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тических понятий слабослышащих школь-
ников предоставляют информацию о том, в 
какой степени у детей сформированы поня-
тия, характеризующие отношения величин 

и количеств, которые необходимы для 
формирования одного из основных понятий 
начального курса по математике – понятия 
числа. 
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На современном этапе развития науки 

существуют два подхода к изучению про-
блемы способностей. Один из них – лично-

стно-деятельностный, второй – функцио-
нально-генетический подход к рассмотрению 
способностей. Первый подход рассматривает 
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способности в тесной связи с теорией дея-
тельности и личности. Особенностью функ-
ционально-генетического подхода является 
рассмотрение структуры способностей с по-
зиции функции и функциональной системы, 
а возникновения (генезиса) способностей – с 
точки зрения генетической теории [2; 3; 7; 8; 
9; 10].  

Современные научные данные позволяют 
представить мозг как суперсистему, которая 
формируется из отдельных функциональных 
систем, реализующих определенные психиче-
ские функции. Функциональные системы спе-
циализированы вследствие своего строения и 
свойств элементов, из которых они сформиро-
ваны. Они обладают свойствами, благодаря 
которым в психическом процессе человек 
ощущает, мыслит, чувствует, действует, запо-
минает. Детально этот вопрос представлен в 
работах сторонника функционально-генетиче-
ского подхода В. Д. Шадрикова, который при-
ходит к выводу, что понятие «способность» 
является психологической конкретизацией ка-
тегории свойства. Он определяет способности 
«как свойства функциональных систем, реали-
зующих отдельные психические функции, ко-
торые имеют индивидуальную меру выражен-
ности, проявляющуюся в успешности и каче-
ственном своеобразии освоения и реализации 
деятельности» [9, с.12].  

Согласно схеме Б. Г. Ананьева, «развитие 
психических свойств проявляется как разви-
тие функциональных, операционных и моти-
вационных механизмов, которые образуют 
структуру способностей» [1, с. 127]. Функ-
циональные механизмы на раннем этапе воз-
никновения реализуют филогенетическую 
программу. Основываясь на трудах предше-
ственников, В. Д. Шадриков утверждает, что 
для каждой психической функции формиру-
ются свои операционные механизмы (напри-
мер, для процессов восприятия это системы 
измерительных, соизмерительных, построи-
тельных, коррегирующих, контрольных, регу-
ляторных и других действий). Анализ способ-
ностей восприятия, мнемических способно-
стей, осуществленный в исследованиях под 

руководством В. Д. Шарикова, показывает, 
что в качестве операционных приемов высту-
пают и общие мыслительные операции анали-
за, синтеза, обобщения, сравнения, абстрак-
ции [11]. 

В дошкольном возрасте наибольшей 
продуктивности достигает развитие перцеп-
тивных способностей. При включении ре-
бенка в целенаправленно организованную 
развивающую деятельность формы и опера-
ции мышления, постепенно становятся сред-
ствами развития восприятия, дошкольники 
учатся управлять ими [4].  

В данный возрастной период начинает 
усиливаться «реконструкция» способностей 
индивида в способности субъекта деятельно-
сти. Действия и операции детей интеллектуа-
лизируются. В процессе развивающей дея-
тельности складываются операционные меха-
низмы способностей, которые не заданы при-
родой, а формируются в различных видах на-
учения. Операционные механизмы являются 
основными преобразующими механизмами 
способностей в деятельности. Они увеличива-
ют способы обработки материала и тем самым 
тренируют и развивают психические функции, 
включая функцию восприятия. 

Развитие познавательных способностей у 
детей идет в первую очередь за счет овладения 
операционными механизмами. С возрастом 
растет число используемых операций и увели-
чивается частота их применения. Важнейшим 
моментом развития способностей является 
тонкое приспособление операционных меха-
низмов к условиям деятельности. В этом про-
цессе проявляется конкретность психической 
функции. В результате операционные меха-
низмы приобретают черты оперативности [5]. 
Итогом развития познавательных способно-
стей становится повышение продуктивности 
деятельности детей. 

Уже в старшем дошкольном возрасте 
дети владеют некоторыми операционными 
механизмами познавательных способностей 
(повторение, ассоциация). Однако в процессе 
целенаправленного развития способностей 
средствами изобразительной деятельности 
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намечается формирование операционных 
механизмов, характерных для более старше-
го возраста. При специально организованном 
воздействии дошкольники способны усвоить 
приемы упорядочивания, выделения опозна-
вательных признаков. 

Данные факты позволили нам предполо-
жить, что в процессе перцептивной деятель-
ности и при дальнейшей целенаправленно ор-
ганизованной развивающей изобразительной 
деятельности возможно качественно разви-
вать познавательные способности старших 
дошкольников за счет качественных и коли-
чественных изменений в структуре, во-пер-
вых, операционных механизмов способностей 
и, во-вторых, регуляционных механизмов 
(мотивационных предпочтений и развиваю-
щихся социальных эмоций). Однако в данной 
статье изложены результаты эксперименталь-
ного исследования развития операционных 
механизмов перцептивных способностей 
старших дошкольников (способностей субъ-
екта деятельности) без рассмотрения участия 
регуляционных механизмов. 

В эксперименте приняли участие 104 
ребенка 6–7 лет, посещающие подготови-
тельные группы дошкольных учреждений. 
Экспериментальная группа изучалась в раз-
ных условиях: до воздействия средствами 
изобразительной деятельности (1-й этап) и 
после специально организованного разви-
вающего воздействия (3-й этап). Само разви-
вающее воздействие по специально создан-
ной программе обозначено как 2-й этап экс-
перимента. Контрольная группа также изуча-
лась с интервалом 6 месяцев, но развиваю-
щего воздействия на нее не оказывалось.  

В качестве диагностического инструмен-
тария использовали адаптированный вариант 
методики «Изучение восприятия картины» 
(предложена Г. А. Урунтаевой и Ю. А. Афонь-
киной) [6]. Цель методики – исследовать осо-
бенности восприятия картин (уровень осо-
знанности эстетической оценки картины, осо-
бенности восприятия цвета, умения вычленять 
причинно-следственные связи в предложении 
с опорой на наглядный материал, влияние на-
глядного образца на связную речь) (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительная таблица развития операционных механизмов перцептивных способностей 

старших дошкольников, % 

Группа / этапы эксперимента 
Экспериментальная Контрольная Операционные механизмы 

1-й этап 3-й этап 1-й этап 3-й этап 
1. Ассоциация 29 48 31 38 

2.1. Смысловая группировка 6 21 6 12 

2.2. Группировка по эмоционально-оценоч-
ному признаку 

17 44 21 21 

3. Выделение визуального опорного пункта 81 98 98 100 

4. Сериационная организация материала 16 31 17 15 

5. Перекодирование 77 100 83 85 

6. Достраивание 0 17 0 0 

7. Аналогия 0 8 0 0 

8. Классификация 4 12 6 4 

9. Структурирование 12 21 10 10 

10. Схематизация 0 0 0 0 

11. Соизмерение 27 50 31 33 

12. Упорядоченное сканирование 0 0 0 0 
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Ко второму замеру (3-й этап) в экспери-
ментальной группе изменения в количест-
венном преобладании испытуемых, имею-
щих ряд сформированных операционных  
механизмов, более значительны, чем в кон-
трольной группе. Подобное заключение ка-
сается всех исследуемых операционных ме-
ханизмов, кроме схематизации и упорядо-
ченного сканирования, которые отсутствуют 
как в экспериментальной группе, так и в кон-
трольной. Важно, что в экспериментальной 
группе у отдельных испытуемых диагности-
рованы такие операционные механизмы, как 
достраивание материала (17%) и аналогия 
(8%), чего не отмечалось на 1-м этапе экспе-
римента, а также не встречается в контроль-
ной группе ни на 1-м этапе, ни на 3-м. 

При сравнении набора операционных 
механизмов восприятия на 3-м этапе экспе-
римента в контрольной и экспериментальной 
группах статистический анализ (критерий 
Фишера φ) подтвердил различия (на уровне 
значимости 1%) по наличию следующих 
операционных механизмов перцептивных 
способностей: группировка по эмоциональ-
но-оценочному признаку (2,55), перекодиро-
вание (2,42), достраивание (4,38), аналогия 
(2,87); а также на уровне значимости 5% по 
таким механизмам, как сериационная орга-
низация материала (1,87), структурирование 
(1,66), соизмерение (1,81).  

Статистически значимых различий не об-
наружено по следующим операционным меха-
низмам: ассоциация (0,99), смысловая группи-
ровка (1,34), выделение опорного визуального 
пункта (1,48), классификация (1,53).  

Таким образом, у испытуемых экспери-
ментальной группы разворачивание перцеп-
тивной деятельности при восприятии картин 
происходит не только с применением спосо-
бов обработки, направленных на обнаруже-
ние перцептивных особенностей и выделение 
визуальных связей воспринимаемого объек-
та, присутствовавших уже на 1-м констати-
рующем этапе эксперимента. Отмечается на-

личие более сложных действий, которые на-
правлены на выделение содержательных 
особенностей, связей и отношений внутри 
воспринимаемого объекта (смысловая груп-
пировка, структурирование, классификация, 
аналогия). У испытуемых эксперименталь-
ной группы обнаружен ряд операционных 
механизмов, которые не выявлены у дошколь-
ников контрольной группы или встречаются 
гораздо реже. А значит, перцептивные спо-
собности субъекта деятельности дошкольни-
ков экспериментальной группы более разви-
ты и сформированы.  

Появление значительного числа опера-
ционных механизмов зрительного воспри-
ятия у испытуемых экспериментальной 
группы связано с тем, что в процессе разви-
вающей работы дошкольники постоянно бы-
ли включены в разнообразные виды изобра-
зительной деятельности. А как известно, в 
процессе деятельности происходит тонкое 
приспособление операционных механизмов к 
требованиям деятельности, они приобретают 
черты оперативности и становятся специаль-
ными способностями [5].  

Развитие отдельных операционных ме-
ханизмов перцептивных способностей в экс-
периментальной группе сказывается на про-
дуктивности деятельности детей. Развитые 
интеллектуальные операции, свидетельст-
вующие о развитых способностях субъекта 
деятельности, в дальнейшем обогащаются 
регуляционными механизмами, которые, ин-
тегрируясь в структуру способностей, посте-
пенно приводят к окрашиванию способности 
личностными смыслами, а значит, делают 
способность личностной.  

Можно заключить, что развивающая ра-
бота, осуществляемая в экспериментальной 
группе, являлась эффективной и способство-
вала развитию операционных механизмов 
перцептивных способностей, развитию об-
щих мыслительных операций дошкольников 
и в итоге развитию познавательных способ-
ностей старших дошкольников. 
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