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ПЕРЕВЕРЗЕВА  Д.С.

З рительное восприятие является 
сложным многоуровневым процес-
сом, формирование которого зани-

мает большую часть раннего, дошкольно-
го и младшего школьного возраста. Ста-
новление зрительной функции зависит 
как от генетически заложенных процес-
сов созревания нервной системы, так и от 
опыта практического взаимодействия 
ребенка со средой. 

Нарушения различных компонентов 
зрительного восприятия у детей с рас-
стройствами аутистического спектра 
были показаны в исследованиях многих 
авторов. В литературе имеются данные 
относительно повышения порогов вос-
приятия движения (Spencer et al., 2000), 
трудностей восприятия биологического 
движения (Blake et al., 2003; Hubert et 
al., 2007), нарушения восприятия цело-
го при избыточном внимании к деталям 

(Pellicano et al., 2005; Vandenbroucke et 
al., 2008), трудностей распознавания 
лиц, управления взором (Takarae et al., 
2004; Benson et al., 2009; Wolf et al., 
2008). Вместе с тем, необходимо отме-
тить, что нарушения зрительной функ-
ции при аутизме носят неравномерный 
характер. Исследования различных 
авторов указывают на наличие как сни-
женных, так и усиленных способностей, 
что позволяет говорить о своеобразном 
перцептивном стиле людей с этим син-
дромом. В связи с этим, актуальной ста-
новится задача разработки комплекс-
ной диагностической процедуры, кото-
рая позволит оценить различные аспек-
ты зрительной функции в контексте 
целостного поведения ребенка.

В настоящей статье представлены 
результаты исследования процессов зри-
тельного опознания у детей с РАС. Всего 

Диагностика 
зрительного опознания 
у детей 3-7-ми лет с расстройствами 
аутистического спектра
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в исследовании приняли участие  
50 детей: 20 детей с синдромом ДА в воз-
расте от 3,4 до 7-ми  лет: 18 мальчиков и 
2 девочки (экспериментальная группа), 
20 детей с типичным развитием (ТР) в 
возрасте от 1,4 до 4-х лет (15 мальчиков и 
5 девочек) и 10 детей (все мальчики) с 
синдромом Дауна в возрасте от 3,6 до 
7-ми лет (контрольные группы). Экспе-
риментальная группа была разделена 
нами на две подгруппы (по 10 человек) в 
соответствии с уровнем психического 
развития. По такому же принципу на две 
подгруппы были разделены дети с ТР (по 
10 человек в каждой). Эксперименталь-
ные и контрольные группы были уравне-
ны по показателю уровня развития пси-
хомоторной сферы методом подбора 
схожих пар. 

На основании теоретических пред-
ставлений о функциональной организа-
ции зрительной системы человека нами 
была разработана карта оценки зритель-
ной когнитивной функции. Первый раз-
дел карты включал тестовые задания, 
направленные на диагностику параме-
тров зрительного опознания, таких как: 
восприятие плоскостных изображений 
малых размеров, восприятие плоскост-
ных изображений больших размеров, 
различение цвета, различение размера, 
распознавание детализированных 
целостных изображений, различение 
абстрактных несмысловых изображений, 
идентификация изображений объектов, 
сделанных с разного ракурса, кроссмо-
дальный перенос. 

Целью заданий этого блока было выяв-
ление специфических трудностей опо-
знания и оценка уровня целостности 
предметного восприятия. 

Ниже представлены диагностические 
пробы, стимульный материал и процеду-
ра исследования: 

1) «Малые плоскостные формы»; зада-
ние направлено на оценку способности к  

распознаванию (различению) ребенком 
плоскостных изображений малого разме-
ра (угловой размер 10°). Стимульный 
материал – вырезанные из картона одно-
цветные фигуры: трапеция, ромб, два 
треугольника, шестиугольник, восьмиу-
гольник. Процедура: на столе перед 
ребенком выкладываются образцы. Далее 
экспериментатор дает ребенку фигуру и 
просит найти такую же на столе; оцени-
вается количество правильных и ошибоч-
ных выборов.

2) «Большие плоскостные формы»; 
задание направлено на диагностику 
способности к распознаванию пло-
скостных форм большого размера (угло-
вой размер 100°). Стимульный матери-
ал: фигуры, аналогичные используемым 
в задании 1. Процедура – та же, что и в 
задании «простые формы», однако 
проба проводится на полу; оценивается 
количество ошибок. 

3) «Цвета» – задание направлено на 
оценку способности к распознаванию 
(различению) основных цветов. Стимуль-
ный материал: прямоугольники из цвет-
ного картона (красный, синий, зеленый, 
желтый). Процедура: образцы находятся 
на столе перед ребенком. Далее экспери-
ментатор дает ребенку цветную фигуру и 
просит найти такую же среди образцов; 
оценивается количество ошибок.

4) «Прямоугольники»; задание направ-
лено на диагностику способности к раз-
личению размеров объектов. Стимуль-
ный материал: 6 прямоугольников, отли-
чающихся относительным размером сто-
рон, площадь которых при этом равна, а 
также образец, на котором нарисованы 
контуры прямоугольников. Процедура. 
Ребенку предлагается найти контур, соот-
ветствующий каждому из прямоугольни-
ков; оценивается количество ошибок.

5) «Картиночное лото»; задание 
направлено на оценку способности к 
распознаванию  (различению) детали-
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зированных целостных плоскостных 
изображений. Стимульный материал: 8 
идентичных пар картинок, изображаю-
щих различные предметы. Процедура: 
образцы находятся на столе перед ребен-
ком; экспериментатор предлагает 
ребенку найти картинку, аналогичную 
предъявленной; оценивается количе-
ство ошибок.

6) «Абстрактные формы»; задание 
направлено на оценку точности разли-
чения абстрактных, несмысловых форм. 
Стимульный материал: 10 карточек, на 
которых нарисованы абстрактные фигу-
ры, отличающиеся друг от друга либо 
цветом элементов, либо направлением 
линий, либо и тем, и другим. В качестве 
образца предлагаются идентичные кар-
тинки, расположенные на двух листах 
соответственно; оценивается  количе-
ство ошибок.

7) «Фотографии». Сортировка изо-
бражений идентичных объектов, сде-
ланных с разного ракурса; задание 
направлено на оценку целостности пер-
цептивного образа объекта, способно-
сти ребенка к объединению различных 
видов изображений предметов в единое 
целое. Стимульный материал: детям из 
высокофункциональной группы (см. 
характеристику выборки) предлагались 
два комплекта картинок, отличающих-
ся сложностью: первый (простой) ком-
плект содержал 24 картинки, второй 
(сложный) – 15 изображений (не считая 
образцов); детям из низкофункциональ-
ной группы предъявлялся сокращенный 
вариант первого комплекта, включаю-
щий 15 фотографий. Процедура: образ-
цы находятся на столе перед ребенком. 
Экспериментатор дает ребенку в руки 
по одной фотографии и просит поло-
жить ее на образец, где изображен тот 
же самый предмет. Если ребенок оши-
бается, ему предоставляется вторая 
попытка. Последовательность предъяв-

ОСОБЫЕ ДЕТИ – 
ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР
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ления фотографий всегда одинаковая. 
Итогом выполнения тестового задания 
в низкофункциональной группе являет-
ся балльная оценка, отражающая сте-
пень сформированности функции. В 
высокофункциональной группе прово-
дился качественный анализ ошибок. 
Оценка: низкофункциональная группа –  
количество ошибок; высокофункцио-
нальная группа – количество ошибок, 
качественный состав. Количество 
предъявлений – 2. 

8) «Волшебный мешочек» – задание 
направлено на оценку способности 
ребенка  к выполнению пробы на кросс-
модальный перенос: может ли он на 
ощупь опознать предмет, изображение 
которого видит. Стимульный материал 
для высокофункциональной группы 
включал 7 предметов и их изображения: 
вишенка, ключ, гвоздь, карандаш, грец-
кий орех, монета,  кольцо. Стимульный 
материал для низкофункциональной 
группы включал 5 предметов и их изо-
бражения: зубная щетка, ложка, каран-
даш, кубик, кружочек. Процедура: перед 
ребенком на столе выкладываются кар-
тинки с изображением предметов, кото-
рые находятся в мешочке. Далее экспе-
риментатор называет предмет, показы-
вает его на картинке и просит найти его 
в мешочке на ощупь без помощи зре-
ния. В случае ошибки ребенку предо-
ставляется вторая попытка, а затем экс-
периментатор помогает ребенку, дает 
ему возможность исследовать предмет. 
Оценка: низкофункциональная группа – 
количество ошибок; высокофункцио-
нальная группа – количество ошибок, 
качественный состав. Количество 
предъявлений – 2.

Для оценки общего уровня психомо-
торного развития ребенка использовал-
ся психолого-образовательный про-
филь, 3-е издание (PEP-3), (Schopler et 
al., 2004), предназначенный для оценки 

ОСОБЫЕ ДЕТИ – 
ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР
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уровня возможностей детей, имеющих 
нарушения коммуникации. Тест стан-
дартизирован на группе нормативно 
развивающихся испытуемых. Благодаря 
этому по итогам проведения теста фор-
мируется профиль способностей, осно-
ванный на возрасте, которому соответ-
ствует развитие основных навыков 
ребенка. Мы использовали следующие 
субтесты: когнитивное вербальное/пре-
вербальное развитие; экспрессивная 
речь; понимание речи; мелкая мотори-
ка; крупная моторика; зрительно-
моторная имитация. Общий (средний) 
возраст развития получался путем 
вычисления среднего арифметического 
по всем шкалам. Результаты данного 
теста использовались нами в качестве 
фонового показателя для уравнивания 
экспериментальных и контрольных 
групп по уровню возможностей.

Для оценки уровня тяжести аутисти-
ческих проявлений использовался стан-
дартизированный опросник «Оценоч-
ная шкала раннего детского аутизма» 
(CARS – childhood autism rating scale), 
(Shopler et al., 1986). 

Анализируя полученные результаты, 
можно выделить следующие проблем-
ные «области» у детей с низко- и высо-
кофункциональным аутизмом:

Распознавание плоскостной формы. Рас-
познавание формы объекта является 
одним из ключевых признаков станов-
ления восприятия в детском возрасте. 
Задержка или искажение формирова-
ния этого сенсорного эталона свиде-
тельствует о серьезных нарушениях 
общего хода развития ребенка. Соглас-
но результатам нашего исследования, 
при аутизме имеют место специфические 
трудности различения плоскостных форм 
большого размера на фоне сохранных воз-
можностей к распознаванию тех же 
самых фигур, выполненных в обычном 
формате, а также детализированных 

изображений (задания «малые и большие 
формы», «картиночное лото»). 

Существует несколько факторов, с 
которыми могут быть связаны выявлен-
ные трудности детей с аутизмом. Один 
из них определяется особенностью 
выполнения пробы: ребенок должен 
отвлечься от яркого стимула, который 
занимает все поле зрения, переключить 
внимание на контур объекта, найти соот-
ветствующий образец и организовать 
моторное действие. Все это требует акту-
ализации возможностей рабочей памя-
ти, исполнительного контроля и плани-
рования действия, дефицит которых был 
показан при аутизме (Steele et al., 2007; 
Ozonoff et al., 1999). 

Другая возможная гипотеза связана с 
нарушением при аутизме специфиче-
ских механизмов перцептивной обра-
ботки. Следует отметить, что распозна-
вание объектов, размер которых превы-
шает область центрального поля зрения, 
требует, очевидно, более высокой степе-
ни интегрированности процессов вос-
приятия. В связи с этим, данная проба 
может оказаться более «чувствительной» 
к нарушениям процесса предметного 
опознания, будет выявлять трудности, 
незаметные при предъявлении обычных 
заданий. 

Форма объекта является одним из 
наиболее важных сенсорных эталонов. 
В норме, начиная с 9-ти мес., ребенок 
демонстрирует способности к иденти-
фикации предмета на основе его формы 
при изменении других параметров, 
таких как цвет, размер и т.д. (Ruff, 1978). 
К 12-ти месяцам форма объекта начи-
нает восприниматься как интегратив-
ное целое отдельных элементов: ребе-
нок узнает объект при сканировании 
его контура точечным лучом света (Rose, 
1988). Это означает, что к концу перво-
го года жизни ребенок обретает способ-
ность к ментальному объединению, 



Аутизм и нарушения развития. № 3 (34). 20116

ПЕРЕВЕРЗЕВА  Д.С.
Диагностика зрительного опознания у детей 3-7-ми лет с расстройствами аутистического спектра

«склеиванию» фрагментов изображения 
в единое целое. Т.е. элемент зрительной 
сцены, который в настоящее время не 
доступен зрительному различению, 
объединяется с видимым, чем достига-
ется целостность и константность вос-
приятия. Парциальная неуспешность 
при распознавании объектов большого 
размера на фоне способности к разли-
чению тех же самых фигур в маленьком 
формате и даже распознавания детали-
зированных изображений может гово-
рить о задержке формирования инте-
гративного признака формы. Механизм, 
который стоит за описанным наруше-
нием, может быть связан со слабостью 
процессов перцептивной интеграции и 
группировки, которая была показана в 
серии нейрокогнитивных исследований 
(Прокофьев, 2009). На базе изучения 
восприятия иллюзорной фигуры была 
выявлена дисфункция «промежуточ-
ных» механизмов, связанных с работой 
правой теменной доли и отвечающих за 
группировку и интеграцию элементов 
изображения в единое целое. Аналогич-
ные выводы были получены при иссле-
довании больных шизофренией (Doni-
ger et al., 2002). Согласно теории отли-
чительных признаков Трейсман 
(Treisman & Gelade, 1980), теменная 
область участвует не только в переклю-
чении внимания, но и играет суще-
ственную роль в объединении простран-
ственно удаленных элементов изобра-
жения в целостный образ. Т.е. «развер-
нутая» функция теменной доли заклю-
чается в переключении внимания между 
фрагментами зрительного поля, ориен-
тировке на стимулы, появляющиеся в 
пространстве человека, формировании 
готовности к действию. «Скрытая», 
«интериоризированная» роль теменной 
доли связана с группировкой элементов 
изображения или зрительной сцены в 
единое целое, как бы организацией свя-

зей между фрагментами изображения, 
которые, образно говоря, не дают ему 
рассыпаться на части. Участие темен-
ной доли в предметном опознании было 
показано в исследованиях с примене-
нием транскраниальной стимуляции 
(Harris et al., 2008). С поражением темен-
ной доли связывают также такой вид 
фрагментарности предметного образа, 
при котором пациент воспроизводит по 
памяти только одну половину любого 
объекта (Marshall & Halligan, 1993). 
Полученные в нашем исследовании 
данные о нарушении распознавания 
объектов большого размера могут пред-
ставлять определенный интерес, 
поскольку свидетельствуют о трудно-
стях, которые испытывает атипично 
развивающийся ребенок при восприя-
тии внешнего мира, указывают на воз-
можную роль перцептивных нарушений 
в социальной дезадаптации. Важным 
моментом, на наш взгляд, является тот 
факт, что нарушения восприятия при 
аутизме на этом уровне, по всей види-
мости, связаны не с собственно пробле-
мами выделения и опознания формы 
объекта, а определяются механизмами, 
участвующими в процессах ориенти-
ровки и внимания. В связи с этим, и 
коррекция имеющихся нарушений 
должна основываться на понимании 
этих явлений и включать методы, позво-
ляющие приблизиться к нарушенным 
функциям. 

Кроссмодальный перенос. Формирова-
ние возможностей кроссмодального 
переноса начинается уже во втором 
полугодии жизни. В возрасте 8-ми меся-
цев ребенок демонстрирует зрительное 
узнавание предмета, который он перед 
этим щупал рукой (Фарбер, Бетелева, 
2005). Вместе с тем, окончательное ста-
новление этой функции занимает боль-
шую часть раннего и дошкольного 
периода развития и зависит от сенсор-
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ного опыта ребенка. Первостепенное 
значение отводится постепенному обо-
гащению образа объекта по механизму 
сенсорных коррекций. Т.е. важным 
фактором для развития предметного 
восприятия является возможность одно-
временного разглядывания и ощупыва-
ния объектов. В нашем исследовании 
удалось обнаружить существенную 
задержку формирования кроссмодального 
переноса у дошкольников с аутизмом при 
сравнении с нормативно развивающимися 
детьми схожего уровня психомоторного 
развития (задание «волшебный мешо-
чек»). Аутисты совершали достоверно 
больше ошибок, опираясь при опозна-
нии на какой-то один признак объекта. 
Вместе с тем, наибольшие различия 
были обнаружены при повторном 
предъявлении задания: количество 
ошибок у типично развивающихся 
испытуемых падало практически до 
нуля, в то время как дети с аутизмом 
по-прежнему совершали большое коли-
чество ошибок, демонстрируя тем 
самым трудности обогащения образа 
объекта. Причина выявленных трудно-
стей может лежать в ограниченности 
опыта детей и нарушении познаватель-
ного интереса, который и является дви-
гателем активного полимодального 
исследования предметного мира. Аутич-
ные дети большую часть времени заня-
ты стереотипными формами деятельно-
сти, нередко построенными на стремле-
нии к получению повторяющихся ощу-
щений. Часто контакт со средой оказы-
вается очень ограничен, а исследова-
тельской деятельности не наблюдается 
вовсе (Башина, 1999; Никольская, 2005). 
Подобное ограничение опыта в сензи-
тивный период развития уже само по 
себе является источником искажения 
формирования предметного восприя-
тия. Одновременно с этим, отсутствие 
стремления к интегративным формам 

ОСОБЫЕ ДЕТИ – 
ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР
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деятельности у аутичных детей может 
являться следствием определенной сла-
бости нервной системы, которая заклю-
чается в изначальном нарушении кросс-
модальной конвергенции. Низкие ско-
рости обогащения образа объекта, кото-
рые были продемонстрированы в нашем 
исследовании, косвенно подтверждают 
это положение. 

Инвариантность образа. Распознавание 
изображений объектов, выполненных в 
непривычном ракурсе (задание «фотогра-
фии», «абстрактные формы») 

Согласно результатам, полученным 
по итогам выполнения задания «фото-
графии», дети с аутизмом обнаружива-
ют существенные трудности идентифи-
кации изображений объектов, сделан-
ных с разного ракурса. Для большинства 
обследованных нами детей было харак-
терно большое количество ошибок опо-
знания, связанных с ориентацией на гео-
метрическую форму объекта и с игнори-
рованием большинства перцептивных и 
смысловых свойств образа. Например, 
дети объединяли в одну группу изобра-
жения часов и яблока, книги и терки, 
строя свои выводы на анализе един-
ственного признака – формы объекта. 
Подобные ошибки не были типичны 
для нормативно развивающихся 
дошкольников. Примеры ошибок пред-
ставлены на рисунке 1. 

Существуют две возможные гипоте-
зы, которые позволяют объяснить такую 
стратегию опознания. Согласно одной 
из них, за описанным нарушением лежат 
трудности абстрагирования от наиболее 
яркого и значимого признака – призна-
ка формы. Подобная задача требует от 
ребенка навыка оперирования перцеп-
тивными образами, связанного с функ-
цией исполнительного контроля дей-
ствия. В первую очередь, следует учиты-
вать возможности торможения, пода-
вления более очевидного, доминантно-

го ответа, диктуемого непосредствен-
ными сенсорными впечатлениями, в 
пользу менее очевидного, а также осо-
бенности функционирования рабочей 
памяти. Подобный патогенетический 
механизм является весьма вероятным и 
соотносится со многими исследования-
ми, указывающими на нарушение фрон-
тальных функций при аутизме (Griebling 
et al., 2010; Happe et al., 2006; Robinson 
et al., 2009). Вместе с тем, следует отме-
тить, что при исследовании процессов 
ингибиции достоверные различия 
между аутистами и здоровыми испытуе-
мыми были обнаружены только при 
применении тестов, направленных на 
диагностику возможностей подавления 
автоматических моторных актов 
(O’Hearna et al., 2008). Результаты диа-
гностических проб на рабочую память 
позволяют сделать вывод о том, что 
трудности испытуемых с аутизмом 
заключаются в использовании вербаль-
ного кода при запоминании информа-
ции и перестают быть заметными в зада-
чах со зрительными образами (Joseph et 
al., 2005). Эти данные согласуются с 
результатами функциональных МРТ 
исследований на рабочую память на 
лица (Koshino et al., 2007). Характер 
распространения возбуждения в коре 
головного мозга позволил выдвинуть 
предположение о том, что трудности 
социального и вербального кодирова-
ния люди с аутизмом стараются ком-
пенсировать с помощью оперирования 
зрительными (предметными) образами. 
Т.е. нарушения исполнительного кон-
троля действия, по всей видимости, не 
могут сами по себе являться всеобъем-
лющим источником того своеобразия 
процесса опознания, которое было 
обнаружено в нашем исследовании. 

Другая возможная гипотеза связана с 
идеей о том, что при аутизме имеет место 
усиление способностей, построенных на 
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Рис. 1. Ошибки опознания, связанные с ориентацией на геометрическую форму проекции объекта и с 

игнорированием других перцептивных и смысловых свойств образа.
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выделении геометрической формы объ-
екта, распознавании отдельных элемен-
тов изображения на фоне трудностей 
интеграции различных свойств образа в 
единое целое. К такому выводу пришли 
исследователи при анализе результатов 
выполнения различных перцептивных 
тестов (Shah & Frith, 1993; Morgan et al., 
2003; Jolliffe & Baron-Cohen, 1997; Bertone 
et al., 2005; Vandenbroucke et al., 2008). 
Согласно нашим данным, полученным 
по итогам выполнения задания «абстракт-
ные формы», дети с аутизмом значимо 
лучше справлялись с задачей различения 
абстрактных, геометризованных изобра-
жений, чем нормативно развивающиеся 
дошкольники аналогичного возраста раз-
вития ментальных способностей. Более 
того, выполнение задания не осложня-
лось даже в ситуациях, в которых, для 
того чтобы установить тождество элемен-
тов, от ребенка требовалось осуществить 
мысленный поворот изображения. 

Таким образом, мы можем заклю-
чить, что дети с аутизмом обнаружива-
ют парциальное усиление перцептив-
ных способностей в ситуациях, осно-
ванных на последовательном выделении 
и сравнении отдельных элементов изо-
бражения. Т.е., по всей видимости, 
имеет место сочетание дефицита одних 
возможностей и усиления других. 
Последние при этом могут выполнять 
функцию компенсаторных механизмов. 
Трудности инте грации, с одной сторо-
ны, и высокие способности к восприя-
тию отдельных свойств образа, с другой, 
формируют особую когни тивную стра-
тегию, связанную с опознанием на 
основе выделения абстрактного при-
знака формы объекта. При интерпрета-
ции полученных результатов необходи-
мо также учитывать, что аутизм ассо-
циируется с дефицитом исследователь-
ской предметной активности на протя-
жении всего раннего и дошкольного 

возраста. Именно движение, предмет-
ное действие являются основным меха-
низмом, который позволяет отнести 
различные сенсорные впечатления к их 
неизменному источнику, объекту, чем 
достигается одно из главных свойств 
восприятия – предметность и инвари-
антность (Пиаже, 1994; Венгер, 1969). 
Грубый недостаток предметной дея-
тельности, стереотипный характер вза-
имодействия с объектами на протяже-
нии всего сензитивного для данной 
функции периода развития в сочетании 
с усилением способностей к распозна-
ванию абстрактных изображений, выде-
лению признака формы могут приво-
дить к закреплению специфических 
механизмов восприятия. 

Подводя итог, можно сделать вывод о 
том, что для детей с аутизмом характер-
ны специфические проблемы предмет-
ного опознания. Среди них на первое 
место выступают трудности распознава-
ния объектов большого размера, нару-
шения инвариантности образа, задержка 
формирования кроссмодального пере-
носа. Следует отметить, что выявленные 
трудности могут являться существенным 
препятствием к адаптации и обучению 
ребенка с данным синдромом. В связи с 
этим первостепенной задачей является 
поиск путей коррекции нарушений вос-
приятия. Как уже обсуждалось выше, 
часть нарушений распознавания лежит 
на пересечении процессов восприятия, 
зрительной ориентировки и внимания. 
Поэтому коррекционные мероприятия 
должны включать способы работы, 
направленные на компенсацию базовых 
нарушений развития зрительной функ-
ции. Другой существенной областью, 
требующей особого внимания со сторо-
ны специалистов, является стимулиро-
вание предметной исследовательской 
активности ребенка в раннем и дошколь-
ном возрасте.  
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