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⚫ Познавательные психические процессы поставляют и 
составляют материал внутреннего мира человека. Они 
издавна привлекали внимание ученых не только потому, что 
образуют уникальность, индивидуальность каждого человека, 
но и потому, что являются средствами, инструментами 
всякого познания. Без раскрытия их природы невозможно 
сколько-нибудь полное, достоверное и надежное разделение 
объективного и субъективного компонентов при познании 
внешнего мира. 

⚫ К познавательным психическим процессам относятся: 
ощущение, восприятие, представление, воображение, 
мышление, память, внимание, речь.

⚫ С помощью познавательных процессов человек получает и 
осмысливает информацию, отображает объективный мир, 
преобразуя его в субъективный образ. Таким образом, 
познавательные процессы – это различные по сложности и 
адекватности уровни отражения реальности, которые 
образуют систему.



Психические познавательные процессы: ощущения, восприятие, 
внимание, воображение, память, мышление, речь - выступают как 
важнейшие компоненты любой человеческой деятельности. Для 
того чтобы удовлетворять свои потребности, общаться, играть, 
учиться и трудиться, человек должен каким-то образом 
воспринимать мир, обращая при этом внимание на различные 
моменты или компоненты деятельности, представлять то, что ему 
нужно делать, запоминать, обдумывать, высказывать. 
Следовательно, без участия психических процессов человеческая 
деятельность невозможна. Более того, оказывается, что 
психические процессы не просто участвуют в деятельности, они в 
ней развиваются и сами представляют собой особые виды 
деятельности. В чем же заключается роль психических процессов? 
Это функция сигнала или регулятора, которая приводит действие в 
соответствие с изменяющимися условиями. Психические явления - 
это ответы мозга на внешние (окружающая среда) и внутренние 
(состояние организма как физиологической системы) воздействия. 



Иными словами психические явления - это постоянные 
регуляторы деятельности, возникающей в ответ на 
раздражения, которые действуют сейчас (ощущение и 
восприятие) и были когда-то в прошлом опыте (память), 
обобщающие эти воздействия или предвидящие результаты, 
к которым они приведут (мышление, воображение). 
Психические процессы - процессы, происходящие в голове 
человека и отражающиеся в динамически изменяющихся 
психических явлениях. Познавательная психическая 
деятельность начинается с ощущений. Согласно теории 
отражения, ощущение - это первый и неприметный источник 
всех наших знаний о мире. Благодаря ощущениям мы 
познаем цвет, форму, величину, запах, звук. Способность к 
ощущениям имеется у всех живых существ, обладающих 
нервной системой, но к осознаваемым ощущениям - только у 
живых существ, имеющих головной мозг и кору головного 
мозга. 



⚫ Ощущение — это простейший психический 
процесс, состоящий в отражении отдельных свойств 
предметов и явлений материального мира, а также 
внутренних состояний организма при 
непосредственном воздействии раздражителей на 
соответствующие рецепторы.



Наши ощущения тесно связаны и взаимодействуют друг с другом. На 
основе этого взаимодействия возникает восприятие, процесс более 
сложный, чем ощущение, появившийся при развитии психики в животном 
мире многим позже. 

Восприятие - отражение предметов и явлений действительности в 
совокупности их различных свойств и частей при непосредственном их 
воздействии на органы чувств. 

Другими словами, восприятие есть не что иное, как процесс приема и 
переработки человеком различной информации, поступающей в мозг 
через органы чувств. 

Восприятие, таким образом, выступает как осмысленный (включающий 
принятие решения) и означенный (связанный с речью) синтез 
разнообразных ощущений, получаемых от целостных предметов или 
сложных, воспринимаемых как целое явлений. Этот синтез выступает в 
виде образа данного предмета или явления, который складывается в 
ходе активного их отражения. 

В отличие от ощущений, которые отражают только отдельные свойства и 
качества предметов, восприятие всегда целостно. Результатом 
восприятия является образ предмета. Поэтому оно всегда предметно. 
Восприятие объединяет ощущения, идущие от ряда анализаторов. Не 
все анализаторы принимают одинаковое участие в этом процессе. Как 
правило, один из них бывает ведущим и определяет вид восприятия.



Восприятие, таким образом, выступает как осмысленный 
(включающий принятие решения) и означенный 
(связанный с речью) синтез разнообразных ощущений, 
получаемых от целостных предметов или сложных, 
воспринимаемых как целое явлений. Этот синтез 
выступает в виде образа данного предмета или явления, 
который складывается в ходе активного их отражения. 

В отличие от ощущений, которые отражают только 
отдельные свойства и качества предметов, восприятие 
всегда целостно. Результатом восприятия является образ 
предмета. Поэтому оно всегда предметно. Восприятие 
объединяет ощущения, идущие от ряда анализаторов. Не 
все анализаторы принимают одинаковое участие в этом 
процессе. Как правило, один из них бывает ведущим и 
определяет вид восприятия.



Восприятие является основой мышления и практической 
деятельности , основой ориентации человека в окружающем мире, в 
обществе. 
Виды восприятия:
1. В соответствии с тем, какой анализатор играет в восприятии 
преобладающую роль (по основной модальности), различают 
зрительное, слуховое, осязательное, кинестетическое, обонятельное 
и вкусовое.
2. Специальные виды (по форме существования материи): восприятие 
пространства, времени, движения. 



Мышление - это процесс отражения общих свойств 
предметов и явлений, нахождения закономерных 
связей и отношений между ними. Иными словами, 
мышление - это обобщенное и опосредованное 
отражение действительности.



Мышление - высшая ступень познания человеком 
действительности. Чувственной основой мышления 
являются ощущения, восприятия и представления. Через 
органы чувств - эти единственные каналы связи 
организма с окружающим миром - поступает в мозг 
информация. Содержание информации 
перерабатывается мозгом. Наиболее сложной 
(логической) формой переработки информации является 
деятельность мышления. Решая мыслительные задачи, 
которые перед человеком ставит жизнь, он размышляет, 
делает выводы и тем самым познаёт сущность вещей и 
явлений, открывает законы их связи, а затем на этой 
основе преобразует мир.



Мышление выступает главным образом как решение 
задач, вопросов, проблем, которые постоянно 
выдвигаются перед людьми жизнью. Решение задач 
всегда должно дать человеку что-то новое, новые знания. 
Поиски решений иногда бывают очень трудными, поэтому 
мыслительная деятельность, как правило, - деятельность 
активная, требующая сосредоточённого внимания, 
терпения. Реальный процесс мысли - это всегда процесс 
не только познавательный, но и эмоционально-волевой. 
Мышление также неразрывно связано и с практической 
деятельностью людей. Всякий вид деятельности 
предполагает обдумывание, учёт условий действия, 
планирование, наблюдение. Действуя, человек решает 
какие-либо задачи. Практическая деятельность - основное 
условие возникновения и развития мышления, а также 
критерий истинности мышления.



Различают наглядно-действенное, наглядно-образное и 
словесно-логическое мышление. 

Наглядно-действенное мышление называют еще практически 
действенным или просто практическим мышлением. Оно протекает 

непосредственно в процессе практической деятельности людей и связано с 
решением практических задач: производственных, организации учебного 
процесса. Этот вид мышления является основным на протяжении всей 

жизни человека. Наглядно-действенное мышление присуще 
преимущественно детям 1-го, 2-го, 3-го года жизни. Однако уже на третьем 
году начинает формироваться наглядно-образное мышление, а затем у 
более старших дошкольников возникают первые понятия, мышление 

становится все более отвлеченным. 

Наглядно-образное мышление связанно с решением мыслительных 
задач, основанных на образном материале. Здесь имеет место 

оперирование самыми разнообразными, но больше всего зрительными и 
слуховыми образами. Наглядно-образное мышление тесно связано с 
практическим мышлением. Образное мышление - это решение задач с 

использованием наглядных представлений.



Словесно-логическое мышление называют еще отвлеченным 
или теоретическим. Оно имеет форму отвлеченных понятий и 
суждений и связано с оперированием философскими, 
математическими, физическими и другими понятиями и 
суждениями. Это самый высокий уровень мышления, 
позволяющий проникать в сущность явлений, устанавливать 
законы развития природы, общественной жизни. 

Все виды мышления тесно взаимосвязаны. У разных людей 
тот или иной вид занимает ведущее положение. Какой 
именно, определяется условиями и требованиями 
деятельности. Например, у физика-теоретика или у 
философа – словесно-логическое мышление, а у художника – 
наглядно-образное. Взаимосвязь видов мышления 
характеризуется также их взаимопереходами. Они зависят от 
задач деятельности, требующих то одного, то другого, а то и 

совместного проявления видов мышления.



Условием своевременного развития мышления ребенка 1-
го года жизни является содержательное, эмоционально-
насыщенное общение с окружающими его взрослыми.

Развитие мышления как деятельности протекает в 
общении, в действиях с предметами, в игре, на 
дидактических занятиях. Мышление как решение 
практической задачи всегда связано для маленького 
ребенка с нахождением и использованием средства для 
достижения какой-либо цели. Так, например, 5—6-
месячный ребенок сначала совершенно 
непреднамеренно перебирает ручками пеленку, 
постепенно подтягивает ее всю к себе вместе с шариком и 
берет его. В другой раз ребенок уже специально тянет к 
себе пеленку, чтобы подтянуть лежащие на ней игрушки.



Память – запоминание, сохранение и последующее 
воспроизведение индивидом его опыта.Развитие памяти 
начинается в самом раннем возрасте. Первые проявления 
памяти находят свое выражение в возникновении первых 
условных рефлексов. Самым ранним условным рефлексом 
у ребенка является условный пищевой рефлекс: 
искательные движения головы, раскрывание рта, 
сосательные движения, наблюдаемые в тех случаях, когда 
ребенка берут на руки в "положении кормления", и 
представляющие собой ответ на сложный комплекс 
действующих в это время тактильных и лабильных 
раздражителей. Начиная с пятого месяца жизни, условные 
рефлексы образуются со всех анализаторов. Примерно с 
этого момента отмечается узнавание ребенком 
окружающих лиц и предметов. Постепенно круг узнаваемых 
предметов расширяется, увеличивается скрытый 
(латентный) период узнавания.



Память ребенка раннего возраста всегда связана с его 
активным восприятием — узнаванием. Память носит 
непроизвольный характер. Она теснейшим образом связана с 
протеканием других психических процессов. При этом память 
в раннем возрасте принимает участие в развитии всех видов 
познания. 
  В результате практических действий ребенка, его восприятия, 
мышления, воображения возникает представление о 
действиях, свойствах, предметах и т. д. В этот период образ 
памяти уже более гибок и подвижен. На втором году жизни 
память дифференцируется от восприятия, ребенок обретает 
способность воспроизводить объект, который не видит в 
данный момент. Г.А. Урунтаева приводит данные 
исследований: 
— от 1 года до 2 лет ребенок узнает знакомое лицо после 
перерыва в 1,5—2 месяца; 
— на третьем году он уже может узнать объекты, которые 
видел год назад.



Виды: 
По объёму и длительности хранения информации:
Сенсорная (не более 1/4 сек – на уровне рецепторов)
Иконическая (мгновенная, 1-2 секунды, мгновенный зрительный 
или слуховой образ)
Кратковременная (запоминание 7 ± 2 элементов информации, 
не более 30 сек)
Оперативная (операциональная, на момент выполнения 
деятельности)
Долговременная (постоянное хранение) 
процедурная память (рефлексы, ЗУНы) 
семантическая (систематизированные символы и их значения)
эпизодическая память (целостные события 
автобиографического характера и связи между ними)
Генетическая (из поколения в поколение)



По связи с психическими процессами:
Восприятие

зрительная (эйдетическая) – образная, фотографическая
слуховая

фонетическая (на речь)
музыкальная (абсолютная, относительная)

Внимание
Мышление (по способам мышления)

наглядно-действенная
наглядно-образная
словесно-логическая

Воображение
творческая

воссоздающая
Воля

произвольная
непроизвольная

Эмоции



Внимание - это форма организации познавательной 
деятельности. Уровень успеваемости ребенка, 

продуктивность учебной деятельности во многом зависит 
от степени сформированности внимания.

Последовательность основных этапов развития 
детского внимания

Представим последовательность основных этапов 
развития детского внимания так, как она выглядит по 

данным наблюдений и экспериментальных исследований:
Первые недели-месяцы жизни. Появление 

ориентировочного рефлекса как объективного, 
врожденного признака непроизвольного внимания 

ребенка.
Конец первого года жизни. Возникновение 

ориентировочно-исследовательской деятельности как 
средства будущего развития произвольного внимания.



Начало второго года жизни. Обнаружение зачатков 
произвольного внимания под влиянием речевых инструкций 
взрослого, направление взора на названный взрослым 
предмет.
Второй-третий год жизни. Достаточно хорошее развитие 
указанной выше первоначальной формы произвольного 
внимания.
Четыре с половиной-пять лет. Появление способности 
направлять внимание под влиянием сложной инструкции 
взрослого.
Пять-шесть лет. Возникновение элементарной формы 
произвольного внимания под влиянием самоинструкции (с 
опорой на внешние вспомогательные средства).
Школьный возраст. Дальнейшее развитие и 
совершенствование произвольного внимания, включая 
волевое.



ВНИМАНИЕ:    Формы проявления:                                   
Внимание направлено на:
движение -моторное 

мышление -интеллектуальное
восприятие -сенсорное

     Параметры : концентрация,устойчивость, объем, 
распределение,переключение

     Типы:  характеризуется
непроизвольное- отсутствием целенаправленного волевого 

акта
произвольное-наличием целенаправленного волевого акта

послепроизвольное -целенаправленностью, но 
отсутствием волевых усилий



Воображе́ние — способность сознания создавать образы, 
представления, идеи и манипулировать ими; играет 
ключевую роль в следующих психических процессах: 
моделирование, планирование, творчество, игра, 
человеческая память.



Классификация процессов воображения

По результатам:
Репродуктивное воображение.(воссоздание 
действительности такой какая она есть)
Продуктивное (творческое) воображение 

с относительной новизной образов;
с абсолютной новизной образов.
По степени целенаправленности:

активное (произвольное) - включает воссоздающее и 
творческое воображение.

пассивное (непроизвольное) - включает непреднамеренное и 
непредсказуемое воображение.

По виду образов:
конкретное
абстрактное



По приёмам воображения:
агглютинация - соединение несоединимых в реальности 

объектов;
гиперболизация - увеличение или уменьшение предмета и 

его частей;
схематизация - различий и выявление черт сходства;

типизация - выделение существенного, повторяющегося в 
однородных явлениях.

По степени волевых усилий:
преднамеренное
непреднамеренное



Ре́чь — исторически сложившаяся форма общения людей 
посредством языковых конструкций, создаваемых на 
основе определённых правил.

Процесс речи предполагает, с одной стороны, 
формирование и формулирование мыслей языковыми 
(речевыми) средствами, а с другой стороны, восприятие 
языковых конструкций и их понимание. Речь это язык в 
действии. Язык — система знаков, включающая слова с их 
значениями и синтаксис набор правил, по которым 
строятся предложения.



Выделяют следующие основные функции языка:
средство существования, передачи и усвоения 
общественно-исторического опыта
средство общения (коммуникации)
орудие интеллектуальной деятельности (восприятия, 
памяти, мышления, воображения) Речь — существенный 
элемент человеческой деятельности, позволяющий 
человеку познавать окружающий мир, передавать свои 
знания и опыт другим людям, аккумулировать их для 
передачи последующим поколениям.

Являясь средством выражения мыслей, речь, в ходе её 
развития в онтогенезе, становится основным (но не 
единственным) механизмом мышления человека. 
Высшее, абстрактное мышление невозможно без речевой 
деятельности.



Классификация 

Речь является полиморфной деятельностью - в своих 
различных функциональных значениях представлена в 
разных формах: 
внешняя, внутренняя, монолог, диалог, письменная, устная 
и т.д. 

Внешняя – средство общения; 
Внутренняя – средство мышления; 
Письменная – один из способов запоминания информации; 
Диалог – двусторонний обмен информации; 
Монолог – процесс рассуждения; 



Развитие процесса 

Первое слово ребенка по своему значению как целая 
фраза. То, что взрослый человек выразил бы развернутым 
предложением, ребенок передает одним словом. С 
развитием мышления происходит развитие всех форм 
речи человека. 

С помощью речи обучаемые изучают учебный материал, 
общаются, влияют друг на друга и воздействуют на себя в 
процессе самовнушения. 

Чем активнее обучаемые совершенствуют устную, 
письменную и другие виды речи. Пополняют свой словарь, 
тем выше уровень их познавательных возможностей и 
культуры.


