either marginalized or treated 
axiomatically, by simply assuming that we all know what 
it means to be conscious, or to be conscious of some
thing. If we look at the problem from the standpoint 
of the brain, however, the matter becomes much more 
complicated. If consciousness is merely the sum of the 
discrete neural processes underlying attention, memory 
and perception, as widely assumed in cognitivist neu
ropsychology, then it is hard to determine why human 
beings are conscious and computers are not.

The proposed paper will briefly examine the thesis 
that consciousness should be understood as a process, 
something that happens in the brain over a certain span 
of time to produce a mind, and not a state of the brain 
qua brain that can be artificially separated from time 
in order to examine its putative structure and function. 
The foundation for this approach is provided by mi
crogenetic theory, introduced to the neurosciences by 
Jason W. Brown, which applies evolutionary thinking 
and process thought to the understanding of how brain 
becomes mind.
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Цель: данная работа направлена на исследование 
эффективности программ дифференцированной 
реабилитации для пациента с лобным синдромом 
после тяжелой ЧМТ и продолжительной комы. Мы 
предположили, что будут наблюдаться незначитель
ные изменения при бетатренинге, и значительные 
при повторяющейся транскраниальной магнитной 
стимуляции (rTMS), примененной для регуляции 
динамики мозговых функций.

Описание случая: у М.ЛС, в возрасте 26 лет, по
сле несчастного случая и продолжительной комы 
наблюдались анозогнозия, дефицитарность управ
ляющих функций и поведенческие изменения, что 
делало его неспособным к самостоятельному функ
ционированию во многих повседневных ситуациях. 
После традиционной реабилитации наблюдался 
лишь незначительный прогресс. Также было прове
дено 20 сессий бетатренинга (программа А) и позже 
20 сессий rTMS (программа Б); обе программы соче
тались с бихевиоральным тренингом. Стандартное 
нейропсихологическое обследование и запись вы
званных потенциалов проводились до эксперимен
та, а также после завершения программ А и Б.

Результаты: как и предполагалось, у пациента 
наблюдалось незначительное уменьшение дефици
тарности управляющих функций и поведенческих 
расстройств после завершения программы А, и вы
раженное улучшение после программы Б. Анало
гично, в физиологических показателях наблюда
лось небольшие изменения после бетатренинга и 
значимое улучшение компонента P300 NOGO после 
программы rTMS.

Выводы: при использовании программы rTMS 
наблюдаются более выраженные изменения пове
денческих и физиологических показателей, чем при 
использовании бетатренинга. Комбинация раз
личных нейротерапевтических подходов (таких как 
биологическая обратная связь, rTMS, tDCS) может 
быть использована для схожих случаев тяжелой 
ЧМТ. Запись вызванных потенциалов может ис
пользоваться для оценки функциональных мозго
вых изменений, вызванных нейротерапевтически
ми программами.
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Aim: This article examines the effectiveness of dif
ferentiated rehabilitation programs for a patient with 
frontal syndrome after severe TBI and longterm coma. 
We hypothesized that there would be a small response 
to relative beta training, and a good response to rTMS, 
applied to regulate the dynamics of brain function.

Case report: M. LS, age 26, suffered from anosogno
sia, executive dysfunction, and behavioral changes, after 
a skiing accident and prolonged coma, rendering him 
unable to function independently in many situations of 
everyday life. Only slight progress was made after tra
ditional rehabilitation. The patient took part in 20 ses
sions of relative beta training (program A) and later in 
20 sessions of rTMS (program B); both programs were 
combined with behavioral training. We used standard
ized neuropsychological testing, as well as ERPs before 
the experiment, after the completion of program A, and 
again after the completion of program B.

Results: As hypothesized, patient M.LS showed 
small improvements in executive dysfunction and be
havioral disorders after the conclusion of program A, 
and major improvement after program B. Similarly, in 
physiological changes the patient showed small im
provement after relative beta training and a significant 
improvement of the P300 NOGO component after the 
rTMS program.

Conclusions: The rTMS program produced larger 
physiological and behavioral changes than did relative 
beta training. A combination of different neurothera
peutical approaches (such as neurofeedback, rTMS, 
tDCS) can be suggested for similar severe cases of TBI. 
ERPs can be used to assess functional brain changes in
duced by neurotherapeutical programs.
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В докладе анализируется влияние А.Р. Лурия 
на различные области итальянской психологии 
и неврологии, а также общие теоретические под
ходы к психологическим исследованиям, такие 
как культурноисторическое понимание развития 
психических функций, их социальная детермини
рованность. Объединяет Лурия с итальянскими 
психологами также интерес к анализу единичных 
случаев, а также идея ограниченности физиологи
ческой психологии и роли личного и социального 
опыта в формировании высших психических функ
ций. Описана работа А.Р. Лурия в качестве первого 
автора и бессменного члена редакционного совета 
в созданном в Италии международном журнале 
«Cortex».

Анализируются основные черты Лурианизма:
 философская основа;
 теоретическое обрамление;
 открытая клиническая методология;
 открытость новым идеям и подходам.
Влияние личности Лурия на итальянских психо

логов является существенной частью его наследия.

* Работа поддержана грантом фонда Cariplo Foundation of the 
Landau NetworkCentro Volta, 2011
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The presentation analyses scientific relations of Alex
ander Luria with Italian psychologists and neurologists, 
some common theoretical approaches in psychological 
studies namely the historicalcultural understanding 
of mental functions development, its social determina
tion and the interest to single cases assessment, as well 
as the idea of limitations of a physiological psychology 
and the importance of personal and social experience 
in the development of mental functions. In three cog
nitive domains Luria’s work had a relevant impact on 
Italian neuropsychology: aphasia, amnesia and frontal 
syndrome.

A special attention is done in the presentation to the 
work of Luria till the last day of his life in the editorial 
board of journal “Cortex”, founded in Italy in 1964 and 
Luria was its first author.

The most important features of “Lurianism” are 
analyzed, like:

 a philosophical background;
 a theoretical framework;
 an open clinical methodology;
 an open mind to new approaches.
The influence of Luria’s personality on Italian 

psychologists is underlined as a significant part of his 
legacy.

*** The work was supported by a grant from the Cariplo Foundation 
of the Landau NetworkCentro Volta.
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К настоящему моменту проблема структуры 
и возрастной динамики тактильной модальности 
недостаточно интенсивно изучалась. Parkhomenko 
D.V. (2010) предложил уровневую модель тактиль
ной сферы как общий теоретический конструкт и 
создал методологическую батарею, которая может 
быть использована для оценки тактильной сферы. 
Предварительное исследование включало три груп
пы испытуемых: здоровые испытуемые в качестве 
контрольной группы, клинические группы испы
туемых с шизофренией в стадии психоза и больных 
с непрерывным течением болезни.

В результате предварительного исследования 
трех групп испытуемых были получены следующие 
результаты:

1. Наблюдаются значимые различия между здо
ровыми и больными испытуемыми почти во всех 
тестах, направленных на изучение сенсорного и 
перцептивного уровней.

2. Не было найдено связи между особенностя
ми тактильного восприятия и типом расстройства 
(подгруппы больных шизофренией).

3. Предпочтения в использовании определенных 
стратегий являются специфичными для каждой из 
групп испытуемых и они влияют на эффективность 
выполнения дейятельности. Регуляторные процес
сы активированы уже на уровне восприятия в виде 
использования той или иной стратегии.

4. Характеристики решения задач больными с 
шизофренией отличаются специфичностью на се
мантическом уровне функционирования тактиль
ного восприятия, вызванные дефицитарностью 
сенсорного уровня восприятия и проявляющейся в 
виде диссоциаций.

Согласно результатам этого предварительно
го исследования и учитывая данные литературы, 
можно сделать следующий вывод: тактильное вос
приятие у пациентов с шизофренией является из
начально дефицитарным, что включает в себя уси
ление диссоциаций, по мере того, каку анализатор 
и интермодальные связи развиваются. Нарушения 
базового тактильного восприятия у пациентов с 
шизофренией могут быть диагностированы на сен
сорном уровне и на уровне восприятия.

taCtile sphere phenomena: 
 preliminary researCh  

of CliniCal and Control groups

Parkhomenko D.V.
The Chicago School of Professional Psychology, Department  

of Clinical Psychology, Chicago, IL, USA
dvparkhome@gmail.com

Up to date the problem of structure and age dynam
ics of the tactile modality was not enough intensively in
vestigated. Parkhomenko D.V. (2010) suggested the level 
model of tactile sphere as a general theoretical construct 
and created a methodological battery that can be used 
to assess the tactile sphere functioning. The preliminary 
research included three groups of participants: healthy 
controls, clinical groups of schizophrenia psychosis 
stage and continuous sluggish schizophrenia.

Based on the preliminary research of three groups of 
participants the following results have been found:

1. There are reliable significant differences between 
healthy and ill participants in almost all the tests aimed 
at the studying of the sensory level and the level of per
ception.

2. No connection was found between tactile per
ception features and the type of disease (schizophrenia 
subgroups).

3. Preferences in using certain strategies are specific 
for each of participants group and they influence the ac
tivity performance efficiency. Regulatory processes are 
being already activated at the level of perception in the 
form of certain type strategy usage.

4. Tasks solving features of participants with schizo
phrenia demonstrate specificity of the semantic level 
functioning of tactile perception, caused by the defi
ciency of the sensory level and the level of perception 
and is shown up in dissociations.

According to the results of this preliminary research 
and taking into consideration the literature data, the fol
lowing conclusion can be made: the tactile perception of 
patients with schizophrenia is initially deficient and this 
fact involves dissociations intensification as the analyzer 
and intermodal communications are being developed. 
Basic tactile perception malfunctions of patients with 
schizophrenia could be diagnosed at the sensory level 
and the level of perception.
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Согласно перцептивной гипотезе шизофре
нии нарушения перцептивных процессов лежат в 
основе наблюдающейся симптоматики (в том числе 
нейропсихологической). Uhlhaas и Mishara (2007) 
предполагают, что галлюцинации и другие сим
птомы шизофрении могут быть ответом на угрозу 
чувству «бытия» (beingintheworld) пациента, то 
есть ощущению того, что он существует в каждый 
момент времени. Наше чувство бытия, или связи с 
миром основано на фундаментальной первичности 
восприятия, включая восприятие времени и себя. 
Как феноменологические, так и экспериментальные 
находки свидетельствуют, что «перцептивное поле 
при шизофрении характеризуется снижением орга
низации, что ведет к увеличению дистанции между 
собой и миром» (Uhlhaas and Mishara, 2007). Изме
нения в организации и функционировании нашего 
перцептивного поля могут иметь большее значение 
для понимания опыта переживания себя и некото
рых симптомов, которые обычно связывают с выс
шими психическими функциями. Человеческое «Я» 
опосредовано телом, но «Я» нельзя назвать ни субъ
ектом, ни объектом — между ними скорее противо
речивые отношения, которые не могут быть разре
шены, но только пережиты (Mishara, 2009). Различие 
между образом тела и схемой тела — это различие 
между «осознанием собственного тела» и «неосо
знанным управлением телом» (Palliard, 2001). «Об
раз тела» — это ретроспективная идея своего тела, 
его границ, функционирования и возможностей; 
«схема тела» — это антиципация существования 
тела, подготовка его к будущим действиям, которые 
зависят от неосознаваемого, автоматического ана
лиза возможных движений в настоящий момент. В 
терминах нашей схемы тела мы живем в будущем, 
не осознавая того. Наше будущее определяется на
шим восприятием, которое регулирует поведение с 
целью адекватной адаптации к моменту.
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role of body and self
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aaron.mishara@yale.edu

The perceptual hypothesis of schizophrenia sug
gests that perceptual processing deficits are core to the 
disorder in both its symptoms and neuropsychological 
abnormalities. Uhlhaas and Mishara (2007) propose 
delusions and other symptoms of schizophrenia may 
be a response to the threat to the patient’s beingin
theworld, i.e., the sense that one exists and continues 
to exist from moment to moment. Our sense of being 
in, or connected to, a world is based on a fundamental 
primacy of perception, including the perception of time 
and self, in our cognitions. Both phenomenological and 
experimental findings indicate that “the perceptual field 
in schizophrenia is characterized by a reduction in or
ganization that leads to a distancing between self and 
world” (Uhlhaas and Mishara, 2007). Changes in the or
ganization and functioning of the perceptual field may 
have wider relevance for the understanding of the expe
rience of self and certain symptoms that are generally 
attributed to the higher cognitive functions. The human 
self is embodied, but it is neither the bodyassubject 
nor the bodyasobject, but rather their ambiguous re
lationship, which cannot be resolved but must be lived 
(Mishara, 2009). The distinction of body image versus 
body schema is between “a conscious awareness of one’s 
own body” and “a nonconscious performance of the 
body” (Palliard, 2001). “Body image” is a retrospective 
idea of one’s body self, its boundaries, functioning, and 
abilities; “body schema” is an anticipatory existence of 
the body, preparing it for the future actions that depend 
on unconscious, automatic analyses of possible move
ments in the present moment. In terms of our body 
schema we are living in the future, but unconsciously. 
Our future is defined by our perception that regulates 
our behavior in order to appropriately adapt to the mo
ment.
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Данные клиникопсихологических исследова
ний подтверждают наличие у больных обсессивно
компульсивным расстройством (ОКР) нарушений 
регуляторных функций, однако на данный момент 
не был разработан подходящий психологический 
инструментарий для их оценки: необходимо совме
щение как нейропсихологических, так и патопсихо
логических методик. В данной работе было прове
дено нейрокогнитивное исследование особенностей 
нарушений произвольной регуляции психической 
деятельности у 15 больных с ОКР, а также у 20 пси
хически здоровых лиц идентичного пола, возраста 
и образования. Все испытуемые проходили краткое 
патопсихологическое обследование с включени
ем классических нейропсихологических заданий, 
разработанных в школе А.Р.Лурия, опросниковые 
методики (Behavioral Rating Inventory of Executive 
Functions, «Стиль саорегуляции поведения Мороса
новой») и ряд тестов DelisKaplan Executive Function 
System (Trail Making Test, Design Fluency Test, Color
Word Interference Test, 20 Questions Test, Tower Test). 
По данным патопсихологического обследования 
были выявлены различия в протекании регулятор
ных процессов между контрольной и эксперимен
тальной группой по следующим параметрам: мо
делирование (способность оценивания внешних и 
внутренних значимых условий деятельности), про
граммирование (способность продумать и постро
ить последовательность своих действий), оценка 
результатов (адекватность оценки человеком себя и 
результатов своей деятельности и поведения), кор
рекция (коррекция сформированных программ), 
различия в опросниковых тестах по параметрам 
переключения и торможения, а также по ряду па
раметров заданий DKEFS. С помощью применения 
метода синдромного клиникопсихологического 
анализа, разработанного в рамках Московской пси
хологической школы, была показана системность 
в специфике нарушений произвольной регуляции 
при ОКР, определены компенсаторные межфунк
циональные связи: относительно сохранные блоки 
планирования и инициации компенсируют дефи
цитарность других звеньев. Полученные данные 
подтверждают наличие нарушений произвольной 
регуляции у больных обсессивнокомпульсивным 
расстройством и могут иметь значение для пони
мания структуры патопсихологического синдрома 
при данном виде патологии, а также для повышения 
эффективности реабилитационных программ.
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The results of clinicalpsychological studies confirm 
executive functions’ impairment in patients with 
obsessivecompulsive disorder, however at the moment 
there is no appropriate psychological method for their 
evaluation: it’s necessary to combine neuropsychological 
and pathopsychological methods. Neurocognitive 
research of executive functions’ impairments was made 
with 15 patients with obsessivecompulsive disorder 
and 20 healthy subjects. Both groups were the same 
sex, age and educational level. The research consisted 
of brief pathopsychological examination including 
neuropsychological tests, Behavioral Rating Inventory 
of Executive Functions, “Behavior’s selfregulation 
style questionnaire by Morosanova”, The DelisKaplan 
Executive Function System (DKEFS), including 
following subtests: Trail Making Test, Verbal Fluency 
Test, Design Fluency Test, ColorWord Interference 
Test, Twenty Questions Test, Tower Test. The results of 
pathopsychological examination showed differences in 
several parameters of executive functioning in control 
and experimental groups: modeling (an ability to 
evaluate internal and external conditions of activity), 
programming (an ability to think through the ways 
of actions and behavior in accordance with the stated 
purpose), results evaluation (an adequacy of person’s 
activity results’ assessment), correction (correction 
of already formed programs).The results of tests also 
showed differences in such processes as inhibition 
and shifting. Also there were found some differences 
in parameters of DKEFS tests. Executive functions’ 
impairments consistency in patients with obsessive
compulsive disorder was shown by syndromic clinical 
psychological method of analysis. Also interfunctional 
compensatory links were found: relatively intact blocks 
of planning and initiation compensate deficiency of 
condition model and programming blocks that results 
in the implementation of one or another action. The 
results of this research confirm the existence of executive 
functions’ impairments in patients with OCD and may 
have implications for understanding the structure of 
pathopsychological syndrome in OCD, as well as to 
enhance the efficiency of rehabilitation.
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В научном наследии А.Р. Лурии особое место при
надлежит разработке теоретических и прикладных 
аспектов экспериментального метода в психологии.

Обозначая проблемное поле наиболее значимых 
задач психологического исследования в психосома
тике на современном этапе, исследователи указыва
ют на необходимость изучения генезиса, структуры 
и функций психосоматических феноменов, выделе
ние психологических факторов и механизмов пси
хосоматического симптомообразования, с целью 
разработки психологически обоснованных систем 
реабилитации и профилактики.

Мы считаем, что при решении указанных задач 
высокую диагностическую ценность будут иметь 
данные, получаемые с использованием метода пси
хологического эксперимента.

Целью исследования явилось изучение особен
ностей эмоциональной регуляции в ситуации экс
периментального стрессмоделирования у больных 
с артериальной гипертензией (АГ): эссенциальной 
АГ и «гипертонией на рабочем месте» . Обследовано 
170 больных с АГ и 80 здоровых человек.

Показано, что больные с АГ демонстрируют спе
ци фический комплекс психологических и физиоло
гических особенностей, который достоверно отли
чает их от здоровых лиц.

Больные с «гипертонией на рабочем месте» де
мон стрируют преимущественно репрессивный 
тип реагирования, характеризующийся снижением 
уровня тревожности, повышением АД, неадекват
ностью и неустойчивостью уровня притязаний, а 
также бедностью поведенческих проявлений, в со
четании с богатством мимических реакций.

У большинства пациентов с эссенциальной АГ 
отмечается открыто тревожный тип реагирования, 
характеризующийся увеличением тревожности, 
меньшим приростом АД, открытым выражением 
эмоций, богатством поведенческих проявлений.

Оба этих способа, особенно репрессивный, счи
таются неэффективными в преодолении эмоцио
нального напряжения, создают условия для хрони
зации повышенного АД, то есть являются важными 
звеньями патогенеза АГ.
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A special place in A.R. Luria’s scientific heritage 
belongs to development of theoretical and practical as
pects of experimental approach in psychology.

The outline of specific issues of psychological inves
tigation in psychosomatics, as contemporary research
ers point out, necessitates studies in genesis, structure 
and functions of psychosomatic phenomena, discrimi
nation of psychological factors and mechanisms of for
mation of a psychosomatic symptom in order to develop 
psychologically verified systems of rehabilitation and 
preventive measures.

We believe that data, collected with the use of psy
chological experimental approach, would be of great 
diagnostic value in solution of the abovementioned 
tasks.

The purpose of our study was to investigate the spe
cifics of emotional regulation under the conditions of 
experimental stress modeling in patients with hyper
tension (HTN): essential HTN and “HTN at work”. We 
have examined 170 subjects with HTN and 80 people 
that volunteered the control groups.

We showed, that subjects with HTN demonstrate a 
specific complex of psychological and physiological fea
tures that reliably distinguish them from people in the 
control group.

Patients with “HTN at work” demonstrate mainly 
repressive type of reactions, characterized by the lower
ing level of anxiety, increasing blood pressure, fluctuant 
aspirations, as well as scarcity of behavioral manifesta
tions in combination with abundant variety of facial 
expressions.

Most subjects with essential HTN had clearly anxi
ety type of reactions, characterized by increasing anxi
ety, lesser increase of blood pressure, openly expressed 
emotions, and exuberance of behavioral patterns.

Both of these models, especially the repressive one, 
seem to be ineffective in overcoming the emotional ten
sion; they create conditions under which the hyperten
sion may become chronic, in other words, they appear 
to be significant components of HTN pathogenesis.
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Исследование посвящено выявлению особенно
стей процессов зрительного опознания и контроля 
действия у дошкольников с низкофункциональным 
и высокофункциональным аутизмом. Эксперимен
тальная группа: 20 детей с РАС, 3,4 — 7 лет. Кон
трольные группы: 20 детей с типичным развитием 
(ТР), 1,4 — 4 лет; 10 детей с синдромом Дауна (СД), 
3,6 — 7 лет. Экспериментальная группа была поде
лена на 2е подгруппы в соответствии с уровнем раз
вития психомоторной сферы участников и уравне
на по этому показателю с группами с ТР и СД мето
дом подбора схожих пар. Методы исследования. 1. 
Карта оценки зрительной когнитивной функции. 2. 
Психологообразовательный профиль. 3. «Оценоч
ная шкала раннего детского аутизма» (CARS).

Результаты. 1. Низкофункциональные дети с 
аутизмом обладают специфическим профилем раз
вития зрительного восприятия, центральное ме
сто в котором занимают трудности распознавания 
плоскостных форм большого размера. Успешность 
опознания у детей с ТР и СД аналогичного возрас
та развития ментальных способностей не зависит 
от размера объектов. 2. Для детей с высокофунк
циональным аутизмом характерна специфическая 
стратегия зрительного опознания, построенная на 
выделении абстрактной геометрической формы 
объекта и игнорировании других перцептивных и 
смысловых свойств образа, усиление способностей 
к различению абстрактных, детализированных 
изображений. Данные особенности коррелируют 
со степенью тяжести аутистических расстройств, 
не связаны напрямую с уровнем развития когни
тивных способностей ребенка. 3. Дети с аутизмом 
демонстрируют трудности непрерывной коррек
тировки действия в зависимости от меняющихся 
условий среды, формирование специфических ком
пенсаторных механизмов, связанных с попыткой 
минимизировать количество элементов, которые 
необходимо соподчинить между собой. 4. При
менение методики парных призматических линз 
стимулирует у детей формирование нормативных 
стратегий зрительного контроля действия, улучша
ет ориентировку ребенка в предметной среде, спо
собствует развитию предвосхищающей готовности 
к действию, улучшению возможностей восприятия 
контура объекта.

diagnostiC and CorreCtion of visual  
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disorder

Pereverzeva D.S., Gorbachevskaya N.L.
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and adolescents, Moscow, Russia

dasha.pereverzeva@gmail.com

The aim of our study was to assess visual object rec
ognition and action control in low and highfunction 
preschool children with autism. Participants. In the cur
rent study 20 children with ASD (range: 3,4 — 7 years 
old) (experimental group — EG); 10 children with 
Down syndrome (range: 3,67 years old), and 20 typical
ly developing children (range 1,4 — 4 years old) (control 
groups — CG), participated. EG and CG were matched 
on psychomotor level of development. Methods. 1. Vis
ual cognitive test battery. 2. Psychoeducational profile. 
3. Childhood autistic rating scale (CARS).

Results. 1. Lowfunctioning children with ASD have 
partial impairments of recognition of big size geometri
cal figures. TD and DS children of the same level of psy
chomotor development didn’t demonstrate any relation 
between the number of recognition errors and the size 
of the stimuli. 2. Highfunction children with ASD have 
specific integral object recognition pattern. Participants 
with ASD made significantly more recognition errors, 
than TD matches, relying on the similar geometrical 
form of object’s projections, and ignoring many percep
tive and semantic features. There was a positive corre
lation between the number of such recognition errors 
and the depth of autistic symptoms and no correlation 
with the range of psychomotor development of partici
pants within the group. At the same time highfunction 
autistic children were significantly better than typically 
developed children in the identification of abstract, high 
detailed pictures. 3. Children with ASD couldn’t correct 
their movements sufficiently with respect to varying 
visual characteristics of objects and tried to compensate 
their inabilities minimizing the number of elements 
they need to coordinate. 4. Utilizing of yokedprism 
lenses facilitates normal patterns of visualmotor con
trol, improves visual guiding of movements, provokes 
significant enhancement in motor anticipation of action 
and contour recognition.
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У взрослых испытуемых анализировались по
веденческие и нейрофизиологические показатели 
опознания изображений разного уровня фраг
ментации — от трудно опознаваемого уровня до 
полного изображения. Критериями для анализа 
эффективности опознания служили: порог опо
знания (средний уровень фрагментации правильно 
опознаваемого изображения) и среднее количество 
ошибок. Выделены две группы с разной эффектив
ностью опознания: группа 1 характеризовалась не
значительным числом ошибок, группа 2 — значимо 
большим их количеством. 16 факторный опросник 
Р.Кеттела определения индивидуальности выявил 
в «ошибочной» группе значимо более высокие ве
личины факторов М (мечтательность — практич
ность) и Q1 (радикализм — консерватизм). При 
анализе регионарных связанных с событием по
тенциалов (ССП) у представителей группы 2 по 
сравнению с группой 1 выявлена значимо меньшая 
степень участия в процессе опознания дорзолате
ральной префронтальной коры (областей F3, F4), 
являющихся ключевыми в системе регуляции и 
контроля. Опознание в этой группе осуществлялось 
преимущественно с участием каудальных зон коры, 
в которых осуществляется интеграция сенсорных 
признаков в целостный образ. Однако, слабая вы
раженность тормозных функций префронталь
ной коры и ее нисходящих влияний на модально
специфичные корковые зоны, препятствуют выбору 
из множества альтернативных гипотез об объекте 
единственно правильной. Обнаруженные психоло
гические характеристики и особенности мозговой 
организации зрительного опознания определяют 
низкую эффективность при опознании в данной 
группе испытуемых.

individual peCuliarities of reCognition  
of inComplete images: analysis of 
behavioural, psyChologiCal and 
neurophysiologiCal indiCators*

Petrenko N.E., 
Institute of Developmental Physiology of RAE,  

Russia, Moscow

Cheremushkin E.A.
Institute of the highest nervous activity and neurophysiology, 

Russian Academy of Sciences, Russia, Moscow
petrenko1973@bk.ru

By adults subjects there were studied behavioural 
and neurophysiological indices of image recognition of 
different levels fragmentation. The efficiency of recogni
tion was analyzed by means of an identification thresh
old — the average level of fragmentation of correctly 
identified image and average quantity of mistakes. Two 
groups of recognition efficiency were found out: the first 
group was characterized by little number of mistakes, 
the second group was characterized by a higher number 
of mistakes. 16 Personality Factors Cattell’s revealed in 
“erroneous” group significantly higher values of factors 
M (Abstractedness: Imaginative versus practical) and 
Q1 (Openness to Change: Conservatism versus Radi
calism). The regional analysis of eventrelated potentials 
(ERP) in adults of the second group (in comparison 
with the first group) showed lower participation of dor
solateral prefrontal cortex (leads F3, F4) which are the 
most important for regulation and control. The recog
nition of fragmented objects in “erroneous” group was 
carried out mainly with participation of caudal visual 
areas where sensory features of stimuli are integrated in 
the whole image. However insufficiency of brake func
tions of a prefrontal cortex and its topdown influences 
on modalspecific cortical zones, don’t allow from a set 
of alternative hypotheses about object to choose the 
unique correct. These psychological differences and pe
culiarities of brain organization determine low effective
ness of visual recognition in this group.

* Работа выполнена при поддержке РГНФ грант № 1206
00052

* Work is executed with RGNF support (grant № 120600052).
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Проблема выявления лжи продолжает оставать
ся актуальной не один век. За это время предприни
малось множество попыток определить сущность 
обмана, описать физиологические механизмы, вы
явить надежные признаки обмана, совершенство
вались методы детекции лжи. История развития 
отечественного научного подхода к детекции лжи 
связана с именем Александра Романовича Лурия, 
применившего метод ассоциативного эксперимента 
для выявления скрываемой информации.

Однако поскольку исследователям до сих пор не 
удалось прийти к согласию относительно надежных 
признаков обмана, продолжается поиск изменений 
в поведенческих реакциях наблюдаемого

Наше исследование имело своей целью выявле
ние индивидуальных паттернов окуломоторных ре
акций, которые могли бы служить надежными при
знаками различения эмоциональных реакций, свя
занных с ситуацией социального взаимодействия, и 
реакций, обусловленных актуализацией значимой 
информации и ее намеренным искажением.

В ходе исследования моделировалось две си
туации. В первой испытуемые честно отвечали на 
вопросы относительно предъявленного им ранее 
стимульного материала, во второй согласно ин
струкции испытуемые должны были обмануть экс
периментатора.

Анализ движений глаз испытуемых проводился 
на основе видеозаписей опроса. При этом движения 
глаз, когда испытуемые давали ложный или правди
вый ответ, сопоставлялись с движениями во время 
развернутого ответа на вопросы, связанные с при
поминанием повседневной бытовой информации. 
Было выявлено, что у большинства испытуемых 
направление взгляда во время честных ответов не 
изменялось или изменялось не более чем на 45о по 
сравнению с простым припоминанием. Однако во 
время обмана эти различия были более существен
ными. Глаза перемещались в другом направлении, 
у большинства испытуемых взгляд был опущен 
вниз, устремлен преимущественно в одну точку 
либо активно перемещался из стороны в сторону. 
Информативен не сам патnерн движений глаз, а его 
изменения.

researCh on individual peCuliarities 
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Moscow, Russia
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The problem of lie detection remains actual for a few 
centuries. During that time, a number of attempts were 
made to define the essence of deceit, describe its physi
ological mechanisms, and elicit reliable characteristics 
of deceit. Lie detection methods were improved. The 
history of Russian scientific approach to lie detection 
is linked with the name of Alexander Luria, who used 
the method of associative experiment to detect hidden 
information.

However, as researchers have still not arrived at 
agreement regarding reliable characteristics of deceit, 
the search for changes in behavioural reactions of an 
observed person continues.

The aim of our research was detection of individual 
patterns of oculomotor reactions that could serve as re
liable characteristics for discerning emotional reactions 
connected with the situation of social interaction from 
reactions determined by the actualization of significant 
information and its deliberate distortion.

The research modeled two situations. In the first sit
uation, subjects answered questions concerning stimu
lus material that was presented to them earlier. In the 
second situation, according to instructions, they were 
to deceive the operator.

Analysis of eye movement of subjects was carried 
out based on video recordings of the questioning. Eye 
movements during true or false answers were compared 
with movements during an extended answer to a ques
tion concerning everyday household information. It was 
determined that for most subjects the direction of sight 
did not change, or changed for no more than 45 degrees, 
during honest answers compared to simple recollection. 
However, during deceit the differences were more sig
nificant. Eyes moved in different directions; the gaze of 
most subjects was lowered, fixed mostly on a single point 
or actively moving from side to side. Not the pattern of 
eye movement itself, but its changes are informative.
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За последние несколько десятилетий зарубежным 
нейрокогнитивизмом получен колоссальный объем 
данных о специфике познавательных способно стей, 
эмоций и регуляторных функций в клинике психиче
ских, поведенческих и психосоматических расстройств. 
Однако осмыслению результатов препят ствуют много
плановость исследований и атеоретичность нейроког
нитивного подхода в изучении указанных форм пато
логии. Представляется, что привле чение этих данных, 
а также проведение нейропсихологических исследо
ваний в психиатрии и психосоматической медицине с 
использованием метода синдромного нейропсихоло
гического анализа, разработанного А.Р. Лурия, в зна
чительной мере увеличат наши знания по проблемам 
«психика и мозг», «психика и психопатология», «мозг 
и психопатология».

В психиатрии отечественный нейропсихологи
ческий подход с использованием метода синдром
ного анализа показал свою эвристичность в иссле
дования мозговой организации высших психиче
ских функций при таких эндогенноорганических и 
экзогенных психических заболеваниях как эпилеп
сия, деменции позднего возраста, токсикомании. 
Применение Луриевской методологии к описанию и 
объяснению эндогенной психической патологии — 
шизофрении, аффективных и шизоаффективных 
психозов, циклотимии — значительно продвинули 
понимание места когнитивного дефицита в клини
ческой картине этих расстройств.

В качестве дальнейших перспектив нейропсихо
логического исследования в психиатрии необходимо 
указать, вопервых, обращение к проблемам клиники 
пограничных психических расстройств (невротиче
ские состояния, расстройства личности, преморбид
ный этап, ремиссии и интермиссии психозов), во
вторых, изучение нейропсихологической размерности 
отдельных психопатологических синдромов (деперсо
нализационный, галлюцинаторный, кататонический, 
апатический и др.), как это было уже сделано в ней
ропсихологическом исследовании дерматозоидного 
бреда, втретьих, особого внимания заслуживает кли
ника первазивных нарушений развития.

Междисциплинарный контекст — основная осо
бенность современных нейропсихологических ис
следований в психиатрии (где, например, активно 
участвуют специалисты по молекулярной генети
ке) — значительно освоен психосоматической меди
циной, что привело к появлению такой новой обла
сти знания как психонейроэндокриноиммунология. 
Включение Луриевской методологии в исследования 
этой области помогут расширить наши представле
ния об уровневом строении нейропсихологическо
го фактора, а также о его роли в психосоматическом 
симптомообразовании.
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Over the past few decades, an enormous amount of 
data on specific cognitive abilities, emotions, and execu
tive functions in the clinical performance of mental, be
havioral, and psychosomatic disorders was collected in 
the foreign neurocognitivism. However, the diversity of 
the conducted studies and the atheoretical neurocogni
tive approach to the study of these forms of pathology 
impede comprehension of the results received. It seems 
that involvement of these data, as well as conducting 
neuropsychological research in psychiatry and psycho
somatic medicine, using the «syndromic neuropsycho
logical analysis», developed by A.R. Luria, greatly in
creases our knowledge on the problems of «mind and 
brain», «mind and psychopathology», and «brain and 
psychopathology».

In psychiatry, the Russian neuropsychological ap
proach using the method of syndromic analysis proved 
to be heuristic in the study of brain organization of 
higher mental functions in such endogenousorganic 
and exogenous mental disorders as epilepsy, old age 
dementia, and chemical addictions. Application of 
Luria’s theory to describe and explain the endogenous 
mental disorders — such as schizophrenia, affective 
and schizoaffective psychoses, cyclothymia — has sig
nificantly advanced the understanding of the place of 
cognitive deficits in the clinical performance of these 
disorders.

The future prospects of neuropsychological research 
in psychiatry include the following: firstly, the reference 
to the problems of the «marginal» (or «borderline») psy
chiatry (neurotic conditions, personality disorders, the 
premorbid phase, remission and intermissions of psy
chosis), secondly, the study of neuropsychological di
mensions of psychopathological syndromes (deperson
alization , hallucinations, catatonia, apathy, etc.), as it 
has already been done in the neuropsychological study 
of delusional parasitosis, and, thirdly, a special attention 
should be paid to the clinical performance of pervasive 
developmental disorders.

The interdisciplinary context is the main feature of 
the modern neuropsychological research in psychiatry 
(with experts in molecular genetics actively involved) is 
widely implemented by psychosomatic medicine that led 
to appearance of psychoneuroendocrinoimmunology as 
a new field of knowledge. Inclusion of Luria’s theory in 
this area will help to expand our understanding of the 
level structure of the neuropsychological factors, as well 
as its role in the psychosomatic symptoms appearance.
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В своей работе «Принципы реальной психоло
гии» А.Р. Лурия определяет задачу «реальной пси
хологии». Он считал необходимым «…уничтожить 
раскол между конкретной, индивидуализирующей, 
описательной и абстрактной, генерализирующей, 
объяснительной сторонами психологии и создать 
единую идиографическиномотетическую, реаль
ную психологию»1.

Общество ждет от психологической науки вне
дрения результатов в жизнь, а в научных исследо
ваниях преобладает тенденция к абстрагированию. 
Представленность этого противоречия в психоло
гической науке связана с двойственным понимани
ем объекта научного исследования: в одних случаях, 
это — люди (человек), относящиеся к какойлибо 
социальной, возрастной, профессиональной, этни
ческой группе; в других — абстрактно выделенные 
стороны психологической организации человека, 
например, интеллектуальная, эмоциональная, мо
тивационная, ценностносмысловая сфера.

Следует признать право психологов на две основ
ные стратегии в исследовательской деятельности: 
стратегию абстрактноаналитического и стратегию 
целостного подхода, что сближает нас с позицией 
Лурии о номотетическом и идиографическом под
ходах. В первой из названных стратегий объектом 
исследования чаще всего является абстрактно вы
деленная и реально не существующая сторона пси
хологической организации человека, личности, 
субъекта. Вторая стратегия представлена в двух ва
риантах: системноструктурном и типологическом. 
В системноструктурном варианте объектом ис
следования является психологическая организация 
человека с ее когнитивным, регулятивным и ком
муникативным компонентами. В типологическом 
варианте стратегии представлен континуально
генетический подход, где психическое рассматрива
ется как целостное, недизъюнктивное образование.

Лурия отмечает «…разграничение наук на науки 
идиографические и номотетические, индивидуали
зирующие и генерализирующие». Задача первых — 
«… индивидуальное изучение, констатирование и 
описание отдельных, неповторяющихся явлений, с 
наименьшим участие абстракции…», вторых — за
ключение реальных фактов в общие формулы и за
коны2. Психология изучает человека (субъекта) во 
взаимодействии (поведении, деятельности, обще
нии, созерцании) с окружающим миром (предмета
ми, явлениями живой и неживой материи) и самим 
собой (своими представлениями, переживаниями, 
состояниями).
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“realistiC psyChology”

Popov L.M., Ibragimova E.N.
Kazan (Volga) Federal University, Institute of Pedagogy and 

Psychology, Kazan, Russia
leonid.popov@inbox.ru

In his work “Realistic psychology fundamentals” 
A.R. Luriya set out the object of “realistic psychology”. 
He considered that it’s essential “…to abolish the dis
cord among such areas of psychology as concrete, in
dividuating, attributive and conceptional, generalizing, 
explanatory, and to develop an integrated idiographic
nomothetical, positive psychology”1.

The society expects from psychological science that 
the results will be put into life, though mostly scientific 
research tend to be abstractive. The existence of this an
tilogy in psychological science is connected with am
bivalent understanding of the scientific object: some
times people (an individual) of different social groups, 
ages, occupations and nations are the object; in other 
cases the object is abstractive selected aspects of human 
psychological structure , for example intelligence, emo
tions, motivation, values and intentions.

Psychologists should be considered to have the right 
to two main approaches in their research: conceptional
analytical approach and holistic approach. This is close 
to Luriya’s idea of nomothetic and idiographic approach
es. Concerning the first one, the object of research in it 
is mainly abstractive selected aspect of the psychologi
cal structure of an individual, personality, subject, that 
doesn’t exist in reality. The second strategy is discussed 
in two alternatives: systematicstructural and typologi
cal. The object of research in the first version — sys
tematicstructural is the psychological structure of an 
individual including cognitive, regulative and commu
nicative components. The typological version is based 
on continuousgenetical approach, in which psychical is 
identified as an integral, not disjunctive formation.

Luriya specifies “…idiographic and nomothetic, 
individuating and generalizing sciences should be dif
ferentiated”. The aim of the first is “…idiographic study, 
establishing and description of certain nonrecurrent 
phenomena, with minimal interference of abstraction”. 
The aim of the second is developing general formulas 
and rules from real facts2. Psychology investigates the 
individual (the subject) in interaction (behavior, activ
ity, communication, contemplation) with the outside 
world (items, features of living and nonliving matter) 
and himself (his notions, experiences, states).

1 Лурия А.Р. Психологическое наследие: Избранные труды по 
общей психологии .М.: Смысл, 2003. С. 367.

2 Там же. С. 314.

1 Luriya A.R. Psychological heritage: Selected works in general 
psychology. M.: Smysl, 2003. P. 367.

2 The same place. P. 314.
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Правильникова А.В., Плужников И.В., 
Тхостов А.Ш.
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Проведенное исследование выполнено в тради
ции школы Е.Ю. Артемьевой. Согласно принятому 
в данной методологии концептуальному аппарату, 
субъективная семантика эмоций понималась нами 
как система следов взаимодействия с эмоциональ
ными явлениями. В целях изучения данной области 
в проведенном исследовании была затронута одна 
из ключевых проблем — проблема изучения струк
туры индивидуальных систем значений эмоций в 
норме и патологии (на модели шизофрении).

Для исследования указанной проблемы был раз
работан специальный методический аппарат. Поми
мо семантического дифференциала эмоциональных 
изображений, были использованы, так называемые, 
«парные методики» («Классификация предметов» и 
«классификация эмоциональных изображений»; 
«исключение лишнего предмета» и «исключение 
лишней эмоции»; «определение понятий, относя
щихся к предметной реальности» и «определение 
понятий, относящихся к эмоциям»).

В исследовании приняло участие 30 здоровых 
испытуемых и 30 больных шизофренией. Исследуе
мые больные относились к одной нозологической 
группе: малопрогредиентная шизофрения.

Было установлено, что категориальный аппарат 
эмоций при шизофрении слабо дифференцирован 
(как в отношении эмоциональной сферы в целом, 
так и в отношении разграничения собственных 
эмоций и эмоций другого). При этом в отношении 
положительных эмоций у исследуемых больных от
мечается большая степень дифференцированности, 
чем в отношении отрицательных. Было установлено 
также, что наиболее сохранным дифференцировоч
ным параметром в сфере эмоций при шизофрении 
является параметр «знак эмоции», в то время как 
актуализация всех остальных аспектов аффектив
ной сферы вызывает у больных затруднения. В си
стеме эмоциональных категорий наряду с вычур
ными категориями и категориями, искаженными 
влиянием сверхценных образований, сосуществуют 
недоразвитые или трудно доступные области. Фак
торная структура субъективного семантического 
пространства эмоций при шизофрении, согласно 
полученным данным, остается относительно со
хранной в качественном и количественном отно
шении. Различия заключаются лишь в содержатель
ных нюансах каждого из факторов — особенностях 
сочетаний шкал, включенных в его состав.

subjeCtive semantiCs of emotions  
in sChizophrenia patients

Pravilnikova A.V., Pluzhnikov I.V.,  
Tkhostov A.Sh.

Lomonosov Moscow State University, department  
of psychology, Moscow, Russia

Apravilnikova@yandex.ru

Our study was performed in the tradition of Artem
ieva’s approach. According to this approach subjective 
semantics of emotions is the so called stampsystem of 
interactions with affective phenomena. In order to study 
this problem field we went into a problem of structure of 
individual systems of values and meanings of emotions 
in norm and pathology (using schizophrenia model of 
pathology).

Special methodological battery was developed in or
der to investigate this question. Besides semantic differ
ential method this battery included “pairwise methods” 
(“Classification of objects” and “Classification of emo
tional pictures”; “Exclusion of excess object” and “Ex
clusion of excess emotion”; “Definition of terms related 
to the objective reality” and “Definition of terms relating 
to the emotions”).

30 healthy controls and 30 schizophrenic patients 
took part in our study. All patients had the same diag
nosis — schizotypal disorder.

We found that categorical mechanism of emotions 
in schizophrenia is low differentiated (in point of emo
tional sphere on the whole and in point of distinction 
between personal emotions and emotions of others). 
However with regard to positive emotions the categori
cal mechanism of emotions in schizophrenia patients is 
more differentiated then with regard to negative ones. 
The most intact differential parameter in emotional 
sphere for schizophrenic patients is “emotional va
lence”. The actualization of other characteristics of affec
tive sphere is much more difficult for these patients. In 
their emotional categorical system there are categories 
distorted by the influence of overvalued ideas and also 
underdeveloped and unavailable categories. According 
to our results the factor structure of subjective semantic 
space of emotions in schizophrenia is relatively intact 
regarding to qualitative and quantitative characteristics. 
The differences found concern only content nuances of 
the factors — combination of included scales.
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Данная работа посвящена восприятию в Брази
лии идей представителей культурноисторической 
теории: Льва Семёновича Выготского, Александра 
Романовича Лурии и Алексея Николаевича Леонтье
ва. Основываясь на библиографическом материале, 
авторы показывают, как произведения советских 
учёных дошли до Бразилии, а также анализируют, 
как их идеи были восприняты на бразильской зем
ле. Приблизительно 30 лет назад, в конце 70ых и 
начале 80ых годов, в Бразилии, особенно в области 
психологической науки, стала популярной теория, 
получившая известность под названием культурно
историческая. Вначале она вызывала сомнения, так 
как оставалась в тени теории известного на Западе 
крупного ученного Ж. Пиаже, идеи которого легли 
в основу бразильской образовательной системы. 
Но вскоре идеи культурноисторической теории 
обогнали идеи Пиаже и стали декларироваться 
как канон, то есть, советская и русская культурно
историческая теория превзошла идеи Пиаже и 
утвердилась в Бразилии, но, до сих пор, многие ис
следования представляют собой довольно поверх
ностную картину мыслей Выготского, Лурии и Ле
онтьева. Подтверждением этому служит тот факт, 
что переводы произведений известной «тройки» на 
португальский язык были сделаны с произведений, 
переведенных на английский и испанский языки 
и изданных в Соединённых Штатах Америки, Ар
гентине и Испании. Надо отметить, что сегодня в 
Бразилии существуют научные исследовательские 
группы, которые занимаются не только переводом 
работ непосредственно с русского языка, но и пере
смотром переводов тех понятий, которые были из
вращены в ранних переводах и этим нанесли ущерб 
работе по изучению, углублению и внедрению идей 
культурноисторической теории в Бразилии.

the Cultural-historiCal theory in brazil

Prestes, Z., Vasconcellos, T., Lopes, J., Tunes, E., 
Bartholo, R.

Universidade Federal Fluminense,  
Centro Universitário de Brasília, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro
zoiaprestes@yahoo.com.br

This work is aimed to analyze how some concepts 
and ideas from culturalhistorical theory arrived in Bra
zil, particularly the ideas of Lev Semionovitch Vygotsky, 
Aleksandr Romanovich Luria and Aleksei Nikolaevich 
Leontiev. It is discussed how the works of Soviet scien
tists arrived in Brazil and how their ideas were treated in 
Brazil. Approximately 30 years ago in the late 1970s and 
early 1980s, mainly in the field of psychology, a theory 
known as culturalhistorical became very famous. At 
first, as a shadow of the famous Western theoretician J. 
Piaget, whose ideas were very popular in Brazilian edu
cation system, that theory brought some doubts. How
ever, the ideas of the culturalhistorical theory quickly 
surpassed those of Piaget, being followed as canons, i.e., 
the culturalhistorical theory overcame Piaget, becom
ing to be known accordingly to his own framework . 
However, to date, many researches based on this theory 
have a very superficial comprehension of the funda
mentals of Vygotsky, Luria and Leontiev’s thinking. One 
reason is the fact that the works of the famous “troika” 
were translated into Portuguese from English and Span
ish and published in the United States of America, Ar
gentina and Spain. It is noteworthy that, today, in Bra
zil, there are research groups translating directly from 
Russian language and also providing us with a profound 
revision of concepts that are misrepresented in the indi
rect translations, carrying out a lot of misinterpretation 
of the culturalhistorical theory in Brazil.
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распространение на запад взглядов  
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Исторически, западная клиническая нейро
психология в значительной степени игнорировала 
социоисторические перспективы в понимании 
мозгового функционирования и его нарушений. В 
течение двух последних десятилетий, побуждаемая 
идеями Александра Лурия из России а также Аль
фредо Ардила из Колумбии, клиническая нейро
психология в западном полушарии во многом при
знала влияние культуры на нейропсихологические 
функции. В Северной Америке, фокус в большей 
степени делался на понимании того, как лингвисти
ческие и культурные переменные влияют на ней
ропсихологическую функцию. Данный доклад бу
дет сфокусирован на двух специфических областях 
интереса. Вопервых, будет обсуждаться развитие 
Стандартов Педагогических и Психологических те
стов (Американская Психологическая Ассоциация 
и Американская Ассоциация Исследования Обра
зования, 1999, в печати). Также будет обсуждаться 
роль автора в развитии новейшей его версии, ко
торая в настоящий момент подвергается проверке 
и будет опубликована в 2013 году, включающей во
прос о роли культуры в развитии, использовании и 
интерпретации нейропсихологических тестов. Так
же, мы рассмотрим исследования автора, которые 
проводились в течение более чем 25 лет, в том числе, 
понимание того, как испанский язык и культура на
чинают «согласовываться» с нейропсихологической 
оценкой. Таким образом, две эти области интереса 
будут сопоставлены и объединены с традицией и 
взглядами ВыготскогоЛурия, т.к. они поддержива
ют развивающееся положение о том, что культурное 
знание и результаты нейропсихологических тестов 
совпадают.

the Cultural in Cross  
Cultural neuropsyChology:  

expanding the luria–vygotsky vision  
to the western hemisphere

Puente A. E.
Department of Psychology, 

University of North Carolina Wilmington, USA
Puente@uncw.edu

Historically, western clinical neuropsychology has 
largely ignored sociohistorical perspectives in under
standing brain functioning and dysfunction. Over the 
last two decades, spurred by the ideas of Alexander Lu
ria in Russia and others like Alfredo Ardila in Colum
bia, clinical neuropsychology in the western hemisphere 
has expanded considerably to include the influence of 
culture in neuropsychological function. In North Amer
ica, the focus has largely been on understanding how 
linguistic and cultural variables influence neuropsy
chological function. This presentation will focus on 
two specific areas of interest. First, the development of 
the Standards for Educational and Psychological Tests 
(American Psychological Association and American 
Education Research Association; 1999, in press) will be 
discussed. The role of the author in developing the new
est version which is being revised and will be unveiled 
in 2013 will be discussed as it pertains to the role of cul
ture in the development, administration and interpre
tation of neuropsychological tests. In addition, over 25 
years of research by the author involving understanding 
how Spanish language and culture interface with neu
ropsychological assessment will be discussed. Finally, 
these two areas of interest will be interfaced with the 
VygotskyLuria tradition and vision as it applies to the 
developing premise that culture knowledge and neu
ropsychological performance are synonymous.
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Исторически, клиническая нейропсихология в 
основном считалась на всех континентах профес
сиональной и научной дисциплиной, обычно не ис
пытывающей влияния политических идей.В Соеди
ненных Штатах происходит увеличение взаимодей
ствия политического мышления и теоретической 
и прикладной психологии. Данный доклад будет 
сфокусирован на двух основных вопросах. Один из 
них — это система Текущей Процедурной Терми
нологии (ТПТ), разработанная Американской Ме
дицинской Ассоциацией совместно с федеральной 
организацией медицинского страхования Medicare. 
Данная система включает описание, процедурные 
указания, индекс документации и степень опла
ты для более чем 8 тысяч медицинских процедур, 
принятых правительством США и Американской 
Медицинской Ассоциацией. Данная система явля
ется руководством не только для федеральных, но 
и для неправительственных и частных организаций 
(коммерческих и некоммерческих). Данные получе
ны от 120 специалистов в области здравоохранения, 
а экспертизу данных проводили 17 представителей 
правительства, организаторов и практиков здра
воохранения. Автор представлял Американскую 
Медицинскую Ассоциацию в течение 15 лет и явля
ется в течение последних 5 лет одним их 17 членов 
коллегии, которая помогает определить состояние 
здравоохранения в США. В докладе будет проана
лизировано, когда и как возникла нейропсихология 
(выделившись из психиатрии и общей медицины) в 
ряду остальных форм здравоохранения. Вовторых, 
Конгресс США, при поддержке Президента Барака 
Обамы, разработал Акт Общедоступной Заботы о 
Здоровье (АОЗЗ), который является самым значи
мым изменением в законодательстве, относящемся 
к здравоохранению, в течение более чем полувека. 
Высший Суд Соединенных Штатов в настоящий 
момент участвует в вопросах национального пра
ва. Автор рассмотрит хронологию его участия в 
оформлении законов, а также то, как нейропсихо
логии удалось развиться в первоочередную часть 
нового законодательства. Как ТПТ, так и АОЗЗ 
будут обсуждаться для объяснения того, почему 
нейропсихология не может существовать как наука 
и как профессия вне законодательных и регулятор
ных мер и, далее, как эти параметры помогают не 
только определить нейропсихологическую науку и 
практику, но и как они способствуют ее социальной 
значимости.

the impaCt of western politiCal thinking  
in the evolution of neuropsyChology  

as a professional speCialty

Puente A.
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University of North Carolina Wilmington, USA
Puente@uncw.edu

Historically clinical neuropsychology has been 
generally considered in all continents as a profession
al and scientific endeavor typically devoid of involve
ment with political thinking. In the United States there 
is increasing interface between political thinking and 
both health care and scientific pursuits. This presenta
tion will focus on two major areas. One is the Current 
Procedural Terminology (CPT) system developed by 
the American Medical Association in conjunction with 
the Medicare system (the federal health care system of 
the United States). This system provides a description, 
procedural directions, documentation guidelines and 
reimbursement value for each of the 8,000+ health care 
procedures accepted by the United States government 
and the American Medical Association. The system sets 
guidelines not only for the federal government but al
most all nongovernmental and private (forprofit and 
nonprofit). Input is obtained from the 120 healthcare 
specialties in the United States and is voted on by an ad
ditional panel of 17 individuals representing the govern
ment, health care industry and health care practitioners. 
The author represented the American Psychological As
sociation for 15 years and is, for the past 5 years, one of 
the 17 individuals helping decide health care delivery 
in the United States. He will chronicle how neuropsy
chology emerged (within mental health) and evolved 
(outside of mental health and in general health) to be 
considered on par with all forms of medical health care. 
Secondly, the United States Congress, under the encour
agement of President Obama, developed the Affordable 
Health Care Act (AHCA) which is the most significant 
legal change to health care in over half a century. The 
Supreme Court of the United States is now involved in 
helping evolve the national law. The author will chroni
cle his involvement in helping shape the law and how 
neuropsychology could evolve as a primary part of the 
new legislation. Both the CPT and the AHCA will be 
used to explain how neuropsychology cannot exist as 
a science and a profession outside legal and regulatory 
affairs and, further, how these variables help not only 
define neuropsychological science and practice but how 
they further provide a glimpse of its societal value.
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Очевидный феномен современной культуры — 
конфликт ценностей, который проявляется в одно
временном присутствии в сознании современного че
ловека разнонаправленных, а порой и взаимоисклю
чающих, ценностных предпочтений.

Ценность представляет собой специфический 
комплекс неосознанных и сознательных актов реаль
ной жизни человека (Баева Л.В., 2004), имманентно 
связанных с оценкой реальности. «Ценностные ори
ентации», как индивидуальная форма репрезентации 
надиндивидуальных ценностей, отражаются в созна
нии человека в качестве жизненных целей и мировоз
зренческих ориентиров.

Целью нашего исследования было рассмотрение 
проблемы экспликации неосознаваемых ценност
ных аспектов и их влияния на систему ценностных 
ориентаций личности. В качестве диагностического 
инструментария использовались методики: ценност
ных ориентаций (М. Рокич) и рефлексивных выборов 
(Петровский В.А., 2011). Обе методики основаны на 
ранжировании ряда терминальных ценностей. Готов
ность личности к выбору ценностей определялась как 
вероятностная импликативная зависимость «нор
мативных ценностей», «эмоциональных желаний» и 
«личных приоритетов».

Учет неосознаваемых компонентов осуществлял
ся с помощью методики многоканального психофи
зиологического обследования, позволяющего фикси
ровать кожногальваническую реакцию, фотоплетиз
мограмму, амплитуду дыхания и частоту сердечных 
сокращений испытуемого. Значимость ценностной 
ориентации для субъекта определялась через степень 
выраженности психофизиологических признаков ре
акции. Статистическая обработка данных, с высокой 
степенью достоверности (n=104, р<0,05), позволила 
сформировать иерархию «неосознаваемых» ценност
ных предпочтений личности. Сравнительный анализ 
психофизиологических реакций и терминальных цен
ностей показывает, что «неосознаваемые» предпочте
ния не соответствуют выбору ценностей по М. Рокичу 
(n=104, r= 0, 14, р<0,01). «Неосознаваемые» ценности, 
при высокой степени внутриличностной согласован
ности, соответствуют импликативному выбору лич
ности (n=36, r= 0,68, р<0,05). При низких или отрица
тельных значениях согласованности внутриличност
ных ценностных предпочтений, «неосознаваемые» 
выборы соответствуют «эмоциональному выбору» 
субъекта (n=42, r= 0,65, р<0,05).

Таким образом, учет психофизиологических реак
ций, отражающих устойчивую систему эмоциональ
ных предпочтений, позволяет выявить механизмы 
взаимосвязи осознаваемых и неосознаваемых компо
нентов в структуре ценностных ориентаций личности.

ConneCtion of ConsCious and unConsCious 
Components in the system of axiologiCal 

personality orientations

PizhikovaZ.V.
Samara State University, Faculty of Psychology,  

Samara, Russia
zhanna_v_@mail.ru

Evident phenomenon of contemporary culture is a 
conflict of values which is revealed in simultaneous pres
ence of multidirectional and sometimes colliding axi
ological preferences in modern person’s mind.

Value is a specific complex of unconscious and con
scious acts of a person’s real life (Baeva L.V.2004) which 
are immanently connected with reality measuring. Axi
ological orientations as an individual form of representa
tion of social values are reflected in a man’s mind by way 
of life goals and world outlook orientations.

The aim of our research was to consider the problem 
of explication of unconscious axiological aspects and their 
influence on the system of personality axiological orien
tations. As diagnostic instruments we used the following 
methods: axiological orientations (Rokich M.) and reflex
ive choices (Petrovki V.A. 2011). Both methods are based 
on ranging the sequence of terminal values. Personality 
readiness to the values choice was determined as possible 
implicative combination of “standard values”, “emotional 
desires” and “personal priorities”.

Unconscious components measurement was made 
with the help of multichannel psychophysiological in
spection method, which allows to record electric skin 
response, photoplentysmogram, range of breathing and 
rate of heart contractions of the test person. Significance 
of axiological orientation for the person was determined 
through the degree of intensity of psychophysical indi
cations. Statistic data processing with a high degree of 
credibility (n=104, p<0,05), allowed to form hierarchy of 
unconscious axiological personality preferences.

Comparative analysis of psychophysiological respons
es and terminal values proves that unconscious prefer
ences do not correspond the choice of values according to 
M. Rokich (n=104, r=0,14, p<0,01). Unconscious values 
with a high degree of inside personal coherence corre
sponds the implicative personality choice (n=36, r=0,68, 
p<0,05). In the process of low or negative values of coher
ence of inside personal axiological preferences, uncon
scious choices comply with emotional personality choice 
(n=42, r=0,65, p<0,05). Consequently, measurement of 
psychophysiological responses showing stable system 
of emotional preferences, allows to elicit the connection 
mechanisms of conscious and unconscious components 
in the structure of personal axiological orientations.
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продуКтивность рабочей памяти и 
вызванная элеКтричесКая аКтивность 
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Цель исследования: изучение продуктивности 
рабочей памяти и электрической активности мозга 
при заикании.

Методика. Проводилось компьютерное нейроп
сихологическое тестирование продуктивности ра
бочей памяти, которое заключалось в запоминании 
трех одновременно предъявляющихся на 1000 мс 
зрительных стимулов и их последовательном на
хождении на «матрице» из 1620 похожих стимулов 
после паузы 1200 мс. Тестирование состояло из трех 
серий, отличных по стимульному материалу («Сло
ва», «Предметные изображения», «Геометрические 
фигуры»). Регистрировалась электроэнцефалограм
ма по 16 отведениям с записью вызванных потенци
алов на момент предъявления стимула. Сравнивал
ся процент правильных ответов между группами 
испытуемых по каждой серии тестирования. Вы
званные потенциалы усреднялись по группам ис
пытуемых и также сравнивались по каждой серии.

Испытуемые: 10 испытуемых с заиканием и 10 
испытуемых без речевых нарушений (16 мужчин, 4 
женщины, возраст — 25,3±4,8 лет).

Результаты и выводы. По результатам компью
терного тестирования, продуктивность рабочей 
памяти у заикающихся испытуемых снижена от
носительно нормы, причем в более сложной серии 
тестирования различие является более значимым 
(самое значимое различие наблюдается в серии 
«Геометрические фигуры», наименее значимое — в 
серии «Слова»). При запоминании обоих типов изо
бражений все испытуемые использовали стратегию 
называния стимулов; с усложнением называния 
стимулов возрастает нагрузка на рабочую память 
(в частности, на фонологическую петлю). Наиболее 
значимые различия в амплитуде вызванных потен
циалов между группами испытуемых для всех се
рий тестирования были получены по затылочным 
и височным отведениям на латенции 300600 мс. 
Амплитуда пиков у группы заикающихся испытуе
мых во всех случаях больше, чем у группы нормы, 
наибольшее различие в амплитуде наблюдается для 
наиболее сложной серии тестирования. Таким об
разом, продуктивность рабочей памяти при заика
нии снижена относительно нормы, а электрическая 
активность мозга при выполнении заданий на рабо
чую память является более интенсивной.

working memory CapaCity  
and evoked eleCtriCal aCtivity  

of the brain in stutterers

Pyasik M.M.
Lomonosov Moscow State University, department  

of psychology, Moscow, Russia
curarine@gmail.com

Aim of the research was to study working memory 
capacity and related brain activity in stutterers.

Methods. We performed computer neuropsycho
logical testing of working memory capacity. Subjects’ 
goal was to remember three simultaneously presented 
stimuli and find them in the same sequence among 
1620 similar stimuli. The test consisted of three series, 
which differed in stimuli type (‘Words’, ‘Pictures’ and 
‘Geometrical figures’). We registered 16channel elec
troencephalogram and evoked potentials for the mo
ment of stimuli presentation. We compared the amount 
of correct answers between groups of subjects. Evoked 
potentials were averaged for each subject group and 
compared between groups for each part of the test.

Subjects: 10 people with stuttering and 10 people 
without stuttering (16 male, 4 female, age — 25.3±4.8).

Results and conclusions. According to the test re
sults, working memory capacity is decreased in stutter
ing subjects in comparison with control group. Further
more, it is relatively more decreased in more difficult 
series of the test (‘Geometrical figures’). All subjects 
used the strategy on naming the images in order to re
member them; increased difficulty in naming the stimuli 
interfered with working memory (phonological loop, in 
particular). The most significant differences in evoked 
potentials amplitude between subject groups were re
vealed for all series of the test for occipital and temporal 
channels on 300600 ms latency. In each case the ampli
tude of the peaks in stuttering subjects is larger than in 
controls. Thus, working memory capacity in stutterers is 
decreased, whereas the electrical activity of their brain is 
relatively increased during working memory tasks.
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Усвоение грамматических категорий является 
проблемой в начальной школе. Дети часто испы
тывают значительные трудности и демонстрируют 
низкую мотивацию в этом процессе. Такая ситуация 
отражает низкий уровень способностей к чтению 
и письму к концу начальной школы. Специальные 
пути формирующего обучения в начальной школе 
были продемонстрированы в теории деятельности 
(Гальперин, 1987, Талызина, 2010, Давыдов, 1998). 
Представление каждого типа понятия выполняется 
на основе предварительной ориентации школьни
ков. Такая ориентация требует специальной орга
низации учебной деятельности, разделенной между 
учителем и учениками. Целью данного исследования 
было показать возможности формирующего метода 
на начальных этапах усвоения общих категорий ис
панской грамматики. Исследование является опи
сательным и поисковым и включает предваритель
ную экспериментальную программу формирования 
грамматических категорий. В качестве испытуемых 
были дети второго класса начальной школы (Пуэб
ла, Мексика). Был разработан специальный метод 
для выделения и дифференциации основных харак
теристик испанских категорий. Деятельность была 
организована как совместная и разделенная, в соот
ветствии с понятием о зоне ближайшего развития в 
культурноисторической парадигме обучения. Уме
ние использовать грамматические категории было 
проверено до и после экспериментальной програм
мы. Результаты продемонстрировали улучшение 
формирования школьных грамматических умений. 
У детей были обнаружены значимые улучшения в 
словообразовании и словотворчестве. Мы обсуж
даем необходимость пересмотра традиционного 
метода преподавания грамматики в школе.

formation of skills prior to the assimilation 
of grammatiCal Categories

Rosas Alvarez D., Solovieva Yu., 
Lázaro García E. M.

Autonomous University of Puebla, Faculty of Psychology, 
Master in neuropsychological diagnosis and rehabilitation, 

México, Puebla
verdedan@hotmail.com

Acquisition of grammar categories is a problem at 
primary school. Children frequently have strong difficul
ties and show poor motivation during this process. Such 
situation is reflected in low level of reading and writing 
abilities at the end of primary school. Specific ways for 
guided formation of concepts in primary school were 
shown in activity theory applied to teaching (Galperin, 
1987; Talizina, 2010; Davidov, 1998). Introduction of 
each type of concepts has to be fulfilled on the bases of 
previous orientation of school children. Such orientation 
requires special organization of learning activity divided 
between teacher and pupils. The objective of this study 
is to show possibilities of formation method for initial 
introduction of general categories of Spanish grammar. 
The study is descriptive and exploratory study and in
cluded proposal of experimental program for formation 
of grammar categories. Children from the second grade 
of primary school (Puebla, Mexico) were included in 
the study. Special method for discrimination and dif
ferentiation of essential features of Spanish categories 
were designed. All activities were guided and organized 
as common divided tasks in classroom according to the 
concept of the zone of proximate development within 
the historicalcultural paradigm of learning which con
duct to development. The skills of the usage of grammar 
categories were applied before and after experimental 
program. The results have shown positive formation 
of grammar skill in the classroom. Significant achieve
ments in writing production and linguistic creativeness 
were observed in children. We discuss the necessity of 
reconsideration of traditional way of grammar teaching 
at school.
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Введение понятия десятичной системы пред
ставляет собой один их самых важных аспектов 
обучения в начальной школе. Зачастую у детей на
блюдаются трудности или отсутствие усвоения сим
волической и абстрактной природы понятия числа. 
Целью настоящего исследования является показать 
эффективность учебной программы, основанной 
на теории деятельности и нацеленной на введение 
понятия десятичной системы. Исследовались каче
ственные различия до и после экспериментальной 
программы в группе мексиканский школьников 
второго класса начальной школы. Психологические 
и нейропсихологические тесты оценки школьной 
успешности, основанные на концепции формиро
вания высших психических функций Лурия и пред
ставлении о структуре школьной деятельности, 
были использованы до и после проведения програм
мы. Программа продолжалась в течение 6 месяцев 
и включала специфические задания на символиче
ский, логический, цифровой и пространственный 
компоненты. Разделенная деятельность в группах 
и парах детей фиксировалась на всех этапах про
граммы. Также фиксировались действия с измере
нием величины и работа с различными объектами. 
Результаты окончательных измерений показывают 
возможность понимания позиционного значения 
цифры в числе. Все дети оказались способны осу
ществлять числовые операции на материальном и 
перцептивном уровнях. Осознание и логическое по
нимание своих действий были сформированы в ре
зультате работы с программой. Экспериментальной 
группой были освоены важные психологические 
навыки пространственной ориентации и символи
ческого обобщения. На основании этого мы делаем 
вывод о пользе результатов нашего исследования в 
организации педагогической методологии в мекси
канских школах.

gradual formation of ConCept  
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The introduction of concept of decimal system rep
resents one of the essential aspects of learning at prima
ry school. Children commonly show strong difficulties 
and absence of comprehension of symbolic and abstract 
nature of the concept of number. The objective of the 
present study was to show the effectiveness of Activ
ity Theorybased Teaching Program in order to intro
duce the concept of decimal system concept. A pretest
posttest descriptive qualitative design was used with an 
experimental group of Mexican school children from 
the second grade of primary school. The Psychological 
and neuropsychological tests for school success, based 
on Luria´s conception of High Psychological Functions 
and on consideration of the structure of school actions, 
were applied to children before and after the work with 
the Program. The Program was applied during 6 months 
including specific tasks for symbolic, logical, numeric 
and spatial components. The divided collective activ
ity in groups and in pairs of children was considered 
for all steps of the program. The actions with measur
ing of magnitudes and work with different objects were 
included. The results of the final assessment indicate 
the ability of identification of the positional value of 
digits in numbers. All children could fulfil correspond
ent numeric operations on materialized and perceptive 
level. Reflection and logic comprehension of their own 
actions were formed as result of the work through the 
Program. Important psychological abilities of spatial 
orientation and symbolic generalization were achieved 
in experimental group. We conclude that our results 
could be useful for organization pedagogical methodol
ogy in Mexican schools.
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Данное исследование посвящено выявлению 
связи между согласованностью черт темперамента, 
определенных по трем разным опросникам темпе
рамента (Личностный опросник Айзенка (EPI), Пав
ловский опросник темперамента (PTS), NEOFive 
Factor Inventory (NEOFFI)), и динамикой обучения 
по методу биологической обратной связи (БОС).

В исследовании приняли участие 12 испытуемых 
в возрасте 1922 лет. Все испытуемые прошли пять 
сеансов БОСтренинга, который был направлен на 
повышение мощности альфаритма при закрытых 
глазах и проводился с использованием программно
аппаратного комплекса БОСЛАБ (ООО «Компью
терные системы биоуправления», Россия). Запись 
производили от отведений Pz и Fz, а также вели за
пись ЭМГ для предотвращения научения через на
пряжение мышц лба.

Каждый сеанс состоял из шести тренинговых сес
сий по три минуты. Перед первой сессией тренинга 
проводили фоновую запись ЭЭГ (с открытыми и 
закрытыми глазами), по которой вычисляли инди
видуальный альфадиапазон каждого из испытуе
мых; для тренинга использовали верхнюю область 
альфадиапазона. Перед каждой сессией проводили 
определение оптимального порога мощности альфа
ритма; во время тренинга при превышении данно
го порога испытуемому подавали звуковой сигнал 
обратной связи (негромкий щелчок). Испытуемым 
давали инструкцию добиться того, чтобы сигнал об
ратной связи звучал как можно чаще.

На основании анализа ответов на опросники 
испытуемые были разделены на четыре группы: 5 
сангвиников, 1 меланхолик, 2 холерика; 4 человека 
показали несогласованные результаты (т.е. данные 
разных опросников указывали на разные типы тем
перамента).

По результатам исследования были сделаны сле
дующие выводы: сангвиники продемонстрировали 
в среднем отрицательную динамику научения (мощ
ность альфаритма понизилась по результатам тре
нинга), люди с несогласованными темпераментами 
не продемонстрировали значимых изменений в ходе 
тренинга, а у меланхоликов и холериков мощность 
альфаритма повысилась. Данное исследование тре
бует уточнения на большей группе испытуемых.

* В данной научной работе использованы результаты, полу
ченные в ходе выполнения проекта «Психофизиологиче
ское исследование внимания и его связи с особенностями 
темперамента методом регистрации электрической актив
ности мозга», выполненного в рамках Программы «Науч
ный фонд ГУВШЭ» в 2012 году.
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The present research was devoted to the study of re
lationships between the concordance of temperament 
dimensions, determined with the help of three different 
temperament questionnaires (Eysenck Personality In
ventory (ЕРI), Pavlovian Temperament Survey (PTS), 
NEOFive Factor Inventory (NEOFFI)), and the dy
namics of alphatraining biofeedback (BF).

The sample consisted of 12 subjects aged 1922. All 
participants took 5 sessions of BFtraining, which was 
aimed at increasing power of alpharhythm with eyes 
closed and was implemented with BOSLAB equipment 
(“Computer Biofeedback Systems”, Russia). EEG was re
corded from 2 leads, Pz and Fz. EMG was also recorded 
in order to prevent learning by forehead muscles ten
sion.

Each experimental session consisted of six train
ing blocks of 3 minutes each. At the beginning of each 
session background EEG was recorded, and individual 
alpharhythm range was determined for each partici
pant; the upper part of alpharange was used for train
ing. Before each block an optimal training threshold was 
determined; a BF signal (a soft click) sounded each time 
the power of alpharhythm exceeded the threshold dur
ing training. The instruction given to the participants 
was to make BF signal sound as often as possible.

Analysis of the questionnaire data allowed us to di
vide all participants into 4 groups, including 5 sanguin
ics, 1 melancholic, 2 cholerics; 4 participants manifested 
inconcordant results (i.e. results of different question
naires pointed to different temperament types).

Results of the study allowed us to make the fol
lowing conclusions: sanguinics demonstrated negative 
dynamics of learning (the magnitude of alpha rhythm 
decreased after BFtraining), people with inconcordant 
results revealed no significant changes after training, 
and melancholics and cholerics increased the power of 
alpharhythm. The present research requires verifica
tion in a greater sample of participants.

*** The study comprises research findings from the “Psychophysi
ological study of attention and it’s relation to characteristics of 
temperament by recording electrical brain activity” project car
ried out within The Higher School of Economics’ 2012 Academic 
Fund Program.
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Своевременная диагностика состояния ВПФ ре
бенка в образовательных учреждениях может быть 
осуществлена посредством группового обследова
ния, открывающего возможности определения не 
только комплексного снижения, но и выраженной 
неравномерности функционального развития. Цель 
исследования — выявление возрастной динамики 
развития зрительнопространственных функций и 
гендерных различий. Методика — групповой вари
ант копирования трехмерного объекта (домика). В 
выборку вошло 247 детей с нормативным развити
ем 58 лет (117 мальчиков и 130 девочек): 38 детей 5 
лет, 147 детей 6 лет, 62 ребенка 78 лет.

Результаты. Анализ возрастных различий в раз
витии холистической и аналитической стратегий 
переработки зрительнопространственной инфор
мации показал, что холистическая стратегия улуч
шается незначительно от 5 к 6 годам, ее интенсив
ный рост отмечается только к 78 годам (p<0,01). 
Развитие аналитической стратегии, напротив, пре
терпевает значительный рост от 5 к 6 годам (p<0,01), 
а при переходе от дошкольного к школьному воз
расту динамика не значима.

Исследование гендерных различий показало, 
что у девочек от 5 к 78 годам отмечается устойчи
вая тенденция к улучшению состояния холистиче
ской стратегии. У мальчиков значительный скачок 
наблюдается только при переходе от дошкольного 
к школьному возрасту (p<0,01), а от 5 к 6 годам ди
намика отсутствует. В целом, именно у шестилеток 
отмечаются наиболее показательные гендерные 
различия в состоянии холистической стратегии: 
показатели девочек оказываются значимо лучшими 
(p<0,01), а к 78 годам эти различия сглаживаются.

Аналитическая стратегия у мальчиков 5 лет раз
вита значимо хуже, чем у девочек (p<0,01), а по мере 
взросления гендерные различия нивелируются (нет 
значимых различий). Отметим, что у мальчиков от 
5 к 6 годам наблюдается значительное улучшение 
аналитической стратегии обработки информации 
(p<0,01), а у девочек такой выраженной динамики 
не отмечается.
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Early diagnostics of child’s HMF in educational in
stitutions can be carried out by group testing that opens 
possibilities of definition not only complex decrease, 
but also the expressed unevenness of functional devel
opment. The aim of the research is the identification of 
age dynamics of development of visualspatial functions 
and gender differences. A method is a group variant of 
copying of threedimensional drawing (a house). Par
ticipants were 247 children with normal development 
58yearsold (117 boys and 130 girls): 38 children 
5yearsold, 147 children 6yearsold and 62 children 
78yearsold.

Results. The analysis of age differences in develop
ment of holistic and analytical strategy of processing of 
visualspatial information showed that holistic strategy 
improves slightly from 5 to 6 years, its intensive growth 
is noted only by 78 years (p<0,01). Development of 
analytical strategy, on the contrary, considerably grows 
from 5 to 6 years (p<0,01), and it’s dynamics is not sig
nificant from 6 to 78 years.

Gender differences research showed that steady ten
dency to improvement of holistic strategy is noted in 
girls from 5 to 78 years; while boys show a considerable 
growth only from preschool to school age (p<0,01), and 
from 5 to 6 years no dynamics is noted. The most indica
tive gender differences in holistic strategy are shown at 
the age of 6: girls cope with the task significantly bet
ter (p<0,01), and by 78 years these differences smooth 
out.

Analytical strategy in 5yearsold boys develops 
significantly worse than in girls (p<0,01); later gender 
differences are leveled. In boys from 5 to 6 years con
siderable improvement of analytical strategy is observed 
(p<0,01), and there is no such expressed dynamics in 
girls.
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В последние десятилетия интенсивно развиваются 
возрастные аспекты клиниконейропсихологических 
исследований, связанные с изучением периода позд
него онтогенеза (Поляков и соавт., 1985; Корсакова, 
1996; Корсакова, Рощина, 2009).

Сегодня для оценки когнитивной сферы больных 
позднего возраста с мнестикоинтеллектуальным 
снижением применяются различные методы (Гав
рилова, 2003). Клиникопсихопатологический ме
тод, кроме сбора анамнеза и описания психического 
статуса пациента, включает использование клиниче
ских шкал, оценивающих наблюдаемые у него сим
птомы. Нейропсихологическое обследование также 
является необходимым компонентом исследования 
пациентов с когнитивным снижением.

Скрининговые методики (ММSЕ, МОСА, MDRS, 
CDT, FAB и др.) позволяют быстро получить количе
ственные данные о состоянии когнитивных функций 
больного. Однако, с позиций синдромного анализа (Лу
рия, 1962) комбинация из двухтрех методик является 
недостаточной для разграничения нормы и патологии, 
особенно на ранних стадиях развития слабоумия.

Нейропсихологические методики, с помощью 
которых исследуются лица пожилого возраста, 
должны быть чувствительны к выявлению сохран
ных и уязвимых звеньев психической деятельности; 
адресованы к совокупности психических процессов. 
При патологическом старении имеют место наруше
ния различных компонентов и уровней когнитивной 
сферы, сужение спектра компенсаторных возможно
стей, вовлечение в патологические процессы многих 
зон мозга. Поэтому используемые диагностические 
приемы должны быть портативными, учитывать ха
рактер и степень когнитивного снижения больных, 
ограничения их нейродинамического, операцио
нального и регуляторного потенциала.

Все эти принципы реализуются в ряде новейших 
методик, разработанных в контексте идей А.Р. Лу
рии отечественными нейропсихологами. В качестве 
показательных примеров можно упомянуть Шкалу 
количественной оценки нарушений высших психи
ческих функций (ВПФ) у больных позднего возраста 
(Рощина, Жариков, 1998; Рощина, Гаврилова, Федо
рова, 2007), Экспрессметодику оценки когнитивной 
сферы при старении (Корсакова, Балашова, Рощина, 
2009), специальные шкалы, оценивающие степень 
подкорковой, лобной и височной дисфункции при 
аффективных расстройствах (Балашова, Ряховский, 
Щербакова, 2011).
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Agerelated aspects of clinical and neuropsychologi
cal studies connected with studying of the late ontogeny 
are developing intensively in recent decades (Polyakov 
et al., 1985; Korsakova, 1996; Korsakova, Roshchina, 
2009).

Various methods for assessment of the cognitive 
sphere of patients with late age mnesticintellectual 
decline are used today (Gavrilova, 2003). Clinical
psychopathological method, except the anamnesis and 
the description of the patient’s mental status, includes 
the use of clinical scales, assessing his symptoms which 
are observed. Neuropsychological examination is also a 
necessary component of study of patients with cognitive 
decline.

Screening techniques (MMSE, MOCA, MDRS, CDT, 
FAB and others) can quickly obtain quantitative data on 
the status of the patient’s cognitive functions. However, 
from the standpoint of the syndromic analysis (Luria, 
1962), a combination of two or three techniques is insuf
ficient to distinguish between normal and pathological, 
especially in the early stages of dementia.

Neuropsychological methods by which the study 
of elderly people are conducted should be sensitive to 
detect intact and vulnerable sections of mental activity, 
be addressed to a set of mental processes. In pathologi
cal aging there are disorders of various components and 
levels of cognitive sphere, narrowing of the spectrum of 
compensatory capacities, involvement of many areas of 
the brain in the pathological processes. Therefore, the 
diagnostic techniques that are used must be portable, 
take into account the nature and extent of cognitive 
decline of patients, restriction of their neurodynamic, 
operational and regulatory capabilities.

All these principles are realized in a number of new 
techniques developed by domestic neuropsychologists 
within the context of A.R. Luria’s ideas. As illustrative 
examples we can mention The scale of quantitative eval
uation of violations of higher mental functions (HMF) 
in patients in late age (Roshchina, Zharikov, 1998; Rosh
china, Gavrilova and Fedorova, 2007), Express method 
of assessment of cognitive sphere in aging (Korsakova, 
Balashova, Roshchina , 2009), special scales that assess 
the degree of subcortical, frontal and temporal lobe dys
function in affective disorders (Balashova, Ryakhovskiy, 
Shcherbakova, 2011).
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Новый концепт — социальный мозг — был 
предложен около 20 лет назад (L.Brothers, 1990) и 
активно разрабатывается сегодня. Определение «со
циальному мозгу» обычно дается через перечисле
ние его функций как той части мозга, которая опо
средует социальные взаимодействия, обеспечивает 
их осуществление и связь между физиологической 
составляющей мозга и средой обитания человека. 
Такое определение функций «социального мозга» 
основано на данных мозгового сканирования, изу
чении патологических состояний. Весьма велико се
годня число исследований роли различных компо
нентов «социального мозга». Эмпирические данные 
свидетельствуют о правомерности отнесения к ана
томическим структурам «социального мозга» таких 
областей как миндалина, задняя верхняя височная 
извилина, префронтальная кора и другие зоны 
мозга. В качестве одного из мозговых механизмов, 
обеспечивающих в том числе представления о пере
живаниях и состояниях другого человека, описана 
«система зеркальных нейронов мозга».

Целый ряд публикаций демонстрирует, что 
концепт «социальный мозг» может быть интере
сен и важен для понимания ряда психологических 
и психофизиологических феноменов. Так, высоко 
эвристичным концепт «социальный мозг» является 
для понимания механизмов развития шизофрении 
и аутистических расстройств. Однако при забве
нии сложных взаимосвязей между биологическим 
и социальным возникает опасность редукционизма, 
когда все психологические проявления сводятся к 
биологическим, утрачивается специфика психиче
ского. Авторы настоящей статьи в своих публика
циях указывают на необходимость рассмотрения 
концепта «социальный мозг» в контексте культур
ных влияний, и выражают уверенность, что учение 
о трех функциональных блоках мозга А.Р.Лурия, 
равно как и идеи культурноисторической концеп
ции Л.С.Выготского могут помочь в понимании со
отношений социального познания и социального 
поведения, социального мозга и таких процессов 
как «модель психического», социальная перцепция 
или атрибутивный стиль. Задача состоит не только 
в вычленении «социального мозга» и обосновании 
правомерности его выделения, но и в том, чтобы 
действительно сделать «социальный мозг» соци
альным.

the ConCept ‘soCial brain’ —  
the pros and Cons

Rychkova O.V.
National Research Center of Addiction, Moscow, Russia

rychkovao@bk.ru

Kholmogorova A.B.
Moscow Research Institute of Psychiatry of the Russian Federation

psylab2006@yandex.ru

The new concept ‘social brain’ was suggested twenty 
years ago (L.Brothers, 1990), and research in this area 
has grown dramatically in recent years. The concept ‘so
cial brain’ is defined by its function — namely, the brain 
is a body organ that mediates social interactions while 
also serving as the repository of those interactions. The 
concept focuses on the interface between brain physi
ology and the individual’s environment. The notion 
that there is a ‘social brain’ in humans specialized for 
social interactions has received considerable support 
from brain imaging and, to a lesser extent, from lesion 
studies. Now there are a lot of investigations of specific 
roles for the various components of the social brain. Ex
perimental data identify distinct components of social 
brain associated with some brain regions: the amygdale, 
the posterior superior temporal sulcus, the medial pre
frontal cortex, and others. The «brain’s mirror system» is 
very interesting brain’s mechanism; it may have a special 
role when we have to represent someone else’s represen
tation of our own mental state.

There are a lot of papers shows that concept ‘social 
brain’ may be interesting and important for the under
standing of some psychological phenomenon and psy
chiatric disorders. The social brain hypothesis is a useful 
heuristic for understanding schizophrenia and autism. 
But we knew from previous work that when we had 
forget complex biopsychosocial interactions, the social 
brain formulation emphasizes that all psychological and 
social factors are biological. It is the variety of biological 
reductionism. So authors of this paper try to convince 
that it is necessary to understand the concept ‘social 
brain’ in the cultural context. We are sure, that theory of 
the localization of mental functions by Alexander Lu
ria and concepts of genesis of higher mental functions 
by Lev Vygotski will be useful for understanding link 
between social cognition and social behavior, between 
social brain and processes like ‘theoryofmind’ skills, 
social perception, and attributional style. In sum, it is 
important to identify the neural processes that underlie 
known social behavioural and social cognitions, but it is 
very important to make social brain really social.
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Роль лобных долей мозга в реализации психи
ческих процессов уже давно интересует исследова
телей. Сегодня пристальное внимание привлекает 
проблема изменений функционирования лобной 
коры и связанных с ней подкорковых структур моз
га при аффективной патологии. При поздних депрес
сиях лобная дисфункция может быть ассоциирована 
с высоким риском рецидива и плохим ответом на 
терапию (Alexopoulos, 2003). Поэтому несомненный 
интерес представляет исследование мозговых фак
торов, влияющих на ближайшие (на протяжении 
одного года) исходы депрессии в инволюционном 
и позднем возрасте (Ряховский, 2009, 2011). Мате
риал исследования составили 60 человек (средний 
возраст 62,9 ± 6,53 года), находившихся на лечении 
в клинике НЦПЗ РАМН. Все больные были просле
жены на протяжении ближайшего года после купи
рования депрессивного приступа, прошли клинико
психопатологическое и соматоневрологическое 
(включая МРТ головного мозга) обследование. Рас
пределение больных на группы с благоприятным и 
неблагоприятным исходом индексэпизода проводи
лось на основании оценки их состояния на заключи
тельном этапе годового катамнеза.

Для выявления лобной дисфункции 50 больным 
было проведено комплексное нейропсихологическое 
обследование. Часть когорты больных (21 человек) 
спустя год наблюдения была обследована повторно. 
Количественная оценка различных симптомов дис
функции лобных отделов мозга осуществлялась с 
помощью специально разработанной шкалы (Бала
шова, Ряховский, Щербакова, 2011). Она включала 
нарушения программирования, контроля, некри
тичность к допускаемым ошибкам, снижение регули
рующей функции речи, проявления патологической 
инертности, нарушения избирательности воспро
изведения. Проводилась балльная оценка частоты 
встречаемости этих симптомов и статистическая об
работка результатов.

У больных депрессиями наиболее часто встре
чались нарушения избирательности при припо
минании, недостаточность самостоятельного про
граммирования и контроля. При неблагоприятном 
исходе депрессии имела место более значительная 
выраженность лобной дисфункции. Таким образом, 
дефицит произвольной регуляции может рассма
триваться в комплексе возрастных, клинических и 
социальных факторов, влияющих на исход депрес
сивного расстройства.
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The role of frontal lobes of a brain in realization of 
mental processes interests for a long time researchers. 
Today the close attention is involved by a problem of 
changes of a frontal lobes and the related subcortical 
structures functioning at affective pathology. At late de
pressions frontal dysfunction can be associated with high 
risk of recurrence and the bad answer to therapy (Alex
opoulos, 2003). Therefore doubtless interest represents 
research of the brain factors influencing on next (for 
one year) depression outcomes at late age (Ryakhovsky, 
2009, 2011). Material of research 60 people made (mid
dle age 62,9 ± 6,53 years), being on treatment in clinic 
of SCMH RAMS. All patients were tracked for the next 
year after knocking over of a depressive episode, passed 
klinikopsychopathological, somatoneurologic and 
brain MRT inspection.

The complex neuropsychological study of 50 patients 
was conducted. The part of this cohort (21 persons) a 
year of supervision later was surveyed repeatedly. The 
quantitative assessment of various symptoms of fron
tal dysfunction was carried out by means of specially 
designed scale (Balashova, Ryakhovsky, Shcherbakova, 
2011). This scale included deficits of programming, con
trol, criticality to allowed mistakes, speech regulation, 
selectivity of memory, manifestation of pathological 
inertness. The mark assessment of frequency of occur
rence of these symptoms and statistical processing of 
results was carried out.

At patients with depressions most often met deficit 
of programming, control and selectivity of memory. 
Thus, deficiency of frontal regulation can be considered 
in a complex of the age, clinical and social factors influ
encing an outcome of depressive disorder.
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Исследовались особенности частотно
пространственной организации ЭЭГ у юношей 
и девушек с разными индивидуальными особен
ностями и уровнем успеваемости. В исследовании 
принимали участие 190 человек. В соответствии с 
поставленными эмпирическими задачами осущест
влялось деление испытуемых на группы в зависимо
сти от уровня креативности, уровня успеваемости, 
профиля латеральной организации (ПЛО), пола.

В работе использовались: методика использова
ния предметов Гилфорда в модификации Туник, тест 
Торренса «Завершение картинок», методика опреде
ления профиля латеральной организации Т.А. Бра
гиной и Н.Н. Доброхотовой, метод экспертной 
оценки, метод электроэнцефалографии (ЭЭГ). В ис
следовании использовалось четыре типа задач: вер
бальная конвергентная, вербальная дивергентная, 
невербальная конвергентная, невербальная дивер
гентная. Данные задачи предъявлялись в ходе запи
си ЭЭГ. Анализировались частотные диапазоны от 
тета1 до бета2. Математическая обработка данных 
осуществлялась с помощью методов математиче
ской статистики: дисперсионного анализа ANOVA/
MANOVA, post hoc анализа. Установлено, что осо
бенности дивергентного и конвергентного мышле
ния у юношей и девушек с разным уровнем креа
тивности и успеваемости обусловливаются опреде
ленной частотнопространственной организацией 
ЭЭГ. Частотнопространственная организация ЭЭГ 
у юношей и девушек с разным ПЛО различается в 
условиях решения когнитивных задач разного типа. 
У высококреативных девушек и юношей частотно
пространственные показатели ЭЭГ выше в парие
тальных, фронтальных отделах мозга при решении 
дивергентных задач. При решении конвергентных 
задач — во фронтальных, центральных, затылочных 
зонах мозга. Для низкокреативных юношей и деву
шек решение конвергентных задач сопровождается 
усилением показателей когерентности ЭЭГ между 
центральными, фронтальными, париетальными зо
нами обоих полушарий. Юноши и девушки с левым 
ПЛО отличаются более выраженной активностью 
окципитальных, центральных, темпоральных зон 
мозга обоих полушарий, особенно при решении за
дач дивергентного характера. У юношей и девушек с 
правым ПЛО связи имеют локальный характер как 
при решении конвергентной, так и при решении ди
вергентной задач.

features of brain eleCtriCal aCtivity  
high – and low-Creative young  

men and girls in solving Cognitive  
tasks of different types

Saakyan O.S.
Southern federal university, psychology faculty,  

Rostov-on-Don, Russia
Oksana_Saakyan@mail.ru

Features of the EEG frequency and spatial organiza
tion at young men and girls with different specific fea
tures and progress level were investigated. 190 people 
took part in research. According to the put empirical 
tasks division of examinees into groups depending on 
level of creativity, level of progress, a type of the lateral 
organization (TLO), sex.

In work were used: method of use of Guildford in the 
modification of Tunics, test Torrens «End of pictures» 
method of determining the type of lateral organization 
T.A. Bragina and N. N. Dobrokhotova, the method of 
expert estimates, the method of electroencephalogra
phy (EEG). The study used four types of tasks, namely, 
convergence, verbal divergence, nonverbal convergent, 
nonverbal divergence. The issues are presented in the 
EEG recording. They analyzed the frequency ranges 
from teta1 to beta2. Mathematical processing of data 
was carried out with the help of methods of mathemati
cal statistics: an analysis of variance ANOVA/MANO
VA, a post hoc analysis. It is established that features of 
divergent and convergent thinking at young men and 
girls with different level of creativity and progress are 
caused by the EEG certain frequency and spatial organi
zation. The EEG frequency and spatial organization at 
young men and girls with different TLO differs in the 
conditions of the solution of cognitive tasks of different 
type. At highcreative girls and young men frequency 
and spatial indicators of EEG are higher in parietal and 
frontal parts of the brain when solving the divergent 
tasks. At the decision of convergent of convergent tasks 
in front, Central, occipital zones of a brain. For low
creative young men and girls the solution of convergent 
tasks is accompanied by strengthening of indicators of 
a coherence EEG between the central, frontal, parietal 
zones of both hemispheres. Young men and girls with 
the left TLO differ more expressed activity of occipital, 
central, temporal zones of a brain of both hemispheres, 
especially at the solution of problems of divergent char
acter. At young men and girls with the right TLO of 
communication have local character both at the deci
sion convergent, and at the decision divergent tasks.
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представление о барьерах и ресурсах 
реализации ценностей в образе мира
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Семантические отношения, выступающие в 
язы ке, как писал А.Р. Лурия, являются отражением 
реальных отношений человека в мире. В языковой 
форме могут выражаться и представления челове
ка о возможностях и препятствиях реализации 
личност ных ценностей, отражающие его становле
ние как субъекта жизни.

Для выявления представлений о барьерах и ре
сурсах реализации ценностей использовался пись
менный опрос на основе методического приема за
вершения незаконченных предположений. Респон
дентам (47 аспирантов университета) предлагалось 
выбрать пять самых значимых для них ценностей, 
затем в отношении каждой из них продолжить 
два высказывания: “Свободно реализовывать дан
ную ценность мне позволяет…”, и “Моя свобода в 
реализации данной ценности ограничивается…”. 
Качественная обработка ответов производилась 
методом контентанализа, объектом которого вы
ступало предложение (или часть сложного предло
жения), являющееся самостоятельной смысловой 
единицей.

Исходя из эмпирических данных, были вы
делены дихотомические критерии, отражающие 
характер описанных барьеров и ресурсов. Общи
ми для анализа ресурсов и барьеров явились: ха
рактер локализации по отношению к субъекту: 
внешние, средовые или внутренние, личностные; 
зависимостьнезависимость от активности субъек
та; конкретностьобобщенность концептуализации. 
При анализе описания барьеров дополнительно 
выделились еще четыре критерия: естественность
искусственность; наличие или отсутствие направ
ленности на преодоление; стабильность или вре
менность; типичностьуникальность.

Эмпирически установлено, что характер описа
ния барьеров и ресурсов связан с экзистенциальны
ми установками на стабилизацию или же на измене
ние жизненного пространства личности, отражаю
щими фазы цикла экзистенциального взаимодей
ствия человека с миром. Преобладание установки 
на стабилизацию характеризуется ориентацией на 
собственные возможности, внутренней локализа
цией ресурсов в реализации личностных ценно
стей, активной позицией по отношению к ним и бо
лее высокой степенью их обобщенности. Установка 
на изменение сопряжена с фиксацией сознания на 
барьерах, необходимости преодоления препятствий 
и характеризуется внешней локализацией ресурсов, 
конкретностью их описания, пассивным к ним от
ношением.

representation of barriers and resourCes in 
realization of values in the world model

Salikhova N.R.
Kazan Federal University,  

Institute of Pedagogy and Psychology, Kazan, Russia
Nailya.Salihova@ksu.ru

According to A.R. Luria, the semantic relations act
ing in language are reflections of the real relationships of 
the person in the world. Also, in a language form ideas 
of person’s possibilities and obstacles in realization of 
the personal values can be expressed, reflecting his for
mation as subject of life.

For identification of representation of barriers and 
resources of realization of values was used a written poll, 
based on methodical technique of completing unfin
ished assumptions. Respondents (47 graduate university 
students) were offered to choose five most significant 
values for them, then to complete two statements, relat
ing to each value: “… allows me to freely implement this 
value”, and “My freedom in implementation of this value 
is limited …”. Highquality processing of answers was 
made by the content analysis method, which used a sen
tence (or a part of a compound sentence) as an object of 
study, using sentence as an independent semantic unit.

Proceeding from empirical data, the dichotomous 
criteria were picked out, reflecting the nature of de
scribed barriers and resources. Common for both the 
analysis of resources and barriers were: nature of locali
zation in relation to the subject: external, environmen
tal or internal, personal; dependenceindependence 
on subject’s activity; concretenessgeneralization of a 
conceptualization. In the analysis of barriers descrip
tion four more criteria were additionally allocated: 
naturalnessartificiality; presence or lack of an orienta
tion on overcoming; stability or temporality; typicality
uniqueness.

It is empirically established that nature of the de
scription of barriers and resources is connected with 
existential dispositions on stabilization or on changing 
of lifespace of the personality, reflecting phases of ex
istential interaction cycle of the person with the world. 
Prevalence of disposition on stabilization is character
ized by orientation on own possibilities, internal locali
zation of resources in implementation of personal val
ues, an active position in relation to them and higher de
gree of their generalization. The disposition on change is 
interfaced with fixing consciousness on barriers, need of 
overcoming obstacles, and is characterized by external 
localization of resources, concreteness of their descrip
tion, the passive relation to them.
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Существует множество факторов, вызывающих 
отставание в развитии мозга, эти условия мешают 
нормальному развитию моторных и сенсорных 
функций, речи и всех высших психических функ
ций. Таким образом, ранняя коррекция важна для 
предотвращения серьезных расстройств. Мы по
лагаем, что улучшение базовых моторных и сен
сорных функций может уменьшить выраженность 
двигательных расстройств и изменить их структу
ру. Тем не менее, недостаточно просто выполнять 
упражнения — необходимо также совмещать их с 
подходящим способом коммуникации между ново
рожденным и его родителями. В настоящем иссле
довании мы оценивали 15 новорожденных детей с 
неврологическим риском (досрочно рожденные 
дети и дети с гипоксией) в больницах в Чолула, Пу
эбла, и Мехико. Дети происходили из малообеспе
ченных семей, проживающих в сельской местности. 
При первом обследовании мы использовали тест 
Хеллбрюгге (Hellbrügge), чтобы получить психомо
торный профиль созревания. Также мы применяли 
шкалу Вохти (Vojty) для оценки реакции удержа
ния головы и позы. После этого мы применяли про
грамму нейрореабилитации, основанную на систе
мах Вохта и Катона, содействующую аффективной 
коммуникации, шесть месяцев ежедневно в течение 
часа, и потом мы вновь оценивали детей. Результа
ты показали значительные позитивные изменения: 
у новорожденных уменьшался синдром централь
ных координационных нарушений и улучшалось 
удержание головки и вертикального положения 
тела.

effeCts of the motor intervention  
in Children with neurologiCal risk faCtor

Sánchez C., Delgado GarciaM.,  
Méndez D., Ocampo D., Pelayo G.

Maestría en Diagnóstico y Rehabilitación  
Neuropsicológica, BUAP, Puebla, México

shady_sac@hotmail.com

There are many risk factors that produce a neurode
velopmental delay, these conditions impair the normal 
development of the motor and sensory functions, the 
language and all the higher functions. In this way, it is 
important the early intervention to prevention of seri
ous handicaps. We consider that improving basic motor 
and sensory functions can diminish the expression of 
motor disorders and change the patterns. However is 
not enough just do the exercises but also to coordinate 
all of them with the suitable way of the communication 
between the newborn and his parents. In this research 
we evaluated 15 newborn babies with neurological risk 
(preterm and hypoxic babies) at the General Hospital in 
Cholula, Puebla, Mexico. Babies come from low income 
families and rural populations. In the first evaluation we 
used Hellbrügge test in order to obtain a psychomotor 
maturation profile and also we used Vojty scale for the 
estimation of verticalization and postural reactions. Af
ter that, we applied a neurohabilitation program based 
in Vojta and Katona systems, promoting the affective 
communication, one hour daily during six months, and 
then we evaluated the babies again. The results show sig
nificant positive changes, the newborn reduce the cen
tral coordination syndrome and improve their postural 
and verticalization system.
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Культурно-историчесКое развитие фунКций 
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Данная работа посвящена исследованию таких 
функций, как обобщение и абстракция, с опорой на 
представления, развитые в культурноисторической 
психологии.

Целью исследования было воссоздание экспери
мента Лурия 1932 года, посвященного изучению раз
личий и сходств в функциях обобщения и абстрак
ции у людей, обученных и не обученных грамоте. 
Использовались карточки с фигурами, эксперимент 
включал в себя следующие части: исключение, ис
пытуемого просили выбрать фигуру, не принадле
жавшую группе; классификация, испытуемый отби
рал подходящую фигуру в заранее установленную 
группу; выделение сходства, испытуемого просили 
сказать, чем похожи фигуры; формирование поня
тия, выяснялось можно ли у испытуемого сформи
ровать понятие; обобщение, испытуемый выбирал 
название для групп фигур, выделенных при клас
сификации. Различия между грамотными и негра
мотными людьми, полученные в этом эксперименте 
и в исследовании Лурия, наглядно продемонстри
ровали социальное и историческое происхожде
ние высших психических функций, что позволяет 
задуматься о единицах анализа. Этот эксперимент 
также подчеркивает важность школьного обуче
ния; овладения знаниями, накопленными в челове
ческой истории для развития психики, в частности 
функций обобщения и абстракции.

historiCal-Cultural development of the 
generalization and abstraCtion funCtions: 

a Comparison between a literate and  
an illiterate person.

Scarausi V.G.S., Terra B. M., Sanches J.C.V., 
Lourenço C. B., Rossi M.

Instituto de Psicologia Aplicada e Formação,  
São Paulo, Brasil

vanessascarausi@hotmail.com

This project reports one study of generalization and 
abstraction functions, according to the conception of the 
human being in the historicalcultural psychology. The 
goal was to replicate and compare Luria´s experiment 
in 1932, checking differences and similarities between a 
literate person and an illiterate one with regard to gener
alization and abstraction. It were used cards with figures 
and the experiment was conducted in accordance to the 
following steps: differentiation, in which the participant 
was asked to discriminate which figure did not belong to 
the group; classification, in which the participant chose 
the similar figure in a preestablished group; similarity, 
in which the participant pointed the similarity between 
figures; concept, in which the intention was to verify if 
the participant was able to establish concepts; generali
zation, in which the participant elected a generic term 
for the figures of the group formed in the classification 
step. The results obtained in this research and in Luria´s 
research clearly demonstrated the historical and social 
origins of higher mental functions, by the differences 
shown between a literate person and an illiterate one, 
which allows to think of a unit of analysis. This experi
ment also highlights the importance of formal educa
tion; ownership of knowledge accumulated in human 
history for the development of the psyche, in particular 
the generalization and abstraction.
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Цель исследования: изучение особенностей ког
нитивных функций у родственников 1 степени род
ства пациентов с болезнью Альцгеймера (БА) и уста
новление их связи с генетическими характеристи
ками (генотип АроЕ4).

Испытуемые: 134 родственника пробандов 1 сте
пени родства (49 м., 85 ж.). Из них 110 человек — дети 
пробандов, 24 — сестры или братья пробандов. Сред
ний возраст составил 47,6+12,4 года (2479 лет).

Методы исследования: клиникопсихопато ло
гический, клиникокатамнестический, экспери мен
тальнопсихологический, психометрический, мо
лекулярногенетический.

Результаты. 1. Достоверных различий по час
тоте структурных изменений по данным МРТ
исследования между родственниками и группой 
контроля не отмечено. 2. Установлены различия 
между детьми и сибсами по частоте когнитивных 
нарушений: среди сибсов диагноз МСI установлен 
достоверно чаще, у детей достоверно реже встре
чались структурные отклонения по данным МРТ
исследования, в группе детей чаще отмечалось со
четание нескольких видов конституциональной 
когнитивной недостаточности (по данным анам
неза). 3. Установлена достоверно большая частота 
АРОЕ4(+) генотипа среди родственников по срав
нению с группой контроля; различий по частоте 
АРОЕ4(+) генотипа между группами детей и сиб
сов не выявлено. 4. По данным психологического 
исследования у родственников установлены до
стоверно худшие параметры произвольного вни
мания и контроля, объема кратковременной слухо
речевой памяти по сравнению с группой контроля. 
У родственников АРОЕ4(+) генотип достоверно 
коррелировал с худшими параметрами конструк
тивной деятельности, объема кратковременной 
слухоречевой памяти, произвольного внимания 
и контроля. Между детьми и сибсами с АРОЕ4(+) 
генотипом наблюдались достоверные различия по 
показателям конструктивной деятельности: у сиб
сов отмечены худшие ее параметры.

Полученные результаты могут быть положены 
в основу коррекционнореабилитационных меро
приятий по профилактике развития деменции у 
этих лиц, которые относятся к группе риска по БА.

features of Cognitive funCtion  
in relatives of patients with alzheimer's 

disease aCCording to  
the apoe-4 genotype
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Roshchina I.F.
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Moscow State University of Psychology and Education, 
Moscow, Russia

ifroshchina@mail.ru

Purpose: Study characteristics of cognitive functions 
of patients with Alzheimer’s disease (AD) firstdegree 
relatives, establish their relationship to the genetic char
acteristics (genotype APOE4).

Subjects: 134 relatives of probands firstdegree rela
tives (49 m, 85 f.). 110 children of probands, 24 — sisters 
or brothers of probands. The median age was 47.6+12.4 
years (2479 years).

Methods: clinical psychopathological, clinicalcat
amnestic, experimentalpsychological, psychometric, 
moleculargenetic.

Results. No significant differences in incidence of 
structural changes on MRIstudies between relatives 
and controls were observed.

Differences between children and siblings in fre
quency of cognitive impairment: MCI diagnosis among 
the siblings set significantly more often, in children was 
significantly less frequent structural abnormalities on 
MRIstudy, in group of children were more frequent 
combination of several types of constitutive cognitive 
impairment (according to history).

Significantly higher frequency APOE4 (+) genotype 
among relatives compared with the control group was 
set, no differences in incidence APOE4 (+) genotype 
among groups of children and siblings was identified.

According to psychological research relatives had 
significantly worse parameters of voluntary attention 
and control, of shortterm auditoryverbal memory 
compared with the control group. Relatives AROE4 
(+) genotype was significantly correlated with worse 
parameters of the constructive activities of shortterm 
auditoryverbal memory, voluntary attention and con
trol. Between children and siblings of APOE4 (+) geno
type were observed significant differences in indicators 
of constructive activity: the siblings recorded the worst 
of its parameters.

The results can be used as a basis of correction and 
rehabilitation measures for prevention of dementia in 
these individuals who are at risk for AD.
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В процессе индивидуального развития ребенка 
различные компоненты познавательной деятельно
сти становятся более независимыми друг от друга, 
а мозговые системы их обеспечивающие становятся 
более специализированными [Фарбер, 1998; Annaz 
et al., 2008; Shing et al., 2010]. Показано, что важным 
фактором функциональной специализации мозго
вых структур в обработке информации является 
совершенствование процессов произвольной регу
ляции. Эти возрастные преобразования во многом 
определяют особенности познавательных функций 
у детей на разных стадиях онтогенеза и должны 
учитываться при проведении индивидуального ней
ропсихологического обследования ребенка. Цель 
настоящего исследования состояла в оценке степе
ни связанности регуляторных и информационных 
составляющих познавательных процессов у детей 
предшкольного и младшего школьного возраста.

В исследовании приняли участие 105 детей 
510 лет, не испытывающих трудности учебной и 
социальной адаптации. Все дети прошли полное 
нейропсихологическое обследование состояния 
познавательных функций [Нейропсихологическая 
диагностика…, Ахутина, Иншакова (ред.), 2008]. 
Количественная обработка данных осуществлялась 
по схеме, предложенной нами в предыдущих иссле
дованиях [Семенова, Мачинская, 2011]. Дети были 
разделены на 4 возрастные группы (5 лет, N=18; 6 
лет, N=27; 78 лет, N=27; 910 лет, N=33). Внутри 
возрастных групп с помощью непараметрического 
коэффициента корреляции Пирсона с учетом по
правки для множественных сравнений оценивалась 
взаимосвязь количественных параметров, отража
ющих состояние информационных (целостность 
зрительного восприятия, продуктивность зритель
ного опознания, точность словоупотребления) и 
регуляторных (программирование, избирательная 
регуляция, контроль) компонентов познаватель
ной деятельности. У детей 5 лет выявлена значимая 
корреляция между возможностями избиратель
ной регуляцией деятельности и продуктивностью 
зрительного опознания (r = .681, р = .002), а также 
тенденция к значимой корреляции для показателей 
избирательной регуляции деятельности и точно
сти словоупотребления (r = .572, р =.013) Значимых 
корреляций между компонентами познавательной 
деятельности в других возрастных группах выявле
но не было.

the relationship between information 
and regulatory Components of Cognitive 

funCtions in typiCally developing Children 
of 5, 6, 7-8, and 9-10 years old

Semenova O.A., Machinskaya R.I.
FSSA Institute of Developmental Physiology, RAE,  

Moscow, Russia
Semenova_neuro@yahoo.com

As child grows, the different components of cogni
tive functions become less interdependent and the brain 
systems underlying these components get more special
ized [Farber, 1998; Annaz et al., 2008; Shing et al., 2010]. 
It is shown that developing the voluntary regulation is 
an important factor that affects the brain structures 
specialization related to information processing. Such 
agerelated trends determine the individual cognitive 
abilities of children at the different stages of ontogeny 
and have to be taken into account in the course of the 
individual neuropsychological examination of a child. 
The aim of the study was to estimate the extent to which 
the information and regulatory components of cognitive 
functions in preschool children and younger schoolchil
dren are related.

A total of 105 children of 510 participated in the 
study. None of them experienced any difficulties with 
social and/or schoolrelated adaptation. The cognitive 
status of all the children was assessed with neuropsy
chological examination battery [Neuropsychological 
examination …, Akhutina & Inshakova Eds., 2008]. The 
quantitative analysis of the scores followed the method 
introduced earlier by the authors of the present study 
[Semenova, Machinskaya, 2011]. The whole sample of 
participants was subdivided into 4 age groups (5 yrs., 
N=18; 6 yrs., N=27; 78 yrs., N=27; 910 yrs., N=33).

For each of the 4 age groups, we estimated the sta
tistical relationship between the scores for information
related (visual perception integrity, visual recognition 
ability, naming) and regulatory (planning, selective 
regulation, executive control) components of cogni
tive functions. The momentproduct Pearson’s linear 
coefficient of correlation was used for that estimation 
with Bonferronicorrected significance level. In 5year
old children, a significant correlation between selective 
regulation and visual recognition ability was found (r 
= .681, р = .002) along with the tendency towards the 
significance for the correlation between selective regula
tion and accuracy of object naming (r = .572, р =.013). 
In other age groups, no significant correlations were 
found.
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Нейропсихологический анализ структуры по
знавательного дефицита при расстройствах ши
зотипического спектра у детей нашел отражение 
в немногочисленных публикациях отечественных 
и зарубежных специалистов. Данные разнятся. По 
нашим наблюдениям в клинике детской психиатрии 
больные, относимые к шизотипическому спектру 
расстройств, представляют из себя не однородную 
группу (с точки зрения нейропсихологического ана
лиза особенностей формирования познавательной 
сферы). Нами было обследовано 20 детей с постав
ленным диагнозом шизотипического расстройства 
с помощью комплекса нейропсихологических проб 
(методика Лурия А.Р., Цветковой Л.С.). Анализ 
результатов позволил выделить первичный топи
ческий радикал, характеризующий общность по
ражения. Этот радикал определят, что первичным 
поражением, лежащим в основе структуры дефек
та, является поражение подкорковых образований 
мозга и корковоподкорковых связей. В частности 
есть признаки дисфункции мезодиэнцефальных 
образований, стволовых структур. Причины тако
вого поражения могут носить различный характер 
(биохимический, генетический, пре и перинаталь
ные патогенные влияния и др.) Результат, приводя
щий к обсуждаемому расстройству, повидимому, 
определятся степенью, особенностями и временем 
поражения указанных структур. Несформирован
ность факторов относящихся к лобным, префрон
тальным лобным отделам, по нашему мнению, но
сит вторичный характер по отношению к первич
ному дефекту. Нам представляется интересным и 
неоднозначным выявленный вклад правополушар
ных и левополушарных функций в обеспечение по
знавательной деятельности в исследуемой группе. 
Так, в группе детей с рассматриваемым диагнозом, 
с явной аутистической симптоматикой, было вы
явлено преобладание правополушарных функций 
над левополушарными, что разниться с данными 
полученными ранее Н.Г. Манелис. Также был вы
явлен явный дефицит межполушарных связей на 
различных уровнях организации психической дея
тельности.

neuropsyChologiCal analysis  
of sChizotypal speCtrum disorders  

in a Child psyChiatry CliniC

A. Sergienko
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Medical Science, Moscow, Russia.
aumsan@gmail.com

Neuropsychological analysis of the structure of cog
nitive disorder upon schizotypal spectrum disorders in 
children is reflected in very few publications by Russian 
and foreign specialists. And the data vary. According 
to our clinical observations, patients who are relegated 
to the schizotypal spectrum disorders do not represent 
a homogeneous group (in terms of neuropsychologi
cal analysis of the peculiarities of the cognitive sphere 
formation). We have examined 20 children diagnosed 
with schizotypal disorder by the means of a complex of 
neuropsychological tests (methods by A. Luria and L. 
Tsvetkova). Analysis of the results allowed us to identify 
a number of factors, as well as the prime topical radical, 
which characterizes the common lesions. This radical 
determines that the primary lesion, which is the underly
ing structure of the defect, is the lesion of the subcortical 
structures of the brain and corticosubcortical connec
tions. In particular, there are signs of dysfunction of the 
mesodiencephalic structures as well as the brainstem 
structures. The reasons for such lesions may be different 
(biochemical, genetic, pre and perinatal pathogenic ef
fects, etc.) The result that leads to the abovementioned 
disorder seems to be determined by the extent, the fea
tures and the time of the appearance of lesions of the 
lastnamed structures. In our opinion, the fact that the 
factors relegated to the frontal and prefrontal cortex 
of the brain are unformed is secondary to the primary 
defect. The revealed contribution of righthemispheric 
and lefthemispheric functions in provision of cognitive 
activity in the examined group seems to us interesting 
and controversial. Thus, in a group of children with the 
abovementioned diagnosis, with clear autistic symp
toms, was revealed the predominance of the functions 
of the righthemisphere over the functions of the left 
hemisphere, which is different from the data obtained 
earlier by N. Manelis. A clear lack of interhemispheric 
connections at different levels of mental activity was 
also discovered during the research.
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Психическую патологию можно рассматривать 
как динамическую систему взаимодействия верти
кальных и горизонтальнолатеральных систем по
лушарий головного мозга. Психопатологические ре
акции обусловлены латеральностью патологической 
системы и особенностями латерального фенотипа.

Исторически так сложилось, что расстройства 
эмоциональноличностной сферы не являлись ос
новным предметом исследования в русле нейро
психологии и описывались в рамках синдромологии 
поражения лобных отделов головного мозга (пре
фронтальных, конвекситальных) отделов головного 
мозга и глубинных мозговых структур. С позиций 
нейропсихологии депрессивные расстройства пред
ставляют собой нарушения эмоциональной и ког
нитивной сферы в своей взаимосвязи друг с другом. 
Однако, в дальнейшем был установлен факт того, 
что не всегда при эмоциональных расстройствах от
мечается когнитивный дефицит. В то же время при 
выраженных когнитивных нарушениях отмечается 
сохранность эмоциональной сферы. Согласно дан
ным нейрофизиологических исследований в норме 
при бодрствующем состоянии преобладает актив
ность левого полушария. Смена функционального 
состояния приводит к изменению доминирующей 
активации. Депрессивные состояния характеризу
ются активизацией префронтальных отделов пра
вого полушария в сочетании со снижением функци
онирования его теменновисочных областей, а так 
же задних отделов левого полушария, что определя
ется механизмами реципрокных связей. Усиление 
функциональной активности правого полушария 
включает эмоциональный способ совладения с кон
фликтной ситуацией. При этом дефицит правопо
лушарной стратегии влечёт за собой абстрактный, 
выхолощенный способ оценки ситуации. В то вре
мя, как при снижении активации левого полушария 
проблемная ситуация становится непонятной, что 
приводит к состоянию неопределённости, страха, 
тревоги. Однако, данные о тревожных состояниях 
свидетельствуют так же об активации левой гемис
феры где мозговые системы специализированные 
на абстрактносимволической деятельности вносят 
в эмоциональное состояние активности и эйфори
ческую гамму настроения

Полученные данные нельзя считать окончатель
ными. Исследования мозговой организации депрес
сивных состояний необходимо продолжать, прежде 
всего, для повышения эффективности комплексной 
терапии депрессий.
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Mental disorders can be viewed as a dynamic sys
tem of interaction between vertical and horizontal lat
eral systems of the cerebral hemispheres. Mental dis
orders caused by abnormal laterality of the system and 
the characteristics of the lateral phenotype.Historically, 
that the disorder of emotionalpersonal sphere were not 
the main focus of research in neuropsychology and the 
line described in the sindromologii lesions of the frontal 
brain regions (prefrontal, convexital) of the brain and 
deep brain structures. From the standpoint of neuropsy
chology, depressive disorders are disorders of emotion
al and cognitive in their relationship with each other. 
However, further established the fact that not always 
with emotional disorders marked cognitive deficits. At 
the same time, expressed in cognitive disorders is noted 
preservation of the emotional sphere.

According to the neurophysiological studies in the 
normal waking state, dominated by the activity of the 
left hemisphere. The change of functional state leads to a 
change in the dominant activation. Depressive states are 
characterized by activation of prefrontal divisions of the 
right hemisphere, coupled with a reduction in the func
tioning of his parietaltemporal regions, as well as the 
rear of the left hemisphere, which is determined by the 
mechanism of reciprocal links. Increased functional ac
tivity of the right hemisphere includes an emotional way 
of coownership with the conflict situation. The deficit 
righthemisphere strategy entails an abstract, watered
down way to assess the situation. At the time, as with a 
decrease in activation of the left hemisphere of the prob
lem situation is unclear, this leads to uncertainty, fear 
and anxiety. However, data on anxiety states indicate 
involvement of the same system where the left hemi
sphere specialized for abstract and symbolic activities 
contribute to the emotional state of activity, euphoric 
mood scale

The data obtained cannot be considered final. Stud
ies of brain organization of depression should continue, 
especially to improve the treatment of depression.
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Анализу актерской психотехники как средству 
кодирования смысла посвящена замечательная 
статья М.И. Кнебель и А.Р. Лурия, опубликованная 
в «Вопросах психологии» в 1971 году [1]. В ней, в 
частности, анализируются особенности освоения 
текста в ситуации обучения студентов актерскому 
мастерству. При этом описывается характерная ло
гика кодирования смысла реплик персонажа, свя
занная с пониманием общей смысловой ситуации 
и действенным анализом поведения персонажа по
средством механизма идентификации («Я в предла
гаемых обстоятельствах»).

В свое время, исходя из общих представлений 
о теории деятельности А.Н. Леонтьева, нами было 
предложено определение идентификации как «дей
ствие в системе целей и мотивов другого человека» 
[2]. При этом мы анализировали два типа обще
ния — «теплое» и «холодное» — которые отличаются 
особенностью рефлексии целевой и мотивационной 
структуры партнера по общению как внешних по от
ношению к собственной системе целей и мотивов.

Дальнейший наш опыт анализа обучения 
студентовактеров в ходе репетиционной рабо
ты над отрывками (мастерская народного артиста 
СССР О.П. Табакова) позволил выделить целый ряд 
важных характеристик, касающихся особенностей 
соотношения плана реальных и ролевых отноше
ний, а также особенностей их временных характе
ристик (прошлое, настоящее, будущее) [3, 4].

В докладе на основе анализа стенографических 
записей репетиций О.П. Табакова с молодыми акте
рами будут выделены своеобразные этапы рабо
ты над ролью. Будет детализирован отмеченный 
М.И. Кне бель и А.Р. Лурия феномен сворачивания 
смысла при работе над ролью.
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Psychoanalysis of acting as a tool for encod
ing meaning is devoted to the wonderful article of M. 
Knebel and A. Luria, published in the journal “Voprosy 
Psychologii” (“Problems of Psychology”) in 1971 [1]. In 
particular, it analyzes the features of the development of 
the text in the learning situation of students acting. The 
logic of encoding is described by a typical sense of the 
character’s replicas which is associated with the com
mon sense understanding of the situation and with the 
effective analysis of the character’s behaviour through 
the mechanism of identification (“I’m in the given cir
cumstances”).

At one time, proceeding from the general concepts 
of the theory of A.Leontiev, we proposed the definition 
of identity as “action in the goals andmotives of another 
person” [2]. In this case, we analyzed two types ofcom
munication — “warm” and “cold” — which are different 
with the reflective features of purposeful and motiva
tional structure the partner in communication as exter
nal to their own system of goals and motives.

Further analysis of of students the actors during the 
rehearsals of the passages (class of Honoured Artist of 
the USSR O. Tabakov) made it possible for us to identify 
a number of important characteristics that are associ
ated with the peculiarities of the ratio of real and role 
relations and their time characteristics (past, present 
and future) [3, 4].

The report is based on the analysis of verbatim re
cordings of young actor’s rehearsals. We will select spe
cial stages of work on the role. Phenomenon of convolu
tion of meaning during the work on the role awarded by 
M. Knebel and A. Luria will be detailed.
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Доказательства необходимости коррекции учеб
ной деятельности младших школьников игровы ми 
средствами мы получили в результате экспе ри
ментального исследования детей с дефицитом игро
вого развития, проведенного на базе Научноиссле
до вательского Центра детской нейропсихологии 
г. Москвы (НИЦДН).

В исследовании участвовало 90 детей с наруше
ниями поведения и успеваемости.

Состав экспериментальной и контрольной 
групп был сформирован путем отбора детей по ре
зультатам экспериментального изучения игровой 
деятельности.

Программа коррекционной работы разрабатыва
лась индивидуально для каждого ребенка, исходя из 
результатов Луриевской нейропсихологической диа
гностики, включающей исследование нейродинами
ки психических процессов, организации движений 
и действий, памяти, гнозиса, мышления и речи.

Коррекционная работа велась в двух направле
ниях:

1. Занятия по формированию высших психиче
ских функций детей с помощью игровых средств;

2. Занятия с использованием игровых средств 
в связи с задачами обучения основным школьным 
дисциплинам (русскому языку и математике) и раз
витию произвольности познавательных процессов.

Результаты нейропсихологического исследова
ния, проведенного после коррекционной работы, 
подтвердили эффективность коррекции высших 
психических функций игровыми средствами и по
зволили сделать следующие выводы:

1.Частая встречаемость низкой успеваемости у 
учащихся младших классов с дефицитом раннего 
игрового развития обусловлена выраженностью 
нейропсихологических нарушений, которые могут 
быть более успешно преодолены средствами пред
шествующего этапа в развитии ребенка, а именно: 
средствами игровой деятельности.

2.Результаты нейропсихологического исследова
ния обоснованно доказывают зависимость форми
рования общей способности к учению от качества 
протекания игрового этапа в развитии ребенка. 
Анализ данных свидетельствует о том, что в основе 
общей способности к учению у детей, в первую оче
редь, лежат функции самоконтроля, произвольной 
регуляции, а также достаточный уровень общей 
мозговой активности ребенка. Именно эти параме
тры психической деятельности достигают нужного 
уровня развития в игровой деятельности.

the influenCe of play remediation on the 
higher mental funCtions development in 

primary sChool Children with behavior and 
learning disorders

Soboleva A.E.
Research Centre of Developmental Neuropsychology,  

Moscow, Russia
a.soboleva@mail.ru

A study carried out in Moscow Research Centre of 
Developmental Neuropsychology proved a possibility of 
play remediation of academic failure in primary school 
students.

90 children with behavior and learning disorders 
participated in this study.

The experimental and control groups consisted of 
children selected by a procedure of experimental study 
of their playing activity.

The remediation program was individually devel
oped for every child according to the results of neu
ropsychological assessment including neurodynamics, 
movement and actions organization, memory, reason
ing and language.

The remediation work followed two orientations:
1) Higher mental functions development in children 

by means of playing activity.
2) The use of playing activity means to overcome the 

academic achievement problems (native language and 
math’s) and to develop of the voluntary regulation of 
cognitive functions.

The results of assessment carried out after the reme
diation proved its efficiency for higher mental functions 
remediation by means of playing activity and led to the 
following conclusions:

1. Frequent occurrence of poor academic achieve
ments in primary school children can be determined by 
the degree of neuropsychological disorders which are 
treated successfully by means of the previous period in 
child development — playing activity.

2. The results of the neuropsychological study val
idly proved the dependence of general academic poten
tial on the quality of playing activity period in child’s 
development. The data analysis showed that the general 
academic potential is based upon child’s functions of 
selfmonitoring, voluntary regulation and the general 
brain activation level All these functions can be properly 
developed in the process of playing activity.
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психомоторный профиль пациентов 
с болезнью парКинсона: выраженность 

симптомов и их самооценКа

Созинова Е.В.
Федеральный медико-биофизический центр  

им. А.И. Бурназяна, Москва, Россия
gling.glom@gmail.com

Целью настоящего исследования являлось рас
смотрение интрапсихических репрезентаций двига
тельных, когнитивных и эмоциональноличностных 
изменений у пациентов с болезнью Паркинсона 
(БП) и их сопоставление с объективными показате
лями обследований по этим сферам.

Методы исследования: классическое нейроп
сихологическое обследование (Лурия А.Р., 1969) 
с количественной обработкой результатов (Глоз
ман Ж.М., 1999), Гериатрическая шкала депрес
сии (Yesavage J.A. et al., 1983), шкала удовольствия 
(Snaith R.P., Hamilton M. et al., 1995), шкала устало
сти (Krupp L.B. et al., 1989), авторская шкала дина
мической самооценки психомотрного профиля, 
оценивающая изменение актуальной по отношению 
к преморбидной самооценки двигательной, когни
тивной и эмоциональной сферы, а также ощущения 
общего благополучия.

Испытуемые: В исследовании приняло участие 
79 пациентов с БП в возрасте от 45 до 83 лет (сред
ний возраст 64,6±8,4), заболевшие в возрасте от 
41 до 79 лет (средний возраст дебюта заболевания 
59,9±9,3); показатели тяжести заболевания пациен
тов соответствовали интервалу от 1,5 до 3 стадии 
БП по Хен и Яру.

Результаты: Расхождение преморбидной и ак
туальной самооценки во всех исследованных об
ластях было значительно выше у неработающих 
больных и пациентов с большей выраженностью 
эмоциональномотивационных нарушений. Низ
кая субъективная оценка общего благополучия 
оказалась связана с объективной тяжестью двига
тельных нарушений (стадией заболевания). В то 
же время корреляций между оценкой состояния 
двигательной сферы больными БП и выраженно
стью проявлений паркинсонизма установлено не 
было. Более низкая субъективная оценка состояния 
эмоциональноличностной сферы была характерна 
для пациентов с большей выраженностью апатии, 
усталости и когнитивного дефицита, в то время как 
самооценка состояния когнитивной сферы оказа
лась связанной только с объективной выраженно
стью мнестических нарушений.

psyChomotor profile of patients  
with parkinson’s disease: severity 

of symptoms and their self-appraisal

Sozinova E.V.
Federal Medical Biophysical Center named  

after A.I. Burnazian, Moscow, Russia
gling.glom@gmail.com

The aim of this study was to look through intrapsy
chic representations of motor, cognitive, emotional and 
personal changes in patients with Parkinson’s disease 
(PD) and to compare them with objective characteris
tics of these spheres.

Methods: classical neuropsychological examination 
(Luria A.R., 1969) with calculation of results (Glozman 
J.M., 1999), Geriatric depression scale (Yesavage J.A. et 
al., 1983), Pleasure scale (Snaith R.P., Hamilton M. et al., 
1995), Fatigue scale (Krupp L.B. et al., 1989), author’s 
scale of dynamic selfappraisal of psychomotor profile, 
which evaluates changes from premorbid to actual self
appraisal of motor, cognitive, emotional sphere and of 
general wellbeing.

Subjects: 79 patients with PD at the age of 4583 
(64,6±8,4), who became ill at the age of 4179 (59,9±9,3), 
took part in the study. Severity of disease vacillated from 
1,5 to 3 stage according Hoehn and Yahr.

Results: Divergence of premorbid and actual self
appraisal in the all investigated spheres was significantly 
higher in unemployed patients and patients with more 
severe emotional and motivational disturbances. Low 
subjective estimation of the general wellbeing was con
nected with objective severity of motor disturbances 
(the stage of the disease). At the same there was no 
correlation between selfesteem of the state of motor 
sphere of patients with PD and severity of parkinsonian 
symptoms. More low subjective evaluation of emotional 
state and characteristics of personality was more com
mon among patients with more severe apathy, fatigue 
and cognitive dysfunction. However the selfappraisal 
of cognitive functions occurs connected only with ob
jective severity of mnestic disturbances.
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влияние общей анестезии на Когнитивные 
фунКции у пациентов, оперируемых на 

позвоночниКе и спинном мозге.
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ФГБУ НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко 
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В настоящее время общая анестезия рассматри
вается как фактор риска возникновения дефицита 
когнитивных функций или дальнейшего нарас
тания когнитивной недостаточности, особенно у 
больных пожилого возраста. В связи с этим выде
ляют расстройство, называемое послеоперацион
ная когнитивная дисфункция (ПОКД), клинически 
проявляющееся в виде нарушений памяти, трудно
стях концентрации внимания и других нарушениях 
высших психических функций.

Цель исследования. Оценка характера наруше
ний когнитивных функций при операциях на по
звоночнике и спинном мозге и выявление факто
ров, оказывающих негативное влияние на них.

Исследовались 38 пациентов, прооперирован
ных по поводу различной патологии позвоночни
ка и спинного мозга. Больные были разделены на 
две группы, сопоставимые по возрастным пока
зателям — 15 пациентов в возрасте старше 60 лет 
(средний возраст 66±5,77) и 23 пациента в возрасте 
моложе 60 лет (средний возраст 43±10,7). Для об
следования когнитивных функций использовались 
методики FAB, WMS Digit Span, таблицы Шульте, 
MOCA. Отслеживались следующие анестезиоло
гические параметры: методика анестезии и вид 
анестетика, длительность анестезии, состояние ге
модинамики, наличие и длительность эпизодов ар
териальной гипотензии и гипертензии, мониторинг 
глубины анестезии.

Результаты. Длительная анестезия оказывает 
отрицательное влияние на когнитивные функции у 
пациентов обеих возрастных групп. Дополнитель
ными факторами риска для развития ПОКД явля
ются наличие эпизодов артериальной гипотензии, 
хронический болевой синдром, длительное нахож
дение пациента ниже оптимального уровня глуби
ны наркоза (BISмониторинг глубины анестезии). В 
обследовании нарастание когнитивного дефицита 
наблюдалось в основном по отношению к мнести
ческим функциям, что проявлялось в снижении 
объема непосредственного и отсроченного воспро
изведения. Отмечалось усугубление инертности 
психической деятельности, что оказывало влияние 
на темп работы, способность к переключению меж
ду заданиями.

Заключение. Полученные данные могут исполь
зоваться в клинической практике для наблюдения 
за пациентами, находящимися в группе риска по 
развитию ПОКД.

the impaCt of general anesthesia on 
Cognitive funCtions of patients after spinal 

Cord surgeries

Solenkova A.A., Bondarenko A.A., Lubnin A.U.
N.N. Burdenko neurosurgery institute,  

Russia, Moscow
flamesz@mail.ru

General anesthesia is considered to be one of the fac
tors of postoperative deterioration of cognitive functions 
especially in elderly patients. This phenomenon is called 
postoperative cognitive disfunction (POCD), which is 
characterized by mental impairment in memory func
tions, executive functions and etc.

Objective. To evaluate cognitive functions of patients 
who underwent spinal cord surgeries and to investigate 
negative predictive factors. 38 patients went through 
neuropsychological evaluation. All patients were di
vided on two groups — 15 patients aged 60 years and 23 
patients under the age of 60. Each patient was assessed 
on the battery of tests before the surgery and on 57 day 
after the procedure. For neuropsychological evaluation 
was used the majority of tests: frontal assessment bat
tery (FAB), Digit Span (Wexler memory scale), Shultz 
tables, The Montreal Cognitive Assessment (MOCA). 
The following anesthesia factors were observed: type 
and duration of anesthesia, hemodynamic status, epi
sodes of hypotension and hypertension in anamnesis. 
Also depth of anesthesia was monitored using the BIS 
technology.

Results. Prolonged anesthesia has negative impact 
on cognitive status in patients of both age groups. Ad
ditional risk factors for appearing POCD are episodes 
of hypotension in anamnesis, chronic pain, longterm 
stay under the optimal level of depth of anesthesia. In 
postoperative neuropsychologial assessment patients 
showed lower results on FAB and MOCA tests, which 
clinically revealed in memory impairment, deteriora
tion of executive and attention functions.

Conclusions. Determination of risk factors for post
operative cognitive dysfunction reduces the rate of de
veloping this syndrome.
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Цель представляемого доклада — охарактери
зовать основные принципы исследований и прак
тики в области нейропсихологии, поддерживаемых 
магистерской программой факультета психологии 
Автономного университета штата Пуэбла, Мекси
ка. В докладе описываются две основные линии — 
нейропсихология взрослого и детского возраста, а 
также освещаются вопросы создания и апробации 
методов диагностики испаноязычных пациентов 
с травмой головного мозга и детей и подростков с 
трудностями обучения. В докладе также будут об
суждаться возможности разработки и применения 
программ восстановительного и коррекционно
развивающего обучения. Особый акцент будет сде
лан на аспектах клинической корреляции данных, 
полученных нейропсихологическими и электро
физиологическими качественными методами до и 
после нейропсихологической коррекции. Одно из 
главных преимуществ культурноисторического 
подхода в нейропсихологии, предложенного А.Р. 
Лурия и его школой, — ориентация на создание эф
фективных технологий обучения для предотвраще
ния трудностей освоения школьных навыков. Мы 
упомянем в качестве примера таких технологий 
собственную программу для поэтапного формиро
вания графических навыков у дошкольников. Пред
ставляемая программа основана на использовании 
зоны ближайшего развития и опирается на анализ 
психологической структуры графической деятель
ности. Программа направлена для освоения навы
ков применения холистической и аналитической 
стратегии пространственной ориентировки на базе 
разнообразных действий в материальном и перцеп
тивном планах. Представляемая программа исполь
зуется в настоящее время в Мексике и Колумбии и 
позволяет достигать более высокого уровня готов
ности детей к школе, особенно в сфере подготовки 
к овладении навыками письма. Мы утверждаем, 
что теоретические и методологические принципы 
Луриевского нейропсихологического подхода по
лезны для решения разнообразных задач в совре
менных исследованиях в области здравоохранения 
и образования.

luria`s neuropsyChologiCal approaCh  
in mexiCo: praCtiCe and researCh.

Solovieva Yu., Quintanar Rojas L.
Puebla Autonomous University,  

Mexico
yulia.solovieva@correo.buap.mx

The present work`s objective is to characterize the 
main guidelines of research and practice in the field of 
neuropsychology carried out by Master program of Fac
ulty of Psychology of Autonomous University in Pue
bla (Mexico). Two predominant lines of adult and child 
neuropsychology will be described including creation 
and approbation of instruments of assessment for Span
ish speaking patients with brain injury and children and 
adolescents with learning disabilities. The possibility of 
elaboration and application of programs for rehabilita
tion and developmental correction will be mentioned. 
The aspects of clinical correlation of data obtained by 
neuropsychological and electrophysiological qualitative 
methods before and after neuropsychological interven
tion will be stressed. The orientation on creation of ef
fective educational methods for prevention of learning 
disability is another advantage of cultural neuropsychol
ogy proposed by Luria and his school. We shall mention, 
as an example of such methods, the original program for 
gradual formation of drawing by stages for preschool 
children. The program is based on the usage of the zone 
of proximate development and considers psychological 
structure of graphic activity. The program is directed to 
training of spatial global and analytic orientation within 
rich kinds of activities on material and perceptive level. 
The program is used in Mexico and Colombia and per
mits to guarantee better level of preparation for school 
learning, especially for writing process. We claim that 
theoretical and methodological principles of Luria`s 
neuropsychological approach are useful for diverse ne
cessities of modern research in the field of health and 
education.
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Особенности сенсомоторных реакций являются 
эффективным показателем функционального со
стояния мозга, в том числе тех мозговых систем, 
которые обеспечивают «фоновые» (динамические) 
характеристики ВПФ (скоростные, временные, ре
гуляторные компоненты) (Привалова Н.Н., Немко
ва С.А., Леонов С.В.).

Исследовались динамические характеристики 
ВПФ у 13 пациентов после ЧМТ в отдаленном пе
риоде, проходивших курс реабилитации в ЦПРН 
г. Москвы. С больными проводилось обследование 
ВПФ с использованием 2х типов методов: традици
онных по А.Р. Лурия, включающих таблицы Шуль
те, свободные и направленные ассоциации, счет с 
переключением в оптимальном и быстром темпе, 
серийный счет, графическую пробу с переключе
нием; и компьютерных, включающих простую и 
конфликтную одноручные реакции выбора, двуруч
ную реакцию выбора (на предъявление зрительных 
стимулов), удержание темпа, теппинг в обычном и 
максимальном темпе. Исследование показало, что с 
двигательными реакциями выбора среди всех ней
ропсихологических методик в наибольшей степени 
связаны таблицы Шульте и оба вида ассоциаций. 
Так, таблицы Шульте коррелируют со средним вре
менем правильных и ошибочных простых одноруч
ных реакций выбора, с количеством и средним вре
менем правильных и имитационных конфликтных 
одноручных реакций выбора, а также со средним 
временем и разбросом правильных двуручных ре
акций выбора. Ассоциации связаны с такими пара
метрами конфликтной реакции выбора, как число 
и среднее время правильных и имитационных ре
акций выбора. Двигательные реакции, связанные с 
удержанием и производством темпа, также корре
лируют с таблицами Шульте и счетом с переключе
нием в нормальном темпе.

Представляется, что выявленный характер свя
зей нейропсихологических и компьютерных мето
дик обусловлен таким элементом структуры задачи 
(О.К.Тихомиров) как наличие или отсутствие вре
менных ограничений. В этом смысле таблицы Шуль
те как тест результативности снимает эти ограни
чения, поэтому субъективная трудность двух типов 
методик для пациентов представляется сходной.

Comparison of Computer 
and neuropsyChologiCal methods 

of the investigation of dynamiC hCf 
CharasteristiCs

Stepanova O.B.¹, Gorina I.S.¹,², Kartasheva A.V.²

¹ Lomonosov Moscow State University, department  
of psychology, Moscow, Russia

² Moscow Citi University of Psychology and Education, 
Moscow, Russia

psy_stob@mail.ru

The features of sensomotor reactions are an efficient 
indicator of the functional state of the brain, including 
those brain systems that are responsible for the “back
ground” (dynamic) characteristics of HCFs (speed, 
time, reulator components) (Privalova N.N., Nemkova 
S.A., Leonov S.V.).

The state of the dynamic components of HCFs was 
investigated in the remote period in 17 postTBI pa
tients passing rehabilitation in the Center of Speech 
Pathology and Neurorehabilitation, Moscow. The inves
tigations were performed using two types of methods: 
traditional methods, acording to A. R. Luriya, including 
Schulte tables, free and directed associations, counting 
with switching between optimum and fast rates, serial 
counting, graphical test; and computerized, including 
simple and reversed onemanual reaction of choice 
(RC), twomanual RC (in resonse to visual stimuli), re
tention of the rate of counting, tepping at a usual and 
maximum rates. The investigation has shown that the 
motor reactions of choice among all neuropsychologi
cal methods correlate best with the Schulte tables and 
with both types of associations. Thus, the Schulte tables 
correlate with the average time of correct and erroneous 
simple onemanual RC, with the number and average 
time of correct and imitation reversed onemanual RC, 
and with the average time and the spread of the correct 
twomanual RC. The associations are related to param
eters of the reversed RC such as the number and average 
time of correct and imitation RC. The motor reactios 
related to the counting rate and its retention also cor
relate with the Schulte tables and with the counting with 
switching at the normal rate.

We asume that the character of relations between 
the neuropsychological and computer methods is due 
to such an element of the task structure (O.K. Tikhomi
rov) as the presence or absence of time restrictions. In 
this sense, the Schulte tablesa test for efficiency removes 
these retrictions; therefore, the subjective difficulty of 
these two types of methods seems similar for patients.
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подход выготсКого-лурия К изучению 
“сознательного действия” и современные 

исследования “исполнительсКой фунКции”

Субботский Е.В.
Университет Ланкастер, Факультет Психологии, 

Великобритания
e.subbotsky@lancaster.ac.uk

За некоторыми исключениями, в современных 
исследованиях понятие “Исполнительской Функ
ции” (ИФ) концептуализировано независимо от 
его исходного значения, заданного Выготским и 
Лурией как “орудийноопосредствованная” само
регуляция в процессе социального взаимодействия, 
и во все увеличивающейся степени рассматривает
ся как функция, или непосредственно управляе
мая нейронными процессами, происходящими в 
мозге (Welsh & Pennington, 1988; Welsh, Pennington 
& Groisser, 1991), или как сложный, “свободный от 
контекста” когнитивный конструкт (Hughes, 1998; 
Lang & Perner, 2002; Zelazo, Muller, Fry & Marcovitch, 
2003). Соответственно, целью моего сообщения яв
ляется воссоздать исходную модель ИФ Выготского
Лурии как социально приобретенной способности 
к “орудийноопосредствованной” саморегуляции 
(ООС), производной от социального взаимодей
ствия между индивидами, и рассмотреть эту модель 
в отношении к современным теориям ИФ.

Модель ООС позволяет предсказать по крайней 
мере два проверяемые экспериментально результа
та: (1) выполнение детьми задач, требующих участия 
ИФ, будет улучшаться при предоставлении ребенку 
психологических вспомогательных средстворудий, 
таких как планирующее проговаривание действий, 
инициированное взрослым: и (2) такие орудия мо
гут быть эффективны только если они действуют в 
границах зоны ближайшего развития ребенка. Опи
раясь на исследования, в которых изучалось модель 
ССО, я попытаюсь рассмотреть, в какой степени 
модель ССО может объяснить феномены, которые 
существующие модели ИФ не в состоянии объяс
нить, а именно: (а) способность детей мгновенно 
улучшать эффективность решения задач на ИФ при 
незначительных изменениях отдельных лингвисти
ческих компонентов инструкции, и (2) различия в 
эффективности решения задач с участием ИФ у де
тей, принадлежащих к разным культурам.

vygotsky-luria’s aCCount  
of “ConsCious aCtion” and Current  

studies on exeCutive funCtion

Subbotsky E.V.
Lancaster University, Psychology Department,  

United Kingdom
e.subbotsky@lancaster.ac.uk

With a few exceptions, contemporary research has 
conceptualised executive function (EF) independently 
of its original meaning as the “tool mediated” self regu
lation in the process of social interactions, and has in
creasingly portrayed it as directly governed by neural 
mechanisms in the brain (Welsh & Pennington, 1988; 
Welsh, Pennington & Groisser, 1991) or as a complex 
“context free” cognitive construct (Hughes, 1998; Lang 
& Perner, 2002; Zelazo, Muller, Fry & Marcovitch, 2003). 
Accordingly, the purpose of this talk is to evaluate the 
original VygotskyLuria’s model of EF as social skill of 
“tool mediated” selfregulation derived from interactive 
activities (the Tool Assisted Model — TAM), and exam
ine it in relation to contemporary accounts of executive 
functioning. Two implications follow from the TAM: (1) 
children’s performance on the EF tasks should benefit 
from using socially assisted psychological tools (such as 
the loud verbal selfcommands initiated by adults), and 
(2) these tools can only be effective if they fall into the 
zone of proximal development. Studies will be present
ed, which examine if the TAM account of EF derived 
from the original VygotskyLuria’s account can explain 
the issues in children’s EF performance that the con
temporary cognitive accounts of executive functioning 
struggle to explain: (a) the children’s ability to improve 
on the EF tasks as a result of changes in the linguistic 
components of these tasks, and (b) the differences in the 
performance on the EF tasks in children coming from 
different cultural and social backgrounds.
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особенности развития высших 
психичесКих фунКций у детей 

дошКольного возраста с негрубыми 
нарушениями зрения

Султанова А. С.
Институт психолого-педагогических проблем детства 

Российской академии образования, Москва, Россия
alfiya_sultanova@mail.ru

Актуальность исследования обусловлена ухуд
шением здоровья детского населения в нашей стра
не. При этом повышается распространенность стер
тых, негрубых форм патологии, в т.ч. — патологии 
зрительного анализатора. Между тем исследований 
влияния негрубых нарушений зрения на психиче
ское развитие ребенка крайне мало.

В нейропсихологическом исследовании приня
ли участие 90 детей 57 лет: основная группа — 50 
детей с негрубыми нарушениями зрения (миопия, 
астигматизм, амблиопия и др.); контрольная груп
па — здоровые дети, 40 чел. Использовались адап
тированные для детского возраста нейропсихологи
ческие тесты А. Р. Лурии.

Результаты исследования показали, что для 
детей с нарушениями зрения характерны следую
щие особенности развития психических функций. 
Как ожидалось, проявилась недостаточность зри
тельного гнозиса: фрагментарность восприятия, 
трудности анализа и синтеза зрительной инфор
мации, существенная недостаточность оптико
пространственного гнозиса (допускались грубые 
метрические, топологические, координатные ошиб
ки). При этом объем зрительной памяти у этих детей 
отличался от нормативных данных незначительно, 
хотя был несколько снижен по сравнению со слухо
речевой памятью. Избирательность же зрительной 
памяти существенно хуже в основной группе: часто 
наблюдалось наличие лишних вплетений, замены 
элементов, персеверация ошибок. Кроме того, у де
тей основной группы отмечалась недостаточность 
всех видов праксиса — кинетического, кинестети
ческого, пространственного. Также для них харак
терны нейродинамические нарушения (повышен
ная утомляемость, нарушения темпа деятельности, 
инертность и др.), сочетающиеся с трудностями 
произвольного контроля. Наиболее сохранным у 
детей основной группы оказался слуховой гнозис; 
также практически не отличались от нормативных 
данных показатели объема слухоречевой памяти, 
фонематического слуха, импрессивной речи.

По нашему мнению, необходимо изучать осо
бенности развития детей с наличием какойлибо не
грубой патологии. Данное исследование на примере 
нарушений зрения показало, что при кажущемся 
благополучии онтогенез таких детей отличается 
рядом особенностей, и эти дети могут нуждаться в 
специальной помощи.

features of development of higher mental 
funCtions in presChool Children  

with mild visual impairment

Sultanova A. S.
Institution of the Russian Academy of Education  

Institute for psychological and pedagogical problems  
of childhood, Russia, Moscow

alfiya_sultanova@mail.ru

The urgency of research is caused by deterioration 
of health of the children’s population in Russia. In gen
eral the prevalence of mild forms of disease increases, 
including pathology of the visual analyzer.

90 children of 57 years old took part in the research: 
the main group — 50 children with low vision (myopia, 
astigmatism, amblyopia, etc.); control group — healthy 
children, 40 people. Neuropsychological Luria’s tests 
adapted for children’s age were used.

The results of research showed that children with 
visual impairments have the following features of mental 
development. Predictably, insufficiency of visual gnosis 
was observed, including a fragmentariness of percep
tion, difficulty of the analysis and synthesis of visual 
information, a significant lack of opticalspatial gnosis. 
However the volume of visual memory in these children 
does not differ from normative data, though it was a lit
tle lowered in comparison with audioverbal memory. 
But selectivity of a visual memory was essentially worse 
in the main group: existence of superfluous elements, 
replacements of elements, repetition of mistakes were 
often observed. Besides, there was insufficiency of ki
netic, kinesthetic and spatial praxis in children of the 
main group. Also, they are characterized by neurody
namic disorders (fatigue, inertness, etc.), combined with 
difficulties in voluntary control. Auditory gnosis, audio
verbal memory, phonemic hearing, were the most intact 
functions in these children.

Thus, the ontogenesis of children with mild visual 
impairment has a number of features and these children 
may need special assistance. In our opinion, it is neces
sary to study features of development of children with 
mild pathology.
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развитие психичесКих фунКций у детей, 
проживающих на эКологичесКи 
неблагополучных территориях  

среднего урала

Темнова О.В.
ГБУЗ СОДСБВЛ «Научно-практический центр детской 

дерматологии и аллергологии», Екатеринбург, Россия
otemnova@gmail.com

Исследовались психические функции у детей, 
проживающих на разных по экологическим харак
теристикам территориях: 103 ребенка 56 лет и 37 
детей 89 лет проживали в районах с техногенным 
загрязнением среды преимущественно солями тя
желых металлов, 86 и 30 детей соответствующего 
возраста — в районах «относительного» экологи
ческого благополучиях. Нейропсихологическое 
обследование с использованием адаптированного 
варианта батареи тестов А. Р. Лурии выявило у де
тей, проживающих в экологически неблагополуч
ных районах, диффузную симптоматику с нерав
номерным отставанием в развитии функций всех 
трех структурнофункциональных блоков мозга в 
сравнении с контролем. У детей как дошкольного, 
так и младшего школьного возраста в наибольшей 
степени страдают рано созревающие и высокозна
чимые для дальнейшего развития психики и пове
дения функции I («энергетического») блока мозга и 
подкорковых структур. Их дефицит создает осно
ву для разнообразной корковой симптоматики. У 
всех детей наиболее выражена слабость серийной 
организации движений и произвольной регуляции 
действий. Наряду с этим, в дошкольном возрасте 
наблюдается отставание в развитии зрительных и 
зрительнопространственных функций преиму
щественно по правополушарному типу. В младшем 
школьном возрасте в большей степени начинают 
отставать функции приема и переработки инфор
мации, связанные с работой левого полушария. 
Полученные данные важны для понимания меха
низмов дизонтогенеза, связанного с негативным 
воздействием техногенного загрязнения среды, и 
формирования школьной дезадаптации у данной 
группы детей.

the development of mental funCtions  
of Children from eCologiCally unsafe 

regions of the middle urals

Temnova O. V.
SBIHC SR CSHRT «Scientific and practical center  

of children’s dermatology and allergology»,  
Yekaterinburg, Russia

otemnova@gmail.com

The study investigated mental functions of children, 
living in territories with different ecological character
istics: 103 children aged 56 and 37 children aged 89 
lived in technogenically polluted areas (mainly by the 
salts of heavy metals), 86 and 30 children of the cor
responding age — in relatively environmentally safe 
regions. Neuropsychological study, using the adapted 
option of the tests battery by A.R. Luriya, revealed dif
fusive symptomatology with nonuniform delay in de
velopment of all three structurally functional blocks of 
the brain among children from ecologically unsafe re
gions, as compared with the control group. The greatest 
damage in children of both preschool and elementary 
school age is caused to the function of the first (“power”) 
block of the brain and subcortical structures which are 
developed at an early age and have a significant effect on 
further mental development and behaviour. Their defi
ciency creates a basis for various cortical symptomatol
ogy. Most children display a pronounced weakness of 
the serial organization of motor movements and func
tions of arbitrary regulation and activities monitoring. 
At the same time, at preschool age, the study revealed 
a delay in development of visual and visiospatial func
tions on righthemisphere type, whereas primary school 
children are more likely to demonstrate a lag in func
tions responsible for information receipt and processing 
connected with work of the left hemisphere . The study 
findings are crucial for understanding of disontogenic 
mechanisms, caused by negative impact of technogenic 
environmental pollution, as well as for development of 
school disadaptation among this group of children.
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применение КноКс для оценКи 
Когнитивных расстройств при 

дементирующих болезнях

Тонконогий И.М.
Массачузетский Университет, Медицинский 

Институт, Кафедра Психиатрии, Вустер, США
jtonkonogy@charter.net

Применение КНОКС позволяет улучшить оцен
ку когнитивных нарушений чтобы 1. облегчить 
сравнение случаев описываемых в различных ста
тьях, 2. избежать пересечения оценок когнитивных 
нарушений в случаях легкой деменции и нормы, 
3. сформировать клинический профиль в случаях 
прогрессирования когнитивных нарушений вне 
расстройств памяти

К таким рассстройствам как разные типы агно
зии, апраксии, афазии,

Например, последовательное развитие социаль
ной агнозии, или зрительной агнозии объектов, или 
агнозия времени и пространства на стадиях разви
тия болезни до появления моторной апраксии (рас
стройства активности каждодневной жизни), 4. 
дифференцировать между деменцией типа Альцгей
мера и разными формами агнозии на ранних стади
ях развития деменций, или фронтотемпоральной 
деменцией и ранним развитием афазии. Специаль
ное внимание уделено роли которую играет общая 
микрососудистая патология в развитии деменции.

the knokC use in assessment  
of Cognitive impairments  

in dementing

Tonkonogy I.М.
University of Massachusetts Medical School,  
Department of Psychiatry, Worcester, USA

jtonkonogy@charter.net

Use of the Knokc allows to improve the assessment of 
cognitive impairments 1. to facilitate the comparison of 
cases described in the different papers; 2 to avoid over
lap of cognitive impairments in cases of mild dementia 
with normal findings; 3.to construct a clinical profile in 
the cases with progression of cognitive impairments be
yond the memory disturbances such as various types of 
agnosia, apraxia, aphasia, e.g. subsequent development 
of social agnosia, visual object agnosia, space and time 
agnosia on the stages of disease progression before de
velopment of motor apraxia (disturbances of activity of 
daily living); 4. to differentiate between Alzheimer dis
ease and relatively isolated various form of agnosia on 
the early stages, or frontotemporal dementia with early 
development of aphasia. Special attention is given to the 
role of generalized microvascular pathology in the de
velopment of dementia.
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особенности развития впф у детей 
и подростКов с наследственными 

заболеваниями

Троицкая Л.А., Елисеева А.В., Ерохина В.А.
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tluba@mail.ru

Цель исследования: изучение мнестических 
функций, кинестетического, пространственного, 
динамического праксиса и тактильной чувстви
тельности у детей и подростков с наследственными 
синдромами (соединительнотканной и митохон
дриальной патологиями).

Для определения характера нейропсихологиче
ского дефицита использовался метод синдромного 
анализа нарушений высших психических функций, 
разработанный А.Р.Лурия и адаптированный для де
тей Т.В.Ахутиной, Ж.М.Глозман, Э.Г.Симерницкой.

Экспериментальное исследование проведено на 
базе Московского НИИ педиатрии и детской хи
рургии Росмедтехнологии, в отделении психонев
рологии и наследственных болезней у детей с пора
жением ЦНС. Было обследовано детей и подрост
ков — 21чел. с соединительнотканной патологией, 
14 детей и подростков с митохондриальными забо
леваниями. Все пациенты обучаются по программе 
массовой школы.

Была проведена количественная и качественная 
обработка результатов исследования с учетом воз
растных нормативов выполнения отдельных проб.

В процессе исследования у детей и подростков 
с наследственными заболеваниями соединительной 
ткани и митохондриальной патологией были выяв
лены два нейропсихологических синдрома: синдром 
TPO и теменной синдром, которые проявлялись не
достаточностью тактильной чувствительности, на
рушением кинестетического, динамического и про
странственного праксиса.

features of hpf in Children  
and adolesCents with hereditary  

diseases

Troitskaya L.A., Eliseeva A.V., Erokhina V.A.
The Moscow City Psychological-Pedagogical University, 

Department of Clinical and Special Psychology,  
Moscow, Russia
tluba@mail.ru

The purpose of the study: study of mnemonic func
tions, kinesthetic, spatial, dynamic movementand tac
tile sensitivity in children and adolescents with heredi
tary syndromes (connective tissue and mitochondrial 
pathologies)

The method of syndromic analysis of higher psy
chological functions disturbances,(developed by 
А.R.Luria and adapted for children by T.V.Ahutina, 
Zh.M.Glozman, E.G.Simernitskaya) was used to deter
mine the nature of neuropsychological deficit

An experimental study was conducted on the basis of 
the Moscow Institute of Pediatrics and Pediatric Surgery 
of Rosmedtechnology in the department psychoneurol
ogy and hereditary diseases in children with CNS. We 
examined 21 children and adolescents with disorders 
that affect connective tissues and 14 with mitochondrial 
pathologies. All patients study in the program of mass 
education.

There was carried out quantitative and qualitative 
analysis of the results of the research with ageappropri
ate standards of performance of individual samples.

During the research there was identified two neu
ropsychological syndrome: syndromes lesion area PTO 
(the parietaltemporaloccipital association area) and 
parietal area which were manifested deficiency of tac
tile sensitivity, a malfunction kinesthetic, spatial, and 
dynamic praxis.
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особенности внутренней Картины  
болезни у больных с разными  

типами афазий

Труфанова О.К.
Южный федеральный университет, факультет 

психологии, Ростов-на-Дону, Россия
rufanovaok@mail.ru

Исследовались особенности внутренней карти
ны болезни у больных с разными типами афазий в 
возрасте 5055 лет в 3х группах: сенсорная афазия 
(17 человек), моторная афазия (18 человек) и дина
мическая афазия (17 человек) в соответствии с ти
пами классификации афазий Лурии А.Р., 60% муж
чин и 40% женщин. Методики исследования: опро
сники ЛОБИ, СпилбергераХанина, тест Дембо
Рубинштейн на самооценку, тест Люшера.

Полученные результаты позволяют сделать сле
дующие выводы. Для каждого типа афазии имеются 
различия во внутренней картине болезни.

Отношение к болезни у больных с сенсорной 
афазией характеризуется преобладанием тревож
ных, ипохондрических и сенситивных проявлений; 
непрерывным беспокойством и мнительностью 
в отношении неблагоприятного течения болезни, 
возможных осложнениях. В эмоциональной сфере 
преобладают отрицательно окрашенные пережи
вания, беспокойство, угнетенность. Доминирует 
потребность в признании, стремление к контакту с 
окружающими. Характерна сниженная самооценка, 
особенно по параметру интеллектуальных способ
ностей и счастья. Сам факт невозможности пони
мать чужую речь и говорить самому воспринимал
ся больными как «поглупение». Высокий уровень 
тревоги. Преобладают трофотропные тенденции 
над эрготропными. Выявляются страхи, связанные 
с построением отношений внутри семьи, страх быть 
отвергнутыми и непонятыми.

Внутренняя картина болезни у больных с мо
торной и динамической афазиями обладает черта
ми сходства, за исключением уровня тревоги, кото
рый выше у больных с моторной афазией: уровень 
значимости различий по критерию МаннаУитни 
0,009. Для этих больных характерно преобладание 
меланхолических, невротических, обсессивно
фобических тенденций. Выявляется нетерпе
ливость, непереносимость болевых ощущений, 
вспышки раздражения, удрученность, неверие в 
эффект лечения. Доминирует потребность в забо
те, принятии и понимании. Показатели самооценки 
у этих больных ближе к адекватным по сравнению 
с больными первой группы. Выраженность трево
ги средняя. Выявляется страх перед будущим. Нет 
преобладания одной тенденции — встречаются как 
эрготропные, так и трофотропные реакции.

the peCuliarities of the internal  
piCture of the disease in patients  
with different types of aphasias

Trufanova O.K.
Southern Federal University, faculty of psychology,  

Rostov-on-Don, Russia
trufanovaok@mail.ru

Were studied the peculiarities of the internal picture 
of the disease in patients with different types of aphasias 
at the age of 5055 years in 3 groups: sensory aphasia 
(17 people), motor aphasia (18 people) and dynamic 
aphasia (17 people) in accordance with the types of 
classification aphasias A.R. Luria, 60% of men and 40% 
women. The research techniques: questionnaires LOBI, 
SpilbergerKhanin, test DemboRubinstein on selfes
teem, Lyusher’s test.

The received results allow to make the following 
conclusions. For each type of aphasia there are differ
ences in the internal picture of the disease.

The attitude to the disease in patients with touch 
aphasia is characterized by prevalence of anxiety, hy
pochondriasis and sensitive manifestations; continu
ous anxiety and hypochondria in respect of unfavorable 
course of the disease and possible complications. In the 
emotional sphere is dominated by negative painted ex
periences, anxiety, depression. Dominated by the need 
for recognition, the desire for contact with others. Char
acterized by reduced selfesteem, especially on the pa
rameter of intellectual abilities and happiness. The fact 
of inability to understand someone else’s speech and 
speak himself was perceived by patients as a « stupid 
». The high level of anxiety. Prevail trofotropny trends 
over ergotropny. Identifies fears associated with the con
struction of the relations within the family, fear of being 
rejected and misunderstood.

Internal picture of the disease in patients with mo
tor and dynamic aphasias features of similarity, except 
the alarm level, which is higher than in patients with 
motor aphasia: the level of significance of differences ac
cording to the criterion of the MannWhitney 0,009. For 
these patients it is characteristic prevalence of melan
choly, neurotic, obsessivephobic trends. Reveals impa
tience, intolerance of pain, tantrums, sadness, disbelief 
in treatment effect. Dominated by the need for care, ac
ceptance and understanding. Indicators of selfesteem 
in these patients closer to adequate in comparison with 
the patients of the first group. The severity of the alarm 
average. Detected fear of the future. There is no predom
inance of one tendency is found as a ergotropny, and 
trofotropny reaction.
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системный подход К психологичесКой 
помощи детям сиротам с уо, 

воспитывающимся  
в условиях интерната 8 типа

Туревская Р.А
Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова, факультет психологии, Москва, Россия
info@turita.net

Развитие психологической практики в области 
сиротства ставит перед психологами особые задачи. 
Преодоление интеллектуального дефицита, пове
денческих трудностей, множественных последствий 
депривации детейсирот с УО сочетается здесь с не
обходимостью оптимизации психологического кли
мата, формирования особой среды, необходимой для 
развития детей. Назрела необходимость пересмо
треть подход, когда акцент в психологической по
мощи делается только на полюсе детей, они рассма
триваются как трудные, а нарушения, выявляемые 
у них — требующие коррекционных вмешательств. 
Практика показывает, что содержание и организа
ция среды обучения и воспитания в учреждениях 
подобного типа — неотъемлемая часть системы, от 
которой зависит эффективность самих коррекцион
ных воздействий, которая может содержать ресурсы 
для компенсации имеющихся нарушений. Мишенью 
психологических воздействий должны также стать 
школьные дисфункции, включая проблемы препо
давательского коллектива, которые могут быть рас
смотрены, в частности, с позиции теории и методов 
системной семейной терапии.

Был разработан системный подход к психоло
гической помощи, который в виде системных ин
тервенций в 20112012 гг. был реализован на базе 
подмосковной школы интерната пос. Удельная для 
детейсирот с УО (8 типа). Были выделены уровни 
психологических воздействий, на каждом из кото
рых определены мишени интервенций, сформули
рованы задачи в каждом из сформированных бло
ков; созданы, модифицированы и проведены пси
хологические мероприятия и тренинги, которые 
систематизированы в таблице.

Уровень  
системы

Интервенция по отношению к
Системе как 
целому

Составным 
час тям си
стемы

Взаимоотношени
ям между частями 
системы

Школьное 
руковод
ство, пед. 
состав

Тренинг по 
формирова
нию группо
вой идентич
ности

Ролевое 
моделиро
вание

Организаци
онный тренинг 
 расстановки

Класс, 
включая 
учителей

Системная 
интервенция 
в виде расста
новки

Когнитив
ный тренинг

Тренинг по реше
нию конфликтов

Группа 
учеников 
в классе

Социо метрия Модифика
ция поведе
ния

Аффективный 
тре нинг. Тренинг 
соци аль ных навы
ков.Профилактика 
откло няющихся 
форм поведения

a psyChologiCal support system  
approaCh to orphans  

with the mental retardation

Turevskaya R.A.
Lomonosov Moscow State University, department  

of psychology, Moscow, Russia

info@turita.net

The progress of psychological practices in the field of 
orphanhood raises special challenges to psychologists. 
The overcoming of the intellectual deficit, behavioral 
difficulties, multiple effects of deprivation for orphans 
with the mental retardation (MR) are combined now 
with the necessity of psychological climate optimiza
tion and forming a special environment for child de
velopment. It’s time to revise the approach where the 
psychological support is focused on Childs only, consid
ering them as ones with difficulties and their disorders 
as targets of correction impact. Current practice shows 
that the content and the organization of the educational 
environment in the shelter care and similar facilities are 
the core of the system which the efficiency of the cor
rection impacts depends from and which may contain 
the resources for the existing disorders compensation. 
Child school dysfunctions and problems of teaching 
staff that could be treated using the theory and meth
ods of the system family therapy should be the targets 
of psychological impact.

The psychological support system approach in the 
form of system interventions was developed and imple
mented at the Udelnaya boarding school for orphans 
with MR. The levels of psychological impacts with spe
cific intervention targets, goals in every block of per
formed events and trainings are shown below.

System 
level

Intervention targets
The system as 
a whole

System parts System parts  
relations

School 
administ
ration/ 
teaching 
staff

Group identity 
forming train
ing

Role  
modeling

Organizational 
training
Constellations

Class, 
including 
teachers

The system 
intervention 
in the form of 
constellations

Cognitive 
training

Conflict resolving 
training

Group of 
students in 
the class

Sociometry Behavior 
modification

Affective training
Social skills training
Prevention pro
gram — life skill 
training
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неречевой ритм  
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с нарушениями речи

Филатова Ю.О., Белякова Л.И.
Московский педагогический государственный 
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Восприятие и воспроизведение неречевого 
ритма представляет собой сложную комплексную 
деятельность (Лурия, 1963, 1969). Поскольку ритм 
речи (ритмическая структура слова, фразы, текста) 
тесно связан с ритмической активностью нерече
вого характера (Кольцова, 1973; Лурия, 1969 и др.), 
актуальным представилось рассмотрение вопросов 
восприятия и воспроизведения неречевого ритма 
в зависимости от канала подачи стимула (слухово
го, зрительного, бимодального). С этой целью ис
следовано 214 детей 611 лет с нарушениями речи 
(неврозоподобная форма заикания (N=78), дизар
трия (N=71), моторная алалия (N=65)) и 119 детей 
без речевых нарушений этого же возраста. Нере
чевой ритм изучался по методике А. Р. Лурия для 
нейропсихологического изучения слухомоторных 
координаций и методике Х. Бирч, Л. Белмонт для 
изучения слухозрительных связей (по В.И. Насоно
вой, 1979) в модификации Н.Н. Волосковой (1996). 
Сравнительный анализ результатов нейропсихоло
гического изучения неречевого ритма у младших 
школьников с заиканием, дизартрией и моторной 
алалией выявил в целом несформированность рит
мического моторного ответа на неречевые стимулы 
по сравнению с нормой. Как и у детей без речевых 
нарушений, у исследованных групп учащихся обна
ружена четко выраженная доминантность зритель
ного канала восприятия ритма неречевых стимулов. 
Изучение восприятия и воспроизведения комбини
рованного стимула показало, что интегрированный 
ответ возможен только у младших школьников без 
речевых нарушений. У детей же с речевыми рас
стройствами неречевой ритм на полимодальный 
стимул нарушен поразному (Филатова, 2012).

nonspeeCh rhythm at primary sChool 
age Children with speeCh and language 

disorders

Filatova Yu.O., Belyakova L.I.
Moscow State Pedagogical University,  

Special Education Faculty,  
Russia, Moscow

yofilatova@yandex.ru

The perception and reproduction of nonspeech 
rhythm is a complex activity (Luria, 1963, 1969). Since 
speech rhythm (word, phrase and text rhythmic struc
ture) is closely linked to rhythmic activity of nonspeech 
nature (Koltsova, 1973; Luria, 1969 et al.), it was con
sidered urgent to examine the questions concerning 
nonspeech rhythm perception and reproduction in its 
relation to stimulus supply canal (acoustic, visual, and 
bimodal). For this purpose 214 children aged from 6 
to 11 with speech and language disorders (neurosis
like form of stuttering (N=78), dysarthria (N=71), mo
tor alalia (N=65)) and 119 agematched children with 
normal speech and language development participated 
in the study. Nonspeech rhythm was studied using a 
technique developed by A. R. Luria for neuropsycho
logical examination of auditorymotor coordination, 
along with a technique by H. Bearch and L. Belmont 
applied in examining of auditoryvisual connections 
(by V. I. Nasonova, 1979) in N. N. Voloskova’s modifi
cation (1996). The comparative analysis relating to the 
neuropsychological testing results of nonspeech rhythm 
in primary school age children who had stuttering, dys
arthria or motor alalia, identified an underdevelopment 
of the rhythmic motor response to nonspeech stimuli, 
as compared to typically developed peers. Among all 
participated groups the dominant perception chan
nel of nonspeech rhythm was clearly demonstrated to 
be in the visual mode. The study of combined stimulus 
perception and reproduction revealed that integrated 
response was available only for primary school age chil
dren without speech impairments. In regard to children 
with speech and language disorders, their nonspeech 
rhythm responses to polymodal stimulus were variously 
affected (Filatova, 2012).
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Введение: В литературе не освещается роль ак
тивности процесса анализа текста как формы ин
теллектуальной активности, в этой связи нет ин
формации об изменениях, происходящих у паци
ентов, принимающих наркотики. В работах Лурия 
(1979) и Цветковой (1981) было показано, что эта 
активность напрямую связана с интеллектуальной 
активностью, а также что она меняется после пора
жения мозга.

Цель исследования: Определение нейропсихо
логических изменений активности анализа текста в 
группе пациентов с зависимостями.

Методы: сравнительное, описательное исследо
вание и исследование методом «срезов». Были ис
пользованы дескриптивные, нарративные и худо
жественные тексты.

Испытуемые: 100 пациентов, злоупотребляю
щих наркотическими веществами, согласно CIE10, 
и контрольная группа в количестве 100 человек, 
уравненных по параметрам социально экономиче
ского статуса, образования и возраста.

Результаты: Результаты были обработаны с по
мощью количественных (SPSS, версия15.0) и ка
чественных методов. Результаты статистического 
анализа МаннаУитни с учетом уровней средней 
ошибки, полученных в каждой из областей, про
демонстрировали значимые различия в следующих 
заданиях: составление плана текста (p <= .001), при
думывание заголовка к тексту (p <= .001). С другой 
стороны, результаты количественного анализа по
казывают, что представители выборки больных 
наркоманией демонстрировали большие трудно
сти в понимании художественных и нарративных 
текстов и совершали ошибки по причине недоста
точной автоматизации процессов анализа. Также 
результаты отражают возможность улучшения 
процесса понимания при использовании различ
ных средств, сохраняющуюся импульсивность при 
выполнении различных заданий, а также трудности 
планирования или использования определенной 
стратегии для принятия решения.

alterations in the aCtivity  
of text analysis in substanCe-dependent 

subjeCts

Flores Olvera D., Avilés Reyes R., 
Flores García E., Macías Reyes G.,  

Gaitán Chipatecua A., Téllez Ramales M.
Universidad Autónoma de Puebla. Centro Estatal de Salud 

Mental de Puebla, Puebla, México
flores.dulce4@gmail.com

Introduction. The literature does not highlight the 
role of text analysis activity as a form of intellectual ac
tivity, so it has not data about the alteration in drug con
sumer patients. The work of Luria (1979) and Tsvetkova 
(1981) have shown that this activity is directly related 
to intellectual activity, as has been shown to change in 
consequence the brain damage.

Objective: To determine the neuropsychological al
teration of the activity in text analysis in a group of ad
dicted patients.

Methods: a comparative, descriptive, and transversal 
study. It was used descriptive, narrative and art texts.

Subjects: 100 patients with substance abuse disorder 
according to CIE10 and a control group of 100 subjects 
matched by socioeconomic status, education and age.

Results. The results were analyzed quantitatively 
(SPSS version 15.0) and qualitative. The results of the 
statistical analysis U MannWhitney from the average 
error ranges obtained in each of the areas showed signif
icant differences in the following tasks: Plan text (p <= 
.001), making a title for the text (p <= .001). On the other 
hand, the results of the qualitative analysis indicates that 
the population of addicts group showed greater difficul
ties to understand the artistic and narrative texts with 
errors in the lack of automation of the processes ana
lyzed, the support by different means to achieve them, 
the constant impulsive to perform in the different tasks, 
as well as the complete lack of planning or use of an ap
propriate strategy for their solution, among others.
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Введение: когнитивные изменения, которые 
можно отметить у пожилых людей, не обязатель
но являются проявлениями деменции. Существу
ет много исследований и тестов, направленных на 
обнаружение симптомов деменции. Однако совсем 
немногие из них позволяют предупредить рас
стройство в пожилом возрасте. Инструментарий 
такого рода необходим для диагностики и лечения 
пациентов на ранних стадиях болезни Альцгеймера 
и других деменций. С этой целью для качественного 
нейропсихологического анализа на основе теории 
Лурия был создан BINAMEAP (Schwartz). Однако 
необходима его адаптация для мексиканской попу
ляции, с учетом языковой структуры и культурных 
различий.

Цели: 1) адаптация BINAMEAP для Мексикан
ской популяции и оценка группы взрослых испы
туемых. 2) определение нейропсихологического 
профиля.

Метод: поисковое исследование. Испытуемые: 40 
добровольцев (30 женщин и 10 мужчин) в возрасте 
от 40 до 60 лет приняли участие в исследовании.

Методики: BINAMEAP, гериатрическая шкала 
депрессии и другие тесты.

Результаты: результаты показали преимущества 
мексиканской популяции по сравнению с аргентин
ской популяцией, и подтвердили различия в их ней
ропсихологических профилях.

Выводы: BINAMMEX является эффективной 
батареей для определения нейропсихологических 
показателей и профилей.

evaluation and adaptation  
to elder mexiCan population  

with binam-eap

Flores Olvera D, Téllez Ramales M., 
Avilés Reyes R., Flores García E.,  

Martínez Flores F. & Delgado García M.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Centro Estatal 

de Salud Mental de Puebla, Puebla, México
flores.dulce4@gmail.com

Introduction: It is possible to identify on elder 
adults, cognitive changes that are not necessary demen
tia. There are so much studies that have been developed 
to detect the sinptomatology of dementia. But there are 
few instruments and studies that allow the prevention 
from the disease in the elder adulthood. This kind of 
instruments are necessary to make earlier diagnostics 
and treatments on patients with preesintomatic Alzhe
imer disease and other dementias. With this objetive 
the BINAMEAP (Schwartz) was created under the 
basis of Luria´s theory for the qualitative neuropsy
chology analyses. For that reason is necessary the ad
aptation for mexican population, taking in mind the 
language structure and the stimuli, in order to avoid 
cultural differences. Objetive: 1) To adapt the BINAM
EAP to Mexican population and assess a group of adult 
subjects; 2) to identificate the neuropsychological pro
files. Method: Exploratory study. Sample: 40 voluntaries 
subjects participated in study, women (n=30) and men 
(n=10) witch ages, from 40 to 60 years old. Instruments: 
BINAMMEX, Yesavage scale for depression and other 
tasks. Results: Results show advantages on the Mexican 
population versus argentinian population, and confirm 
different neuropsychological profiles. Conclution: the 
BINAMMEX is an effective battery to makes profiles 
and show markers from neuropsychological perform
ances.
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Высшие психические функции формируются в 
сложном социокультурном контексте, образован
ном взаимодействием разных факторов, важную 
роль среди которых играет семья. Учет особен
ностей влияния различных семейных условий на 
развитие детей может предотвратить отставание в 
формировании психических функций и оптимизи
ровать этот сложный процесс.

Было обследовано 149 учеников 2 классов, жи
вущих в городе. Учитывалось материальное поло
жение семьи (высокий уровень, низкий и средний); 
образование отца и матери (высшее, среднее про
фессиональное, среднее); количество детей в семье; 
а также наличие обоих родителей или только одно
го. В выборку не включались дети с заключениями 
о наличии церебральноорганической недостаточ
ности и отклонениями в развитии.

Использовались методы нейропсихологиче
ского обследования, разработанные А. Р. Лурией и 
адаптированные в лаборатории нейропсихологии 
факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова 
под руководством Т. В. Ахутиной. Для обработки 
данных использовался однофакторный и много
мерный дисперсионный анализ.

Полученные результаты показали, что высшие 
психические функции в младшем школьном воз
расте зависят от ряда внутрисемейных факторов, 
влияние которых носит сложный, нелинейный ха
рактер. Они могут способствовать более интенсив
ному развитию одних функций в ущерб другим или 
быть недостаточным для успешного становления 
функции.

Для развития ВПФ не столь важно растет ли 
ребенок в полной семье или только с матерью. Чем 
выше образовательный уровень родителей, лучше 
материальное положение, меньше детей в семье и 
более насыщена культурная среда, тем успешнее 
развиваются вербальные функции, а также про
извольная регуляция деятельности. Однако уско
ренное развитие этих способностей протекает на 
фоне отставания в формировании двигательных 
функций, особенно их кинестетической основы, 
и некоторых аспектов переработки зрительно
пространственной информации. Вероятно, если 
среда стимулирует развитие поздносозревающих 
«передних» и левополушарных функций, создаются 
неблагоприятные условия для становления функ
ций с более коротким периодом формирования, 
прежде всего правополушарных.

family faCtors’ influenCe  
on the development of sChoolChildren’s 

higher mental funCtions

Fotekova T.A.
N.F. Katanov Khakass State University,  

Abakan, Russia
fotekova@yandex.ru

Higher mental functions are formed in a complex 
sociocultural context organized by the interaction of 
various factors, among which family plays an impor
tant role. Considering the peculiarities of various fam
ily conditions’ influence on children’s development may 
prevent the delay in the formation of mental functions 
and optimize this complex process.

There were examined two classes including 149 stu
dents living in the city. Family financial situation (high, 
low and medium), father’s and mother’s education (high
er, vocational, secondary), the number of children in a 
family and the presence of both parents or only one also 
were taken into account. The sample did not include the 
children with the conclusions of cerebroorganic failure 
and developmental disabilities presence.

There were used the methods of neuropsychological 
testing, developed by A. P. Luria and adapted in the Lab
oratory of Neuropsychology at Psychology Department 
of M. Y. Lermontov Moscow State University under the 
guidance of T. V. Akhutina. Univariate and multivariate 
variance analysis was used for the data processing.

The received results showed that the higher mental 
functions in the elementary schoolage depend on a 
number of family factors, whose influence is complex, 
nonlinear. They can contribute to a more intensive de
velopment of some functions to the detriment of others 
or be insufficient for the successful function’s forma
tion.

For the development of higher mental functions it 
does not matter whether the child is growing in a two
parent family or just with a mother. High educational 
level of parents, good financial situation, small number of 
children in a family, rich cultural surroundings contrib
ute to more successful verbal functions’ development, as 
well as the voluntary regulation of activity. However, the 
rapid development of these abilities takes place against 
the background of the motor functions’ backwardness, 
especially their kinesthetic basis, and some aspects of 
visualspatial information’s processing. Perhaps, if the 
environment encourages the development of late matur
ing “front” and sinistrocerebral functions, unfavorable 
conditions are created for the functions with a shorter 
period of formation, primarily dextrocerebral ones.
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В настоящий момент в НИЦ Детской нейроп
сихологии активно развивается направление, свя
занное с диагностикой актуального уровня раз
вития ребёнка в раннем возрасте с последующей 
коррекционноразвивающей программой, на
правленной на преодоление проблем, связанных с 
функциональной незрелостью ВПФ. За последний 
год в центре обследованы 42 ребенка раннего воз
раста от 2,5 до 4 лет с задержками психоречевого 
и двигательного развития, из них 12 посещали 
коррекционноразвивающие занятия в нашем цен
тре. Обследование проводилось с использовани
ем всего спектра нейропсихологических методов, 
предложенных А.Р. Лурия и адаптированных для 
детей, начиная с 3х лет, а также через наблюдение и 
задания направленные на определение актуального 
уровня психического развития ребёнка: сенсорное, 
моторное развитие, слуховое восприятие, импрес
сивная и экспрессивная речь, интеллект, навыки и 
умения, игровое развитие.

Последующие коррекционноразвивающие за
нятия проводились в рамках нейропсихологиче
ского подхода, взяв за основу разработанную в 
Центре комплексную программу двигательной и 
когнитивной коррекции, адаптированную с учетом 
особенностей раннего возраста. Структура занятия 
позволяла комплексно подойти к проблемам ребён
ка, задействуя моторный, сенсорный, когнитивный 
уровни развития, и была направлена на увеличение 
двигательной и познавательной активности ребен
ка через игру. Для отслеживания динамики была ис
пользована бальная система оценок в процессе за
нятия. Последующие нейропсихологические обсле
дования показали, что применяемая программа яв
ляется эффективной уже в столь раннем возрасте.

Таким образом, наличие большого количества 
случаев задержек моторного и речевого развития 
у детей раннего возраста, а также значительное 
уменьшение этих проблем после коррекционно
развивающих занятий в рамках нейропсихологиче
ского подхода показывают, что данный метод мож
но эффективно использовать для предотвращения 
более грубых дефектов в дошкольном и младшем 
школьном возрасте.

neuropsyChologiCal approaCh  
to remediation and development  

in early Childhood

Frolova O.S., Titova Yu.O.
Research centre of developmental neuropsychology, Moscow, 

Russia
titovau@mail.ru , foox0@mail.ru

The Research Centre of Developmental Neuropsy
chology actively develops now the assessment of the 
level of development in earlyaged children with sub
sequent remediationdevelopment program, aimed to 
help overcome the functional immaturity. Last year the 
Centre surveyed 42 children from 2.5 to 4 years with 
speech and motor development delays. 12 of them vis
ited remediation development sessions in our Centre. 
The survey was carried out using Lurian neuropsycho
logical methods adapted for children from 3 years old. 
Monitoring and special tasks determine the current level 
of child’s mental development (sensory, motor develop
ment, auditory perception, impressive and expressive 
language, reasoning, skills and abilities, playing activ
ity). Subsequent remediation and development activi
ties were carried out according to the neuropsychologi
cal approach, using as the basis the program of complex 
motor and cognitive remediation, adapted to the early 
age. Lesson structure allowed to apply a complex ap
proach to child’s problems influencing motor, sensory, 
cognitive levels of development in the process of play
ing. A scoring system was used to follow the dynam
ics in the process of remediation. Neuropsychological 
followup proved that the applied method was effective 
already at the early age.

So, large number of cases of delay of the motor and 
speech development in early age, as well as the significant 
decrease of these problems after remediation and 
development education applying the neuropsychological 
approach shows that this method can be effectively 
used to prevent more severe defects in preschool and 
primaryr school age.
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Среди многочисленных научных проблем, ис
следованных ученым, особое место принадлежит 
пониманию сообщения — “расшифровки общего 
смысла, который стоит за воспринимаемым сообще
нием”, — имеющему сложное строение и состояще
му из трёх звеньев: 1) выделения точного значения 
отдельных слов — лексических единиц речи; 2) усво
ения тех синтаксических отношений, в которые эти 
слова вступают, создание более сложных образова
ний — поверхностносинтаксических и глубинно
синтаксических структур; 3) выделения общего 
смысла сообщения [2]. Процесс “декодирования” 
языкового значения и трансформации его в смысл, 
по мнению А.Р.Лурия, всегда протекает контексту
ально путём восприятия целых смысловых отрыв
ков. Даже понимание отдельного слова опосредова
но смысловым восприятием целостных фрагментов 
сообщения. Контекст, в котором находится слово, 
раскрывает его значение и смысл фразы.

Процесс понимания “смысла целого текста”, 
считает ученый, имеет сложную психологическую 
структуру, которая непосредственно не соотносит
ся с лингвистическими закономерностями, а имеет 
психолингвистические особенности. Понимание 
доходящей до человека информации зависит от 
многих факторов, в частности: формы данной ин
формации, способов подачи сообщение, содержа
ния и степени новизны сообщения.

Предложенная выдающимся психологом ХХ сто
летия структура восприятия и понимания речи стала 
надёжной основой для дальнейшего моделирования 
этого процесса его последователями и основанием 
для причисления творческого наследия А.Р.Лурия к 
“золотому фонду” мировой психологической науки.

Учитывая прикладное значение актуализирован
ной А.Р.Лурия проблемы понимания, мы разработа
ли методику исследования психолингвистических 
закономерностей смыслового восприятия дошколь
никами устных развернутых высказываний (словес
ной инструкции, текстаописания, повествования, 
рассуждения, художественного текста) с учетом 
факторов, которые могут усложнять процесс деко
дирования внутренних смыслов. Реализация соз
данной методики даёт возможность в дальнейшем 
исследовании корректно подойти к рекомендациям 
Александра Романовича о необходимости обучения 
детей декодированию.
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Among different scientific problems which the sci
entist investigated, the particular place takes the under
standing of message — “interpretation of general sense 
which stands for perceptible message”, — that have 
complicated structure and consists of three parts: 1) 
choosing the precise meaning of every word — lexical 
units of speech; 2) recognizing the syntactical relations 
in which these words come into operation, constructing 
of more complicated formations — superficialsyntactic 
and deepsyntactic structures; 3) choosing the general 
meaning of the message [2]. The process of linguistic 
meaning “decoding” and its transformation into sense, 
according to A.R. Luria, always proceeds in a contextual 
way by the perception of the whole semantic parts. Even 
the understanding of a separate word is mediated by se
mantic perception of the intact fragments of message. 
The context in which is the word, reveals its meaning 
and phrase sense.

The process of understanding “the sense of the whole 
text”, to the opinion of the scientist, has the complicated 
psychological structure which doesn’t directly coincide 
with linguistic regularities but has psycholinguistic pe
culiarities. Understanding of getting to the man infor
mation depends from many factors, in particular form 
of the information, ways of information representing, 
content and level of the message novelty.

Having been proposed by the prominent psycholo
gist of the XXth century structure of perception and 
understanding of speech became a reliable base for fur
ther modeling of such process by his followers and foun
dation for reckoning the creative heritage to “the gold 
fund” of the world’s psychological science.

Taking into account the significance of the actualized 
by A.R. Luria problem of understanding, we worked out 
the methodic of research the psycholinguistic regulari
ties of sense perception by preschoolchildren of oral 
developed utterances (word instruction, textdescrip
tion, narration, reasoning, literary text) with taking into 
consideration the facts, that can complicate the process 
of decoding the intrinsic senses. Realization of created 
methodic give the opportunity in further investigation 
to follow correctly the recommendations of Alexander 
Romanovich concerning the problem of learning chil
dren to decode.
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Развитие символической функции — это одно из 
важных психологических формирований дошколь
ного возраста. Оно отражает возможность ребенка 
сознательно использовать знаки и символы. Оцен
ка символической функции может использовать
ся как один из индикаторов подготовленности к 
школе. Целью настоящего исследования является 
описание уровня развития символической функ
ции у мексиканских детей дошкольного возраста. В 
исследовании участвовало 59 детей. Возраст детей 
варьировал от 5 до 6 лет, все они обучались в заго
родных дошкольных заведениях. Для всех детей это 
было первое учебное заведение. Наше обследование 
состояло из специфических заданий, в которых ис
пользовались символические знаки материального, 
перцептивного и вербального уровней. Каждый ре
бенок обследовался индивидуально. Результаты по
казали недостаточную развитость символической 
функции у всех исследованных детей. Более 78% 
детей испытывали затруднения в течение выполне
ния тестовых заданий, их рисунки были недиффе
ренцированными и имели небольшое количество 
значимых характеристик. Полученные результаты 
указывают на необходимость внедрения развиваю
щих стратегий с целью гарантировать формирова
ние способности стойкого и осознанного употре
бления символических знаков в конце дошкольного 
возраста.
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Development of symbolic function is one of im
portant psychological formation of preschool age and 
reflects the possibility of the child to use signs and sym
bols in a conscious way. Assessment of symbolic func
tion can be used as one of indicators of preparation for 
school. The objective of the present study is to charac
terize the level of development of symbolic function in 
Mexican preschool children. 59 children were included 
in the study. The age of the children were between 5 and 
6 years and all them belonged to suburban preschool 
institution. All children assisted for the first time pre
school institution. Our assessment consisted of specific 
tasks with symbolic means on materialized, perceptive 
and verbal levels. Each child was tested individually. 
Results showed an insufficient development of the sym
bolic function in all evaluated children. More than 78% 
of the children showed difficulties during performance 
in the tasks of assessment, their drawings were undif
ferentiated and have few essential characteristics. The 
obtained results show the necessity of implementation 
of developmental strategies on order to guarantee the 
formation of the ability of constant conscious sage of 
symbolic means an the end of preschool age.
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Диагностика функциональной асимметрии моз
га имеет большое значение как для клинического 
обследования, так и для нейропсихологии нормы. 
А.Р. Лурия (1962), отмечал, что для топической 
оценки симптомов большое значение имеют факты 
скрытого левшества. Предложенные им пробы для 
определения парциального левшества повсеместно 
применяются в нейропсихологических исследова
ниях. В работе В.Л. Анзмирова, Т.А. Карасева, Г.Л. 
Корнянского и Э.Г. Симерницкой (1967) было по
казано, что данные пробы не всегда дают результа
ты, коррелирующие с пробой J. Wada. Дальнейший 
опыт апробации критериев диагностики парци
альных асимметрий позволил подойти к созданию 
нейропсихологической типологии индивидуальных 
различий (Москвин, 1986, 1988, 1990; Хомская, Ефи
мова, 1989) и проведению исследований связи про
филя латеральной организации (ПЛО) с психоло
гическими характеристиками (Хомская, Ефимова, 
Будыка, Ениколопова, 1997, 2011). В нашем иссле
довании, проведённом на 87 здоровых испытуемых 
в возрасте от 16 до 24 лет, было показано отсутствие 
корреляции между результатами проб «Перепле
тение пальцев кистей», «Аплодирование» и «Поза 
Наполеона». При этом была выявлена связь резуль
татов опросника А.П. Чуприкова c пробами «Апло
дирование» (R=0,36, p=0,001), «Поза Наполеона» 
(R=0,22, p<0,05) и зрительной пробой «Прицелива
ние» (R=0,24, p<0,05). Однако не было обнаружено 
связи между результатами проб Розенбаха и «При
целивание». Отдельного рассмотрения заслужива
ет дихотическое прослушивание. Выяснилось, что 
52% испытуемых демонстрируют смену знака коэф
фициента правого уха (Кпу) на противоположный 
во второй серии (после переворачивания наушни
ков). Это может быть связано как с предъявлением 
одинаковых слов в обеих сериях и актуализацией 
процесса узнавания, так и с индивидуальными осо
бенностями межполушарного взаимодействия. По
лученные результаты заставляют пересмотреть су
ществующие подходы к определению асимметрии. 
В качестве возможного решения предлагается рас
сматривать результаты проб по отдельности (Мо
сквин, Москвина, 2011) или объединять их с учётом 
факторных нагрузок (Хохлов, 2012b).
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The functional brain asymmetry diagnostics is of 
significant importance for both clinical study and neu
ropsychology of norm. A.R. Luriya (1962) noted that 
latent lefthandedness plays an important role for lo
calization diagnosis of symptoms. Tests for partial left
handedness identification offered by him are now used 
in neuropsychological research. Works by V.L. Anzmi
rov, T.A. Karasev, G.L. Kornyansky, and E.G. Simernit
skaya (1967) demonstrated that such tests do not always 
produce results correlating with J. Wada test. Further 
practice of evaluation of partial lefthandedness diag
nostics criteria enables the creation of neuropsychologi
cal typology of individual differences (Moskvin, 1986, 
1988, 1990; Khomskaya, Efimova, 1989) and research 
of connection between lateral organization profile and 
psychological properties (Khomskaya, Efimova, Budy
ka, Enikolopova, 1997, 2011). Our study involving 87 
healthy and grownup test persons aging from 16 to 24 
didn’t show any correlation between the results of the 
following tests: “Interlacing of fingers”, “Applause”, “Na
poleonlike pose”. There was a link between the results 
of A.P. Chuprikov checklist and test “Applause” (R=0.36, 
p=0.001), «Napoleonlike pose» (R=0.22, p<0.05) and 
visual test “Aiming” (R=0.24, p<0.05). However there 
were no links between the results of Rosenbakh test and 
“Aiming”. Dichotic listening deserves special attention. 
It was found that 52% of test persons demonstrate the 
change of the right ear index to the opposite one in the 
second series (once the headphones are switched). This 
may well be connected with identical words presenta
tion in two series, with actualization of recognition and 
with individual characteristics of interhemispheric in
teraction. The results obtained make us reconsider exist
ing approaches to identify asymmetry. One suggests as a 
possible solution that the results of tests should be stud
ied separately (Moskvin, Moskvina, 2011) or be com
bined considering factor loading (Khokhlov, 2012b).
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о методах восстановления  
психичесКих фунКций
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В отечественной традиции целью реабилита
ции пациентов с очаговыми поражениями голов
ного мозга остается восстановление психических 
функций. Многолетние исследования путей опти
мизации процесса восстановления психических 
функций позволяют обозначить приоритетные на
правления.

Проведенный в соответствии с теорией систем
ного строения и динамической системной локали
зации высших психических функций (Л.С. Выгот
ского, А.Р. Лурии) сравнительный анализ методов 
восстановительного обучения, предполагающих 
воздействие на нарушенное звено на уровне его по
ломки с выработкой компенсации за счет сохран
ных анализаторных звеньев (Лурия, 1947; Цветкова, 
1972, 1988), и методов, идущих в обход центрально
го дефекта (Оппель, 1972; Коган, 1972; Храковская, 
2003, 2004) показал следующее.

Нарушенную функцию можно восстановить, 
используя внутрисистемные автоматизированные 
у взрослых свойства других уровней, остающихся 
сохранными. Методы восстановления направлены 
не на обучение пациента, а на использование усло
вий, в которых нарушенная функция может реали
зоваться.

Для восстановления письма привлекаются за
кономерности организации языковой системы: ав
томатизированные типы словообразования и сло
воизменения, смыслоразличительные функции фо
нем и морфем, т.е. более высокий по отношению к 
нарушенному фонологическому морфологический 
уровень. При нарушениях зрительного гнозиса 
проводится восстановление способности управлять 
взором с опорой на автоматизированные алгорит
мы движения глаз при чтении.

Наш подход оказался успешным при восстанов
лении нарушений разных форм афазии, счета, про
странственной ориентировки. В начале восстанов
ления опорными могут быть и высшие, и низшие, 
в т.ч. сенсомоторные уровни организации психиче
ских функций

on mental funCtions reCovery  
methods

Khrakovskaya M. G.
N. P. Bekhtereva RAS Institute of Human Brain , 

Saint-Petersburg, Russia
khrakovm@gmail.com

In Russia, mental functions recovery is traditionally 
the key goal in the rehabilitation of patients with local 
brain lesions. This report attempts to pool the experi
ence and identify promising directions among uncom
mon rehabilitation training methods aimed at optimiz
ing various mental functions recovery.

My conclusions are based on a contrastive analysis 
of rehabilitation training methods that involve treat
ment of disturbed links at the disruption level aimed 
to achieve compensation by using the intact analyzer 
chains (Luria 1947; Tzvetkova 1972, 1988) and methods 
involving key defect “sidetracking” (Oppel 1972; Kogan 
1972; Khrakovskaya 1998, 2003, 2004) — in line with S. 
Vygotsky’s and A.R. Luria’s ideas.

Disturbed mental functions can be recovered by us
ing intrasystem properties of other levels that are highly 
automated in adults and are often intact or injured less. 
The recovery methods aim to identify and utilize condi
tions for the disturbed function’s operation, rather than 
train/retrain the patient.

Thus, for writing skills recovery, the therapist relies 
on the structural language system regularities, e.g., au
tomated word formation/flexion types or semantic pho
nemes/morpheme functions, i.e. on the morphological 
level which stands higher than the affected phonological 
level. To address impairments in the visual gnosis, the 
attention is focused on recovering eye movement control 
by relying on the automated (in adults) eyemovement 
reading or purposeful scrutiny algorithms.

The proposed approach also proved successful in 
curing various speech system impairments, as well as 
in the recovery of counting/spatial orientation abilities. 
Initially, therapists can rely on both higher and lower 
(including sensorimotor) mental function levels.
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Речь — самая молодая в онто и филогенетиче
ском отношении функция, поэтому она наиболее 
подвержена различным неблагоприятным воздей
ствиям.

Решению проблемы соотношения речи и мыш
ления, наряду с проблемой личности и речи по
священы фундаментальные исследования многих 
известных психологов. Так, основоположник отече
ственной нейропсихологии А.Р. Лурия рассматри
вает речевую функцию, как средство для развития 
когнитивных процессов. Также речь является не
обходимым условием развития коммуникативных 
возможностей человека, лежащих в основе форми
рования личности в целом.

По данным мировой статистики число речевых 
расстройств неуклонно возрастает, их симптомати
ка трансформируется и усложняется. Нарушения 
речи занимают значительное место у детей, стра
дающих различными нервнопсихическими и пси
хосоматическими заболеваниями, задержками ум
ственного и физического развития. Специалисты, 
работающие с «особым» ребенком и его семьей на
ходятся в постоянном поиске новых подходов к его 
(ре)абилитации.

Являясь педагогической наукой, логопедия тес
но связана с медициной, без взаимодействия с ко
торой невозможно ни изучение, ни преодоление 
серьезных нарушений речи. Медикаментозное, 
педагогическое, психологическое и психотерапев
тическое воздействия получают все большее рас
пространение и развитие при лечении и коррекции 
различных речевых расстройств.

В связи с этим, на мой взгляд, остро встает воп
рос о возникновении нового направления в логопе
дии — логотерапии, которая может определяться 
как система лечебного воздействия на речь, а через 
речь на психику и весь организм человека в целом.

Целесообразно разработать единую программу 
подготовки и переподготовки врачей, психологов, 
логопедов в области речевой патологии. Вопро
сы и перспективы развития специализированной 
логотерапевтической помощи необходимо решать 
совместно с ведущими специалистами кафедр ме
дицинских и психологических ВУЗов, преодолевая 
внутридисциплинарную изоляцию научных кол
лективов.

Таким образом, синтез медицинских, психологи
ческих и педагогических методов будет иметь боль
шое значение для здоровья нации и будущего всей 
России.

systematiC approaCh to the issue  
of studying speeCh disorders

Tsareva I.V.
Municipal special school № 532,  

Moscow, Russia

ivtsareva@rambler.ru

Speech is the youngest function in the ontogeny 
and phylogeny, that is why it often undergoes adverse 
effects.

Fundamental research of many famous psycholo
gists are dedicated to the problem of correlation between 
speech and thinking, along with the problem of person
ality and speech. For example, A.R. Luria, a founder of 
the domestic neuropsychology, examines speech func
tion as a means of the cognitive processes development. 
Also, speech is essential to the development of human 
communication capabilities that underlie the formation 
of personality in general.

According to global statistics, the number of speech 
disorders has increased steadily, and their symptoms 
become transformed and complicated. Speech disor
ders occupy a significant place among children suffer
ing from various neuropsychiatric and psychosomatic 
disorders, delayed mental and physical development. 
Those professionals who work with a “special” child and 
his family are in a constant search for new approaches to 
his (re)habilitation.

Being an education science, speech therapy is close
ly connected with medicine. Without this interaction 
serious speech disorders can be neither studied nor 
overcome. Pedagogical, psychological and psychothera
peutic influence is becoming more distributed and de
veloped in treatment and elimination of various speech 
disorders.

In accordance with that, in my opinion, there is an 
acute question of new direction emergence in speech 
therapy — logotherapy, which can be defined as a sys
tem of therapeutic effects on speech, and through it on 
the mind and the entire human body.

It is advisable to develop a unified program of (re)
training of doctors, psychologists, speech therapists in 
the field of speech pathology. Problems and prospects 
of specialized logotherapeutic care development needs 
to be addressed in conjunction with leading experts 
of medical and psychological faculties of universities, 
overcoming the isolation of internal disciplinary re
search teams.

Thus, the synthesis of medical, psychological and 
pedagogical methods will be of a great importance to 
the nation’s health and future of the whole country.
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об уровнях знаКово-символичесКой 
регуляции деятельности

Цветков А.В.
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Одна из первых работ А.Р. Лурия еще в «доней
ропсихологический» период посвящена анализу аф
фектов, их опосредствования. Однако и Л.С. Выгот
ский, и А.Р. Лурия, и А.Н. Леонтьев рассматривали 
опосредствование прежде всего знаковое, символу 
отводилась Л.С. Выготским роль регулятора на эта
пе формирования комплексов. Между тем, иссле
дования А.Р. Лурия и его учеников (Л.С. Цветкова) 
показали, что регуляция поведения осуществляет
ся и при полной утрате речи, как знаковой системы 
(тотальная афазия).

Данное исследование призвано снять имеющие
ся противоречия через выявление уровней знаково
символической регуляции. В исследовании участво
вали школьники (от начальных до старших клас
сов), взрослые, больные героиновой наркоманией и 
алкоголизмом. Метод исследования: ненаправлен
ные (любые слова, любые рисунки) и направленные 
(существительные, глаголы, фрукты; рисунки, сход
ные с геометрическими фигурами) ассоциации.

Установлено, что у младших школьников и сим
волический, и знаковый компоненты регуляции раз
виты относительно слабо, дети прибегают к вспо
могательным стратегиям опосредствования (вместо 
«любых слов» пишут предложения и стихи; рисун
ки отражают в основном предметы окружения); в 
переходный период (4 класс) у детей формируются 
укрупненные группы образов по семантическому 
признаку — форма, назначение, что приводит к 
резкому росту символической продукции (как в на
правленных, так и ненаправленных ассоциациях). 
Символическая регуляция проходит пик в 7 классе, 
у старших школьников и взрослых на первый план 
выходят речевые формы опосредствования.

Следовательно, можно выделить уровни опо
средствования: недиффиренцированный, симво
лический, переходный (с равным использованием 
обеих систем) и знаковый.

about levels of sign and symboliC 
regulation of aCtivity

Tsvetkov A.V.
Moscow science and practical center for addictions,  

Moscow, Russia
ats1981@gmail.com

One of A.R.Luria’s first studies during the period 
“before neuropsychology” is devoted to the analysis of 
affects, their sign mediation. However both L.S. Vygot
sky, A.R.Luria and A.N. Leontiev considered first of all 
sign mediation. L.S. Vygotsky supposed regulatory role 
of symbol at a stage complexes formation. Meanwhile, 
researches of A.R. Luria and his pupils (Tsvetkova L.S.) 
showed that regulation of behavior is carried out even 
at complete loss of speech, as a sign system (total 
 aphasia).

This research is urged to remove contradictions 
through identification of sign and symbolical regulation 
levels. School students participated in research (from 
initial to the senior classes), heroin and alcohol addict
ed adults. Research method: not directed (any words, 
any drawings) and directed (nouns, verbs, fruit names; 
drawings similar to geometrical figures) associations.

It is shown that in younger school students both 
symbolical and sign components of regulation are de
veloped rather poorly, children resort to auxiliary strat
egy of mediation (instead of «any words» they write of
fers and verses; drawings reflect generally environment 
subjects); in a transition period (the 4th class) the inte
grated groups of images on a semantic sign are formed, 
during to their appointment and geometry, that leads to 
sharp growth of symbolical production (both in direct
ed and undirected associations). Symbolical regulation 
passes peak in the 7th class, the senior school students 
and adults demostrate speech forms of mediationa in a 
forefront.

Therefore, it is possible to allocate mediation levels: 
undifferentiated, symbolical, transitional (with equal 
use of both systems) and sign.
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С момента создания А.Р. Лурия и его сотрудни
ками основ нейропсихологической реабилита ции 
прошло свыше 60 лет, и сегодняшний день ставит 
перед восстановительным обучением (ВО) новые 
задачи. Вопервых, преобладающий вид патоло
гии — инсульт, приводящий к формированию 
мульти факторных нейропсихологических синдро
мов. Вовторых, ВО служит ресурснометодической 
базой для работы с детьми, имеющими трудности в 
развитии. Втретьих, идут активные работы в обла
сти компьютеризации ВО, а также формированию 
«бригадного» или мультидисциплинарного подхода 
к восстановлению.

Все это заставило нас включиться в активную 
работу по разработке (на классической «лурьев
ской» основе) новых принципов ВО и концептуаль
ного аппарата нейропсихологии.

Фактор — элементарный психический процесс, 
обеспечиваемый (работой) устойчивой констелля
ции мозговых структур и их вертикальных и гори
зонтальных связей: поражение любого фактора со
провождается дифференцированным по уровням 
переработки информации дефектом; к фактору — 
как единице по Л.С. Выготскому, применимы те же 
законы развития, что и к ВПФ в целом (созревание 
снизу вверх, неодинаковое участие мозговых струк
тур в обеспечении фактора на протяжении жизни, 
неодинаковая структура вертикальных и горизон
тальных связей), мультифакторный нейропсихоло
гический синдром есть «снятая форма», а не сумма 
нарушений отдельных факторов.

Первый принцип новой концепции ВО — 
осмысленность и значимость для больного всего 
предъявляемого материала. Второй: включение 
восстановительных занятий в реальную деятель
ность больного, восстановление не «ВПФ», а жизни 
человека. Третий: учет уровня переработки инфор
мации, к которому относится центральный дефект. 
Четвертый: учет способа переработки информации, 
присущего пораженному уровню психического 
процесса. Пятый: системность восстановительных 
действий, их направленность не на отдельные функ
ции, но на всю их совокупность.

Как нам кажется, работа именно на таких прин
ципах позволит достичь более высокой эффектив
ности ВО, и обеспечить его проникновение в рабо
ту с более широким контингентом больных.

new approaCh to neuropsyChologiCal 
rehabilitation in patients with brain 

disorders

Tsvetkova L.S.
Lomonosov Moscow State University, department  

of psychology, Moscow, Russia

Tsvetkov A.V.
Moscow science and practical center for addictions,  

Moscow, Russia
ats1981@gmail.com

Over 60 years passed starting from A.R. Luria and 
his colleagues creation of neuropsychological rehabilita
tion (NR), so new tasks of NR are actual today. First of 
all, a prevailing type of pathology — a stroke, leading 
to formation of multifactorial neuropsychological syn
dromes. Secondly, NR is a resource and methodical base 
for work with children having development problems. 
Thirdly, there are active works in the field of a compu
terization NR, and also to formation of a “brigade” or 
multidisciplinary approach to restoration of beain func
tions.

All this forced us to join in active work on develop
ment (on a classical “lurian” basis) of new NR principles 
and the conceptual field of a neuropsychology.

Factor — the elementary mental process provided 
(by work) of a steady constellation of brain structures 
and their vertical and horizontal communications: dis
function of any factor is accompanied by differentiated 
on levels of information processing defect; to a factor — 
as to “analysis unit” on L.S. Vygotsky, are applicable the 
same laws of development, as to higher cortical func
tions (HCF) as a whole (belowup maturing, unequal 
participation of brain structures in providing a factor 
throughout the life, unequal structure of vertical and 
horizontal communications), a multifactorial neuropsy
chological syndrome there is «an upper form», but not 
the sum of violations of separate factors.

The first principle of new NR concept — meaning 
fullness and importance of all shown material for a pa
tient. The second: inclusion of rehabilitation lessons in 
real activity of the patient, restoration not of “HCF” , but 
a human life. The third: the accounting of information 
processing level on which the central defect concerns. 
The fourth: the accounting of a way of information 
processing, inherent to a mental process in struck level. 
The fifth: systematic approach to rehabilitation actions, 
their orientation not on separate functions, but on all 
their set.

As it seems to us, working on such principles would 
allow to reach NR higher efficiency, and provide its pen
etration in practice with wider contingent of patients.
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Проблема индивидуальности и индивидуально
психологических различий между людьми всегда рас
сматривалась в науке как одна из фундаментальных, 
она является ключевой и в психологии внутришколь
ного управления. В совместной деятельности и обще
нии руководителя и подчиненных раскрывается как 
индивидуальность директора школы, так и членов 
педагогического коллектива, а в стиле руководства 
проявляется возможная вариативность взаимодей
ствия людей в зависимости от их индивидуальности.

Для директора школы индивидуальный стиль де
ятельности проявляется через стиль руководства — 
индивидуальнотипические особенности целостной, 
относительно устойчивой системы способов, методов 
и приемов воздействия руководителя на коллектив с 
целью эффективного выполнения управленческих 
функций. Однако в зависимости от стиля руковод
ства управление педагогическим коллективом может 
выстраиваться как субъектсубъектное взаимодей
ствие управляющей и управляемой подсистем.

Индивидуализационный подход во внутриш
кольном руководстве педагогическим коллективом 
предполагает учет в процессе управления людьми 
особенностей индивидуальности каждой личности, 
предоставление ей условий для раскрытия своих 
способностей и возможностей. В центре внимания 
внутришкольного управления становится личность 
человека, его индивидуальность. Данный подход 
направлен на выработку индивидуального стиля 
профессиональной деятельности директора.

Развитие индивидуального стиля руководства 
педагогическим коллективом связано с развитием 
индивидуальнопсихологических особенностей и 
свойств личности. Индивидуальность проявляется в 
чертах темперамента, характера, в специфике инте
ресов, качеств перцептивных процессов и характери
зуется неповторимыми свойствами и своеобразием 
взаимосвязей между ними.

Таким образом, рассматриваемый подход ори
ентирует руководство педагогическим коллективом 
на реализацию трех вариантов поддержки личности: 
через субъектсубъектное взаимодействие; путем 
актуализации индивидуальных возможностей каж
дого члена педагогического коллектива; с помощью 
моделирования ситуаций, в которых личность под
нимается на новый уровень раскрытия своих воз
можностей. Данный подход можно рассматривать 
как средство развития человеческих ресурсов и 
школы в целом. Эффективность уп¬равленческого 
взаимодействия определяется индивидуальностью 
конкретного работника, уровнем его профессио
нальной подготовки и социального опыта.

individual leadership style  
and individual approaCh  

in intra sChool management

Tsibulnikova V.
Moscow State Pedagogical University,  

faculty training and retraining of educators,  
Moscow, Russia

vicki77@yandex.ru

The problem of personality and individual psycho
logical differences between people has always regarded 
in science as one of the most fundamental; it is the key 
to the psychology of intra school management. Joint 
activity and communication of manager and subordi
nate reveals the personalities of the school principal and 
teaching staff members; the leadership style manifested 
a possible variation of the interaction of people depend
ing on their personality.

The individual leadership style of the school direc
tor is shown through the individually typical features 
of the cohesive and relatively stable system of methods, 
techniques of impact on the team leader in order to ef
fectively perform management functions.

However, the manual control of the teaching staff 
may be lining up as a subjectsubject interaction of the 
control system and manageable subsystem depending 
on the management style.

The Individual approach of the intra school manage
ment of the teaching staff needs the consideration the 
features of human individuality of each person in the 
staff management, gives it the conditions for disclosure 
of their abilities and capabilities. The focus of the intra 
school management is placed the human personality 
and individuality. This approach aims at developing the 
individual style of school director.

The development of individual leadership style of 
teaching staff associates with the development the indi
vidual psychological characteristics and traits of the per
sonality. The individuality manifests itself in the traits of 
temperament, character, the specificity of interest and 
qualities of perceptual processes, is characterized by the 
unique properties and the peculiar relationship between 
them.

Thus, the considered approach orients the guide of 
teaching staff in the implementation of the three options 
to support the individual: the subjectsubject interac
tion; through the actualization of the individual capabil
ities of each member of the teaching staff; with the help 
of simulations in which a person ascends to a new level 
of disclosure of their opportunities. This approach can 
be considered as a mean of developing human resources 
and school in general. The personality of employee, the 
level of his training and social experience determines 
the effectiveness of the management of interaction.
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о причинах снижения эффеКтивности 
памяти геймеров

Черемошкина Л.В.
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университет, Москва, Россия
LVCH2007@yandex.ru

Исследовалась результативность запоминания 
невербального бессмысленного материала гейме
рами (стаж не менее 6 лет в среднем по 67 часов 
в день) и неактивными кибер игроками. Возраст 
испытуемых — 1920 лет. Фиксировались три пока
зателя: а) время запоминания простого материала 
без его обработки; б) время запоминания усложнен
ного материала с применением обработки; в) время 
запоминания наиболее сложного материала, пред
полагающего планирование и контроль процесса 
запоминания. Эффективность как непосредствен
ной, так и опосредствованной памяти геймеров ока
залась значимо (p<0,05) ниже, чем у представителей 
контрольной группы.

С помощью метода измерения времени лево и 
правополушарных реакций на зрительные, кожные 
и слуховые стимулы А.А. Савченко и Н.А. Никиши
ной оценивалось функциональное состояние сен
сорных зон правого и левого полушарий, а также 
участие лобных долей и стволовых активирующих 
систем в процессе запоминания разного по сложно
сти материала. Зафиксированы следующие неблаго
приятные для умственной деятельности геймеров 
признаки.

1. Низкий уровень активности сенсорных зон 
правого и левого полушарий геймеров в состоянии 
покоя (при отсутствии умственной нагрузки) и по
сле запоминания материала различной сложности 
(при наличии умственной нагрузки).

2. Характер активации правого и левого полу
шарий геймеров на всех этапах эксперимента не 
соответствовал функциональной специализации 
полушарий. Вместо более целесообразной актива
ции правого полушария при предъявлении просто
го образного материала у геймеров активировалось 
левое полушарие, и наоборот.

3. Слабость активационных процессов геймеров 
приводит к низкой умственной работоспособности. 
Следствием этого является неспособность геймеров 
выдерживать длительную умственную нагрузку. 
Выявленные тенденции нашли выражение как при 
запоминании простого и усложненного материала, 
так и при запоминании наиболее сложного материа
ла, требующего разработки и реализации стратегии 
его запоминания.

about the reasons of effiCienCy deCreasing 
of Cyber — players’ memory

Cheremoshkina L.V.
Moscow State Psychological-Pedagogical University,  

Moscow, Russia
LVCH2007@yandex.ru

The research was investigated about the productiv
ity of memorizing the nonverbal senseless material by 
cyber — players (having network — stage of activity up 
from 6 years on the average for 6 — 7 hours per day) 
and by cyberplayers with out the network — stage. Re
searched students were aged 19 — 20. There were fixed 
out three indicators: a) time of memorizing the simple 
material without its working — out processing, b) time 
of memorizing the complicated material with using the 
working — out processing, c) time of memorizing the 
most difficult material, that assumed planning and con
trol of memorizing process.

The efficiency of both types of cyber — player’s 
memory, as working, so short — term, were appeared 
significantly lower (p<0,05) from representatives of 
control group. By A.A.Sawchenko’s and N.A.Nikishina’s 
method of measurement of reaction’s time of left and 
right hemisphere on visual, aural and kinesthetic (skin) 
impulses, there were analyzed the functional statement 
of sensory zones of left and right hemispheres. Also 
there was estimated the participation of frontal lobes 
and deck man activated systems in the memorizing 
process of material with different complexity.

The following adverse signs for cyberplayer’s men
tal activity were fixed.

1. Low level of activity of sensory zones of both hem
ispheres in rest statement (with the absence of mental 
activity) and after memorizing the material of different 
level of complexity (with the presence of mental activ
ity).

2. Nature of activation of both hemispheres of cyber
players’ at all stages of experiment didn’t correspond to 
functional specialization of hemispheres. Instead of 
more expedient activation of the right hemisphere dur
ing the presentation of a simple visual material, the 
cyberplayers activated the left hemisphere, and on the 
contrary were activated.

3. Weakness of activation processes of cyberplayers 
produces low mental working capacity, the consequence 
of what is cyberplayers’ inability to maintain long men
tal loading. The revealed tendencies found expression as 
during the memorizing of easy and complicated mate
rial, so during the memorizing of most difficult material 
that needed working out and realization the strategy of 
it’s memorizing.
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Изучалась структура мнемических способностей 
школьников 712 лет с задержкой психического раз
вития (ЗПР) через исследование продуктивности и 
качественного своеобразия функциональных, опе
рационных и регулирующих механизмов. Испытуе
мыми стали 100 младших школьников с ЗПР и 105 
с обычным темпом психического развития. При
менялся метод развертывания мнемической дея
тельности с использованием методики диагности
ки мнемических способностей Л.В.Черемошкиной 
(1990).

Установлено:
а) генезис мнемических способностей школьни

ков 712 лет с ЗПР происходит за счет преобладания 
в структуре мнемических способностей функцио
нальных механизмов, слаборазвитых операцион
ных и неразвитых регулирующих механизмов;

б) запоминание простого невербального бес
смысленного материала с опорой на функциональ
ные механизмы мнемических способностей детьми 
с ЗПР гораздо ниже, чем у детей с обычным темпом 
психического развития. В разных возрастных груп
пах выявлены статистически значимые различия в 
78 лет (на уровне p☐0,5 при p=0,012) и 1012 лет 
(на уровне p☐0,001 при p=0,001) по U критерию 
МаннаУитни. В возрастной группе 9 лет различий 
не выявлено;

в) продуктивность запоминания с опорой на 
функциональные механизмы у всех исследуемых 
групп ЗПР (среднее 26, 27, 23 сек.) и контрольной 
групп 78, 9, 1012 лет (среднее 12, 19, 11 сек.) не из
меняется при переходе от 78 лет к 9 годам, а также от 
9 лет к 1012 годам. Это подтверждается расчетами 
с помощью критерия КрускалаУоллиса и критерия 
упорядоченных альтернатив ДжонкхиераТерпстра. 
Подтверждая, что функциональные механизмы 
мнемических способностей являются генотипиче
ски и врожденно обусловленной основой памяти.

В результате анализа характеристик запомина
ния испытуемыми простого невербального мате
риала выявлено затруднение в срисовывании ранее 
запомненного и правильного воспроизведенного 
материала. Выявлен эффект неспособности срисо
вать простой невербальный материал после пра
вильного воспроизведения. Среди испытуемых с 
ЗПР эффект проявился у 44%(78лет), 45%(9лет), 
50%(1012 лет).

effeCt of inability to redraw by Children 
with delay of mental development a simple 

nonverbal material after the CorreCt 
reproduCtion 

Cheremoshkina L.V., Murafa S.V.
Moscow State Psychological-Pedagogical University,  

Moscow, Russia
LVCH2007@yandex.ru 

murafa.svetlana@gmail.com

The structure of the mnemonic abilities of school 
children aged 712 with a dela of mental development 
through the study of productivity and quality originality 
of functional, operational and regulatory mechanisms 
was studied. The researched subjects were 100 younger 
school children with delay of mental development and 
105 school children with usual rate of mental develop
ment. The method of expansion of mnemonic activity 
with use of a technique of diagnostics of mnemonic 
abilities of L. V. Cheremoshkina (1990) was applied.

It is established, that:
a) the genesis of the mnemonic abilities of school 

children aged 712 years old with delay of mental devel
opment is due to the predominance of the structure of 
the mnemonic abilities of the functional mechanisms, 
underdeveloped operation mechanisms, and undevel
oped regulation mechanisms;

b) memorizing the simple nonverbal nonsense 
material with a support on functional mechanisms of 
mnemonic abilities by children with the delay of men
tal development is much lower, than by with usual rate 
of mental development. The statistically significant 
differences were revealed in different aged groups by 
UMannWhitney’s criterion, in 78 years (at p☐0,5 
level with p=0,012) and 1012 years (at p☐0,001 with 
p=0,001). There were no revealed differences in age 
group of 9 years.

c) the efficiency of memorizing with a support on 
functional mechanisms in all researched groups with a 
delay of mental development (middle meaning 23, 26, 27 
seconds) and in control groups aged 78, 9, 1012 years 
(middle meaning 11, 12, 19 seconds) does not change 
when the transition from 78 years to 9 years and from 9 
years to 1012 years. This is confirmed by calculations by 
using the KruskalWallis test and the JonckheereTerp
stra test of ordered alternatives. It is confirming, that the 
functional mechanisms of mnemonic abilities are due to 
genotype and congenitally caused basis of memory.

As a result of the analysis of characteristics of mem
orizing the simple nonverbal material by researched 
subjects there were revealed difficulty in a redrawing 
of earlier memorized and correctly reproduced mate
rial. There was identified the effect of inability to redraw 
simple nonverbal material after correct reproduction. 
That effect was shown among researched subjects with 
the delay of mental development at 44 % of 78 years, at 
45 % of 9 years, at 50 % of 1012 years.
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У детей 56 и 78 лет с помощью метода фик
сированной установки Д.Н.Узнадзе выявлены воз
растные особенности влияния прошлого опыта 
на восприятие эмоционального выражения лица. 
У детей 56 лет в большинстве случаев образуется 
инертная установка на сердитое лицо. Это проявля
ется на стадии тестирования установки в большом 
числе ошибочных опознаний лицевой экспрессии 
в виде ассимилятивных иллюзий. Как “неприят
ное” оценивается лицо с нейтральным, спокойным 
выражением, экспонируемое в том месте зритель
ного поля, где до этого (на стадии формирования 
установки) демонстрировалось сердитое лицо. В 
возрасте 78 лет установка становится более пла
стичной. Появляется группа детей, которая быстро 
начинает правильно опознавать эмоции на стадии 
тестирования. При этом существенно уменьшается 
число ассимилятивных иллюзий и увеличивается 
число контрастных. Недостаточная зрелость пре
фронтальной коры у детей предшкольного возраста 
приводит к несовершенству процессов торможения 
и переключения внимания в организации деятель
ности. Следствием этого является большая ригид
ность установки и своего рода “однородность” 
ошибок, а именно существенное преобладание 
ошибок одного типа. Созревание этой области моз
га у детей младшего школьного возраста ведет к со
вершенствованию тормозной и переключательной 
функции, и как следствие, к большей пластичности 
установки. Психофизиологические исследования 
проблемы правильного опознания эмоций в онто
генетическом аспекте необходимы для понимания 
нервных механизмов поведения ребенка в микро
среде, в его готовности к социальным контактам со 
сверстниками и взрослыми людьми.

* Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант № 1006
00032a).
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At children 56 and 78 years on fixed set model of 
D.N.Uznadze age features of last experience influence 
on perception of an emotional look are revealed. At 56 
years children the rigid set on an angry face is in most 
subjects formed. At a testing stage show setshifting 
caused large number of face expression erroneous rec
ognition of perseverative type (assimilative illusions). 
As “unpleasant” the person with the neutral, quiet ex
pression, exhibited at that place of a visual field where 
before (at a stage of set formation) the angry face was 
shown is estimated. At 78 years the set becomes more 
plastic. There is a children group which quickly starts to 
identify correctly emotions at a testing stage. Thus the 
number of assimilative illusions essentially decreases 
and the number of the contrast increases. The insuffi
cient maturity of a prefrontal cortex at preschool chil
dren results in processes imperfection of braking and 
attention switching in the activity organization. It con
sequence is the more rigid of set and mistakes “uniform
ity”, namely essential prevalence of one type errors. This 
brain area maturing at early school age children con
ducts to improvement of brake and switching functions, 
and as a result of, to more set plasticity. Psychophysi
ological researches of a problem of the emotions cor
rect identification in ontogenetic aspect are necessary 
for child behavior nervous mechanisms understanding 
in a microhabitat, in his readiness for social contacts to 
contemporaries and adult people.

* This study was supported by Russian Humanitarian Scientific 
Foundation (Grant No. 100600032A).
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Ростов-на-Дону, Россия
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В процессе онтогенетического развития проис
ходит последовательная интеграция самой разно
родной информации, приводящая к соотнесению и 
обобщению в ментальных структурах разнообраз
ных аспектов действующей реальности, причем при 
высокой степени координации процессов перера
ботки создаются условия для построения более со
вершенных репрезентаций действительности. Не 
вызывает сомнения тот факт, что выявление инди
видуальных различий в способах восприятия, ана
лиза и категоризации поступающей информации 
позволит глубже понять механизмы формирования 
интеллекта и творческих способностей индивида.

Цель исследования состояла в сравнительном 
анализе скоординированности словесноречевых и 
сенсорноперцептивных кодов при переработке ин
формации в условиях когнитивного конфликта у лиц 
с различным уровнем интеллектуального развития.

В результате проведенного исследования уста
новлено, что скорость идентификации и воспроиз
ведения информации, представленной в виде вер
бальных и цветовых стимулов в тесте Струпа, досто
верно связана с уровнем развития показателей вер
бальной креативности и беглости мышления. При 
этом лица с различным уровнем интеллектуального 
развития несколько отличаются по скоростным 
параметрам обработки информации, связанной с 
идентификацией стимулов в условиях когнитивного 
конфликта и степени выраженности интерференци
онного эффекта Струпа. Высокоинтеллектуальные 
испытуемые проявляют меньшую чувствительность 
к интерферирующему воздействию противоречи
вых потоков информации, эффективнее работая (в 
более высоком темпе и совершая меньшее количе
ство ошибок) за счет успешного игнорирования не
релевантной информации. Лица с высокоразвитой 
дивергентной продуктивностью отличаются более 
скоростными показателями переработки информа
ции представленной в различных системах кодов за 
счет повышенной беглости мышления.

Возможно, у высокоинтеллектуальных испы
туемых отмечается более четкая дифференциация 
ментального пространства, развитая структуриро
ванность которого приводит к меньшим интерфе
ренционным эффектам при обработке информа
ции, поступающей по разным информационным 
каналам. Вполне вероятным представляется также 
предположение о более эффективной произвольной 
регуляции внимания у высокоинтеллектуальных 
испытуемых, обеспечивающей большую степень 
концентрации на релевантных стимулах.

effeCtiveness of Coordination of verbal  
and sensory-perCeptual information 

enCoding in individuals with different 
intelleCtual level

Chorayan I.O.
Southern Federal University, The research and Training 

Institute of Valeology, Rostov-on-Don, Russia
iochora@mail.ru

During ontogenetic development the integration 
of diverse information occurs which leads to synthesis 
of various aspects of reality in mental structures; high 
degree of coordination of information processing pro
vides formation of more sophisticated mental models of 
reality. Identification of individual differences of percep
tion, analysis and categorization of incoming informa
tion will allow better understanding of mechanisms of 
intelligence and creativity of individual.

The aim of this study was a comparative analysis of 
coordinated verbal and sensoryperceptual codes for in
formation processing in cognitive conflict in individuals 
with different levels of intellectual development.

It was shown that the rete of identification of infor
mation provided in form of verbal and color stimuli in 
the Stroop test was significantly associated with the level 
of verbal creativity performance and fluency of thought. 
Individuals with different levels of intellectual develop
ment differ in speed of information processing indica
tors related to the identification of stimuli in terms of 
cognitive conflict and the degree of Stroop interference 
effect. Highly intelligent individuals exhibit a lower sen
sitivity to the interfering influence of conflicting infor
mation flows, better working (at a higher rate and with 
fewer errors) due to the successful ignoring of irrele
vant information. Individuals with high divergent pro
ductivity are more highspeed processing performance 
information presented in various system of codes due 
to increased fluency of thought. It is possible that due 
to accurate and efficient differentiation of mental space 
highly intellectual individuals demonstrate less inter
ference effects in processing of information received by 
different channels (pathways). Probably more effective 
regulation of attention of highly intellectual individu
als provided a greater degree of concentration on the 
relevant stimuli.
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На протяжении фило и онтогенеза умственное 
развитие и усвоение языка неразрывно связаны. 
В целом ряде исследований продемонстрированы 
значительные различия между вербальными ассо
циа циями детей и взрослых, отражающие особенно
сти обработки информации и языкового развития на 
разных ступенях онтогенеза (Лурия, 1975, Леонтьев 
А.А., 1999). Изучение ассоциативных взаимосвязей 
между элементами лексикона позволит выявить 
предпочитаемые индивидом способы обобщения и 
систематизации знаний, принципы оперирования 
ими в процессе межличностного взаимодействия.

Цель исследования состояла в изучении особен
ностей процесса образования ассоциаций к стиму
лам различных категорий речи при различном 
уровне интеллекта на разных этапах онтогенеза.

Продемонстрировано, что скоростные характери
стики процесса актуализации ассоциативных связей 
зависят от показателей дивергентного мышления, 
отраженных в индексе вербальной креативности 
Торренса и не взаимосвязаны с уровнем интеллекту
ального развития (индекса IQ). Уровень конвергент
ного интеллекта обуславливает степень структуриза
ции семантического значения слова и использование 
в ассоциативном ряду ассоциатов с различной мерой 
сродства с исходным стимулом. Высокоинтеллекту
альные испытуемые используют больший диапазон 
семантической шкалы «общность — отдаленное 
сходство». Подобная особенность организации се
мантического пространства, вероятно, служит осно
вой для осуществления обобщений более глобаль
ного характера, что является отличительной чертой 
высокоинтеллектуальных лиц.

Выраженность отличий в успешности формиро
вания ассоциативного ряда испытуемыми с разным 
уровнем интеллекта зависит от вида стимула, что, 
возможно, объясняется неравномерным характером 
освоения разных частей речи в онтогенезе. Известно, 
что существительные распознаются ребенком значи
тельно раньше, чем слова, обозначающие действия и 
качества (Лурия, 1979, Шеффер, 2003). Наиболее вы
раженные отличия между группами с разным уров
нем развития дивергентного интеллекта в 78летнем 
возрасте выявлены при подборе ассоциатов к кон
кретным существительным. В 1112летнем возрасте 
лица с высоким уровнем дивергентной продуктив
ности демонстрируют наибольшие преимущества 
при поиске ассоциатов к прилагательным. В 1516
летнем возрасте при высоких индексах вербальной 
креативности основные отличия прослеживаются в 
эффективности формирования ассоциативных ря
дов к абстрактным существительным.

peCuliarities of assoCiative ranks 
organization for different lexiCon stimuli 

and the intelligent levels of individuals
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During phylogeny and ontogenesis cognitive de
velopment and language acquisition are inextricably 
linked. A number of studies demonstrated significant 
differences between verbal associations of children 
and adults, reflecting the characteristics of informa
tion processing and language development at different 
stages of ontogenesis. The study of associative links be
tween the lexicon elements will reveal the individual’s 
preferred principles of knowledge systematization and 
specific ways of mental operations in communication 
processes.

The purpose of the study was to examine the charac
teristics of the formation of associations to stimuli from 
different categories of lexicon at different levels of intel
ligence at various stages of ontogenesis.

It was demonstrated that the performance character
istics of the formation of associative links were depended 
on the efficiency of divergent mental operations reflected 
in index of verbal creativity and showed no significant 
correlations with the level of convergent intelligence 
(IQ). The level of convergent intelligence determines the 
degree of semantic structure of meaning. Individuals 
with high level of IQ associates elements with a different 
affinity to presenting stimulus, using wide range of se
mantic scale “closely related — distant resemblance”. This 
feature of the organization of semantic space is probably 
the basis for a global generalization that is the essential 
feature of highly intelligent individuals.

The magnitude of differences in the formation of 
association rank depends on the grammar category of 
presenting stimuli, possibly due to differences in learn
ing different grammar categories during ontogenesis. 
It is known that children mastered the nouns much 
earlier than verbs and adjectives. The most significant 
differences between groups with different levels of intel
ligence in 78year old were identified in the selection 
of associates to specific nouns. Persons of 1112years 
old with high level of divergent productivity showed the 
greatest advantage in the selection of associates to adjec
tives compared those with average creativity. Persons of 
1516years old showed most significant differences in 
efficiency of construction of associative series observed 
in the selection of associates to abstract nouns.
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Исследование проводилось на клинической базе 
Реабилитационного отделения БУ «Республикан
ский наркологический диспансер» МЗ ЧР. В иссле
довании участвовало 200 пациентов с синдромом 
алкогольной зависимости, из которых 131 мужчин 
(65,5%) и 69 женщин (34,5%). Нозологическая диа
гностика алкогольной зависимости осуществля
лось по международным критериям МКБ10. С по
мощью опросника семейных эмоциональных ком
муникаций А.Б. Холмогоровой, С.В. Воликовой. мы 
исследовали в группе пациентов характерные осо
бенности родительской семьи больных А.З. и полу
чили следующие результаты: в группе зависимых, 
было выявлено, что они воспитывались в семье, 
в которой преобладали стремления к внешнему 
благополучию, стремление скрывать и не выда
вать окружающим свои проблемы (85 человек или 
42,%), наличие высокого уровня критики в адрес 
своего ребенка у 80 человек (40%); высокий уро
вень запрета на выражение эмоций, прежде всего, 
негативных (у 66 человек или 33%), А у 60 человек 
(30%) выявлена фиксация родителей на возможных 
трудностях, опасностях и жизненных не удачах, вы
соким уровне индуцированности тревоги в семье. а 
так же у 54 человек (27%) — воспитание в духе вы
соких стандартов и стремления к совершенству, у 46 
человек (23%) — стремление родителей зависимых 
быть максимально включенным в жизнь своего ре
бенка, низкий уровень доверия и открытости семьи 
в контактах с окружающими был выявлен у 42 че
ловек (21%), так же низкий уровень способности 
семьи не фиксироваться на негативных эмоциях, не 
подключаться к настроению другого — у 40 человек 
(20%). Таким образом, полученные результаты, сви
детельствую об определенных нарушениях во взаи
моотношениях и внутрисемейных эмоциональных 
коммуникаций в семьях больных алкогольной за
висимостью.
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Research was carried out on clinical base of Reha
bilitation office of BU «Republican narcological clinic» 
of MZ ChR. 200 patients participated in research with 
a syndrome of alcoholic dependence, from which 131 
men (65,5 %) and 69 women (34,5 %). Nosological di
agnostics of alcoholic dependence it was carried out 
by the international criteria MKB10. By means of a 
questionnaire of family emotional communications of 
A.B.Holmogorova, S.V. Volikova. we investigated char
acteristics of a parental family of sick A.Z in group of 
patients. also received the following results: in group 
dependent, it was revealed that they were brought up in 
a family in which aspirations to external wellbeing pre
vailed, aspiration to hide and not to give out to people 
around the problems (85 people or 42, %), existence of 
high level of criticism to the child at 80 people (40 %); 
high level of a ban on expression of emotions, first of 
all, negative (at 66 people or 33 %), And at 60 people 
(30 %) fixing of parents on possible difficulties, dangers 
and vital not удачах, high level of an indutsirovannost 
of alarm in a family is revealed. and as at 54 people 
(27 %) — education in the spirit of high standards and 
aspiration to perfection, at 46 people (23 %) — aspira
tion of parents dependent to be most included in life 
of the child, low level of trust and openness of a family 
in contacts to people around was revealed at 42 people 
(21 %) as low level of ability of a family not to be fixed 
on negative emotions, not to be connected to mood of 
another — at 40 people (20 %). Thus, the received re
sults, I testify to certain violations in relationship and 
intra family emotional communications in families of 
patients with alcoholic dependence.
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Индивидуальные особенности управляющих 
функций у испытуемых с разным профилем функ
циональной асимметрии сопоставлялись с фор
мализованными фМРТ и ЭЭГ показателями реак
тивности мозга. В комплексном исследовании уча
ствовали 52 здоровых испытуемых (26 мужчин и 26 
женщин) в возрасте 2130 лет. У всех определялся 
профиль функциональной асимметрии и оценива
лось состояние управляющих функций с использо
ванием словесноцветового интерференционного 
теста, а также тестов на вербальную и образную 
беглость (DelisKaplan Executive Function System). 
У 24 из них (12 мужчин и 12 женщин) анализиро
вали фМРТ и ЭЭГ изменения при двигательных и 
речевых нагрузках, а также ЭЭГ в фоне и при от
крывании глаз.

Испытуемые с преобладанием признаков прав
шества демонстрируют наиболее высокие показа
тели, характеризующие способность к переклю
чению и подавлению реакций на нерелевантные 
стимулы. Выявлена определенная индивидуальная 
вариативность гемодинамических и биоэлектри
ческих ответов на исследуемые нагрузки, корре
лирующая с полом и профилем функциональной 
асимметрии испытуемых. Среди функциональных 
ЭЭГхарактеристик важную роль в формировании 
реакции играет степень активированности ЦНС в 
фоне и при открывании глаз, отражающая преиму
щественные функциональные связи левой гемис
феры с неспецифической стволовой системой. Чем 
выше уровень этой активированности, тем выше 
скоростные показатели тестов на оценку управляю
щих функций наряду с увеличением числа ошибок. 
Особенности спектров когерентности ЭЭГ значимо 
коррелируют с показателями когнитивной гибкости 
и подавления реакций на интерферирующие стиму
лы. По мере увеличения шумовых вариантов спек
тров когерентности возрастает время выполнения 
тестов, но при этом снижается количество ошибок.
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Individual differences in executive functions in sub
jects with different profiles of functional asymmetry 
were compared with formalized characteristics of fМRТ 
and EEG response. 52 healthy volunteers (26 men and 
26 women) age 2130 years participated in the study. 
Functional asymmetry profile was measured and execu
tive functions were assessed using DKEFS ColorWord 
Interference Test, DKEFS Verbal Fluency Test, DKEFS 
Design Fluency Test, (DelisKaplan Executive Function 
System). fMRT and EEG responses to motor and speech 
tests were analyzed in 24 subjects (12 men and 12 wom
en) as well as EEG with closed and open eyes.

Subjects with primarily right asymmetry demon
strate good switching abilities and inhibition of reac
tions to irrelevant stimuli. Certain individual variability 
of hemodynamic and bioelectric responses in speech 
and motor tasks that correlates with gender and func
tional asymmetry profile was seen. Among functional 
EEG characteristics CNS activation in the condition of 
closed and open eyes plays an important role in reac
tion formation revealing functional connectivity of the 
left hemisphere with nonspecific brain stem activa
tion system. The higher the level of this activation the 
higher the speed and the number of errors in executive 
tests. Coherence of EEG spectra correlate significantly 
with switching and inhibition of interfering stimulate. 
As noise variants of EEG coherence spectra increase 
time to complete tests increases, but number of errors 
decreases.
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Цель настоящего исследования состояла в изу
чении влияния одностороннего поражения мозга 
на перестройку его функциональной организации. 
Мы исходили из предположения, что при односто
роннем поражении левого полушария (ЛП) мозга 
правое полушарие (ПП) принимает активное уча
стие в процессах компенсации функций, включая 
речевых, что может вызвать угнетение собственных, 
свойственных ему функций. В исследовании приня
ло участие 52 больных поражением ЛП и с афазией 
в возрасте до 65 лет. Стаж заболевания варьировал
ся от 2 месяцев до 7 лет: 1 группа до 6 мес.; 2 группа 
от 6 мес. до 1 года; 3 группа от 1 до 2 лет; 4 груп
па от 2 до 7 лет. Из 52 больных 8 были левшами. 
Методика исследования включала полное нейроп
сихологическое обследование по схеме А.Р.Лурия, 
схему обследования ПП функций (Шипкова, 2002), 
методику дихотического прослушивания. Резуль
таты исследования показали, что у всех больных 
отмечался двусторонний нейропсихологический 
синдром, включавший, помимо афазии, одновре
менно и симптомы гиперактивации, и угнетения 
зеркальных отделов ПП. Так у большинства боль
ных (60%), независимо от давности заболевания от
мечался «эффект» левого уха, включая 50% выбор
ки левшей: 1 группа — 60%; 2 группа — 75%; 3 груп
па — 42%; 4группа — 65%. Наряду с этим, у больных 
всех групп отмечались трудности решения задач на 
запоминание лиц, мысленное вращение, узнавание 
предметов в условиях помех, что было свидетель
ством угнетения теменных и теменнозатылочных 
отделов ПП. У больных с «эффектом левого уха» 
был высокий коэффициент слуховой асимметрии, 
что может рассматриваться как свидетельство из
менения мозговой латерализации речи. Данные 
говорят о динамичности функциональной асимме
трии мозга, включая и речевую асимметрию.
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The aim of this research was to show whether there 
is a relation between a unilateral brain damage and the 
change in a functional profile of brain or not. We had 
had a hypothesis that speech disorders could be partly 
compensated by a functional ‘takeover” by regions in 
the contralateral hemisphere. At the same time this 
may impact socalled right functions. 52 left damaged 
aphasics under 65 years of age participated in the re
search. They were rated and formed 4 groups: first — 
up to 6 months postonset; second — 6 to 12months; 
third — 12 to 2 years; fourth — 2 to 7 years. 8 patients 
were originally lefthanders. Methods included the Lu
ria’s scheme of diagnosis, the scheme of diagnosis right 
hemisphere functions (Shipkova, 2002), a dichotic lis
tening task. The results shown that all aphasics had both 
hemispheres’ symptoms, for instance, apart from apha
sia the neuropsychological syndrome included hypo 
and hyperactivity of mirror regions in the intact hemi
sphere. The majority of aphasics (60%), including 50% 
of lefthanders, revealed a persistent left ear superiority, 
mostly a great right ear extinction: 1 group — 60%; 2 — 
75%; 3 — 42%; 4 — 65%. As a result, due to this way of 
speech recovery patients had side effects such as neglect 
of functions of the intact hemisphere. All aphasics had 
problems dealing with spatial tasks, memorizing faces 
and recognition of objects in highlydistracted fields — 
wellknown right hemisphere symptoms. Patients with 
the left ear superiority had a high level of ear asymmetry 
that could be considered as an evidence that the original 
brain’s functional profile could be changed.
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В нейрофизиологических исследованиях, осно
ванных на знаниях и методах, открытых в неживой 
природе, невозможно раскрыть происхождение 
сознания. В науке нет даже гипотетических, вооб
ражаемых представлений, объясняющих природу 
субъективного состояния мозга. Вопрос о том, ка
ким же образом мозг порождает внутренний ду
ховный мир, остаётся одной из величайших загадок 
для науки. «Это — есть психофизическая проблема» 
(К. Поппер, 2008).

Исходя из системной организации деятельности 
мозга и проведённых нами исследований прямой 
регистрации субъективного состояния человека, 
мы пришли к парадигме «субъективного», харак
теризующей взаимосвязь субъективных и объек
тивных процессов в головном мозге человека (Е.А. 
Юматов, 2011, 2012).

• Истоки существования субъективного со
стояния находятся в фундаментальных свойствах 
живого мозга, который является особым видом ма
терии, имеющим свои собственные физические за
коны и специфические мозговые поля.

• Функциональная система целенаправленного 
поведения имеет два взаимосвязанных уровня моз
говой организации: нейрофизиологический и субъ
ективный, и представляет собой единую целостную 
системную организацию.

• Субъективное состояние мозга проявляется 
не в корпускулярной организации живой структу
ры, а в её специфической полевой форме: «психо
генное поле».

• Биологические поля, создаваемые в организ
ме, могут оказывать обратно направленное влияние 
на структурнофункциональные процессы в нём 
(«биологическая самоиндукция»).

• Субъективное, духовное состояние мозга воз
никает при взаимодействии и взаимосвязи нейро
физиологических процессов и специфических для 
мозга биологических полей.

• Психоневрологические заболевания могут 
первично возникать в субъективных процессах и 
уже вторично проявляться в различных структурно
функциональных нарушениях.

• Физика живого мозга — новое направление 
науки, рассматривающей уникальные физические 
явления, присущие только живому мозгу и отсут
ствующие в неживой природе.

psyChophysiologiCal «vaCuum»  
in knowledge of the origin of ConsCiousness

Yumatov E.A.
The first Moscow State Medical University  

of I.M. Setchenov, medical faculty,  
Moscow, Russia

eayumatov@mail.ru

Neurophysiological researches are based on knowl
edge and methods, opened in the nonliving nature. 
However these researches do not let us realize the origin 
of subjective states. In science there are no hypotheti
cal, logical theories explaining the origin of a subjec
tive state. The question on what mode a brain generates 
an intrinsic inner world, remains to one of the greatest 
mysteries of nature. «It — is a psychophysical problem» 
(K.Popper, 2008).

Proceeding from the system organisation of activity 
of a brain and the researches of direct registration of a 
subjective state of the person made by us, we have come 
to a paradigm “subjective”, characterising interrelation 
of subjective and objective processes in a brain of the 
person (E.A.Yumatov, 2011, 2012).

• The sources of existence of a subjective state are 
in fundamental properties of an alive brain which is the 
special kind of substance having its own physical laws 
and specific cerebral fields.

• The functional system of purposeful behaviour 
has two interconnected levels of the cerebral organiza
tion: neurophysiological and subjective, and it repre
sents the integrated system organization.

• The subjective state of a brain is displayed not in 
the corpuscular organisation of alive frame, and in its 
specific field form: «a psychogenic field».

• The biological fields created in an organism, can 
make revertively directed impact on structurally func
tional processes in it («a biological selfinduction»).

• The subjective, spiritual state of a brain arises at 
interaction and interrelation of the neurophysiological 
processes and the biological fields specific for a brain.

• The psychoneurological diseases can initially arise 
in subjective processes and already be displayed second
ary in various structurally functional infringements.

• The physics of an alive brain — a new trend of the 
science which considers the unique physical phenom
ena, inherent only to an alive brain and absent in the 
nonliving nature.
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Возможности дальнейшего развития культурно
исторического подхода Л.С.Выготского и А.Р.Лурия 
видятся на основе проведенных исследований в 
двух направлениях: со стороны дальнейшего ана
лиза способов и средств опосредования психики в 
условиях социальной и культурной стратификации 
современного общества и применения культурно
исторического анализа к теориям и концептуаль
ному аппарату клинической психологии. Так, на
пример, можно говорить о том, что в социальных и 
культурных стратах, характеризующихся разными 
материальноэкономическими и социокультурны
ми особенностями, моделями воспитания, пред
ставлениями о семье, ребенке, женской и материн
ской функциях и в том числе «своим» пониманием 
нормы и патологии, образуются разные способы и 
средства опосредования психики, на основе кото
рых формируются различные механизмы развития 
ребенка. Речь идет не об установлении корреляций 
между отдельными параметрами культурной си
туации и особенностями психики, но именно об 
изучении процессов становления в различных со
циальных и культурных условиях определенной 
психической организации ребенка с уяснением 
вначале внешних, а затем внутренних механизмов 
ее функционирования. В этом нами видится первое 
направление развития культурноисторического 
подхода.

В рамках второго направления доказывается 
необходимость изучения знания в клинической 
психологии в контексте культурноисторического 
опыта его формирования. Представляется важным 
выход за пределы исключительно теоретического 
рассмотрения концепций и знания в клинической 
психологии, предлагается обращение к анализу 
определенного культурноисторического и соци
ального опыта и сцепленного с ним личного опыта 
создателя концепции, из которого это знание извле
кается. Важность такого рода анализа лежит в пло
скости изучения условий развития данного знания, 
его границ, функций и определенного историческо
го смысла, что способствует более глубокому пони
манию психологической клиники и психотерапии. 

on new possibilities  
of Cultural-historiCal analysis  

in CliniCal psyChology

Burlakova N.S.
Lomonosov Moscow State University, department  

of psychology, Moscow, Russia
naburlakova@yandex.ru

The opportunities of further development of 
L.S.Vigotsky’s and A.R.Luria’s culturalhistorical ap
proach are established in two possible ways, according 
to our research: 1) the further analysis of methods and 
means of the symbolic mediation of mind in modern 
society with its social and cultural stratification and 2) 
the application of culturalhistorical analysis to theories 
and conceptual apparatus of clinical psychology. In the 
bounds of the first dimension such a phenomenon can 
be mentioned: within different social and cultural stra
tums (that differ from each other by socialeconomical 
level, social and cultural peculiarities, upbringing mod
els, conceptions of family, child, feminine and maternal 
functions, also including conception of normal and ab
normal) different methods and means of the symbolic 
mediation of mind are formed, and based on them 
different mechanisms of development of the child are 
formed. The aim is not to found the connection between 
definite cultural factors and psychical peculiarities, but 
to research the process of child’s psychic formation in 
different social and cultural conditions with understand
ing of inward and outward mechanisms of its formation. 
It’s the first dimension of culturalhistorical approach.

In the bounds of the second dimension the neces
sity of understanding knowledge in clinical psychology 
in the context of culturalhistorical experience it was 
formed within is proved. Important is to overstep the 
limits of only theoretical understanding of the concep
tions and knowledge in clinical psychology; the analysis 
of definite culturalhistorical experience and connected 
with it individual experience of the author of the con
ception is suggested. Such method of analysis is impor
tant for understanding of the developmental conditions 
of the knowledge, its bounds, functions and historical 
sense as it contributes to the deeper understanding of 
psychological clinical picture and psychotherapy.
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В российской клинической традиции и клинико
психологических исследованиях школы Выготского
ЛурииЗейгарник отношениям между врачом и 
больным, как фактору эффективности процесса 
лечения и восстановления больного, традиционно 
уделяется большое внимание.

В проводимом исследовании изучается взаи
мосвязь между особенностями отношений в диа
де «врачбольной», приверженностью лечению, 
типом отношения к болезни и индивидуально
психологическими особенностями больных с со
матоформными расстройствами. Данная категория 
пациентов традиционно рассматривается врачами 
как «трудные», отказывающиеся выполнять меди
цинские рекомендации.

Обследовано 68 больных с соматоформными 
расстройствами. В их числе 33 человека, наблюда
ющиеся у одного врача более 5 лет и 35 человек — 
первично обратившиеся. Среди последних выделе
на подгруппа из 12 пациентов, досрочно перервав
ших лечение или поменявших лечащего врача по 
собственной инициативе. 

Основные результаты: 
1) Преобладающими типами отношения к бо

лезни в обследованной выборке пациентов являют
ся ипохондрический, тревожный, меланхолический 
и неврастенический (суммарно — 53%). У 12 % па
циентов выявлен сенситивный, эгоцентрический и 
паранойяльный типы отношения к болезни.

2) Выявлена отрицательная корреляционная 
связь между уровнем комплаентности и ипохон
дрическим, тревожным, меланхолическим и невра
стеническим типами отношения к болезни (p<0,05), 
и положительная — в случае сенситивного отноше
ния к болезни (p<0,05). 

3) Для подгруппы пациентов, первично обра
тившихся за помощью, характерны низкий уровень 
комплаентности и сформированность установки к 
отказу от предлагаемого лечения (более чем у 50% 
обследованных). При этом пациенты указанной под
группы, по данном нашего исследования, в большей 
степени ориентированы на понимание, сочувствие 
и эмоциональную поддержку со стороны врача.

Полученные результаты показывают, что ком
плаентность является динамическим образова
нием и определяется на всех этапах лечения не 
только клинической составляющей заболевания, а 
всей спецификой «социальной ситуации развития» 
больного, в которой межличностным отношениям 
в диаде «врачпациент» отводится особая роль.

doCtor-patient relationship  
as ComplianCe faCtor in patients with 

somatoform disorders

Zagorets T. L., Pervichko E. I.
Psychiatric hospital № 12,  

Lomonosov Moscow State University, department of 
psychology, Moscow, Russia

zagorets2004@mail.ru

Doctorpatient relationship as treatment efficiency 
factor is one of the main topics of interest in Russian 
clinical tradition and in VygotskyLuriaZeigarnik sci
entific school.

In present study we explored the connections be
tween doctorpatient relationship characteristics, com
pliance, patient’s attitude towards the disease and indi
vidual psychological features in patients with somato
form disorders. These patients are commonly referred 
to as ‘difficult’ and resistant to treatment recommenda
tions.

We have examined 68 patients with somatoform 
disorders: 33 patients, who went to the same doctor for 
more than 5 years, and 35 patients, who visited the doc
tor for the first time. In the second group we separated 
12 patients, who ended their treatment earlier or volun
tarily changed their doctor.

Results:
1) The main types of attitude towards the disease in 

present subjects were hypochondriac, anxious, melan
cholic and neurasthenic types (total of 53%). 12% of the 
patients have sensitive, egocentric or paranoid type of 
attitude.

2) We revealed negative correlation between com
pliance level and hypochondriac, anxious, melancholic 
and neurasthenic types of attitude towards the disease 
(p<.05) and positive correlation in case of sensitive at
titude (p<.05).

3) For the group of patients, who came to the doctor 
for the first time, low compliance level and firm mindset 
of rejecting treatment were revealed in more than 50% 
of the subjects. Furthermore, patients in this group ap
pear to be more set on understanding, compassion and 
emotional support from the doctor.

The results suggest that compliance is a dynamic 
structure, which depends not only on the clinical aspect 
of the disease, but also on the whole ‘social situation of 
development’, and doctorpatient relationship in par
ticular, throughout the treatment period.



— 194 —

роль запоминания вопроса  
в решении задач

Рогова С.А.
Пензенский государственный педагогический 

университет имени В.Г. Белинского, факультет 
начального и специального образования, Пенза, Россия

posthouse@mail.ru

А.Р. Лурия и Л.С. Цветкова в учебном пособии 
«Нейропсихология и проблемы обучения в общеоб
разовательной школе» (2008), анализируя проблему 
решения задач, определили условия успешности её 
решения учащимся. Среди них: осознание условия 
задачи, сохранение условия в памяти, выработка 
общего плана или стратегии решения задачи, тор
можение преждевременных ответов, подбор нуж
ных операции, обусловленных условием задачи. 

В процессе работы в группах раннего развития с 
детьми 46 лет, нами было обнаружено, что, кроме 
выделенных выше условий, есть ещё одно условие, 
без освоения которого успешное решение задачи 
детьми дошкольного возраста крайне проблематич
но. Этим условием является запоминание вопроса, 
ответ на который является целью данной задачи. 
А.Р. Лурия и Л.С. Цветкова не обошли внимание 
данный фактор. Ими обнаружено, что дети, имею
щие отклонения в развитии, приступая к решению 
сложной для них задачи в общеобразовательной 
школе, подменяют вопрос и дают неверный ответ. 

В процессе диагностики детей 46 лет, не име
ющих отклонений в психическом развитии, нами 
обнаружено: воспринимая на слух условие задачи 
и вопрос, ответ на который является целью данной 
задачи, ребёнок, зачастую, не в состоянии его по
вторить. При этом, не повторяют вопрос не только 
те дети, которые неверно дали ответ, но и те дети, 
которые верно (!) дали ответ. Анализ проблемы 
привёл к следующим выводам: 

• ребёнок дошкольного возраста, не имеющий 
отклонений в развитии, решает простую (доступ
ную для него) задачу в неосознаваемой сфере на 
основе ранее усвоенных знаний и свёрнутого про
цесса, не запоминая осознанно вопрос; 

• неверные ответы на вопросы означают отсут
ствие готовности (свёрнутого процесса) неосозна
ваемой сферы решить сложную для него задачу; 

• сложная задача требует активной работы осо
знаваемой сферы (формирование новой системы);

• запоминание и удержание вопроса является 
условием выработки стратегии решения задач бо
лее высокого уровня сложности. 

the role of memory issue  
in solving tests

Rogova S.A.
Penza State Pedagogical University named after V.G. Belinsky, 

Department of elementary and special education,  
Penza, Russia

posthouse@mail.ru

In the book “A Neuropsychology and Learning 
Problems in Secondary School” (2008) A.R. Luria and 
L.S. Tsvetkova have analyzed the problem of solving 
tasks. Among them: understanding problem, condi
tion in memory it problem, development strategies and 
general plan for solution the task, braking of premature 
answers, selection necessary operations.

Working in groups of early development of children 
46 years we found the addition to the conditions out
lined above. There is the memorization the question 
to the task. A.R Luria and L.S Tsvetkova had attention 
to it. They have found that children of the disorders of 
development changed the question and gave the wrong 
answer.

We have learned this problem for the children 46 
years old (without deviations in mental development). 
We found that the repetition the question were the prob
lem for them. More a few of them have given answer 
right but could not repeat the question! 

Our conclusions
• a children 4-6 years without deviations in mental 

development can solve simple the problem for them in 
the unconscious sphere (without keeping in memory of 
the question);

• an incorrect answer to the question is absent a 
possible for an unconscious sphere to solve a complex 
problem; 

• a solving difficult a task for a children 4-6 years 
without deviations in mental development is the work 
of a conscious sphere;

• a memorization and a retention the question is a 
condition development of strategies to address the prob
lem of a higher level of complexity.
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Традиционно нарушения понимания логико
грамматических конструкций (ЛГК) связываются 
с дефицитом способности к квазипространствен
ному анализу и синтезу (зона TPO левого полуша
рия головного мозга). Для правильного понимания 
обратимых по смыслу предложений (при одном 
лексическом составе возможны две противополож
ные по смыслу ситуации) необходимо объединение 
элементов в асимметризированную «квазипро
странственную» структуру. Однако исследования 
последних лет показывают интенсивную вовле
чённость речевых зон, расположенных кпереди от 
центральной борозды, в процесс понимания таких 
предложений. 

Испытуемыми были 14 школьников без невро
логических отклонений (средний возраст 7,5 лет, 
9 мальчиков и 5 девочек). Мы адаптировали уже 
существующую компьютеризированную методику 
для оценки способности понимать ЛГК и сравнили 
результаты её выполнения с пробами на серийную 
организацию речи. Стимульным материалом были 
предложные, инструментальные и конструкции с 
залогами. 

Выявлена корреляция между правильностью 
ответов в заданиях с обратимыми конструкциями 
и успешностью выполнения пробы на серийную 
организацию речи (r=0,59, p=0.05). Обнаружена ие
рархия сложности понимания предложений. Необ
ратимые конструкции понимаются правильнее (z=
3,297, p=0,001) и быстрее (z=3,296, p=0,001), чем 
обратимые. Конструкции с прямым порядком слов 
понимаются правильнее, чем конструкции с обрат
ным (z=2,355, p=0,02). Пассив с обратным поряд
ком слов (ПО) понимается правильнее, чем актив 
прямой (АП, z=2,293, p=0,022) и актив обратный 
(АО, z=1,693, p=0,090). Все три класса конструкций 
понимаются правильнее, чем пассив прямой (ПП, 
при сравнении с АП, z=1,955, p=0.05) .

Результаты свидетельствуют о наличии взаимос
вязи между фактором серийной организации речи 
и способностью понимать логикограмматические 
конструкции. Выявленная иерархия отличает
ся от полученных на выборках детей 35 лет. По
видимому, к младшему школьному возрасту дети 
овладевают активом достаточно хорошо, чтобы 
управляться и с инвертированными конструкция
ми, однако при столкновении с пассивным залогом 
обращаются к стратегии «первое имя агент». 
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Specific difficulties in understanding logicalgram
matical constructions (LGC) are traditionally explained 
by the deficit of the quasispatial analysis and synthesis 
in the TPO area of the left hemisphere. Organizing the 
elements of a sentence into an asymmetric “quasispatial” 
structure is necessary for understanding a semantically 
reversible sentence. However, recent studies show that 
anterior speech areas of brain (e.g. Broca zone) are also 
involved in the comprehension of such sentences.

14 elementary school students participated in the 
study (mean age 7,5 years, 5 girls). Measures for serial 
organization of speech and a computerized test of LGC 
comprehension were administered. LGC test included 
prepositional, instrumental, and activepassive voice 
phrases. Semantically reversible sentences were bal
anced with irreversible fillers. 

Accuracy in the understanding of reversible con
structions was related to the accuracy on the word rep
etition subtest. Semantically irreversible constructions 
were understood with greater accuracy than irreversible 
ones. Constructions with natural word order were un
derstood better than inverted constructions. Phrases in 
passive voice with inverted word order were understood 
more correctly than phrases in active voice with natural 
word order and passive voice with reversed word order. 
All three types of phrases were more accurately under
stood than phrases in passive voice with natural word 
order.

Results show a link between serial organization of 
speech and LGC comprehension. The pattern of rela
tionships differs from one found in 35 year old chil
dren. Probably, first grade students use active voice good 
enough to understand inverted sentences but still use 
“first name — agent” strategy when faced with passive 
voice. 
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формирования Культурной перцепции 
у студентов специальности «человеК-

знаКовая система»

Хинканина А.Л.
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Для успешной деятельности профессии програм
миста необходима способность к оперированию в 
своем сознании сухими абстракциями и сосредото
чения на тех сведениях, которые несут с собой зна
ки и образы. Информационная среда ( далее — ИС) , 
созданная человеком как вторичная, искусственная 
сфера, позволяет быстро оперировать со знаками 
и образами, исключает моральную оценку собы
тий и фактов. растит и питает личность студента. 
ИС опосредует память, мышление и творческий 
процесс развивающегося субъекта. Самым извест
ным противоречием в развитии личности является 
единство аффекта и интеллекта. Их исследование 
возможно в форме ассоциативного эксперимен
та, который не нарушает целостность изучаемого 
объекта — личность студента, и является наиболее 
экологичным инструментом, способным выявить 
индивидуальные и социокультурные различия, по
казать, как информационная среда формирует ассо
циативную систему человека и его мировосприятие. 
В рамках подхода ВыготскогоЛурия о культурном 
опосредовании высших психических функций был 
проведен ассоциативный эксперимент, в котором 
участвовали 107 студентов IV курса факультета 
информатики и вычислительной техники ПГТУ и 
студенты факультета социальных технологий. Про
веденный эксперимент относится к типу тестов на 
множественные контролируемые ассоциации, по
скольку в задании накладывались определенные 
ограничения на тип ответа, а именно, это должны 
были быть существительные или прилагательные. 
Эксперимент подтвердил факт взаимного влия
ния двух сред — культурной и информационной 
на содержание сознания. Предметное поле ассо
циативного эксперимента у студентов — будущих 
специалистов информационной сферы отразило 
тенденцию опосредования ценностями профессии 
и одновременно влияние общекультурного контек
ста в ответах. Как формируется культурная состав
ляющая личности студента — будущего специали
ста ИС — эта задача может быть решена в рамках 
дальнейшего применения методологических идей 
культурноисторической теории развития личности 
и масштабного экспериментального исследования.

information environment  
as the faCtor of formation  

of Cultural perCeption  
in students

Khinkanina A.L.
Povolzhskiy State Technological University, 

History and Psychology Department,  
Yoshkar-Ola, Russia

al.hin@mail.ru

It is required that future successful programmers 
should develop an ability to mentally operate with bare 
abstractions and concentrate on the information which 
bears signs and image data. Information environment 
(further — IE) created by people as secondary, artifi
cial sphere permits to quickly operate with signs and 
image data, eliminates moral evaluation of facts and 
events, fosters the personality of students. IE mediates 
the memory, mind and creative activity of a developing 
person. The bestknown contradiction in the personal
ity development is the affectintellect unity. Its research 
is possible through associative experiments, which do 
not ruin the integrity of the person under study and is 
the most sustainable means which exposes individual 
and sociocultural differences and shows how the IE 
forms the associative system and mentality of people. 
The associative experiment based on the Vygotskiy Lu
rie theory of cultural mediation of higher mental func
tions involved 107 fourthyear students of the Faculty 
of Information Technologies and the Faculty of Social 
Technologies of PSTU. The experiment, which refers to 
the category of multiple monitored associations, proved 
the fact of reciprocal influence of the cultural environ
ment and infomedia on the mind of students. The ob
ject field of the associative experiment reflected in the 
answers of students the tendency of mediation through 
the occupational values and the simultaneous influence 
of culture in general. The task of the formation of the 
cultural component of the personality of the future IE 
specialist may be solved on the basis of the further use 
of methodological ideas of the historicalcultural theory 
of the personality development and the largescale ex
perimental research.
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