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ГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ ЛЕГКОЙ  

СТЕПЕНИ И ИХ КОРРЕКЦИЯ 

 

GNOSTIC PROCESSES IN JUNIOR SCHOOLCHILDREN WITH 

MILD MENTAL RETARDATION AND THEIR CORRECTION 

 

Аннотация. В данной статье затронута тема гнозиса, праксиса, 

нарушения гнозиса – агнозии, а также суть гностических процессов, 

их роль в развитии психики человека, подходы к коррекции этих про-

цессов у младших школьников с умственной отсталостью легкой сте-

пени. 

Ключевые слова: гнозис, гностические процессы, умственная 

отсталость, коррекция. 

 

Abstract. This article touches upon the topic of gnosis, praxis, viola-

tion of gnosis - agnosia, as well as the essence of gnostic processes, their 

role in the development of the human psyche, approaches to correcting 

these processes in younger students with mild mental retardation. 

Keywords: gnosis, gnostic processes, mental retardation, correction. 
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Гнозис (в переводе с греческого (gnosis) обозначает знание) в 

общей психологии называют представлениями, а в нейропсихологии 

он обозначает психические функции, которые относятся к определен-

ной модальности. Еще его можно определить как сложный комплекс 

аналитико-синтетических процессов, направленных на распознавание 

объекта как целого и отдельных его характеристик. Благодаря гнозису 

человек способен узнавать объекты при помощи чувственных вос-

приятий. 

В организме человека имеется большое количество анализаторов. 

Работа анализаторов в процессе эволюции велась отдельно, но со 

временем начали возникать связи-ассоциации. Объединяясь с други-

ми психическими процессами, они стали преобразовываться в более 

сложные навыки – гностические. Стоит отметить, что каждому виду 

гнозиса соответствует своя система анализаторов (модальность). 

На сегодня можно выделить несколько видов гнозиса, каждый из 

которых, надстраивается над имеющимися у человека перифериче-

скими частями анализаторов – рецепторами и таким образом привно-

сят различную значимость. Вкусовой и обонятельный гнозис, являют-

ся менее значимым в жизни человека, чего не скажешь о слуховом, 

зрительном и тактильном. Между тем, древнему человеку они были 

жизненно необходимы и имели важное значение, выполняя наиваж-

нейшие приспособительные функции. Сегодня можно смело сказать, 

что значимость для человека разных видов гнозиса неодинакова. 

Например, обонятельный и вкусовой гнозис не столь значимы в жиз-

ни современных людей, чего не скажешь о древнем человеке.  

По мере совершенствования гнозиса, ощущения стали отходить 

на второй план или исчезли полностью. На смену им пришли знания, 

приобретенные человеком во время его развития и этот процесс про-

должается по сей день. Знания заменяют нам необходимость в непо-

средственных ощущениях. Крайне актуальными являются зрительный 

и слуховой гнозис. 

Зрительный гнозис является более общим понятием. В нем выде-

ляют предметный, цветовой, лицевой, пальцевый, симультанный. 

Обычно мы используем какой-либо определенный вид зрительного 

гнозиса, но в особых жизненных ситуациях есть необходимость ис-

пользования всех его видов. Развитие данного вида гнозиса происхо-

дит у ребенка не сразу и требует определенного времени.  

Предметный зрительный гнозис – является более важным для 

ориентировки в окружающей реальности. Именно благодаря ему че-

ловек различает предметы по форме, величине и другим свойствам. 
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Цветовой гнозис постепенен. Первыми происходит освоение яр-

ких цветов (красный, синий, зеленый), а затем – менее яркие – белый, 

черный, коричневый, оранжевый. Во время освоения цветов дети ча-

сто их путают, рисуя траву красной, небо зеленым и т.д. Такое «сво-

бодное обращение» с цветом имеет право быть у детей с норматив-

ным развитием. Не стоит указывать ребенку на его ошибки, изменяя 

взятый им цвет на другой, более правильный.  

Лицевой гнозис – значимый вид зрительного гнозиса. Он форми-

руется более или менее изолированно от прочих видов зрительно-

гностической деятельности. Первым ребенок усваивает лицо самого 

близкого человек, в последующем начинает различать и запоминать 

лица более дальнего окружения. Память на лица человеку крайне 

важна. 

Симультанный гнозис – дает возможность видеть сложные изоб-

ражения целыми, воспринимать детали целыми, выделяя существен-

ные и второстепенные признаки. Именно этим способом воспринима-

ется, в частности, сюжетная картина.  

Слуховой анализатор делится на две функциональные системы: 

а) восприятие речевых звуков и б) восприятие неречевых звуков. 

Слуховой гнозис является необходимым для восприятия последова-

тельности стимулов, совершающихся во времени. Такое восприятие 

обозначают как сукцессивное. Слуховые сигналы нуждаются в после-

довательности звуковых стимуляторов, что и является отличительной 

чертой слухового от зрительного гнозиса а также от тактильного, ко-

торые функционируют не во времени, а в пространстве. Последова-

тельные пространственные стимулы не понимаются и являются од-

номоментными.  

Очень важным является для ребенка в ранний период онтогенеза 

приобретение способности отслеживать разнообразные следующие 

друг за другом цепочки слуховых стимулов, например, мелодий, слов. 

Тактильный гнозис – это умение определять при помощи при-

косновений к поверхности текстуру материала, узнавать форму пред-

мета, а также воспринимать тепловые и болевые сигналы. Узнавание 

и распознавание является сложной функцией определенных анализа-

торов, они продолжают развиваться в процессе индивидуального 

опыта и имеют условно-рефлекторную природу. Тактильный гнозис 

обеспечивается вторичными корковыми зонами анализаторов. 

Нарушения гнозиса – агнозии, тяжелые расстройства психики, 

при которых сохраняются элементарные формы чувствительности, 

однако страдают сложные формы аналитико-синтетической деятель-
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ности в пределах данного анализатора. Различают агнозию в соответ-

ствии с видами органов чувств: зрительную, слуховую, сенситивную, 

обонятельную и вкусовую. 

Зрительная агнозия, которая также имеет название «душевная 

слепота», проявляется при поражении вторичных зон коры затылоч-

ной доли, особенно левой. Предмет, находящийся перед исследуе-

мым, является видимым, но ребенок не узнает его, воспринимая от-

дельные его признаки.  

Слуховая агнозия, которую также называют «душевная глухота» – 

это нарушение, характеризующееся потерей способности узнавать зна-

комые звуки. Причиной данного вида агнозии является поражении вто-

ричных корковых зон височной доли. Издаваемые звуки не идентифи-

цируется с объектами, если они не находятся у исследуемого на виду.  

Такое расстройство как сенситивная агнозия характеризуется 

нарушением узнавания предметов во время их воздействия на рецеп-

торы поверхностной и глубокой чувствительности. Ее проявление 

выделяют в трех направлениях: 1) астереогноз – потеря возможности 

различать вещи на ощупь при безутратном осязании; 2) аутотопагно-

зия – сложности возникают при определении положения отдельных 

частей своего тела; 3) метаморфопсия – восприятие частей своего те-

ла или незнакомых предметов необычными, которые были изменены 

по форме или величине.  

Обонятельная и вкусовая агнозия – невозможность определять и 

дифференцировать знакомые запахи и вкусовые ощущения. Развива-

ются данные виды агнозии при поражении нижних отделов задней 

центральной извилины и глубинной области височной доли.  

Наличие агнозий влечет за собой нарушения праксиса, важного 

для развития практического предметного действия. А возникновения 

апраксий способно замедлить развитие всех сенсорных систем: вести-

булярной, тактильной и проприоцептивной. Поэтому так важно как 

можно раньше начать коррекцию гностических процессов у ребенка. 

Отличительной чертой гностических процессов у детей с ум-

ственной отсталостью является то, что даже знакомые, привычные 

предметы или действия они воспринимают как совершенно новые. 

Например, разрезная картинка, которую ребенок видел множество раз 

и «работал» с ней на предыдущих занятиях воспринимается как новое 

изображение. Аналогичная ситуация сохраняется при восприятии 

знакомых звуков, действий и даже окружающих людей. Кроме того, 

часто наблюдаются ситуации, когда школьник с умственной отстало-

стью может верно назвать заданный цвет, но для него представляется 

невозможным соотнести этот цвет с картинкой или предметом. 
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Коррекция гностических процессов у младших школьников с ум-
ственной отсталостью носит тотальный характер и охватывает все 
сферы психики. Исходя из этого, психологическая помощь детям с 
умственной отсталостью легкой степени является комплексным про-
цессом и включает в себя два основных блока: адаптация ребенка к 
имеющемуся у него дефекту и следующий – обучение родителей 
адекватному способу взаимодействия с ребенком. 

Важным подходом в коррекции гностических процессов у млад-
ших школьников с умственной отсталостью легкой степени является 
предметно-практическая деятельность. Занятия проводятся в рамках 
того вида деятельности, которая доступна дошкольнику с психиче-
ским недоразвитием в данный момент. 

Таким образом, гностические процессы играют важную роль в 
развитии психики ребенка. Существует несколько видов гнозиса, 
каждый из которых надстраивается над имеющимися и формирует 
ощущения и носит различную значимость для человека. По мере со-
вершенствования гнозиса, ощущения стали отходить на второй план 
или полностью исчезли. Знания заменили нам необходимость в непо-
средственных ощущениях.  

Младшие школьники с умственной отсталостью легкой степени 
затрудняются в выстраивании межличностных отношений, эти функ-
ции у них заторможены и делать выводы об окружающей действи-
тельности им довольно трудно, так как познание мира искажено. Их 
некритичное отношение к самому себе, а также невозможность стро-
ить собственное осознанное поведение, способно исказить картину 
мира и нормально выстраивать различного вида взаимоотношения. 
Вот почему коррекция гностических процессов у умственно отсталых 
младших школьников приобретает особую актуальность и направлена 
на адаптацию ребенка к имеющемуся у него дефекту, а также делает-
ся упор на развитие предметно-практической деятельности. 
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