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Рисунок 1 – Средние значения результатов по методикам «Стратегии поведения  

в конфликте» К. Томаса и «Как вы действуйте в условиях конфликта» В. Пугачева 

 
Заключение. Данное исследование было направлено на изучение стратегий 

поведения в конфликте у студентов разных специальностей. Проведя анализ по-
лученных результатов, можно сделать выводы о том, что студенты химико-
биологического факультета выбирают такие стратегии поведения, как 
«компромисс» и «сотрудничество», а студенты юридического факультета выби-
рают такие стратегии поведения, как «соперничество» и «избегание». 

Таким образом, в результате исследования была достигнута цель работы: 
изучение стратегий поведения в конфликтной ситуации у студентов разных спе-
циальностей.  
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
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Введение. Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это особая 

категория детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично 
не нарушен интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на 
становление психики [1, с. 130].  

Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и по-
знавательной деятельности, поэтому у детей с нарушениями речи наблюдается 
задержка темпа психического развития, что проявляется в незрелости высших 
психических функций. У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недо-
развитие всей познавательной деятельности. Интеллектуальное отставание име-
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ет у детей вторичный характер, поскольку оно образуется вследствие недоразви-
тия речи, всех ее компонентов. Внимание детей с речевыми нарушениями харак-
теризуется неустойчивостью, трудностями включения, переключения и распре-
деления. У этой категории детей наблюдается сужение объема внимания, быстрое 
забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение активной 
направленности в процессе припоминания последовательности событий, сюжетной 
линии текста. Многим из них присущи недоразвитие мыслительных операций, сни-
жение способности к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией 
легче выполнять задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. Боль-
шинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства [2, с. 425]. 

Материал и методы. Исследование познавательных процессов у детей 
старшего дошкольного возраста проводилось на базе ГУО «Специальный детский 
сад №10 г. Гомеля для детей с тяжелыми нарушениями речи». В исследовании 
приняли участие 60 воспитанников старшего дошкольного возраста. Они были 
разделены на две группы: экспериментальную и контрольную. В эксперимен-
тальную группу вошли 30 детей старшего дошкольного возраста, имеющие тяже-
лые нарушения речи (алалия, дизартрия). Контрольную группу составили дети 
старшего дошкольного возраста, не имеющие речевых нарушений. Такое форми-
рование выборки сделано для того, чтобы показать отличия особенностей разви-
тия познавательных процессов детей старшего дошкольного возраста с тяжелы-
ми нарушениями и детей старшего дошкольного возраста, не имеющих речевых 
нарушений. В исследовании применялись следующие методики: для диагностики 
сформированности восприятия методика «Какие предметы спрятались в рисун-
ке» (автор Р.С. Немов); для диагностики памяти методика «Опосредованное запо-
минание» (автор А.Н. Леонтьев); для диагностики внимания – методика «Найди и 
вычеркни» (автор Р.С. Немов); для диагностики мышления – методика «Последо-
вательность событий» (автор А.Н. Бернштейн). 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведения и анализа данных иссле-
дования нами были получены следующие результаты (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Уровень развития познавательных процессов у детей старшего дошкольного 
возраста с ТНР и с нормотипичным развитием 

 
Из данных рисунка 1 мы можем видеть, что лишь 15% воспитанников с ТНР 

показали высокий уровень развития познавательных процессов. Эти дети во вре-
мя выполнения заданий заинтересованно сотрудничали со взрослыми, сразу по-
нимали условия заданий и стремились к их выполнению. Далее 40% воспитанни-
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ков с ТНР показали средний уровень развития познавательных процессов. Эти де-
ти с трудом выполняли предложенные задания, присутствовали хаотичные дей-
ствия, в дальнейшем отказ от выполнения задания. Низкий уровень развития по-
знавательных способностей имеют 45 % воспитанников с ТНР. Это дети, которые 
либо не поняли цели задания, либо не выполнили инструкцию. 

При этом у воспитанников контрольной группы лишь 25 % воспитанников 
показали низкий уровень развития познавательных процессов. 

Результаты исследования были обработаны статистически (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Интегральный показатель уровня развития познавательных 

процессов (между экспериментальной и контрольной группами) 
Обследованные группы Показатель уровня развития познавательных 

процессов 

Экспериментальная группа M 1 ± m1 
164, 9 ± 1, 57 * 

Контрольная группа M 2 ± m2 
42,3 ±1,50 * 

Примечание. Различия статистически достоверны (р < 0,001) 

 
У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей позна-

вательной деятельности (восприятие, память, мышление, речь). 
Заключение. Результаты проведенного нами исследования показывают, что 

речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и позна-
вательной деятельности, поэтому у детей с нарушениями речи наблюдается за-
держка темпа психического развития, что проявляется в незрелости высших пси-
хических функций. У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразви-
тие всей познавательной деятельности. Интеллектуальное отставание имеет у 
детей вторичный характер, поскольку оно образуется вследствие недоразвития 
речи, всех ее компонентов. 
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Введение. Проблема феномена прокрастинации в настоящее время очень 

актуальна. За последние десятилетия уровень прокрастинации заметно возрос и 
имеет тенденцию к дальнейшему повышению. В наибольшей степени прокрасти-
нации подвержены студенты высших учебных заведений [3].  

Современному студенту часто необходимо выполнять объёмную работу, что 
требует высокого уровня самоорганизации. Большинство студентов уверены, что 
если они отложат свои работы на завтра, ничего страшного не произойдет, но как 
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