
Сенсорное обследование объектов, как способ 

самостоятельного познания окружающего мира 

 

 
 

     Сенсорное развитие ребёнка - это развитие его восприятия, 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т.п. 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно 

переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для 

совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений 

об окружающем мире. 

Без специального обучения восприятие детей долго остается 

поверхностным, отрывочным и не создает необходимой основы для 

комплексного развития базовых психических процессов (мышления, памяти, 

внимания, речи, воображения), лежащих в основе познания и успешного 

обучения в школе. 

В своих исследованиях Л.А. Венгер определил основные задачи сенсорного 

воспитания детей от рождения до 6 лет. 

На первом году жизни - это обогащение ребенка впечатлениями. Следует 

создать для малыша условия, чтобы он мог следить за движущимися яркими 

игрушками, хватать предметы разной формы и величины. 

На втором - третьем году жизни дети должны научиться выделять цвет, 

форму и величину как особые признаки предметов, накапливать 

представления об основных разновидностях цвета и формы и об отношении 

между двумя предметами по величине. 



Начиная с четвертого года жизни, у детей формируются сенсорные эталоны: 

устойчивые, закрепленные в речи представления о цвете, геометрических 

фигурах и отношениях по величине между несколькими предметами. 

Одновременно с формированием эталонов необходимо учить детей способам 

обследования предметов: их группировке по цвету и форме вокруг образцов-

эталонов, последовательному осмотру и описанию формы, выполнению все 

более сложных глазомерных действий.  

В психологии под сенсорными эталонами понимается восприятие 

геометрических фигур, цвета, величины. Сенсорные эталоны - это 

общепринятые образцы каждого вида свойств и отношений предметов. 

Так, в области формы - это геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник и другие), в области цвета - семь цветов спектра, белый и 

черный цвета, в области величины - большой, маленький, толстый, тонкий, 

широкий, узкий, длинный, короткий в области пространственного 

расположения - справа, слева, вверху, внизу. 

Основным признаком предмета, его сенсорным содержанием является форма. 

Большинство отечественных ученых, занимающихся вопросами восприятия, 

выделяют форму предмета как наиболее информативный признак. 

В форме дети ищут качества и свойства, характеризующие предмет. 

 

 Способы сравнения свойств воспринимаемых предметов с усвоенными 

образцами - это и есть способы обследования предметов, которым детей 

необходимо научить. 

В момент действий с эталонами от детей требуется запоминание и 

использование этих названий, что в итоге ведет к закреплению 

представлений о каждом эталоне и к возможности выполнения действий на 

их основе по словесной инструкции. 

Ознакомление с каждым видом эталонов имеет свои особенности, поскольку 

с разными свойствами предметов могут быть организованы разные действия. 

Так, при ознакомлении с цветами спектра и особенно с их оттенками 

большое значение имеет самостоятельное получение их детьми (например, 

получение промежуточных цветов). В ознакомлении с геометрическими 

формами и их разновидностями существенную роль имеет обучение детей 

приему обведения контура с одновременным зрительным контролем за 



движением руки, а также сопоставление фигур, воспринимаемых зрительно и 

осязательно. Ознакомление с величиной включает выстраивание предметов 

(и их изображений) в ряды убывающей или нарастающей величины, иными 

словами - создание сериационных рядов, а также освоение действий с 

условными и общепринятыми мерками. В процессе музыкальной 

деятельности усваиваются образцы звуковысотных и ритмических 

отношений и т. д. 

Необходимость точно и полно воспринимать свойства предметов ясно 

возникает перед ребенком в тех случаях, когда он должен эти свойства 

воссоздать в процессе своей деятельности, так как от того, насколько 

успешно осуществляется восприятие, зависит результат. 

Познание свойств и качеств предметов, явлений, овладение обобщенными 

знаниями и умениями, связанными с ориентировкой в окружающем, 

происходят в процессе различных видов содержательной деятельности 

(изначально - в процессе предметной деятельности).  

 Важнейшими моментами сенсорного развития детей являются усвоение 

сенсорных эталонов и овладение способами обследования предметов.  

Одновременно с формированием эталонов происходит совершенствование 

действий восприятия. Обучение детей способам обследования предметов 

проходит несколько стадий: от внешних ориентировочных действий 

(обхватывание, ощупывание, наложение, обведение контура) к действиям 

собственно восприятия: сопоставлению, сравнению свойств разнообразных 

предметов с сенсорными эталонами, группировке по выделенному признаку 

вокруг образцов-эталонов, а далее - к выполнению все более сложных 

глазомерных и глазодвигательных действий, последовательному 

рассмотрению (т. е. зрительному обследованию) и подробному словесному 

описанию свойств предмета.  

На начальном этапе очень важно объяснять способы действия: 

как надо рассматривать, вслушиваться, сравнивать, припоминать  -  

 направлять деятельность детей на самостоятельное использование этих 

способов применительно к разному содержанию. 



Методика сенсорного воспитания предусматривает обучение детей 

обследованию предметов, формированию представлений о сенсорных 

эталонах. 

Обучение обследованию предметов проводится как специально 

организованное восприятие предмета в целях выявления тех его свойств, о 

которых важно знать, чтобы успешно справиться с предстоящей 

деятельностью. Один и тот же предмет обследуется различными способами в 

зависимости от целей обследования и самих обследуемых качеств.  

Существуют правила, общие для многих видов обследования:  

восприятие целостного облика предмета;  

мысленное деление на основные части и выявление их признаков (форма, 

величина, цвет, материал);  

пространственное соотнесение частей друг с другом; 

 вычленение мелких деталей, установление их пространственного 

расположения по отношению к основным частям; 

 повторное целостное восприятие предмета. 

Обследование по такой схеме поможет детям овладеть обобщенными 

способами чувственного познания, которыми они смогут пользоваться в 

самостоятельной деятельности. 

На протяжении дошкольного детства характер сенсорного познания 

меняется: от манипуляции с предметами ребенок постепенно переходит к 

ознакомлению с ним на основе зрения, осязания, а также «зрительного 

ощупывания».  

Педагог должен создавать условия, чтобы дошкольники  самостоятельно 

применяли полученные способы познания окружающего мира в разных 

видах детской деятельности. 

Сенсорное развитие следует осуществлять в тесном единстве с 

психомоторным развитием. Поскольку, чтобы взять предмет одной рукой, 

ребенок должен быть уже «моторно готовым» к этому. Если он не может 

схватить предмет, то не сможет и ощутить его. Только при бимануальном 



(двумя руками) ощупывании предмета происходит его пространственное 

изучение. 

Развитие моторики обеспечивает развитие других систем. Для того чтобы 

эффективно определять форму, объем и размер предмета, ребенок должен 

иметь хорошо развитые скоординированные движения мышц обеих рук, 

мышц глаз и мышц шеи. Таким образом, три группы мышц обеспечивают 

функцию восприятия. 

Известно, что точность движений при обследовании предметов достигается 

путем развития мелкой моторики кисти руки, формированием 

глазодвигательных (зрительно-моторных) координаций; для полноценной 

пространственной ориентировки следует владеть своим телом, осознавать 

расположение отдельных его частей (головы, рук, ног и др.) в статическом и 

динамическом режимах -- таких примеров можно привести множество. 

Данные факты позволяют вести речь о единении процессов сенсорного и 

психомоторного развития детей. Становится возможным расширить круг 

задач сенсорного воспитания и определить основные следующим образом: 

1. Совершенствование двигательных функций (развитие и 

совершенствование общей (крупной) и ручной (мелкой) моторики, 

формирование графомоторных навыков). 

2. Тактильно-двигательное восприятие. 

3. Развитие слухового восприятия. 

4. Развитие зрительного восприятия. 

5. Восприятие формы, величины, цвета. 

6. Восприятие особых свойств предметов (вкус, запах, вес). 

7. Восприятие пространства и времени. 

Таким образом, сенсорное развитие следует осуществлять в тесном единстве 

с психомоторным развитием. 

Названные задачи решаются на специальных занятиях по ознакомлению с 

окружающим, в процессе дидактических игр и упражнений, в продуктивных 

видах деятельности (аппликация, рисование, лепка, конструирование, 



моделирование), в процессе труда в природе, в повседневной жизни детей. 

Наиболее эффективными являются те виды деятельности, которые 

выдвигают перед восприятием ребенка все более сложные задачи и создают 

условия, способствующие усвоению сенсорных эталонов. 

Дети, с которыми последовательно проводится работа по обследованию, 

выделяют и называют большое количество признаков каждого предмета. Это 

и есть та аналитическая мыслительная деятельность ребенка, которая в 

дальнейшем позволит ему глубже вглядываться в предметы и явления, 

замечать в них существенные и несущественные стороны, видоизменять их в 

нужном направлении. В результате систематического ознакомления с 

предметами и их изображениями у детей начинает формироваться 

наблюдательность, любознательность и познавательная активность, а 

обследовательские действия становятся способом самостоятельного 

добывания знаний.  

 

Спасибо за внимание! 

  


