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Развитие восприятия 

Детство - пора удивительных открытий. Мир предстает притягивающим 

разнообразием форм, цветов, запахов, вкусов, звуков. Окружающее обладает 

множеством явных и скрытых свойств, которые ребенок учится открывать для 

себя.  

Вот поблескивающие разноцветием акварельные краски. Они называются 

медовыми, вкусно пахнут, их даже хочется лизнуть. Вот цветная бумага, из 

которой можно вырезать квадратики, треугольники, кружки, прямоугольники, 

овалы. А если наклеить эти фигурки на лист картона, то получится картинка. Вот 

детали конструктора. Подбирая их по цвету, форме, величине, можно выстроить 

самые разнообразные поделки. 

Чтобы правильно ориентироваться в окружающем мире, важно 

воспринимать не только каждый отдельный предмет (стол, цветок, радугу), но и 

ситуацию, комплекс каких-то предметов в целом (игровую комнату, картину, 

звучащую мелодию). 

Объединить отдельные свойства предметов и создать целостный образ 

помогает восприятие - процесс отражения человеком предметов и явлений 

окружающего мира при их непосредственном воздействии на органы чувств. 

Восприятие даже какого-нибудь простого предмета очень сложный процесс, 

который включает работу сенсорных (чувствительных), двигательных и речевых 

механизмов. 

Восприятие опирается не только на ощущения, которые каждое мгновение 

позволяют чувствовать окружающий мир, но и на предыдущий опыт растущего 

человека. Ребенок не рождается с готовым умением воспринимать окружающий 

мир, а учится этому. Несмотря на то что ребенок с самого рождения может 

видеть, улавливать звуки, его необходимо систематически учить рассматривать, 

слушать и понимать то, что он воспринимает. Механизм восприятия готов, но 

пользоваться им ребенок еще только учится. 

На протяжении детства ребенок все более точно начинает оценивать цвет и 

форму окружающих объектов, их вес, величину, температуру, свойства 
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поверхности и др. Он учится воспринимать музыку, повторяя ее ритм, 

мелодический рисунок. Учится ориентироваться в пространстве и времени, в 

последовательности событий. Играя, рисуя, конструируя, выкладывая мозаику, 

делая аппликации, ребенок незаметно для себя усваивает сенсорные эталоны - 

представления об основных разновидностях свойств и отношений, которые 

возникли в ходе исторического развития человечества и используются людьми в 

качестве образцов, мерок. 

К пяти годам ребенок легко ориентируется в гамме основных цветов 

спектра, называет базовые геометрические фигуры. В старшем дошкольном 

возрасте идет совершенствование и усложнение представлений о цвете и форме. 

Так, ребенок узнает об изменяемости каждого цвета по насыщенности (более 

светлый, более темный), о том, что цвета разделяются на теплые и холодные, 

знакомится с мягкими, пастельными, и резкими, контрастными, сочетаниями 

цветов. При помощи взрослых усваивает, что одна и та же форма может 

варьироваться по величине углов, соотношению сторон, что можно выделить 

криволинейные и прямолинейные формы. 

Система мер (миллиметр, сантиметр, метр, километр) и способы их 

использования, как правило, в дошкольном возрасте еще не усваиваются. Дети 

лишь могут обозначать словами, какое место по величине занимает предмет в 

ряду других (самый большой, большой, маленький, самый маленький и т. п.). 

Обычно к началу дошкольного возраста дети имеют представление об 

отношениях по величине только между двумя одновременно воспринимаемыми 

предметами. Определить величину изолированного предмета ребенок не может, 

так как для этого нужно восстановить в памяти его место среди других. 

Например, когда трехлетнему ребенку предлагают на выбор два яблока, он 

воспринимает их величину относительно друг друга. "Зеленое яблоко больше, чем 

красное", - рассуждает малыш, объясняя свой выбор. Если же перед ним окажется 

одно яблоко, оценить, большое оно или маленькое, ребенок, скорее всего, не 

сможет. 
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В младшем и среднем дошкольном возрасте у детей складываются 

представления о соотношениях по величине между тремя предметами (большой 

- меньше - самый маленький). Ребенок начинает определять знакомые ему 

предметы как большие или как маленькие независимо от того, сравниваются ли 

они с другими. Например, четырехлетний ребенок может расставить "по росту" 

игрушки от самой большой к самой маленькой. Может утверждать, что "слон 

большой", а "муха маленькая", хотя он их и не видит в данный момент. 

В старшем дошкольном возрасте у детей складываются представления об 

отдельных измерениях величины: длине, ширине, высоте, а также о 

пространственных отношениях между предметами. Они начинают обозначать, как 

предметы располагаются относительно друг друга (за, перед, сверху, снизу, 

между, слева, справа и т. п.). Важно, чтобы дети овладели так называемыми 

глазомерными действиями. Это происходит, когда дошкольники овладевают 

умением соизмерять ширину, длину, высоту, форму, объем предметов. После 

этого они переходят к решению задач "на глаз". Развитие этих способностей тесно 

связано с развитием речи, а также с обучением детей рисованию, лепке, 

конструированию, то есть продуктивным видам деятельности. Продуктивная 

деятельность предполагает умение ребенка не только воспринимать, но и 

воспроизводить особенности цвета, формы, величины предметов, их 

расположение относительно друг друга в рисунках и поделках. Для этого важно 

не только усвоение сенсорных эталонов, но и развитие уникальных в своем роде 

действий восприятия. 

Действия идентификации заключаются в том, что ребенок, воспринимая 

объект, сравнивает его свойства с определенным сенсорным эталоном и отмечает, 

что они абсолютно схожи. Например, воспринимая мяч, ребенок утверждает: 

"Мяч круглый". 

Действия отнесения к эталону предполагают, что при восприятии объекта 

ребенок отмечает частичное совпадение его свойств с эталоном, понимает, что 

наряду с чертами сходства существуют некоторые черты различия между ними. 

Например, яблоко, подобно мячу, круглое, то есть должно быть соотнесено по 
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форме с эталоном шара. Но форма яблока имеет и свои особенности: это, как 

правило, несколько приплюснутый шар с ямкой и выступом. Для того чтобы 

воспринять яблоко как круглое, необходимо при соотнесении его с эталоном 

отвлечься от этих дополнительных моментов. 

Моделирующие действия заключаются в том, что при восприятии 

объектов со сложными свойствами, которые не могут быть определены при 

помощи одного эталона, требуется одновременно использовать два или более 

эталонов. Простейшим примером может служить форма одноэтажного 

деревенского домика, включающая прямоугольный фасад и трапециевидную 

крышу. Чтобы правильно воспринять такую форму, необходимо не только 

подобрать два эталона, но и установить их взаимное положение в пространстве. 

В дошкольном детстве совершенствуется восприятие пространства. Если 

в три-четыре года для ребенка точкой отсчета является свое тело, то к шести-семи 

годам дети научаются ориентироваться в пространстве независимо от 

собственной позиции, умеют менять точки отсчета. Например, на предложение 

показать, что расположено справа, ребенок трех-четырех лет сначала отыскивает 

свою правую руку, а потом только ориентируется во внешнем пространстве. 

Старший же дошкольник может даже показать, что располагается справа от 

стоящего напротив него человека. 

Гораздо сложнее ребенку дается восприятие времени. Время текуче, оно 

не имеет наглядной формы, любые действия происходят не со временем, а во 

времени. Ребенок может запомнить условные обозначения и меры времени 

(минута, час, завтра, позавчера и т. п.), но не всегда умеет употреблять их верно, 

так как эти обозначения имеют условный и относительный характер. То, что 

накануне называлось "завтра", становится "сегодня", а на следующий день - 

"вчера".  

Усваивая представления о времени суток, дети прежде всего ориентируются 

на собственные действия: утром они умываются, днем - обедают, вечером - 

ложатся спать. Представления о временах года постигаются по мере знакомства с 

сезонными явлениями природы. Представления о больших исторических 
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периодах, последовательности событий во времени, длительности жизни людей, 

существования вещей обычно остаются недостаточно определенными для ребенка 

до конца дошкольного возраста - пока нет личной мерки, опоры на собственный 

опыт.  

Развитию представлений ребенка о длительных временных интервалах 

помогают систематические наблюдения за явлениями природы, использование 

календаря, ведение дневников наблюдений и т. п. В шестилетнем возрасте дети 

оказываются способными понять, что время нельзя остановить, вернуть, ускорить, 

что оно не зависит ни от желания, ни от деятельности человека.  

Старшие дошкольники активно входят в мир художественного творчества. 

Восприятие художественных произведений - это единство познания и 

переживания. Ребенок учится не просто фиксировать то, что представлено в 

художественном произведении, но и воспринимать чувства, которые хотел 

передать его автор. 

В дошкольном возрасте развивается восприятие сказки. По мнению 

выдающегося психоаналитика, детского психолога и психиатра Бруно 

Бетельхейма, сказка, как почти каждый вид искусства, становится своего рода 

психотерапией для ребенка. Бетельхейм работал с детьми, имеющими глубокие 

нарушения в поведении и общении. Он считал, что причина этих нарушений - 

потеря смысла жизни. Чтобы обрести смысл жизни, ребенок должен выйти за 

узкие границы сосредоточенности на самом себе и поверить в то, что он сделает 

значительный вклад в окружающий мир, если не сейчас, то, по крайней мере, в 

будущем. Всему этому как раз и способствует сказка. Она проста и в то же время 

загадочна. Сказка умеет завладеть вниманием ребенка, возбудить его 

любознательность, обогатить жизнь, стимулировать его воображение, развивать 

интеллект, помочь понять самого себя, свои желания и эмоции, обрести чувство 

удовлетворенности тем, что он делает. 

Д. Б. Эльконин подчеркивал, что классическая сказка максимально 

соответствует действенному характеру восприятия ребенком художественного 

произведения, так как в ней намечается трасса тех действий, которые должен 
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осуществить ребенок, и ребенок идет по этой трассе. Сказки, где этой трассы нет, 

ребенок перестает понимать. Например, некоторые сказки Х.-К. Андерсена, где 

есть лирические отступления. 

У ребенка постепенно развивается восприятие рисунка - умение правильно 

соотносить рисунок и реальность, видеть именно то, что на нем изображено, 

совершенствуется интерпретация рисунка, понимание его содержания. Так, для 

младших дошкольников рисованная картинка скорее является повторением 

действительности, чем изображением. Когда ребенку показывают изображение 

стоящего спиной человека и спрашивают, где у него лицо, ребенок 

переворачивает картинку, рассчитывая обнаружить лицо на обратной стороне 

листа. Со временем дети убеждаются, что с нарисованными объектами нельзя 

действовать как с настоящими. Расположение предметов на картинке, их 

соотношение дошкольники усваивают так же постепенно. Особенно сложно для 

ребенка восприятие перспективы. Так, удаленная елочка оценивается как 

маленькая, предметы, расположенные на заднем плане и заслоненные другими, - 

как поломанные. Только к концу дошкольного возраста дети начинают более или 

менее правильно оценивать перспективное изображение, но и то это основывается 

на знании правил, усвоенных от взрослых. Удаленный предмет кажется ребенку 

маленьким, но он догадывается, что на самом деле он большой. Так формируется 

константность восприятия - свойство, которое предполагает, что мы 

воспринимаем объекты достаточно стабильными и сохраняющими свои размеры, 

форму, цвет и другие свойства, несмотря на изменение условий восприятия 

(расстояния, освещения и т. д.).  

Восприятие рисунка сопряжено с развитием способности к его 

интерпретации. Дети с интересом пытаются осмыслить, что на рисунках 

изображено. Так развивается еще одно свойство восприятия - осмысленность. 

Если сюжет достаточно понятен и близок ребенку, он может подробно о нем 

рассказать, если же недоступен - он просто перечисляет отдельные фигуры, 

предметы. При этом проявляются такие свойства восприятия, как 

избирательность и апперцепция. Избирательность - свойство восприятия 
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выделять и воспринимать только часть каких-либо объектов из окружения, 

превращая все остальное в этот момент в невоспринимаемый фон. Апперцепция 

- это зависимость восприятия от личностных особенностей и интересов человека. 

При интерпретации сюжетных изображений каждый ребенок выделяет, замечает 

что-то свое. 

Особым видом восприятия является восприятие человека человеком. О 

том, как старшие дошкольники воспринимают окружающих людей, лучше всего 

свидетельствуют их игры, рисунки. Например, играя в "дом", "дочки-матери" и т. 

п., дети воспроизводят определенные образы других людей (чаще всего близких), 

отношения между ними. Понаблюдав за таким проигрыванием ребенком ролей 

взрослых, можно с большой долей уверенности понять, какие именно личностные 

черты, особенности других людей ребенок воспринимает ярче всего. По тому, 

каких людей изображает ребенок, что именно и как передает, раскрывая их 

образы, например в рисунке семьи, можно судить о том, что им запечатлевается 

легче, на что он больше всего обращает внимание, а что остается невоспринятым. 

Восприятие детьми друг друга зависит от того, насколько популярен или же 

отвержен ребенок в детском сообществе. В специальных исследованиях 

выявлено, что чем выше положение старшего дошкольника в группе, тем выше 

его оценивают сверстники, и наоборот. Оценивая детей, к которым проявлялась 

симпатия, дети шести лет называют в подавляющем большинстве лишь 

положительные качества сверстников: "красивый", "хорошо рисует", "умеет 

читать", "интересно рассказывает сказки" и т. п. О тех сверстниках, к которым нет 

симпатии, дети отзываются негативно: "бьет", "плохо играет", "жадный" и т. п. 

Интересно, что при оценке девочек (при позитивном отношении к ним) и 

мальчики и девочки отмечают большее количество положительных качеств, чем 

при оценке мальчиков, к которым тоже проявляют симпатию. Характеризуя 

мальчиков (при негативном отношении к ним), девочки в целом отмечают у них 

больше отрицательных качеств, чем у представителей своего пола при таком же 

отношении к ним. 
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Если оценочные суждения об окружающих людях младшего дошкольника, 

как правило, недифференцированны, неустойчивы, изменчивы, то к шести-семи 

годам они становятся более полными, развернутыми, адекватными. По мере 

взросления дети все чаще воспринимают не столько внешние, сколько внутренние 

личностные качества других людей. Важно учитывать, что научаются они этому 

при мудром сопровождении взрослого, который задает "социальные эталоны", с 

которыми дети сверяют свое поведение и поведение других людей. 

Таким образом, развитие восприятия в дошкольном возрасте - это сложный, 

многоаспектный процесс, который способствует тому, чтобы ребенок все точнее, 

четче отображал окружающий мир, научался различать нюансы действительности 

и благодаря этому мог успешнее адаптироваться в ней. 


