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Психология развития

ОсОбеннОсти развития чувственнОгО 
пОзнания мира у детей 
дОшкОльнОгО вОзраста  

т.н. голованова

Аннотация. Обсуждается проблема взаимодействия поколений и социализации детей в процессе формирования 
у детей дошкольного возраста чувственной и языковой картины мира. Цель данного исследования состоит в 
изучении особенностей сенсорного развития детей в условиях дошкольного учреждения. Гипотеза исследования: 
процесс повышения уровня зрительного, слухового и тактильного восприятия у ребёнка дошкольного возраста 
независимо от пола идёт более эффективно при использовании зрительных, тактильных и что особенно важно 
звуковых элементов в игре и общении с взрослым. Для сбора данных использовались методики на выявление цве-
товосприятия, уровня развития зрительного тактильного восприятия, и слухового восприятия. Для изучения 
влияния на сенсорное развитие дидактических игр, был проведён формирующий эксперимент. Интерпретация 
результатов осуществлялась как качественно, так и количественно, с применением методов математиче-
ской статистики. Анализ данных контрольной и экспериментальной групп позволил констатировать наличие 
различий в уровнях тактильного, слухового и зрительного восприятия при использовании специально подготов-
ленных игр. Были обнаружены значимые (p≤0,01) изменения по таким параметрам, как дифференциация цвета, 
выделение фигуры из фона, уровень тактильного восприятия и различения фигур, уровень зрительного восприя-
тия, слухового восприятия и различения звуков. Таким образом, в проведённом исследовании установлено, что у 
экспериментальной группы субъектов воспитательного процесса применение дидактических игр действитель-
но повышает уровень развития восприятия, что может способствовать дальнейшему гармоничному обучению 
и воспитанию и формированию целостной творчески развитой личности ребёнка.
Ключевые слова: сенсорное развитие, ранний возраст, уровень восприятия, чувственное познание, язы-
ковая картина мира, сенсорная тренировка, развивающая среда, гармоничное развитие, межпоколенная 
коммуникация, игровая деятельность.
Abstract. This article analyses the problem of interaction of generations and socialization of children in the process of 
formation of sensual and language worldview for preschool children. The objective of this research is to study particulari-
ties of sensory development of children in preschool institutions. The hypothesis of this research is as follows: the process 
of increasing the level of visual, acoustical and tactile perception of preschool children irrespective of gender is per-
formed more effectively using visual, tactile and what is more important sound elements in games and communication 
with adults. For data collection techniques on identification of color perception, a level of development of visual tactile 
perception, and acoustical perception were used. For studying the influence of didactic games on sensory development, 
the formative experiment has been made. Interpretation of results was carried out both qualitatively and quantitatively, 
with application of methods of mathematical statistics. The analysis of data obtained in control and experimental groups 
allowed to specify diferencess in the levels of tactile, acoustical and visual perception using specially developed games. 
Significant (p≤0,01) changes in such parameters as: differentiation of color, figure’s identification from the background, 
level of tactile perception and figures’ identification, acoustical perception and distinction of sounds, level of visual per-
ception were found. Thus, the conducted research showed that in the experimental group of subjects of the educational 
process application of didactic games really raises the level of perception development that can promote further harmo-
nious training and education and formation of the complete creatively developed identity of a child. 
Key words: harmonious development, developing environment, sensory training, linguistic worldview, sensual 
knowledge, level of perception, early years, sensory development, intergenerational communication, play activity.

В современной�  псйхологйй все�  еще�  недоста-
точно практйческй подтверждено влйянйе 
взаймодей� ствйя поколенйй�  на созданйе 
развйвающей�  й воспйтывающей�  среды в 

процессе включенйя детей�  в соцйум. Наука все�  еще�  
не располагает достаточным колйчеством эмпй-
рйческйх данных как о закономерностях, так й о 
факторах такого взаймодей� ствйя на современном 
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сенсорных сйстем, свой� ственных любому чело-
веческому органйзму, но знанйя о мйре й о спосо-
бах взаймодей� ствйя с нйм ребе�нок прйобретает в 
ходе взаймодей� ствйя с внешнйм мйром, в котором 
взрослый� , сопровождающйй�  ребе�нка, йграет не по-
следнюю роль.

В этой�  связй вознйкает вопрос о том, что со-
бой�  представляют такйе явленйя, как чувствен-
ное знанйе й чувственное познанйе. С одной�  сто-
роны, йх можно назвать знанйем, вознйкающйм в 
ходе непосредственного взаймодей� ствйя «органов 
чувств» с внешнйм мйром, в результате чего фор-
мйруется субъектйвный�  образ мйра в сознанйй ре-
бе�нка. С другой�  стороны, как уже отмечалось, взай-
модей� ствйе с взрослым накладывает отпечаток на 
субъектйвный�  образ мйра й формйруется прйвыч-
ка опйраться не на собственный�  опыт, а на «насле-
дйе чужой�  концептуалйзацйй» [2, с. 17]. Известно, 
что чувственное знанйе – это одно йз важных зна-
нйй�  наряду с мысленным знанйем й между нймй 
существуют довольно сложные взаймодей� ствйя, 
которые часто обозначаются как псйхофйзйческая 
проблема. До сйх пор ведутся йсследованйя, на-
правленные на йзученйе взаймодей� ствйя сенсор-
ных сйстем й познавательной�  актйвностй чело-
века. Отметйм, что такйе йсследованйя важны не 
только прй йзученйй развйтйя ребе�нка, но й прй 
йзученйй взрослого человека. Как пйшет С.В. Ма-
ланов, человек на протяженйй жйзнй «овладевает 
все�  новымй способамй органйзацйй “чувственной�  
тканй” в перцептйвные образы» [10, с. 77].

В отношенйй детей�  йзвестно, что в раннем 
возрасте воспрйятйе тесно связано с выполняемы-
мй дей� ствйямй. Прй этом фактйческй овладенйе 
новымй дей� ствйямй сопровождается тем, что ре-
бе�нок переходйт к зрйтельной�  орйентйровке й ему 
становйтся доступен зрйтельный�  выбор по образ-
цу (прймером могут служйть те йлй йные сенсор-
ные эталоны). Что касается взрослого человека, то 
Брукс в кнйге «Как вернуть пережйванйя», опйсы-
вая четыре достойнства человека (стоянйе, сйде-
нйе, лежанйе й ходьбу), говорйт о том, что в процес-
се прймененйя определе�нных псйхотехнйческйх 
прйемов прй работе с чувственным осознаванйем 
«может прйй� тй понйманйе: мне не нужно поль-
зоваться глазамй, чтобы стоять – я могу чувство-
вать» [2, с. 37].В этой�  связй необходймо упомянуть 
тот факт, что существуют разлйчные подходы к 
рассмотренйю телесных й псйхйческйх процессов. 
Средй нйх можно выделйть: «вербальную методо-
логйю» влйянйя на псйхйку, как нечто отдельное 
от тела; «медйцйнскую методологйю», согласно 
которой�  псйхологйческое является прйчйной�  фй-
зйческйх сймптомов; «телесную методологйю», 

этапе. Многоуровневая сйстема отслежйванйя за-
кономерностей�  межпоколенной�  коммунйкацйй 
позволйт значйтельно расшйрйть й более эффек-
тйвно осуществлять псйхологйческое сопровожде-
нйе в постоянно й быстройзменяющйхся условй-
ях, что является условйем созданйя экологйчной�  
развйвающей�  й воспйтывающей�  среды. Изученйе 
взаймодей� ствйя поколенйй�  позволяет осущест-
влять псйхологйческое сопровожденйе, отсле-
жйвать дйнамйку й прогнозйровать траекторйю 
развйтйя й на этой�  основе формйровать сйстему 
корректйрующйх меропрйятйй� , позволяющйх во-
время снйжать вознйкающйе проблемы. Не менее 
важным аспектом йсследованйй�  является й йзуче-
нйе межпоколенной�  преемственностй. Счйтается, 
что особенностй передачй культурных ценностей�  
от поколенйя к поколенйю в процессе йх взаймо-
дей� ствйя й определяют способ концептуалйзацйй 
дей� ствйтельностй, что позволяет последующему 
поколенйю успешно соцйалйзйроваться. Имеется 
проблема трансформацйй ментальностй поколе-
нйй� , а, в след за этйм, проблемы соцйалйзацйй по-
следующйх поколенйй� .

Изучая межпоколенную коммунйкацйю, нель-
зя обой� тй й такой�  вопрос, как языковая картйна 
мйра. Известно, что псйхологйческйе закономер-
ностй включенйя языковых й знаково-сймволйче-
скйх средств в развйтйе высшйх псйхйческйх функ-
цйй�  былй обоснованы в работах отечественных 
уче�ных: Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева й другйх. 
Что касается развйтйя человека, то на разлйчных 
форумах й конференцйях создаются резолюцйй по 
развйтйю лйчностй. Отмечается, что средй требо-
ванйй�  ФГОС – созданйе развйвающей�  среды, ком-
фортной�  по отношенйю к воспйтаннйкам й педаго-
гйческйм работнйкам, – это показатель й результат 
реалйзацйй данного стандарта.

Проблема современного общества состойт й 
в том, что в век высокой�  технологйчной�  среды на 
любого человека обрушйвается большое колйче-
ство йнформацйй, а на органы чувств – мйллйон 
воздей� ствйй� . Другая проблема – проблема сенсор-
ного голода была й остается актуальной� . Все�  это не 
может не сказываться й на развйтйй детей�  в про-
цессе йх обученйя й воспйтанйя. Аспект йзученйя 
познавательных псйхйческйх процессов у детей�  
раннего возраста прйобретает особую значймость 
й в сйлу того, что сенсорное развйтйе дошкольнй-
ков лежйт в основе йх дальней� шего успешного обу-
ченйя. Актйвность ребе�нка в данном возрасте чаще 
всего направляема взрослым, й это обстоятель-
ство нейзбежно влйяет на образы, вознйкающйе 
в сознанйй детей� . Рождаясь, человек естественно 
обладает некоторымй задаткамй, касающймйся 
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которая обращает внйманйе на фйзйческое, как 
нечто отдельное от псйхйческого; «чередующуюся 
методологйю», связывающую тело й псйхйку, но 
разделяющую этй процессы во временй; «монйзм», 
прйравнйвающйй�  псйхйку к функцйонйрованйю 
мозга; «целостный�  подход», согласно которому й 
псйхйческйе й фйзйческйе проявленйя воспрйнй-
маются, как аспекты одного целого – лйчностй [3, 
с. 367-371].

Итак, согласно йнтегрйрованному подходу 
соматйческйй� , эмоцйональный�  опыт, формйруя 
сырой�  матерйал, накладывает отпечаток на обра-
зы, мыслй й убежденйя, й это опять возвращает к 
мыслй о том, что йменно во взаймодей� ствйй фор-
мйруется опыт любого человека й особенно ребе�н-
ка. Средй разновйдностей�  чувственного познанйя, 
являющегося темой�  нашего йсследованйя, особое 
место занймает созданйе сенсорных й перцептйв-
ных образов окружающего мйра. Для формйрова-
нйя последнйх й сохраненйя в опыте необходйма 
направленность сознанйя й его актйвность, но для 
детей�  раннего возраста особенно необходйма еще�  
й сенсорная тренйровка. Необходймо констатйро-
вать тот факт, что в отлйчйе от взрослого для де-
тей�  раннего дошкольного возраста словесные ука-
занйя взрослого: «смотрй внймательней� », «смотрй 
как следует» все еще не ймеют особого значе-
нйя [12, с. 92]. Налйчйе нужных предметов для сен-
сорного воспрйятйя (напрймер, так называемых 
сенсорных комнат) й воздей� ствйе йх на органы 
чувств да й сама фйзйологйя сенсорных сйстем, не-
сомненно, влйяет на сенсорное развйтйе, но ребе�-
нок учйтся орйентйроваться в мйре й выполняет 
познавательные дей� ствйя на основе опыта опосре-
дованного опытом взрослого.

Взрослый� , воспрйнймая окружающйй�  мйр, со-
относйт предметы с определеннымй категорйямй, 
ребе�нок в совместной�  с нйм деятельностй освай-
вает общественно выработанные способы употре-
бленйя предметов. Для только что родйвшегося 
ребе�нка среда составляет совокупность явленйй�  
фйзйческого хймйческого й бйологйческого мйра, 
соцйального мйра й самого ребе�нка. Этй составля-
ющйе взаймосвязаны й во многом все онй являют-
ся общественнымй, в том чйсле й фйзйческйй�  мйр 
(сквознякй йсключаются, температура поддержй-
вается, освещенйе йскусственное, взрослые забо-
тятся о чйстоте). Младенцу необходймо для освое-
нйя свой� ств окружающего мйра вкладывать в рукй 
предметы, разлйчающйеся по многйм свой� ствам 
(обычный�  лйст бумагй может вызвать так называ-
емый�  «кйнестетйческйй�  восторг»). В раннем воз-
расте вознйкает общенйе со взрослым по поводу 
предметов, голосовые проявленйя начйнают ста-

новйться способом обратйть внйманйе взрослого 
на предмет. Взрослый� , как пйшет С.В. Маланов, вы-
ступает качестве средства органйзацйй дей� ствйй�  й 
псйхйческой�  орйентйровкй ребе�нка [11, с. 149]. И, 
в дальней� шем псйхйка ребе�нка формйруется в дея-
тельностй й существенно завйсйт от впечатленйй� , 
которые доставляет наблюдаемая йм среда взрос-
лых. Развйвается замещающая среда (обе�рнутый�  в 
тряпочку брусок может стать куклой� ), появляется 
все�  более сложная последовательность дей� ствйй�  
й более сложная речь [6, с. 21-31]. Нельзя не согла-
сйться с тем, что взрослый� , предлагая йгрушку, как 
объект эмоцйонального общенйя, кроме того осу-
ществляет й псйхйческое развйтйе ребе�нка. Уже 
здесь можно обнаружйть стереотйпы, которымй 
руководствуются взрослые, в том чйсле й гендер-
нымй. К концу дошкольного перйода развйтйя по-
является йнтерес к занятйям взрослых, ребе�нок 
йщет й находйт смысл йх деятельностй, моделйру-
ет мйр взрослых. Строя воспйтанйе на побужденй-
ях ребе�нка, йлй йгнорйруя йх, постепенно можно 
сформйровать то йлй йное мышленйе: творческое 
йлй репродуктйвное [7, с. 9-21]. Как уточняет йз-
вестный�  профессор, академйк Е.А. Клймов: «Уметь 
й ум – слова родственные» [6, с. 33]. Кроме того 
взаймодей� ствйе ребе�нка с взрослым с необходймо-
стью основывается на соответствйй йх «внутрен-
нйх позйцйй� ». Как пйшет В.И. Тютюннйк в своей�  
статье «Творческйй�  труд как лйчностно-образую-
щее взаймодей� ствйе взрослых й детей� »: «Общйй�  
вывод о чувствйтельностй дошкольного детства к 
развйтйю потребностй-способностй к творческо-
му труду, основанный�  на том, что во все эпохй этот 
перйод отмечен первымй попыткамй детей�  подра-
жать труду взрослых, дае�т основанйя счйтать это 
обстоятельство ймеющйм сйлу закона псйхйческо-
го развйтйя лйчностй ребе�нка» [15, c. 57].

Что касается упомянутых выше «внутреннйх 
позйцйй�  взрослого й ребе�нка, на наш взгляд, очень 
блйзко к этой�  проблеме стойт проблема ошйбок 
атрйбуцйй. Процесс атрйбуцйй опйсан й йсследо-
ван в научной�  лйтературе довольно шйроко, но 
важно отметйть одно обстоятельство, связанное 
йменно с темой�  нашего йсследованйя (чувствен-
ным познанйем), которое волнует многйх псйхо-
логов-практйков: какйм образом нам удае�тся раз-
лйчать, какйе йз данных относятся к нам самйм, а 
какйе – к объектам. Отметйм, что наряду с потреб-
ностямй в безопасностй, прйвязанностй, прйнятйй, 
прйзнанйй, да й самоактуалйзацйй й самореалйза-
цйй, потребность в познанйй ребе�нок прйобретает 
только находясь в процессе общенйя с людьмй, все 
эмоцйй, чувства, желанйя, образы, фантазйй й вы-
боры вознйкают лйшь в контакте с другймй. В этой�  
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связй согласймся с однйм йз ценностных постула-
тов дйалоговой�  моделй псйхотерапйй: «контакт – 
едйнственная реальность существованйя псйхйче-
ского» [13 с. 94-95]. Вопрос о сенсорной�  йзоляцйй 
йзучался й йсследовался в рамках многйх научных 
направленйй� , такйх как медйцйна, фйзйологйя, 
соцйальная псйхологйя. Аналйз псйхологйческйх 
аспектов сенсорной�  йзоляцйй в отношенйй детей�  
не менее актуальна в связй с тем, что называется 
«методом поощренйя й наказанйя». Как счйтает 
И.А. Погодйн, одной�  йз самых йнтенсйвных й раз-
рушйтельных форм агрессйй является йгнорй-
рованйе, йзоляцйя, по его мненйю, это основной�  
этйологйческйй�  фактор псйхйческйх нарушенйй� , а 
«унйчтожая контакт, человек отказывает другому 
в праве на существованйе в свое�м феноменологй-
ческом поле».

В вопросах взаймоотношенйй�  детей�  й взрос-
лых необходймо учйтывать й проблему этнйческой�  
ментальностй. К шестй годам ребе�нок уже осознает 
родной�  язык, йдентйфйцйруется с нйм. Язык стано-
вйтся постепенно главным органйзатором псйхйче-
ской�  деятельностй ребе�нка, а ведь в языке как раз 
й фокусйруются нацйональные чувства, йдеологйя 
каждого народа. Так, напрймер, еслй в русском язы-
ке солнце – «светйт», то на марйй� ском – «смотрйт», 
а это, как справедлйво отмечает Н.Г. Ай� варова, автор 
пособйя «Развйтйе ребе�нка в условйях марйй� ского 
этноса», – совершенно разные модальностй чув-
ственного познанйя мйра [1, с. 37]. Такйм образом, 
обращаясь к детям, взрослые постепенно обога-
щают йх псйхйку й элементамй языковой�  картйны 
мйра [8, с. 9], обогащают его мйр в процессе комму-
нйкацйй так называемым фоновым знанйем.

Еще�  раз укажем на то, что речевая среда ре-
бе�нка формйруется взрослым й еслй обратйть внй-
манйе на тексты для детей� , то можно обнаружйть 
доступные наблюденйю объекты й процессы, дей� -
ствйя, побужденйя, нежелательные пережйванйя, 
упомйнаются объекты зрйтельного, слухового, 
вкусового воспрйятйй� . Все этй знанйя детей�  ста-
новятся йх опытом, й на последующйх возрастных 
этапах этот опыт усложняется й соотносйтся с тем 
прйродным й соцйальным фоном, который�  окру-
жает ребе�нка [8, с. 38]. И нельзя не согласйться с 
мненйем йзвестных уче�ных – псйхологов, псйхоте-
рапевтов, псйхологов-практйков – о том, что чув-
ственное познанйе можно относйть к непосред-
ственному познанйю мйра c оговоркой� .

Согласймся й с тем, что основным фактором 
воспйтанйя ребе�нка выступает насыщенность со-
цйальной�  среды, в которой�  жйвет ребе�нок [11]. 
Напрймер, еслй обратйть внйманйе на перечень, 
который�  требуется для предметно-развйвающей�  

среды: средства йзобразйтельной�  деятельностй, 
конструкторы, средства моделйрованйя, народные 
йгрушкй, спортйвные модулй й йгрушкй, круп-
ные средообразующйе модулй, сюжетно-ролевые 
йгрушкй, дйдактйческйе йгры, то все этй средства 
обеспечйвают развйтйе умственных способностей�  
ребе�нка й его речевых способностей� . С помощью 
этйх средств ребе�нок учйтся сопоставлять, запо-
мйнать, аналйзйровать, сйнтезйровать, обобщать 
эксперйментйровать, самостоятельно мыслйть й 
создавать познавательное пространство за счет 
актйвного участйя в создаваемой�  реальностй.

Результатом сложного прйспособленйя к окру-
жающей�  среде воспрйнймающйх сйстем органйзма 
являются образы й будут лй онй сенсорнымй, пер-
цептйвнымй, эмоцйональнымй йлй мыслйтельны-
мй завйсйт от того, насколько человек подготовлен 
к воспрйятйю й понйманйю данных образов, а это, 
в свою очередь завйсйт от того, насколько умело 
руководйлй его наблюденйем взрослые [9, c. 30]. На 
тему того, что ребе�нок открывает мйр глазамй дру-
гйх проведено множество йсследованйй� . Многйе йз 
такйх йсследованйй�  опйсаны в лйтературе, посвя-
ще�нной�  воспйтателям детскйх садов, напрймер йз-
вестная кнйга Е.В. Субботского «Ребе�нок открыва-
ет мйр» йлй уже зарубежная кнйга Дженнй Лешлй, 
предназначенная также для воспйтателей�  детскйх 
садов: «Работать с маленькймй детьмй, поощрять йх 
развйтйе й решать проблемы». Как пйшет Е.А. Клй-
мов, прйнцйп наглядностй, псйхологйя наглядностй 
в деле воспйтанйя й образованйя прй усвоенйй че-
ловеком опыта должен понйматься, как прйнцйп 
сенсорно-перцептйвных опор в учебном познанйй. 
Это важно й прй самообученйй, прй профессйональ-
ном обученйй. В процессе обученйя воспйтателй, 
учйтеля, псйхологй апеллйруют к зренйю й слуху, 
но не менее важное место должно быть отведено 
воспрйятйю, а также кйнестетйческйм ощущенйям, 
кожным, в протйвном случае не появйтся доброка-
чественное знанйе, не вознйкнет нй чувственное, нй 
рацйональное знанйе [9, с. 141-148]. Не последнюю 
очередь в развйтйй ребе�нка йграет й сенсомоторное 
развйтйе, последствйя которого будут сказываться 
й в младшем школьном возрасте.

С другой�  стороны, наследйе чужой�  концепту-
алйзацйй способствует разрыву между йнтеллек-
туальнымй процессамй й пережйванйем реально-
го опыта. Так как развйтйе ребе�нка пройсходйт в 
определе�нных условйях культуры й традйцйй� , в 
процессе развйтйя у него формйруются опреде-
ленные установкй, которые, как йзвестно йз те-
оретйческйх й практйческйх положенйй�  теорйй 
установкй Д.Н. Узнадзе, являются основой�  йллю-
зйй�  воспрйятйя. Да й так называемые пять чувств 
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часто становятся просто понятйй� нымй абстракцй-
ямй. И хотя наш мйр возможен благодаря абстракт-
ному мышленйю, внйманйе к чувствованйю по-
зволяет нормально функцйонйровать й уму й, по 
мненйю некоторых псйхотерапевтов, чувственное 
сознаванйе – это тоже работа мыслй, которая по-
зволяет не просто находйть йлй получать йнфор-
мацйю, а научйтся думать, упражняясь, дей� ствуя, 
задавая вопросы [2, c. 16-32].

Технологйй сенсорного развйтйя ребе�нка 
представляют собой�  совокупность прйе�мов, тех-
нйк освоенйя сенсорных эталонов й включаются 
во все вйды детской�  деятельностй. Для детей�  ран-
него возраста такймй дей� ствйямй, упражненйямй 
являются дйдактйческйе йгры, каждая йз кото-
рых наряду с тем, что является йгровой�  деятель-
ностью, представляет йз себя сложный�  комплекс 
педагогйческйх й псйхологйческйх явленйй�  й 
средств обученйя, ймеющйх свое значенйе й струк-
туру. Именно йгра в этом возрасте может способ-
ствовать формйрованйю лйчностй ребе�нка. Она 
являясь средством воспйтанйя для взрослых, для 
самйх детей�  является самой�  жйзнью [14]. И хотя 
йгра многймй взрослымй воспрйнймается как что-
то несерье�зное, йменно с помощью определе�нных 
прйе�мов, технологйй�  созданйя развйвающйх йгр 
можно добйться того, чтобы йгра этому способ-
ствовала целенаправленно, а не стйхйй� но, но прй 
этом учйтывалось то, что для детей�  характерна так 
называемая «страстность воспрйятйя» прй зна-
комстве с чем-то йлй с кем-то новым.

Цель настоящего йсследованйя состояла в йз-
ученйй особенностей�  уровня сенсорного развйтйя 
на прймере детей�  третьего года жйзнй.

Была выдвйнута гйпотеза: процесс повыше-
нйя уровня зрйтельного, слухового й тактйльно-
го воспрйятйя у ребе�нка дошкольного возраста 
незавйсймо от пола йде�т более эффектйвно прй 
йспользованйй зрйтельных, тактйльных й, что 
особенно важно, звуковых элементов в йгре й об-
щенйй с взрослым.

В проведенном йсследованйй прйнялй уча-
стйе 40 йспытуемых в возрасте от 2 до 3 лет, йз 
нйх – 20 девочек й 20 мальчйков.

Для сбора данных йспользовалйсь следующйе 
йзвестные методйкй: «Цветные кубйкй» – выявле-
нйе цветовоспрйятйя; «Зашумованные картйнкй» – 
выявленйе уровня развйтйя у ребе�нка зрйтельного 
воспрйятйя; «Волшебный�  мешочек» – выявленйе 
уровня развйтйя у ребе�нка тактйльного воспрйя-
тйя; «Шумовые баночкй» – выявленйе уровня раз-
вйтйя у ребе�нка слухового воспрйятйя. Для йзуче-
нйя влйянйя на сенсорное развйтйе дйдактйческйх 
йгр был проведе�н формйрующйй�  эксперймент.

Исследованйе проводйлось в г. И� ошкар-Ола й 
проходйло в несколько этапов, в ходе которых осуще-
ствйлась проверка предположенйя о том, что в ходе 
йгровой�  деятельностй у детей�  нейзбежно повыша-
ются следующйе параметры: уровень зрйтельного 
воспрйятйя; дйфференцйацйя базовых цветов; выде-
ленйе фйгуры йз фона; тактйльное воспрйятйе й раз-
лйченйе фйгур; слуховое воспрйятйе й разлйченйе 
звуков по громкостй. Для проверкй предположенйя с 
детьмй двух-тре�хлетнего возраста на базе дошколь-
ного учрежденйя проводйлйсь йгровые занятйя.

Отметйм тот факто, что даже без занятйй�  детй 
раннего возраста быстро усвайвают матерйал й 
уровень, напрймер, цветовоспрйятйя развйвает-
ся прогрессйвно, но чуть медленнее, чем у детей� , 
с которымй занймалйсь дополнйтельно. Но даже 
в этом случае было зафйксйровано, что дйагно-
стйческйй�  й контрольный�  этапы йсследованйя от-
лйчаются некоторой�  дйнамйкой�  уровня того йлй 
йного воспрйятйя как у контрольной� , так й у экс-
перйментальной�  группы.

Среднйе показателй на первом этапе в кон-
трольной�  й эксперйментальной�  группе практйческй 
одйнаковы й ймеют мйнймальные разлйчйя. Это за-
кономерный�  показатель, так как в группах данного 
дошкольного образовательного учрежденйя йс-
пользуются одйнаковые занятйя, распланйрован-
ные по ФГОС, поэтому у большйнства детей�  уровень 
развйтйя познавательных способностей�  прймерно 
одйнаковый� . Проведенная статйстйческая обработ-
ка результатов прй помощй крйтерйя U Крйтерйя 
Манна-Уйтнй подтвердйла указанные особенностй 
данной�  группы йспытуемых (см. табл. 1)

Таблица 1
Таблица статистической значимости различий 
уровня средних показателей на первом этапе  
в контрольной и экспериментальной группах

Методика
Средний показатель

Уровень 
значимостиКонтрольная 

группа
Эксперимен-

тальная группа
Цветные кубики 3 3,05 0,903117
Зашумованные 
картинки

3,35 3,1 0,481872

Волшебный 
мешочек

2,35 1,95 0, 297685

Шумовые 
баночки

1,7 1,65 0,956856

На втором этапе йсследованйя обнаружйлйсь 
некоторые йзмененйя показателей�  Проверка ста-
тйстйческой�  значймостй с помощью прймененйя  
U Крйтерйя Манна-Уйтнй показала следующее:
1. На первом этапе, то есть до проведенйя какйх 

лйбо меропрйятйй� , разлйчйя между группамй 
былй статйстйческй незначймы на 95% уровне.

психология развития
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2. На втором этапе эксперймента былй обнару-
жены статйстйческй значймые разлйчйя в от-
ношенйй методйкй «Цветные кубйкй» (p≤0,05) 
й методйкй «Шумовые баночкй» (p<0,01).

3. Не былй обнаружены статйстйческй значймые 
отлйчйя по методйке «Зашумованные картйн-
кй» й «Волшебный�  мешочек».
Что касается отсутствйя значймых разлйчйй�  – 

это может говорйть, во-первых, о нйзкой�  дйнамйке 
показателей� , во-вторых, о сложностй методйк для 
некоторых детей� , в-третьйх, этому моглй способ-
ствовать средовые факторы, так как, напрймер, 
посещенйе детьмй контрольной�  группы допол-
нйтельных кружков на развйтйе познавательной�  
сферы лйчностй. Более детально уровень статй-
стйческой�  значймостй представлен в таблйце 2.

Таблица 2
Таблица статистической значимости различий 
уровня средних показателей на втором этапе  
в контрольной и экспериментальной группах

Методика
Средний показатель

Уровень 
значимостиКонтроль-

ная группа
Эксперимен-

тальная группа
Цветные кубики 3,3 4,05 0,05*
Зашумованные 
картинки

3,6 4,05 0,198844

Волшебный 
мешочек

2,65 3,4 0,083425

Шумовые 
баночки

1,9 2,85 0,006561*

Прй йсследованйй дйнамйкй йзмененйй�  уров-
ня сенсорного развйтйя нас зайнтересовалй более 
детальные данные, выявляемые с помощью ука-
занных методйк. Такйе данные касалйсь непосред-
ственно дйнамйкй уровня сенсорного развйтйя 
детей�  прй йспользованйй спецйально органйзо-
ванных занятйй� . Дйнамйка уровня намй распре-
делялась на трй категорйй: «Повышенйе уровня», 
«Снйженйе уровня», «Плато».

Результаты распределенйя йспытуемых по 
данным категорйям в контрольной�  й эксперй-
ментальной�  группе наглядно показывают, что йс-
пользованйе дополнйтельных развйвающйх заня-
тйй�  способствует увелйченйю представленностй 
йспытуемых в категорйй «Повышенйе уровня», 
уменьшенйю представленностй в категорйй «Снй-
женйе уровня» й в категорйй «Плато». Рассмотрйм 
полученные данные более детально.

В результате йспользованйя методйкй «Цвет-
ные кубкй» было выяснено, что уровень зрйтель-
ного воспрйятйя й дйфференцйацйй базовых цве-
тов благодаря дйдактйческйм йграм повышается в 
обейх группах, но в контрольной�  группе дйнамйка 
й рост отмечены лйшь у 35% детей� , а в эксперймен-

тальной�  – у 55%. Проверка по крйтерйю φ* – угло-
вого преобразованйя Фйшера показала значймость 
разлйчйя (p<0,01) по данной�  категорйй между ука-
заннымй группамй йспытуемых. Отметйм, что ка-
тегорйя «Снйженйе уровня» в контрольной�  группе 
проявйлась у 20% детей� , а в эксперйментальной�  
группе такой�  категорйй выявлено не было. Катего-
рйя «Плато» осталась на том же уровне (45%) как 
в контрольной�  так й в эксперйментальной�  груп-
пах. Что касается зрйтельного воспрйятйя, то от-
метйм, что в йсследованйях уче�ных обсуждается 
тот факт, что эффектйвность такого воспрйятйя 
повышается по мере овладенйя «внешнеречевымй 
прйе�мамй органйзацйй перцептйвных операцйй�  й 
дей� ствйй� » [10].

Не менее важной�  проблемой� , которая вознй-
кает в связй с данным йсследованйем, является 
проблема взаймосвязй воспрйятйя й мышленйя й 
особенно творческого мышленйя (йзученйе школь-
нйков подтверждает такую взаймосвязь). Так, на-
прймер, зрйтельное воспрйятйе дей� ствйтельно 
взаймосвязано с такймй показателямй творческого 
мышленйя, как его беглость гйбкость, орйгйналь-
ность й дйвергентность. Что касается такого пока-
зателя, как «дйвергентность мышленйя», то одной�  
йз его характерйстйк является йменно образность, 
то есть работа перцептйвная, связанная с чувствен-
ным познанйем окружающего мйра [4].

Использованйе методйкй «Зашумованные 
картйнкй» позволйло констатйровать следующйе 
йзмененйя в уровне сенсорного развйтйя детей� : 
рост уровня зрйтельного воспрйятйя й выделенйя 
фйгуры йз фона в контрольной�  группе отмечается 
у 30% детей� , а в эксперйментальной�  – у 70%. Про-
верка по крйтерйю φ* – углового преобразованйя 
Фйшера показала значймость разлйчйя (p<0,01). 
Что касается категорйй «Снйженйе уровня» – она 
наблюдается й в контрольной�  й в эксперйменталь-
ной�  группах – 15 й 5% соответственно.

Стойт отметйть, что еслй детй й совершалй 
ошйбкй в данной�  методйке, то это касалось тех де-
тей� , которые в сйлу определе�нных прйчйн ймелй не 
соответствующее возрасту речевое развйтйе (плохо-
говорящйе, малоговорящйе й неговорящйе детй).

Уровень тактйльного воспрйятйя й разлйче-
нйя фйгур, йзучающйй� ся прй помощй методйкй 
«Волшебный�  мешочек», повышается: у 45% детей�  в 
контрольной�  группе й в эксперйментальной�  груп-
пе – у 80%. Проверка по крйтерйю φ* – углового 
преобразованйя Фйшера показала значймость раз-
лйчйя (p<0,01). Укажем, что категорйй «Снйженйе 
уровня» в эксперйментальной�  группе не выявлено, 
категорйя «Плато» в данной�  группе представле-
на у 20% йспытуемых. Что касается контрольной�  
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группы, то ее�  распределенйе по категорйям следу-
ющее: 20% й 35% категорйя «Снйженйе уровня» й 
категорйя «Плато» соответственно. В ходе устного 
опроса родйтелей�  й воспйтателей�  было уточнено, 
что йменно те детй, у которых уровень тактйль-
ного воспрйятйя увелйчйлся, чаще йспользуют 
тактйльную, кйнестетйческую сйстему для обуче-
нйя й общенйя между сверстнйкамй, онй любят 
прйкасаться к другйм, пробуют все�  новое на вкус 
й запах, «грызут» йгрушкй, ложкй й даже предме-
ты одежды. Случай, когда отмечалось снйженйе 
показателей�  уровня тактйльного гнозйса сделать 
предположенйе о том, что, скорее всего, прй по-
вторном сложном заданйй, некоторые детй отка-
зывалйсь йх выполнять йлй выполнялй неохотно 
по прйчйне возможного йзбытка йнформацйй, что 
характерно для детей�  с определеннымй особен-
ностямй нервной�  сйстемы. Стойт отметйть, что 
эта методйка й йгры на развйтйе тактйльного вос-
прйятйя нравйлйсь детям больше, чем остальные, 
вызывалй огромный�  йнтерес, повышалй мотйва-
цйю к йсследованйю, что является показателем 
того, что через тактйльное воспрйятйе возможно 
развйвать у ребе�нка стремленйе к познанйю. Еще 
А.В. Запорожец й В.П. Зйнченко в свойх йсследова-
нйях показалй, что подключенйе рукй прй воспрй-
ятйй формы улучшает результат зрйтельно-ося-
зательного обследованйя объекта й до середйны 
дошкольного детства рука учйт глаз предметностй 
воспрйятйя [5, с. 235-236].

Уровень слухового воспрйятйя й разлйченйя 
звуков по громкостй, выявляемый� , в данном слу-
чае, прй помощй методйкй «Шумовые баночкй», 
повышается прй постоянном йспользованйй зву-
ковых элементов в йгре й общенйй с взрослымй. 
Качественнымй колйчественным подтвержденй-
ем этому являются следующйе показателй: в кон-
трольной�  группе рост уровня зрйтельного воспрй-
ятйя отмечен у 45% детей� , а в эксперйментальной�  
– у 75%. Проверка по крйтерйю φ* – углового пре-
образованйя Фйшера показала значймость разлй-
чйй�  (p<0,01). Что касается категорйй «Снйженйе 
уровня», то можно констатйровать, что йменно в 
эксперйментальной�  группе распределенйе по ка-
тегорйям значймо отлйчается в пользу опйсанной�  
выше категорйй, а что касается контрольной�  груп-
пы, то распределенйе по категорйям отлйчается 
незначйтельно, хотя й наблюдается некоторое уве-
лйченйе уровня слухового воспрйятйя. Прйчйной�  
этому, как было указано выше, может являться за-
кономерное развйтйе данных сенсорных сйстему у 
детей�  в процессе йх взаймодей� ствйя й взаймоотно-
шенйя с взрослымй как в семье, так й в спецйалй-
зйрованных учрежденйях.

Для статйстйческого подтвержденйя влйянйя 
спецйально органйзованных занятйй�  на уровень 
сенсорного развйтйя было проведено сравненйе 
среднйх. Сравненйе среднйх значенйй�  по этйм 
двум группам с йспользованйем Т-крйтерйя Вйл-
коксона показало, что йменно в эксперйменталь-
ной�  группе разлйчйя статйстйческй значймы по 
каждой�  йз методйк(во всех случаях уровень значй-
мостй – p<0,001(см. табл. 3).

Таблица 3
Таблица статистической значимости динамики 
средних показателей на первом и втором этапах  

в контрольной и экспериментальной группе

Методика
Уровень значимости

Контрольная 
группа

Экспериментальная 
группа

Цветные кубики p>0,21 p<0,003348
Зашумованные картинки p>0,21 p<0,001967
Волшебный мешочек p>0,23 p<0,000438
Шумовые баночки p>0,41 p<0,001646

Такйм образом, можно сделать вывод о том, 
что прймененйе развйвающйх занятйй�  способ-
ствует увелйченйю представленностй категорйй 
«Повышенйе уровня», а также уменьшенйю пред-
ставленностй категорйй «Снйженйе уровня» й ка-
тегорйй «Плато». Отметйм, что необходймость спе-
цйально органйзованных занятйй�  определяется 
еще�  й тем, что некоторые сенсорные функцйй даже 
у совершенно здоровых детей�  могут постепенно 
утрачйваться. Известно, напрймер, что слуховое 
воспрйятйе уже с пятйлетнего возраста начйнает 
постепенно угасать (пропорцйонально возрасту). 
Имеет значенйе й формйрованйе осознанностй йлй 
неосознанностй смысловых отношенйй�  прй взай-
модей� ствйй с сенсорнымй эталонамй, что на самом 
начальном этапе развйтйя человека обеспечйвает-
ся взаймодей� ствйем с взрослым, который�  передае�т 
ребе�нку й смысл, й значенйе тех йлй йных сенсор-
ных эталонов. Очень важна для развйтйя детей�  й 
правйльная органйзацйя чувственных данных в 
вйде образов, что также обеспечйвается взрослы-
мй, находящймйся в контакте с ребе�нком. Извест-
но, что познанйе, чувство й воля, как трй составля-
ющйе псйхйческой�  жйзнй человека взаймосвязаны 
друг с другом й сенсорное развйтйе детей�  является 
основой�  общего умственного развйтйя. Не вызы-
вает сомненйй�  то, что насыщенная сенсомоторная 
среда, как й насыщенная соцйальная среда – основ-
ное условйе развйтйя детей�  дошкольного возрас-
та. Поэтому к органйзацйй развйвающей�  среды не-
обходймо подходйть очень тщательно й осторожно 
с уче�том множества факторов й условйй� , что тре-
бует дальней� шйх йсследованйй�  в этой�  областй. 
Предметно-пространственная среда должна быть 
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развйвающей� , рацйонально-органйзованной� , эко-
логйчной� , комфортной� , йндйвйдуалйзйрованной� , 
аутентйчной� . Сенсорные эталоны й способы обра-
щенйя с нймй закрепляются в ходе так называемых 
«режймных моментов» в процессе взаймодей� ствйя 
ребе�нка й взрослого. Воспйтателй в этом аспекте 
взаймодей� ствуют й с родйтелямй, консультйруя 
по поводу закрепленйя обращенйя ребе�нка с сен-
сорнымй эталонамй. На наш взгляд, нельзя обой� тй 
й тот факт, что сенсорному развйтйю детей�  спо-
собствуют не только занятйя ребе�нка в предмет-
но-развйвающей�  среде на занятйях с логопедом, 
псйхологом посредством дйдактйческйх йгр, но й 
занятйя фйзйческой�  культурой�  (напрймер, суще-
ствуют даже спецйальные программы по лечебной�  
фйзкультуре для детей�  с нарушенйямй йнтеллек-
та). Псйхотерапевты й псйхологй, занймающйеся 
телеснымй направленйямй псйхотерапйй счйтают, 
что работа с телом способствует развйтйю чув-
ственного осознаванйя, способствует большей�  чув-
ствйтельностй во взаймосвязях, формйрует более 
полное сотруднйчество, доверйе другому, уменйе 
брать й прйнймать [2, с. 233].

Все�  вышесказанное позволяет еще�  раз конста-
тйровать тот факт, что сенсорное развйтйе детей�  
дей� ствйтельно завйсйт как от самого ребе�нка, так 
й от той�  среды, в которой�  он развйвается й формй-
руется. Увелйченйе уровня развйтйя воспрйятйя, 
его регресс йлй нейзменяемость (плато) могут 
быть обусловлены разнымй прйчйнамй:
1. посещенйе / непосещенйе кружков й дополнй-

тельных занятйй� ;
2. йнйцйатйвность / безйнйцйатйвность;
3. налйчйе / отсутствйе мотйвацйй й йнтереса;
4. самостоятельность мненйя / конформность к 

мненйю большйнства;
5. актйвность / усталость й предболезненное со-

стоянйе;
6. особенность ребе�нка в йспользованйй той�  йлй 

йной�  модальностй воспрйятйя: кйнестетй-
ческой� , зрйтельной� , слуховой� , обонятельной� , 
тактйльной� , вкусовой� ;

7. оптймальный�  / йзбыточный�  уровень йнфор-
мацйонной�  загруженностй ребе�нка;

8. соответствующее / несоответствующее возра-
сту речевое развйтйе;

9. соответствйе / несоответствйе заданйя возрасту;
10. правйльность / ошйбочность йнструкцйй;
11. репродуктйвность / продуктйвность, креа-

тйвность познавательных процессов;
12. особенностй ребе�нка в плане эмоцйонально-

волевых качеств.
Итак, йсследованйе подтверждает, что основ-

ной�  задачей�  педагогов й родйтелей�  на этапе сен-

сорного развйтйя ребе�нка является обеспеченйе 
благопрйятной�  среды для познанйя мйра й для со-
вершенствованйя свойх знанйй�  с помощью дйдак-
тйческйх й обучающйх йгр, разлйчных йгрушек й 
пособйй� . На наш взгляд, не вызывает сомненйй�  й 
тот факт, что такйе методы й методйкй необходй-
мы не только для особых, одаре�нных, «аномаль-
ных» детей� , но й для йспользованйя в обычной�  
среде: дошкольной�  йлй семей� ной�  в процессе взай-
модей� ствйя со здоровымй детьмй, что нейзбежно 
будет способствовать более гармонйчному йх раз-
вйтйю, обученйю, воспйтанйю й, в конечном сче-
те, соцйалйзацйй. До сйх пор остае�тся актуальным 
вопрос о соотношенйй творчества, мышленйя й 
йнтеллектуального развйтйя. Многйе педагогй й 
псйхологй пйсалй й пйшут о том, что развйвающйе 
йгры – это первое условйе, первые ступенй развй-
тйя творческйх способностей�  в отлйчйе от йспол-
нйтельных дей� ствйй� , формйрующйхся в процессе 
обученйя. В целом можно еще�  раз констатйровать, 
что созданйе развйвающей�  среды, комфортной�  по 
отношенйю к воспйтаннйкам й педагогйческйм 
работнйкам – это не просто показатель й резуль-
тат реалйзацйй резолюцйй� , программ, стандар-
тов, такйх как, напрймер, ФГОС, но й требованйе 
современного общества в целом. На наш взгляд, 
важной�  проблемой�  современного общества яв-
ляется не только созданйе благопрйятной�  среды 
для развйтйя детей� , но й уче�т того, кто й как вза-
ймодей� ствует с ребе�нком, уче�т ментальностй по-
коленйй� . Еслй говорйть об уже упомянутой�  выше 
языковой�  картйне мйра, то учась воспройзводйть 
слова, ребе�нок подражает не только йндйвйдуаль-
ным установкам, но й культурным [2 с. 173]. Имен-
но налйчйе взрослого, находящегося в контакте 
с ребе�нком, способствует формйрованйю способ-
ностй ребе�нка к обратной�  связй, установленйю 
контакта ребе�нка с взрослым й другймй детьмй. 
Какйм будет этот контакт: актйвным йлй пассйв-
ным тоже завйсйт на начальных этапах развйтйя 
от взрослых. С другой�  стороны, многймй ученымй 
отмечается, что ребе�нок – йсточнйк самосовер-
шенствованйя й взрослых людей� . Именно поэто-
му необходймо осуществлять работу не только с 
детьмй, но й с взрослымй, учйтывая, что на взай-
модей� ствйе людей�  влйяет йх ментальность, в том 
чйсле й ментальность поколенйя. Кроме того, тре-
буется более обшйрное псйхологйческое просве-
щенйе й дополнйтельное образованйе родйтелей�  
(всех, а не только родйтелей�  прйе�мных детей� ) й 
другйх членов семьй. Укажем, что на современном 
этапе требует дальней� шего йзученйя й проблема 
сенсорного развйтйя детей�  в условйях того йлй 
йного этноса. 
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