
Теоретический аспект проблемы познавательного развития 

детей раннего возраста посредством различных сенсорных 

пособий 
В истории дошкольной педагогики, на всех этапах ее развития проблема 

сенсорного воспитания занимала одно из центральных мест. 

Значение сенсорного воспитания хорошо понимали видные представители 

дошкольной педагогики: Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декроли, Е. И. 

Тихеева, Л. А. Венгер, Н. Н. Поддъяков Э. Г. Пилюгина и другие. 

Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной педагогики Ф. 

Фребель, М. Монтессори справедливо считали, что сенсорное воспитание, 

направленное на обеспечение полноценного сенсорного развития, является 

одной из основных сторон дошкольного воспитания. 

Подчеркивая важность первоначального умственного развития и 

воспитания, Фребель настаивал на необходимости правильного и прочного 

формирования у ребенка первых представлений, знаний, привычек, 

стремлений к познанию окружающего мира через непосредственное 

созерцание предметов. 

Для образовательно-воспитательных занятий с детьми Фребель придумал 

шесть "даров". Благодаря таким игрушкам ребенок, по его мнению, 

"получает собственно и ключ к уразумению внешнего мира. Развитию же 

представлений о плоскости, линии, выработке ловкости, сноровки, 

усидчивости, внимательности помогут выкладывание из палочек, 

переплетение лучин, плетение из полосок бумаги, складывание из колец и 

полуколец, вырезание из бумаги, выкалывание и вышивание по картону, 

мозаика, нанизывание бус, работы с горохом. Догматизм в манипулировании 

с дарами вызывали справедливую критику со стороны 

прогрессивных педагогов. 

Иной характер носила система М. Монтессори, в которой 

воспитание сенсорной культуры рассматривалось как центральная задача 

дошкольного воспитания. Этим в значительной степени определялась 

предложенная ею направленность сенсорного воспитания, заключавшаяся в 

обострении различительной чувствительности органов чувств. М. 

Монтессори подробно описывает методику развития тактильного чувства, 

чувства зрения, звука и других. Развивать у детей чувство осязания - значит 

учить их «видеть руками». 

В психолого-педагогической литературе конца XIX - начала XX вв. 

термины развитие и воспитание "органов чувств", "воспринимающих 

органов", "организация ощущений" были широко распространены, 

употреблялись как синонимы и соответствовали современному содержанию 

понятий "сенсорное развитие и воспитание", "развитие и воспитание 

сенсорных способностей". Профессор Н. М. Щелованов называл ранний 

возраст «золотой порой» сенсорного воспитания. 

Историко-педагогический анализ литературы второй половины XX 

столетия показал, что проблемами сенсорного воспитания детей младшего 
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дошкольного возраста занимались Ш. А. Абдуллаева, Э. А. Александрян, М. 

Ю. Кистяковская, Н. С. Карпинская, С. Л. Новоселова, Э. Г. Пилюгина, Е. А. 

Радина, A. M. Фонарев, СВ. Фонарева, Э. Л. Фрухт и др. И большинство их 

касались проблем, как умственного развития, так и развития других сторон 

личности и совершенствования практической деятельности ребенка. 

Хотя особое внимание к развитию чувственного познания у 

маленьких детей вытекало из вопросов педагогической практики, 

соответствовало особенностям возраста, авторы предложенных систем не 

имели в своем распоряжении научных знаний о 

закономерностях психического развития ребенка и поэтому не могли 

правильно определить место сенсорного воспитания, его задачи и методы. 

Частные достижения в области развития сенсорных процессов не приводили 

к продвижению в общем развитии ребенка. На определенном этапе это 

привело к известной дискредитации самой идеи сенсорного воспитания. 

Основной упор в дошкольной педагогике был перенесен на развитие 

деятельности, речи и речевых форм. Вместе с тем 

дальнейшие психологические исследования показали, что без 

направленного сенсорного воспитания, стихийно складывающихся процессов 

восприятия не достигают у детей достаточного уровня, что в свою очередь 

тормозит умственное развитие ребенка в целом. Это и послужило 

основанием к тому, чтобы на новом уровне рассмотреть вопрос о сенсорном 

развитии и сенсорном воспитании детей дошкольного возраста. Подобное 

рассмотрение было предпринято в работах А. В. Запорожца, А. П. Усовой, Н. 

П. Саккулиной и их сотрудников. 

Разработке системы сенсорного воспитания предшествовало проведение 

широкого фронта экспериментальных исследований, направленных на 

выявление закономерностей развития восприятия в онтогенезе (Б. Г. 

Ананьев, З. М. Богуславская, Л. А. Венгер, Т. О. Гиневская, Т. В. 

Ендовицкая, А. В. Запорожец, В. П. Зинченко, А. Р. Лурия, М. И. Лисина, Я. 

3. Неверович, А. Г. Рузская, Е. Ф. Рыбалко и др.). 

Было выяснено, что развитие восприятия идет путем формирования 

перцептивных действий. Перцептивные действия ориентируют практическую 

деятельность человека. Именно через усвоение систем сенсорных эталонов и 

происходит присвоение индивидом общественного сенсорного опыта (А. В. 

Запорожец). В открытии этого кардинального факта и заключается 

принципиальное отличие понимания закономерностей сенсорного развития в 

советской психологии от концепций развития восприятия, выдвинутых рядом 

современных зарубежных психологов (Э. Д. Гибсон, Ж. Пиаже и др.). С 

точки зрения последних перцептивные действия являются продуктом 

индивидуального опыта субъекта, его непосредственного "столкновения" с 

воспринимаемой действительностью. 

В отечественной педагогике систему сенсорного воспитания 

разрабатывали А. П. Усова, Н. Саккулина, Н. Ветлугина, А. Леушина и др 



Разработка этой системы неразрывно связана с созданием теории 

восприятия в отечественной психологии (Л. Выгодский, Б. Ананьев, С. 

Рубинштейн, А. Леонтьев, А. Запорожец, Л. Венгер и др.). 

Так, например, Л. А. Венгер отмечает, что для полноценного сенсорного 

развития необходимо исключить практику знакомства детей раннего 

возраста с двумя - тремя цветами и формами и требовать запоминания и 

правильного употребления детьми их названий. Такое обучение 

ограничивает круг получаемых ребёнком представлений о свойствах 

предметов, а заучивание отдельных разновидностей свойств ведёт к тому, 

что дети перестают обращать внимание на другие их разновидности. 

Главное, на что обращает внимание Л. А Венгер - это чтобы ребёнок умел 

учитывать свойства предметов во время действий с ними.  

Именно деятельность, подчеркивал Л. А. Венгер, определяет характер 

практических и познавательных задач, предъявляющих определенные 

требования к ориентирующим их перцептивным действиям и тем самым 

направляющих их формирование. 

В работах Л. А. Венгера сенсорное воспитание ребенка рассматривается 

как педагогическое руководство, направленное на совершенствование 

и развитие сенсорных процессов: ощущений, восприятия, представлений. 

Важнейшим элементом его усложнения является организованное педагогом 

обучение детей обобщенным и систематизированным знаниям о 

воспринимаемых и качествах предметов. 

По мнению Л. А. Венгера,оно состоит из: ознакомления детей с 

сенсорными эталонами и выработки у них перцептивных операций по 

применению усвоенных эталонов для обследования предметов и явлений, 

выделения "и характеристики их свойств. 

Усвоение ребенком системы сенсорных эталонов выступает в качестве 

основного средства осуществления перцептивных действий. Сопоставляя 

вновь воспринимаемые качества предметов с соответствующими элементами 

этих систем, ребенок точнее и глубже познает различные свойства 

конкретных предметов, его восприятие приобретает целенаправленность и 

организованность. 

Поддьякова Н. Н. и Аванесова В. Н. выявили, что сенсорные процессы 

неразрывно связаны с деятельностью органов чувств. Проблемы сенсорных 

вопросов, составляющих исходный уровень психологического отражения и 

психической регуляции, так же занимает существенное место в 

системе психологической проблематики. Разработка этих проблем важна не 

только для понимания закономерности психических явлений,но и для 

решения ряда практических задач: в создании "воспринимающих" и 

"опознающих" технических устройств, средств отображения информации 

рационализации трудовой и учебной деятельности дошкольника. 



В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи. 

В раннем детстве накапливаются представления о цвете, форме, величине. 

Важно, чтобы эти представления были разнообразными. 

Это значит, что ребенка надо знакомить со всеми разновидностями 

свойств – всеми цветами спектра, с геометрическими формами - круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 

кирпич. Развивать познавательные умения и речевые - определять цвет, 

размер, форму предметов путем зрительного, осязательного и двигательного 

обследования, сравнения. Понимать и использовать в речи слова- названия 

величин и форм. 

Одновременно с формированием эталонов необходимо 

учить детейспособам обследование предметов: их группировке по цвету, 

форме вокруг образцов-эталонов, выполнению все более сложных действий. 

В качестве особой задачи выступает необходимость развивать у 

детей аналитическое восприятие-умение разбираться в сочетании цветов, 

расчленять форму предметов, выделять отдельные величины. 

И это естественно, так как именно форма, величина и цвет имеют 

определяющее значение для формирования зрительных представлений о 

предметах и явлениях действительности. Правильное восприятие формы, 

величины, цвета необходимо для успешного усвоения многих учебных 

предметов в школе, от него зависит и формирование способностей ко многим 

видам творческой деятельности. 

Итак, содержание сенсорного воспитания в раннем возрасте в основном 

должно быть направлено на развитие зрительного, осязательного восприятия, 

умения действовать с предметами.Это достигается через решение следующих 

задач: формирование перцептивных действий, формирование у детей систем 

сенсорных эталонов, формирование умений самостоятельно применять 

перцептивные действия и системы эталонов в практической и 

познавательной деятельности. 

Анализ исследований позволяет сделать вывод, что у детей раннего 

возраста имеются органические предпосылки сенсорного развития в виде 

природных анатомо-физиологических особенностей анализаторных систем. 

Однако установлено, что этих предпосылок недостаточно для 

самостоятельного первоначального освоения ребенком человеческого опыта. 

Становится очевидным, что создавая условия для формирования сенсорного 

опыта, решается важнейшая задача своевременного и полноценного развития 

ребенка. 

 


