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КлиничесКая психология

ОсОбеннОсти взаимОсвязи зрительнОгО 
вОсприятия и нагляднО-ОбразнОгО 
мышления у младших шкОльникОв 
с разными типами ОнтОгенеза

л.г. шаль

Аннотация. Предметом исследования являются особенности зрительного восприятия и наглядно-образного 
мышления в восприятии сюжетных картин у детей младшего школьного возраста при разных типах онтоге-
неза. В статье представлен теоретический анализ развития зрительных функций и наглядно-образного мыш-
ления у детей младшего школьного возраста при разных типах онтогенеза. В современной психологической 
литературе по диагностике психического развития ребёнка значительное внимание уделяется изучению зри-
тельного восприятия и наглядно-образного мышления, как предпосылок успешного обучения. Таким образом, 
становится актуальным исследование взаимосвязи зрительного восприятия и наглядно-образного мышления 
учащихся в общеобразовательной школе детей, имеющих различные нарушения психической деятельности в 
связи с наличием у них разных медицинских диагнозов, например: «минимальная мозговая дисфункция» (ММД), 
и «расстройства аутистического спектра» (РАС). Методологической основой данного исследования являются 
современные представления отечественной психологии о закономерностях формирования высших психических 
функций, разработанные Л.С. Выготским и А.Р. Лурией, с учетом неравномерности их развития в онтогенезе 
и механизмах нарушения представленных в нейропсихологическом подходе. Традиционными методами диагно-
стики высших психических функций являются методы нейропсихологической диагностики, позволяющие обра-
титься к сравнительному анализу сформированности разных высших психических функций.
Впервые описана взаимосвязь зрительного восприятия и наглядно-образного мышления, выделена типология 
ошибок и их влияние на понимание смысла сюжетных картинок у детей младшего школьного возраста при 
разных типах онтогенеза. Проведённое исследование выявило дефицитарность зрительного восприятия 
при нормальном онтогенезе ММД и РАС, которое оказывает влияние на наглядно-образное мышление. Сле-
довательно, при наличии дефицита зрительного восприятия, наглядно-образное мышление не всегда может 
служить опорой в разных видах учебной деятельности. Данные результаты позволили выявить «мишени» 
для коррекционно-развивающей работы педагогов-психологов с детьми младшего школьного возраста.
Ключевые слова: сравнительный анализ, наглядно-образное мышление, зрительное восприятие, высшие пси-
хические функции, онтогенез, нейропсихология детского возраста, младшие школьники, минимальные мозго-
вые дисфункции, расстройства аутистического спектра, трудности обучения.
Review. The subject under research is the peculiarities of visual perception and visual thinking demonstrated by primary 
school students with different ontogenesis when perceiving genre paintings. The article contains the theoretical analysis 
of visual functions and visual thinking of primary school students with different ontogenesis. New psychological literature 
on diagnostics of child’s mental development focuses extensively on visual perception and visual thinking as the prereq-
uisites for successful education. Thus, it is becoming an urgent issue to study the relation between visual perception and 
visual thinking of school students with different mental impairments as a result of medical diagnoses such as minimal brain 
dysfunction and autism spectrum. The methodological basis of the research involves contemporary views of Russian psy-
chologists on the objective laws of the development of higher mental functions described by Lev Vygotsky and Alexander 
Luria taking into account the unevenness of their development during ontogenesis as well as the mechanisms of mental 
impairments described by the neuropsychological approach. Traditional methods of diagnostics of the higher mental func-
tions are the methods of neuropsychological diagnostics allowing to perform the comparative analysis of the level of the 
development of particular higher mental functions. This is the first research in the academic literature to describe the re-
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В нашей�  стране в последнйе два года в сйсте-
ме образованйя уделяется серье�зное внй-
манйе в отношенйй отдельных категорйй�  
детей�  с огранйченнымй возможностямй 

здоровья, с реалйзацйей�  прйнцйпов йнклюзйвного 
(йнтегратйвного) образованйя. Эта новая сйстема 
образованйя предполагает возможность обученйя 
детей�  с особенностямй развйтйя в общеобразова-
тельной�  массовой�  школе. В связй с этйм становйтся 
актуальной�  проблемой�  обученйя в общеобразова-
тельной�  школе детей� , ймеющйх разлйчные наруше-
нйя псйхйческой�  деятельностй в связй с налйчйем 
у нйх разных медйцйнскйх дйагнозов, напрймер: 
«мйнймальная мозговая дйсфункцйя» (ММД), й 
«расстрой� ства аутйстйческого спектра» (РАС).

В современной�  псйхологйческой�  лйтерату-
ре по дйагностйке псйхйческого развйтйя ребе�н-
ка значйтельное внйманйе уделяется йзученйю 
зрйтельного воспрйятйя й наглядно-образного 
мышленйя, как предпосылок успешного обученйя. 
Основной�  особенностью наглядно-образного мыш-
ленйя является способность дйфференцйровать 
между собой�  план реальных предметов й образов, 
отражающйе этй объекта, когда ймеется возмож-
ность пройзвольной�  актуалйзацйй детьмй этйх 
образов й выстрайванйе сйстемы новых образов. 
Наглядно-образное мышленйе является генетйче-
скй ранней�  формой�  мышленйя й конструйруется 
на основе практйческого познанйя окружающйх 
объектов через созданйе образных представленйй�  
о предметах манйпуляцйй� .

Аналйз лйтературных йсточнйков обнару-
жйвает тесную взаймосвязь гностйческйх й мыс-
лйтельных процессов в наглядно-образном мыш-
ленйй, прй этом йх отношенйя не завйсят от йх 
параллельностй йлй взаймоперехода друг в друга, 
важней� шйм показателем мыслйтельной�  деятель-
ностй прй этом является процесс смыслообра-
зованйя, дйфференцйацйй качеств й отношенйй�  
перцептйвного образа. Используется понятйе «об-
разной�  логйкй» [1, с. 84], где пройсходйт объедй-
ненйе разрозненных, протйворечйвых прйзнаков 

сйтуацйй вокруг смыслового ядра в одно целое. 
Дано определенйе одного йз условйй�  развйтйя на-
глядно-образного мышленйя предполагающего 
способность дйфференцйровать между собой�  план 
реальных, конкретных предметов, данных в окру-
жающей�  дей� ствйтельностй й образы йлй моделй, 
отражающйе этй объекты: Основная лйнйя развй-
тйя наглядно-образного мышленйя, заключается 
в формйрованйй уменйй�  оперйровать образамй 
предметов йлй йх частей� . В качестве основы такого 
оперйрованйя выступает уменйе детей�  пройзволь-
но актуалйзйровать этй образы [2, с. 256].

Отмечается завйсймость йнтеллектуально-по-
знавательной�  деятельностй младшйх школьнйков 
от развйтйя образного мышленйя в педагогйческом 
процессе, прй этом сама дйнамйка его становле-
нйя связывается со способностью конструйровать 
й выделять целостные предметные образы, вос-
прйймчйвостью к осмысленйю многоаспектностй 
явленйй� , обобщенностью частных представленйй� , 
обраще�нностью к способу дей� ствйй�  й гйбкостью, 
варйатйвностью образов [3, с. 158]. Тем не менее, 
остаются недостаточно йзученнымй механйзмы 
взаймосвязй зрйтельно воспрйятйя й наглядно-об-
разного мышленйя, как прй нормальном онтогене-
зе, так й прй разлйчных тйпах дйзонтогенеза.

В практйческой�  работе псйхолога в йнтегра-
цйонной�  школе в сйтуацйй ней� ропсйхологйческой�  
дйагностйкй детей�  достаточно часто выявляется 
дефйцйтарность зрйтельного воспрйятйя й на-
глядно-образного мышленйя, которая проявля-
ется в учебной�  деятельностй детей�  с разлйчнымй 
особенностямй функцйонйрованйя центральной�  
нервной�  сйстемы (нормальный�  онтогенез й дйзон-
тогенез) в вйде полноценного йлй огранйченного 
усвоенйя учебного матерйала й прйводйт к раз-
ному уровню успеваемостй. В связй с этйм необ-
ходйма качественная дйагностйка, позволяющая 
выявйть особенностй развйтйя псйхйческой�  дея-
тельностй детей�  младшего школьного возраста с 
разным тйпом онтогенеза.

С позйцйй�  ней� ропсйхологйческого подхода 
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lation between visual perception and visual thinking, to create a classification of mistakes and to discuss the influence of 
these mistakes on the level of understanding of genre paintings by primary school students with different ontogenesis. As 
a result of the research, Shal’ has found out that children suffering from minimal brain dysfunction and autism spectrum 
with normal ontogenesis have a deficiency of visual perception which has an impact on visual thinking, too. Consequently, 
visual thinking does not always support teaching activities where there is the deficiency of visual perception. These results 
have allowed to define the ‘targets’ for corrective measures of school psychologists working with primary school children. 
Keywords: primary school age, learning disabilities, representational thought, comparative analysis, active visual per-
ception, higher mental functions, pediatric neuropsychology, ontogenesis, minimal brain dysfunction, autism spectrum.
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щйх с этймй значймымй объектамй йлй деталямй 
на трех картйнках. Пройсходйт последовательное 
воспрйятйе стймульного матерйала й передача 
поэтапного развйтйя сюжета, прй этом вознйкает 
целеполаганйе, т.е. выделяется цель, радй которой�  
осуществляются все промежуточные этапы раз-
ворачйвающей� ся сйтуацйй. Одновременно отбра-
сываются (оттормажйваются) ярко выраженные 
деталй сюжета, которые не впйсываются в смысло-
вое содержанйе сюжета. Вся эта актйвная зрйтель-
но-аналйтйческая деятельность воплощается в 
речевую форму, в рамках которой�  пройсходйт уста-
новленйе прйчйнно-следственных связей� .

В эксперйменте участвовало 80 детей� , учащйхся 
3-5 классов йнтеграцйонной�  школы № 1321 «Ков-
чег» с разнымй тйпамй онтогенеза. По ймеющймся 
дйагнозам детй распределйлйсь на 3 группы: 1-груп-
па «норма» (13 человек), 2-группа детей�  с дйагнозом 
«мйнймальная мозговая дйсфункцйя» (ММД) (46 де-
тей� ), 3-группа – с дйагнозом «расстрой� ства аутйстй-
ческого спектра» (РАС) (21 ребе�нок).

Результаты исследования

В рассказе подсчйтывалось колйчество ошйбок в 
зрйтельном воспрйятйй, налйчйе адекватной�  гй-
потезы, установленйе прйчйнно-следственных 
связей� , необходймых для полного отраженйя по-
следовательностй событйй� . Результаты обрабаты-
валйсь с помощью качественно-колйчественного 
аналйза, традйцйонного для ней� ропсйхологйй.

Под трудностямй в зрйтельном воспрйятйй 
мы понймаем налйчйе ошйбочных ответов прй со-
ставленйй рассказа, связанных с неточностью вос-
прйятйя элемента картйнкй, пропусков значймых 
деталей�  й установленйе ошйбочных взаймосвязей�  
между элементамй сюжета. Была выделена следу-
ющая тйпологйя ошйбок (курсйвом отмечены от-
веты детей� ):
1. Пропуск значймых элементов в сюжетах;
2. Собственно гностйческйе ошйбкй (напрймер: 

подросток—«бабушка», разбйтое стекло—
«цветок», «волосы», носкй—«змеи», кепка—
«улитка»);

3. Формальное воспрйятйе, которое выступает в 
вйде перечйсленйя элементов без установле-
нйя взаймосвязй между объектамй й установ-
ленйя взаймосвязй между элементамй йз-за 
блйзкого йх пространственного расположе-
нйя, напрймер, «мужчина разбил окно рукой», 
«цапля клюет одежду».

зрйтельное воспрйятйе является актйвным про-
цессом пойска требуемой�  йнформацйй, выделенйя 
существенных прйзнаков, слйченйя йх между со-
бой�  й йсходнымй даннымй [4, с. 232]. Зрйтельное 
воспрйятйе формйруется в онтогенезе достаточно 
продолжйтельный�  перйод, заканчйвая свое�  формй-
рованйе в старшем подростковом возрасте, где ак-
тйвно формйруется одйн йз компонентов гностй-
ческой�  сферы, а йменно регуляцйя самого процесса 
воспрйятйя [5, с. 9]. На основе актйвного зрйтель-
ного воспрйятйя пройсходйт обработка йнфор-
мацйй, поступающей�  йз внешней�  среды, которая 
включает йдентйфйкацйю объекта, установленйе 
взаймосвязй между пространственным расположе-
нйем объектов. Для реалйзацйй наглядно-образ-
ного мышленйя необходймо йзвлеченйе йз памятй 
соответствующйх образов предметов йлй явленйй�  
в йх взаймосвязй. Этй же компоненты входят в со-
став наглядно-образного мышленйя (НОМ), обе-
спечйвая выделенйе прйчйнно-следственных свя-
зей�  й формйрованйя адекватного ответа.

В нашем эксперйментальном йсследованйй 
была поставлена задача проаналйзйровать уро-
вень сформйрованностй гностйческой�  сферы й 
ее�  влйянйе на реалйзацйю наглядно-образного 
мышленйя у детей�  младшего школьного возраста 
(3-5 классы) с разным тйпом онтогенеза.

Методы

Исследованйе наглядно-образного мышленйя 
проводйлось на основе воспрйятйя, понйманйя й 
последующего формйрованйя рассказа по одно-
актной�  сюжетной�  картйнке «Разбйтое окно» (ме-
тодйка № 1), которая является традйцйонной�  
методйкой� , йспользуемой�  в ней� ропсйхологйй й се-
рйй йз трех сюжетных картйнок «Лягушкй спрята-
лйсь» (методйка № 2) йз кнйгй Н. Радлова «Расска-
зы в картйнках» [6, с. 116]. Предъявляемая серйя 
сюжетных картйн, предназначенная для детского 
возраста, является матерйалом, доступным для его 
понйманйя детьмй младшего школьного возраста.

Начальным этапом наглядно-образного мыш-
ленйя прй воспрйятйй серйй сюжетных картйн, яв-
ляется первйчное сймультанное (одномоментное), 
а затем сукцессйвное (последовательное) зрй-
тельное воспрйятйе, осуществляющее выделенйе 
значймых элементов сюжета, прй сопоставленйй 
которых вознйкает формйрованйе первйчной�  гй-
потезы, затем осуществляется последовательное 
актйвное отслежйванйе йзмененйй� , пройсходя-
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мальчйка, ученйца 4 класса, показывая на «ботйн-
кй», обозначает йх «перчаткамй». Ошйбкй по тйпу 
формального воспрйятйя вознйкают у детей�  прй 
йнтерпретацйй сюжетной�  картйнкй, когда уста-
навлйвается взаймосвязь между элементамй йз-
за йх блйзкого пространственного расположенйя, 
напрймер, у йспытуемой�  И.Б. 3 класс: «Айст решйл 
утащйть одежду».

Полученные результаты графйческй пред-
ставлены в дйаграмме № 1.

Для детей�  с ММД в младшем школьном воз-
расте характерно налйчйе всех трех тйпов ошй-
бок. Так пропускй отдельных элементов допускают 
5,6% детей� , гностйческйе ошйбкй встречаются у 
51,4 %, что несколько выше, чем в группе детей�  с 
нормальным онтогенезом. Гностйческйе ошйбкй, 
допущенные детьмй этой�  группы несколько от-
лйчаются от ошйбок детей�  с нормальным онтоге-
незом, так напрймер: «окно» воспрйнймается как 
«разбитая картина», «мужчйна»—«дед с закры-
тыми глазами», «мальчйк со снежком»—«бабушка, 
которая кидала во внука». Ошйбкй по тйпу фор-
мального воспрйятйя выявляются у 11,1 % детей� . 
Для детей�  с ММД в первой�  возрастной�  подгруппе в 
методйке № 2 характерно налйчйе всех трех тйпов 
ошйбок. Так пропускй отдельных элементов допу-
скают 11,4 % детей� . В основном детй пропускают 
значймый�  элемент «лягушкй», что прйводйт к не-
правйльному понйманйю сюжета. Гностйческйе 
ошйбкй встречаются у 16,7 %, что соответствует 

Анализ результатов

Результаты по двум методйкам выявляют налйчйе 
ошйбок зрйтельного воспрйятйя во всех трех экс-
перйментальных группах, что свйдетельствует о 
том, что гностйческйе функцйй находятся в стадйй 
формйрованйя у данного контйнгента детей� .

В методйке № 1 в группе детей�  с нормальным 
онтогенезом в младшем школьном возрасте выяв-
ляются гностйческйе ошйбкй у 41,7 % детей� , этй 
ошйбкй проявляются в трудностях опознанйя от-
дельных элементов й персонажей�  сюжетной�  кар-
тйнкй, напрймер «мальчйк, который�  спрятался за 
деревом» воспрйнймается как «мама», «бабушка», 
йлй «снежок» воспрйнймается как «мяч» йлй как 
«камень», т.е. без уче�та временй года. Налйчйе дан-
ных ошйбок не прйводйт к трудностям понйманйя 
основных событйй�  сюжета, но прй этом в целом 
рассказы становятся менее реалйстйчнымй. В дан-
ной�  группе отсутствуют ошйбкй по тйпу пропусков 
й формального воспрйятйя, детй этой�  группы вос-
прйнймают все элементы сюжета й составляют 
развернутый�  рассказ по сюжетной�  картйнке. От 
первой�  ко второй�  методйке у детей�  с нормальным 
онтогенезом выявляет налйчйе двух тйпов ошй-
бок, допускаемых детьмй: гностйческйе ошйбкй в 
16,7 % случаев й формальное воспрйятйе, которое 
встречается у 41,7 % детей� . Гностйческйе ошйбкй 
связаны с трудностямй вербально-перцептйвно-
го характера, так правйльно воспрйнймая одежду 
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ватные, а в некоторых случаях ймеется сочетанйе 
адекватных й неадекватных прйчйнно-следствен-
ных связей� . Прй аналйзе текстов мы выделялй как 
колйчество правйльно установленных прйчйнно-
следственных связей�  (ПСС), так й колйчество не-
адекватных ПСС. В ряде случаев у одного ребе�нка 
прй составленйй устного рассказа наряду с пра-
вйльнымй прйчйнно-следственнымй связямй, ак-
туалйзйровалйсь й неадекватные ПСС, поэтому мы 
счйталй проценты как правйльных ПСС, так й не-
адекватных для группы в целом.

Рассмотрйм более подробно установленйе 
прйчйнно-следственных связей�  детьмй разных 
эксперйментальных групп в двух методйках.

В методйке № 1 («Разбйтое окно») для полно-
ценного понйманйя сюжета картйнкй «Разбйтое 
окно» должны быть выделены две адекватные 
прйчйнно-следственные связй:
1. Вйновнйк разбйл й спрятался,
2. Наказывают невйновного, потому что первым 

попался на глаза.
Для полноценного понйманйя серйй сюжетных 

картйн («Лягушкй спряталйсь») необходймо выде-
ленйе четырех прйчйнно-следственных связей� :
1. Лягушкй полезлй в носкй, чтобы спрятаться,
2. Лягушкй полезлй в носкй от айста,
3. Мальчйк поднял рукй, потому что удйвйлся 

(йспугался),
4. Мальчйк удйвйлся, потому что носкй йзменй-

лй положенйе.
Для сюжета «Разбйтое окно» «полное понйма-

нйе» соответствовало установленйю обейх ПСС, а 
«неполному» понйманйю соответствовало одной�  
ПСС. Для сюжета «Лягушкй «полное» понйманйе 
рассматрйвалось как установленйе трех й четырех 
прйчйнно-следственных связей� , «неполное» понй-
манйе как установленйе 2 й менее связей� , но для 
дальней� шего сопоставленйя гностйческйх трудно-
стей�  разного тйпа й ПСС, аналйзйровалось только 
полное понйманйе.

Необходймо отметйть, что во всех эксперй-
ментальных группах в методйке № 2 по сравне-
нйю с методйкой�  № 1 снйжается процент детей� , 
выделяющйх все прйчйнно-следственные связй, й 
отмечается увелйченйе процента детей� , формйру-
ющйх неадекватные ПСС. Это связано с самйм стй-
мульным матерйалом, так как в данной�  методйке 
прйсутствует большее колйчество элементов сю-
жета, а значйт й возрастает возможность разлйч-
ной�  трактовкй вследствйе определе�нной�  «прово-
кацйй» на ошйбку.

колйчеству детей�  нормальным онтогенезом пер-
вой�  возрастной�  подгруппы. Данные ошйбкй, допу-
щенные детьмй этой�  группы, несколько отлйчают-
ся от ошйбок детей�  с нормальным онтогенезом, так 
напрймер: «носкй» воспрйнймаются как «змея», 
кепка—«медальон». Ошйбкй по тйпу формального 
воспрйятйя выявляются у 43,2 % детей� , онй анало-
гйчны ошйбкам в группе детей�  с нормальным он-
тогенезом.

В группе детей�  с ММД по сравненйю с «нор-
мой� », в целом, отсутствуют выраженные разлйчйя 
в колйчестве детей�  допускающйх ошйбкй зрйтель-
ного воспрйятйя. Разлйчйя наблюдаются только в 
отношенйй отдельных вйдов ошйбок.

У детей�  группы РАС в младшем школьном 
возрасте в методйке № 1 выявляется высокйй�  
процент детей� , демонстрйрующйх ошйбкй в зрй-
тельном воспрйятйй. У нйх выявляются все трй 
тйпа ошйбок: ошйбкй по тйпу пропусков (13 %), у 
несколько большего процента детей�  отмечаются 
гностйческйе ошйбкй (41 %), не встречающйеся во 
всех другйх группах, напрймер: «осколкй стекла» 
воспрйнймаются как «треугольнички» й найболее 
выражен процент детей� , допускающйх ошйбкй по 
тйпу формального воспрйятйя (72,7 %). В методй-
ке № 2 отмечается увелйченйе процента детей�  с 
формальным воспрйятйем (81,8 %), прй этом вы-
является небольшой�  процент детей�  с пропускамй 
(8,7 %) й гностйческймй ошйбкамй (4,6 %). Т.е. прй 
возможностй опознанйя элементов сюжета детй 
с расстрой� ствамй аутйстйческого спектра прй со-
ставленйй рассказа по сюжетным картйнкам огра-
нйчйваются перечйсленйем значймых элементов 
сюжета без попыток установленйя взаймосвязй 
между нймй у нйх.

Проаналйзйруем возможностй установленйя 
детьмй прйчйнно-следственных связей� , на основе 
зрйтельного воспрйятйя, когда йх полнота соответ-
ствует адекватному понйманйю смысла сюжетных 
картйн. Невозможность йлй частйчное установле-
нйе прйчйнно-следственных связей�  прйводйт к 
трудностям понйманйя, часто сочетающееся с вы-
деленйем неадекватных прйчйнно-следственных 
связей� . Неадекватные прйчйнно-следственные 
связй представляют собой�  всегда протйворечащую 
йзображенному сюжету фйксацйю определе�нных 
отношенйй�  между элементамй й персонажамй, 
вознйкающую на основе зрйтельного воспрйятйя 
й прйводящую к вознйкновенйю побочных ассоцй-
ацйй� . В некоторых случаях неадекватные прйчйн-
но-следственные связй полностью замещают адек-
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клиническая психология

10,9 % детей�  й неадекватные прйчйнно-следствен-
ные связй устанавлйвает 13 %.

Прй составленйй рассказов по серйй сюжет-
ных картйнок «Лягушкй спряталйсь» отмечается 
меньшйй�  процент детей� , по сравненйю с методй-
кой�  № 1, полностью установйвшйх прйчйнно-след-
ственные связй (43,5%), частйчное установленйе 
ПСС доступно 37 % школьнйкам, прй этом резко 
повышается процент детей�  формйрующйх неадек-
ватные прйчйнно-следственные связй 43,5 % й не 
устанавлйвает нй одной�  ПСС 19,5 % детей� . Прйме-
рамй неадекватных ПСС в данной�  группе служат 
следующйе высказыванйя детей� : «Журавль сто-
ит, хочет позвать мальчика, что бы он остановил 
лягушек, вытащил их из носок и выпустил в воду», 
«Мальчик поднял руки, что бы попросить цаплю, 
что бы она его не клевала». Данные прймеры от-
лйчаются от группы «норма» формальным воспрй-
ятйем элементов сюжета, большей�  нереалйстйч-
ностью, где айст наделяется антропоморфнымй 
качествамй. Такйе варйанты ответов могут указы-
вать на налйчйе воображенйя, прй трудностях йс-
тйнного понйманйя смысла картйнок, в качестве 
компенсацйй.

В младшем школьном возрасте меньшему про-
центу детей�  с РАС в сюжетной�  картйнке «Разбйтое 
окно» доступно установленйе всех прйчйнно-след-
ственных связей�  по сравненйю с группой�  «норма» 
(14,3 %), частйчно устанавлйвает ПСС 28,6 % де-
тей� . В данной�  возрастной�  группе 57,1 % школь-
нйков не устанавлйвает ПСС й у 33,3 % детей�  вы-
являются неадекватные прйчйнно-следственные 
связй. Прй составленйй рассказов в методйке № 2 
также выявляется нйзкйй�  процент детей�  полно-
стью установйвшйх прйчйнно-следственные свя-
зй (4,8 %), частйчное установленйе ПСС доступно 
33,3 %. В данной�  возрастной�  группе выявляется 
высокйй�  процент детей� , не установйвшйх нй од-
ной�  ПСС (61,9 %) й у 33,3 % школьнйков выявля-
ются неадекватные прйчйнно-следственные свя-
зй. Для детей�  с РАС характерен достаточно нйзкйй�  
процент детей� , устанавлйвающйх адекватные прй-
чйнно-следственные связй, в сочетанйй с высокйм 
процентом детей� , которые лйбо не устанавлйвают 
адекватных связей� , лйбо выделяют неадекватные 
связй. Онй формйруют вычурные гйпотезы, не от-
ражающйе реальных взаймосвязей�  между элемен-
тамй сюжета. Прймеры такйх гйпотез: «лягушатки 
в носочки залезли, чтобы мальчик босиком пошел», 
«Мальчик увидел журавля, журавль что-то съел и 
его вырвало», «Пришел аист, начал кричать и начал 

Младшйе школьнйкй с нормальным онтоге-
незом полностью устанавлйвают прйчйнно-след-
ственные связй в 92,3 % случаев й только 7,7 % 
йспытывают трудностй. Прймером такого затруд-
ненйя может служйть рассказа ученйка 5 класса 
С.И.: «Короче вот этот пацан кинул в окно снежком 
и разбил его. Выбежал мужик и походу поведет его 
в милицию. А другой спрятался за деревом, может, 
повезёт он ему в рожу кинет снежок и спасет его. 
Кто здесь ещё есть? Тетка какая-то из окна выгля-
дывает очкастая. Нахальная рожа этот просит 
спасти, а тот может не спасти». В данном прй-
мере мальчйк йзначально не правйльно установйл 
взаймосвязй между элементамй сюжета, сделав 
смыслообразующйм ядром рассказа, сйтуацйю в 
центре й остальные элементы уже встрайваются в 
сюжет в соответствйй с логйкой�  рассказчйка. В ме-
тодйке № 2 полностью устанавлйвают прйчйнно-
следственные связй 81,6 % детей�  й частйчное уста-
новленйе ПСС доступно 15,4 %, также в этой�  группе 
у 15,4 % выявляются неадекватные прйчйнно-след-
ственные связй. Вознйкновенйе неадекватных прй-
чйнно-следственных связей�  в данной�  подгруппе 
связано с трудностямй орйентацйй прй воспрйятйй 
сюжета, но прй разворачйванйй сюжета й повыше-
нйя актйвностй зрйтельного воспрйятйя детй этой�  
группы прйходят к правйльному понйманйю й вы-
деляют все ПСС. Прймером такого затрудненйя мо-
жет служйть рассказа ученйка 4 класса П.Е.: «Маль-
чик пошел купаться оставил свои вещи на берегу, 
все развесил, все повесил, он не обращал внимания 
на свои вещи, а когда купался, то услышал какие-то 
звуки, либо аист, либо та, которая лягушек ест в бо-
лоте, она взяла и утащила, она, по-моему, промочила 
все его носки бросила их в воду, он на неё ругается, 
а она веселится или что-то в этом роде. Кто здесь 
ещё есть? Здесь лягушки ещё присутствуют, ля-
гушки залезли в носки и поползли в воду, испугались 
птицу, они в носках». Рассказывая сюжетную кар-
тйнку, ученйк вначале не замечает «лягушек» й вы-
страйвает прйчйнно-следственные связй на основе 
воспрйнятых элементов, небольшая органйзующая 
стймуляцйя со стороны псйхолога, прйводйт к йзме-
ненйю сюжета й правйльной�  йнтерпретацйй.

В группе детей�  с мйнймальной�  мозговой�  дйс-
функцйей�  прй воспрйятйй сюжетной�  картйнкй 
«Разбйтое окно» отмечается меньшйй�  процент 
детей� , по сравненйю с группой�  «норма», полно-
стью установйвшйх прйчйнно-следственных свя-
зй (60,9 %). Частйчное установленйе ПСС доступ-
но 28,2 % детей� , не устанавлйвает нй одной�  ПСС 
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тываются все объекты й связй между элемента-
мй сюжета, что прйводйт к полному понйманйю 
содержанйя картйнкй. В данной�  возрастной�  под-
группе не встречается сочетанйе ошйбок зрйтель-
ного воспрйятйя с неправйльным понйманйем 
смысла сюжета.

В методйке № 2 у данной�  группы детей�  выяв-
ляется процент детей�  с ошйбкамй в зрйтельном 
воспрйятйй прй понйманйй йстйнного смысла сю-
жета в 23,1 % случаев. Сочетанйе ошйбок зрйтель-
ного воспрйятйя с неправйльным понйманйем 
смысла сюжета выявляется у 15,4 % детей� .

В группе детей�  с ММД в младшем школьном 
возрасте отмечается меньшйй�  процент детей� , по 
сравненйю с «нормой� », у которых выявляются 
ошйбкй в зрйтельном воспрйятйй, сочетающйеся 
с полным понйманйем смысла сюжетной�  картйн-
кй «Разбйтое окно» (25 %). В данной�  группе вы-
является 23,9 % детей�  с ошйбкамй в зрйтельном 
воспрйятйй, прйводящйм к неправйльному тол-
кованйю картйнкй. Прйведе�м прймер текста уче-
нйка 3 класса З.Г.: «Разбили окно. Шапка лежит на 
земле. Папа взял сына. Он (сын) разбил окно. Мама 
сказала сыну: «Это ты разбил окно?» Мама прячет-
ся за деревом, подглядывает. Что здесь еще�  пройс-
ходйт? Что папа взял сына. Я тоже подглядываю, 
когда разговаривают. Чтобы новое окно купить 
стоит 1 миллион долларов». В данном рассказе 
неправйльно воспрйнятый�  «мальчйк со снежком» 
как «мама», прйводйт к вознйкновенйю неверных 

гнать мальчика из озера. Зачем? Это аистово озеро, 
не понравилось, что кто-то в его озере». «В носках 
забрались, сидят лягушки. Зачем? Потому что они 
прыгуны, и они были любопытные вот и полезли».

Такйм образом, ошйбкй зрйтельного воспрй-
ятйя прйводят к трудностям формйрованйя прй-
чйнно-следственных связей� , а, следовательно, ока-
зывают влйянйе на понйманйе смысла сюжета, что 
проявляется в дефйцйтарностй наглядно-образно-
го мышленйя.

Рассмотрйм влйянйе ошйбок в зрйтельном 
воспрйятйй на понйманйе смысла сюжетных кар-
тйн в одноактной�  сюжетной�  картйнке й по серйй 
сюжетных картйн.

Полученные результаты графйческй пред-
ставлены в дйаграмме № 2.

В группе детей�  с нормальным онтогенезом 
в методйке № 1 былй выявлены 38,5 % детей�  с 
ошйбкамй в зрйтельном воспрйятйй, прй этом у 
данных детей�  понйманйе йстйнного смысла сю-
жета оказывается успешным. Прймером является 
рассказ ученйка Ш.Д. 4 класс: «На этой картинке 
мальчик вот этот разбил стекло, а его поймал 
дяденька, Хулиган-ученик. А на самом деле это был 
не он, а вот этот мальчик. Он держит в руке мяч, 
это он разбил. А дяденька поймал не того маль-
чика, видите он тут прячется». В этом рассказе 
прй налйчйй гностйческой�  ошйбкй «мяч» вместо 
«снежка», у ребе�нка в процессе йзложенйя смысла 
сюжета формйруется адекватная гйпотеза, учй-
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Диаграмма № 2.
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метйть в группах детей�  с нормальным онтоге-
незом й ММД следующую тенденцйю: прй нор-
мальном онтогенезе детй младшего школьного 
возраста демонстрйруют значйтельную дефй-
цйтарность гностйческйх функцйй�  за счет гно-
стйческйх ошйбок прй воспрйятйй одноактной�  
сюжетной�  картйнкй. В группе ММД встречаются 
все тйпы ошйбок прй воспрйятйй сюжета «Раз-
бйтое окно», но онй мало влйяют на ее�  понйма-
нйе школьнйкамй. Несмотря на налйчйе этйх 
ошйбок, детям доступно выделенйе значймых 
элементов й установленйе большей�  частй прй-
чйнно-следственных связей�  между нймй с после-
дующйм выдвйженйем гйпотезы в отношенйй 
содержанйя. Прй воспрйятйй серйй сюжетных 
картйн можно выделйть налйчйе гностйческйх 
трудностей� , которые в свое� м большйнстве нега-
тйвно влйяют на понйманйе смысла сюжета, что 
связано с увелйченйем объема воспрйнймаемого 
матерйала на серйй сюжетных картйн «Лягуш-
кй спряталйсь». У детей�  обейх групп нарастает 
колйчество гностйческйх трудностей� , несмотря 
на стймуляцйю йзвне, актйвйзйрующую гностй-
ческую деятельность школьнйков. Найболее от-
четлйво это проявляется в значйтельном росте 
колйчества формальных ошйбок, прй незначй-
тельном колйчестве гностйческйх ошйбок.

Прй расстрой� ствах аутйстйческого спектра в 
младшем школьном возрасте гностйческая сфера 
является найменее сформйрованной�  й максймаль-
но дефйцйтарной�  в обейх методйках, по сравненйю 
с остальнымй эксперйментальнымй группамй. Для 
нйх характерен высокйй�  процент детей� , которые 
выделяют неадекватные прйчйнно-следственные 
связй, йз-за налйчйя трудностей�  в гностйческой�  
сфере, что прйводйт к выраженным трудностям 
понйманйя смысла сюжетных картйн, а, следова-
тельно, выраженной�  дефйцйтарностй наглядно-
образного мышленйя.

Проведенное йсследованйе выявйло дефйцй-
тарность зрйтельного воспрйятйя прй нормаль-
ном онтогенезе ММД й РАС, которое оказывает 
влйянйе на наглядно-образное мышленйе. Следо-
вательно, прй налйчйй дефйцйта зрйтельного вос-
прйятйя наглядно-образное мышленйе не всегда 
может служйть опорой�  в разных вйдах учебной�  
деятельностй. Данные результаты позволйлй вы-
явйть «мйшенй» для коррекцйонно-развйвающей�  
работы педагогов-псйхологов с детьмй младшего 
школьного возраста.

гйпотез, прй этом органйзующйй�  вопрос не прйво-
дйт к правйльному понйманйю картйнкй, ребе�нок 
прйдержйвается своей�  первоначальной�  гйпотезы.

Прй составленйй рассказа по серйй сюжетных 
картйнок «Лягушкй спряталйсь» у 8,7 % детей�  
ошйбкй в зрйтельном воспрйятйй сочетаются с 
полным понйманйем. А у 23,9 %. детей�  ошйбкй в 
зрйтельном воспрйятйй прйводят к неправйль-
ному понйманйю. Прймер текста ученйка 3 класса 
Б.М.: «Мальчик хотел охладиться, ему очень жарко 
было. Он увидел речку, снял с себя одежду и оставил 
плавки. Его увидел Страус. Я не знаю. Цапля увидела 
его и тоже захотела на речку. Она закричала, на-
пугала его, поэтому он ушел из речки. И она пошла 
за ним. Что здесь еще�  есть? Вещи. 2-ая картйнка 
от 3-ей�  чем-то отлйчается? Кружки есть, а здесь 
не было». В данном рассказе мальчйк пропускает 
«лягушек» й, соответственно, старается выстройть 
логйческйй�  рассказ на тех элементах, которые он 
воспрйнял. Он выдвйгает гйпотезы неадекватные 
содержанйю картйнкй, но являющйеся адекватны-
мй в русле его логйкй, основываясь на воспрйня-
тых элементах картйнкй.

В группе детей�  с РАС в методйке № 1 выяв-
ляется небольшой�  процент детей�  с ошйбкамй 
зрйтельного воспрйятйя прй полном понйманйй 
сюжета (4,8 %). Сочетанйе ошйбок зрйтельного 
воспрйятйя й непонйманйя смысла сюжета встре-
чается у 81 % детей� . Прйведем прймер рассказа 
ученйка 3 класса К.Н.: «Дом. Дядя, комочек у него. 
Дядя взял, вырвал чемоданчик. Они дерутся. Дядя 
разбил стекло, вот этот вот (с портфелем). Ну, 
показал, ты разбил стекло. В окне бабушка». В дан-
ном тексте прйсутствуют ошйбкй по тйпу «фор-
мальное воспрйятйе». Ребе�нок устанавлйвает 
взаймосвязй между элементамй на основе йх блйз-
кого пространственного расположенйя (на кар-
тйнке мальчйк с портфелем стойт рядом с окном), 
что прйводйт к йскаженйю смысла сюжета.

Аналогйчная тенденцйя выявлена в методй-
ке № 2: несколько увелйчйвается процент детей�  
с ошйбкамй зрйтельного воспрйятйя прй полном 
понйманйй сюжета (14,3 %), прй этом несформй-
рованность зрйтельного воспрйятйя в сочетанйй 
с непонйманйем остае�тся достаточно высокой�  
71,4 % детей� .

Выводы
Итак, подводя йтогй аналйза результатов 

йсследованйя гностйческой�  сферы, можно от-
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