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Основой развития любого человека является умение пользоваться опытом, 

накопленным в процессе какой-либо деятельности. Использование подобного 

умения происходит независимо от самого индивида, так как получаемые знания, 

умения и навыки встраиваются во все сферы личности, позволяя ей оптимально 

выстраивать свою деятельность. Но иногда, индивиду приходится напрямую об-

ращаться к уже прожитому опыту для получения того результата, который ему 

необходим, вспоминая информацию. В силу этого, необходимо развивать подоб-

ные умения, которые в психолого-педагогической литературе носят название 

«представление». 

Согласно С.А. Рубинштейну, представления – это «воспроизведённый об-

раз предмета, основывающийся на нашем прошлом опыте». В основе представ-

лений лежат те следы, которые остаются на коре головного мозга после реализа-

ции процесса восприятия и запоминания [5]. Но при этом некоторыми учеными 

к представлениям также относятся образы, которые возникают в воображении 
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индивида. То есть, отделить представления, основанные на реальных предметах 

и представления, возникшие в результате деятельности фантазии и воображения, 

довольно сложно. 

На это также указывают и исследования психологов и ученых, изучавших 

представления. Они определили, что данный феномен лежит в области аб-

страктно-логического мышления и является переходной частью от сенсорных 

процессов к процессам мышления. Можно подумать, что представления основы-

ваются сугубо на непроизвольном запоминании, но это не так. Они возникают в 

процессе восприятия человеком любой новой информации, откладываясь в па-

мяти и вызываясь непроизвольно [2]. 

Проблема изучения представлений все еще является крайне обширной и ин-

тересует как отечественных, так и зарубежных авторов. Они выявили, что пред-

ставления могут быть основаны на разных способах получения информации и 

разработали классификацию представлений по разным типам. 

1. Первая группа классифицируется на основе происхождения образов: вос-

приятия, мышления или воображения. При этом, представления на основе мыш-

ления являются наиболее абстрактными, так как не имеют под собой реально су-

ществующего прототипа: такие понятия как «справедливость», «честь», «злоба» 

и т. д. 

2. Вторая группа основана на ведущих анализаторах и по большей части за-

вязана на пять чувств человека: осязание, обоняние, слух, вкус и зрение. Эти 

представления наиболее яркие, так как основаны на реально существующих 

предметах и явлениях. 

3. Третья группа связана с таким познавательным процессом, как «обобще-

ние»: единичные, основанные на одном предмете, сопровождаемые эмоциями, 

общие, которые возникают в процессе обобщения получаемой информации по 

группе предметов, и схематичные, основанные на визуальном предоставлении 

обобщенной информации – графики, схемы, диаграммы. 
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4. Четвертая группа представлений связана с волевыми усилиями человека 

и делится на произвольные, вызываемые индивидом образы или понятия, и не-

произвольное, возникаемое вследствие ассоциативного ряда. 

То есть, практически любой образ, возникающий в разуме человека, осно-

ванный на пережитом им опыте, является представлением, и помогает индивиду 

развиваться и оптимально выстраивать собственную деятельность [3]. 

Представления возникают не сами по себе, а в результате нашей практиче-

ской деятельности. При этом представления имеют огромное значение не только 

для процессов памяти или воображения, – они чрезвычайно важны для всех пси-

хических процессов, обеспечивающих познавательную деятельность человека. 

Процессы восприятия, мышления, письменной речи всегда связаны с представ-

лениями, так же, как и память, которая хранит информацию и благодаря которой 

формируются представления. 

Представления имеют свои характеристики [1]. 

1. Наглядность. Так как представления основаны, по большей части, на об-

разах восприятия, то они имеют цвет, полноту и глубину, характерную образам. 

Но при этом, они несколько бледнее, чем упомянутые образы восприятия. 

2. Фрагментарность. Фактически, представления – это отдельные кусочки 

обработанной мозгом информации и отложенные в памяти. В силу этого, они 

неполны и отрывочны, а потому имеют фрагментарную характеристику. Также, 

на них влияет то, что некоторая часть представлений основана на деятельности 

воображения. 

3. Неустойчивость и непостоянство. Данные характеристики связаны с не-

произвольностью представлений и таким же способом их возникновения. По-

мимо этого, большая часть представлений со временем стирается из памяти, либо 

проходит процесс обобщения. Поэтому, при произвольном представлении необ-

ходимо применять некоторые усилия, особенно, если необходима четкая кар-

тинка. 
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Следует отметить, что представления – это не просто наглядные образы дей-

ствительности, а всегда в известной мере обобщенные образы. Обобщенный об-

раз характеризуется прежде всего тем, что в нем подчеркнуты и даны с наиболь-

шей яркостью постоянные признаки данного объекта, а с другой стороны, отсут-

ствуют или представлены очень бледно признаки, характерные для отдельных, 

частных воспоминаний. 

Как ясно из написанной выше информации, основной пик развития пред-

ставлений приходится на ранний и дошкольный возраст человека – то есть 

время, когда ребенок активно познает мир вокруг себя, непроизвольно запоми-

ная и откладывая в памяти увиденные или ощущаемые образы. Именно в данном 

возрастном периоде важно развивать представления, особенно абстрактные, свя-

занные с понятиями, не ощущаемыми основными органами чувств – время, про-

странство, эмоции и т. д. 

Развитие представлений, по большей части, не требует от ребенка приложе-

ния волевых усилий. Так как основу составляет именно непроизвольное запоми-

нание, то развитию представлений в какой-либо области должно предшествовать 

кропотливое накопление соответствующей перцептивной информации. Нельзя, 

например, вызвать представление о возможной причине неисправности мотора 

автомашины, если человек никогда не изучал устройство и принцип действия 

двигателя [6]. 

Фактически, большая часть представлений ребенка, используемая им в про-

цессе познания окружающего мира, основана именно на том, что он узнал или 

отложил в своей памяти. Так как в раннем и дошкольном возрастах еще очень 

сильно непроизвольное запоминание, а также очень сильная эмоциональность, 

то наиболее яркие представления всегда связаны с эмоциями. Но при этом, неко-

торая часть представлений ребенка основана на игре воображения и фантазии, 

особенно, если ребенок замещает ими реальность. 

Как и восприятия, представления совершенствуются, претерпевая значи-

тельное развитие в процессе жизненного опыта, обучения и воспитания. 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В процессе развития детей и накопления нового для него опыта, благодаря 

которому он познает окружающий мир, усложняются и делаются более четкими 

его представления. При этом, очень большую роль играет влияние речевого раз-

вития на представления: по мере развития активной речи ребенок знакомится и 

закрепляет исследуемые предметы словесными обозначениями. Таким образом, 

представления ребенка обретают структурность и стабильность за счет описания 

предмета или явления. Таким же образом ребенок закрепляет и абстрактные 

представления – узнавая новые обозначения, проговаривая их в беседах, ребенок 

начинает осмысливать их, формируя представление [4]. 

Помимо этого, на развитие представлений оказывают влияние и практиче-

ская деятельность ребенка, в основном, творческая – лепка, рисование, модели-

рование и т. д. В этих видах деятельности ранее смазанные представления обре-

тают новые детали, дополняясь и становясь более полными. Составляя необхо-

димую и существенную часть замысла, которым предваряется всякая деятель-

ность, представления утрачивают свойственный раннему детскому возрасту пас-

сивный, созерцательный характер, активизируются в связи со стоящей перед ре-

бенком задачей и исправляются в процессе сравнения замысла с результатами 

работы. 

Помимо этого, стоит также уделять время и развитию произвольных пред-

ставлений. Для этого очень подходят творческие задания и беседы, во время ко-

торых ребенок должен вспомнить тот или иной момент своей деятельности ра-

нее, визуализируя, а затем проговаривая этот момент. Именно таким образом пе-

дагоги и психологи развивают абстрактные представления, связанные с обще-

принятыми понятиями и терминами – справедливость, патриотизм, честность, 

верность и т. д. Но стоит помнить, что заложенные в дошкольном возрасте пред-

ставления будут претерпевать изменения с течением времени и получением но-

вой, более структурированной информации. Так, пространственные преставле-

ния дополнятся определением глубины и высоты, абстрактные термины изме-

нятся под воздействием опыта или травмирующих ситуаций. 
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Таким образом, развитие представлений – очень важный шаг в воспитании 

личности, необходимый для успешной деятельности в будущем. От того, 

насколько хорошо развиты представления, насколько правильно и умело ребе-

нок пользуется произвольным «воспроизведением» своего опыта зависит то, 

насколько развитым он будет. 
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