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Раздел I.  

 

Информация об опыте. 

 

Условия возникновения и становления опыта. 

 

Педагогическая деятельность осуществлялась в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Верхнесеребрянский 

детский сад Ровеньского района Белгородской области» В учреждении 

функционирует 2 группы, которые посещают 31 ребенок. В младшей группе 

13 детей. Дошкольное образовательное учреждение работает по основной 

образовательной программе дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО, на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования и комплексной вариативной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. В соответствии с ФГОС ДО дошкольное образовательное 

учреждение является первой ступенью общего образования. В связи с этим 

существенным образом меняется отношение к дошкольному образованию, 

как к ключевому уровню развития ребенка.  

Сенсорное развитие представляет собой фундамент общего умственного 

развития ребенка, которое является, в свою очередь, неотъемлемым условием 

успешного обучения ребенка. Уже с рождения ребенок учится воспринимать 

предметы и явления окружающей среды при помощи органов чувств, 

тактильных приемов. 

Сенсорное воспитание - это развитие его восприятия ребенком и 

формирование его представления о внешних свойствах предметов: их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и так далее. От 

того, как ребенок мыслит, видит, как он воспринимает окружающий его мир 

при помощи осязания, во многом зависит его сенсорное развитие. Насколько 

хорошо будет развит ребенок в раннем детстве, настолько просто и 

естественно он будет овладевать новым в зрелом возрасте. Огромная роль и 

значение сенсорного развития заключается в том, что оно является основой 

для интеллектуального развития ребёнка, развивает внимание, воображение, 

память, наблюдательность. В связи с тем, что ведущим видом деятельности 

дошкольника является игра, именно играя, ребёнок учится осязанию, 

восприятию, усваивает все сенсорные эталоны. То есть, иначе говоря, игра 

выступает средством сенсорного развития и воспитания. 

Значение сенсорного развития ребенка для его будущей жизни 

выдвигает перед теорией и практикой дошкольного воспитания задачу 

разработки и использования наиболее эффективных средств и методов 

сенсорного воспитания. Главное направление сенсорного воспитания должно 

состоять в вооружении ребенка сенсорной культурой. 

   Сенсорная культура ребенка – результат усвоения им сенсорной 

культуры, созданной человечеством. 
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   В качестве средств решения познавательных задач в сенсорной культуре 

выступают сенсорные эталоны – общепринятые образцы внешних свойств 

предметов. 

   Сенсорные эталоны цвета представлены семью цветами спектра и их 

оттенками по светлоте и насыщенности. В качестве сенсорных эталонов 

формы выступают геометрические фигуры. Эталон величины - метрическая 

система мер. Усвоение сенсорных эталонов - это их использование в качестве 

«единиц измерения» при оценке свойств веществ. 

   Именно форма, цвет и величина имеют определяющее значение для 

формирования зрительных представлений о предметах и явлениях 

действительности. Взрослые не перестают удивляться, как много может 

усвоить, запомнить ребенок в первые годы жизни. Ребенок в течение 

длительного времени учится использовать сенсорные эталоны как средства 

восприятия, и этот процесс имеет свои этапы. 

1 этап - предэталонный, происходит на 3-ем году жизни. Малыш начинает 

называть треугольные формы крышами; про круглые формы говорит, что они 

похожи на мячик. То есть, при восприятии одного предмета другой 

используется как образец. Совершая по отношению к своим игрушкам 

различные действия, дети вынуждены учитывать их внешние свойства. 

    В раннем детстве еще нет возможности и необходимости знакомить детей 

с общепринятыми сенсорными эталонами, сообщать им систематические 

знания о свойствах предметов. Однако проводимая работа готовит почву для 

последующего усвоения эталонов, т. е. строится таким образом, чтобы дети 

могли в дальнейшем, уже за порогом раннего детства, легко усвоить 

общепринятые расчленения и группировку свойств, что требует знакомства с 

цветом, формой, величиной, охватывающего, по возможности, все основные 

варианты. Поскольку эта система включает прежде всего основные цвета 

спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, белый и черный), 5 фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал), 3 разновидности величины (большой, средний, 

маленький), то, по-видимому, нужно, чтобы у ребенка складывались в 

первую очередь представления именно об этих фигурах, цветовых тонах, 

величинах, но без обобщающего значения. 

2 этап  - средствами восприятия выступают уже не конкретные предметы, а 

некие образцы их свойств, причем, каждое имеет вполне определенное 

название. Дети овладевают основными цветами спектра, как в повседневной 

жизни, так и на материале дидактических игр. Например, в игре «Спрячь 

мышку» дети знакомятся с эталонами формы и т.д. 

   Особое место занимают эталоны величины, так как она носит условный 

характер. Любой объект сам по себе не может быть большим или маленьким, 

он приобретает это качество при сравнении с другим. Мы говорим, что арбуз 

большой, а яблоко - маленькое, сопоставляя их между собой. Такие 

отношения могут быть зафиксированы только в словесной форме. 

3 этап - на 4-5 году жизни, уже владея сенсорными эталонами, дети 

начинают их систематизировать. Воспитатель помогает ребенку выстроить 
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последовательность цветов спектра, узнавая их оттенки. На уровне 

восприятия происходит и знакомство с вариантами геометрических форм, 

различающимися по соотношению сторон, - «короткими» и «длинными». От 

глобальной оценки величины предмета (большой – маленький) дети 

переходят к выделению ее параметров: высоты, ширины, длины; учатся 

выстраивать сериационный ряд. Соответственно усложняются дидактические 

игры. 

 

Актуальность работы заключается в следующем: 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его, восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, а также запахе, вкусе. Сенсорное воспитание, 

направленное на обеспечение полноценного сенсорного развития, является 

одной из основных сторон дошкольного воспитания. Развитие сенсорных 

способностей является наиболее важной темой во всестороннем развитие 

детей. Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре – 

важнейшему виду деятельности. Она пронизывает всю их жизнь, 

способствует физическому и духовному здоровью, является источником 

обширной информации, методом обучения и воспитания ребят. Основное 

нaзначение дидaктической игры – обеспечить детей знаниями в различении, 

выделении, назывании множества предметов, чисел, геометрических фигур, 

направлений. В дидaктических играх есть возможность формировать новые 

знания, знакомить детей со способами действий. Каждая игра несет 

конкретную задачу. 

 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании 

педагогических условий на основе использования дидактических игр в 

разных видах деятельности. Дидактические игры - это разновидность игр с 

правилами, которые специально созданы с целью обучения и воспитания 

детей. Данная группа игр направлена на решение конкретных задач обучения 

детей, но в то же время в них проявляется воспитательное и развивающее 

влияние игровой деятельности. Однако для играющих детей воспитательно-

образовательное значение дидактической игры не выступает открыто, а 

реализуется через игровую задачу, игровые действия, правила. 

Дидактические игры способствуют развитию познавательной деятельности, 

мыслительных операций, которые создают основу любого обучения. 

Дидактические игры в обязательном порядке должны содержать задачи 

учебного характера - обучающие задачи. Ею руководствуются взрослые, 

создавая ту или иную дидактическую игру, но переносят ее в занимательную 

для детей форму. Таким образом, активное участие, тем более выигрыш в 

дидактической игре зависят от того, насколько ребенок овладел знаниями и 

умениями, которые диктуются ее обучающей задачей. Это побуждает 

ребенка быть внимательным, запоминать, сравнивать, классифицировать, 

уточнять свои имеющиеся знания. Таким образом, дидактическая игра 

помогает детям чему-то научиться в легкой, непринужденной форме. 
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Длительность работы над опытом.  

Работа над опытом осуществлялась в течении трех лет по следующим 

этапам: 

На первом этапе(2014-2015г) формулировалась тема, определялась 

методология и методика исследования, понятийный аппарат; изучались, 

анализировались психолого-педагогические источники по выбранной 

проблеме; определялись критерии показатели оценки уровней сенсорного 

развития. 

Второй этап (2015-2016г) был посвящен экспериментальной проверке 

использования методов и форм по решению поставленных задач, составление 

тематических планов, сценариев, компонентов. 

На третьем этапе(2016-2017г) осуществлялась проверка эффективности 

проектируемой системы работы. Проводились анализ и обобщение 

результатов работы. 

Диагностика на обобщающем этапе доказала успешность выбранных 

технологий для развития сенсорных навыков детей  дошкольного возраста. 

 

Диапазон опыта представлен  системой работы по сенсорному воспитанию 

у детей посредством организации дидактической игры, с использованием 

метода наглядного моделирования в рамках образовательных областей 

«Познавательного развития», «Социально-коммуникативного развития», 

«Развитие речи». Данный опыт работы может быть полезен для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений и родителей.    

 

Новизна опыта заключается в повышении эффективности методов и 

приёмов в формировании игровых умений всех возрастов. Важным условием 

повышения эффективности игровой деятельности является правильное 

планирование как самих игр, так и приемов руководства ими.                            

 

Теоретическая база опыта. 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. 

Сенсорное развитие дошкольника – это развитие  его восприятия и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, 

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

 Под сенсорной организацией личности понимается характерный для 

индивида уровень развития отдельных систем чувствительности и способ их 

объединения в комплексы. К сенсорным процессам относятся ощущения и 

восприятие (перцепция). 

Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития 

дошкольника. С восприятия предметов и явлений окружающего мира 

начинается познание. Все другие формы познания – запоминание, мышление, 

воображение – строятся на основе образов восприятия, являются результатом 

их переработки. Поэтому нормальное умственное развитие невозможно без 
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опоры на полноценное восприятие.  Сенсорное  развитие 

является  важнейшей частью единого планомерного развития и воспитания 

дошкольников. 

На этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов играет 

определяющую роль. Профессор Н. М. Щелованов называл ранний возраст 

«золотой порой» сенсорного воспитания. В истории дошкольной педагогики, 

на всех этапах ее развития, эта проблема занимала одно из центральных мест. 

Рассматривая психолого-педагогические подходы к сенсорному развитию 

детей, отметим некоторых деятелей, оказавших значительное влияние на 

исследование этой проблемы. 

Сенсорное воспитание дошкольников имеет большое значение в системе М. 

Монтессори. «…Воспитание чувств надо начинать методически с самого 

раннего возраста и продолжить его во весь период обучения, который 

подготавливает индивидуума для жизни в обществе…». Задача не в 

информации, а насыщение подсознания ребенка опытом, переходящим в 

сознание, выводам и открытиям. Психологический комфорт и свобода 

благотворно влияют на психологическое развитие детей. Глубокое 

осмысливание педагогической идеи на основе анализа ее философских 

взглядов и понимания ее природы и процессов системы Монтессори 

возможно лишь на основании анализа ее философских взглядов и понимания 

ее природы и развития ребенка. 

В трудах М. Монтессори термины  «воспитание»  и «развитие» встречаются 

повсеместно, а «образование»  и  «обучение» значительно реже. Цель 

воспитания – содействовать психофизическому развитию. Сущность 

воспитания по М. Монтессори «помощь жизни с самого рождения». 

Центральный метод Монтессори – свободная работа детей в 

«подготовленной среде»  при ограничении прямого воздействия. 

Важное значение сенсорного воспитания признавали  видные отечественные 

педагоги Н.П.Сакулина, Е.И.Тихеева, Э.Г.Пилюгина. Главное значение 

сенсорного воспитания - в создании основы для развития мышления через 

расширение поля восприятия. 

В числе педагогов ярких, талантливых, создавших оригинальную систему 

дошкольного воспитания необходимо отметить Елизавету Ивановну Тихееву, 

которая ратовала за: «…воспитание подрастающего поколения, вбирающее в 

себя положительный  опыт разных педагогических систем, с учетом, как 

уровня развития общества, так и знания о природе ребенка…..». Отсюда и 

понятен ее решительный протест против господства единой педагогической 

системы. Разрабатывая теорию дошкольного воспитания,  она сумела 

творчески использовать классическое наследие.  Воспитывать маленького 

ребенка нужно в гармоничной целостности всех природных способностей. 

Истоки развития  – внешний мир, окружающий ребенка, предметы, 

средства,  игра, труд, общение со взрослыми. Роль педагога – 

исследовательская. Педагог изучает личность ребенка в целом. 

Другой видный исследователь Л.А. Венгер считает, что главное направление 

сенсорного воспитания должно состоять в вооружении ребенка сенсорной 
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культурой, созданной человечеством. Большое значение в сенсорном 

воспитании имеет формирование у детей представления о сенсорных 

эталонах – общепринятых образцов внешних свойств предметов. В качестве 

сенсорных эталонов цвета выступают семь цветов спектра и их оттенки по 

светлоте и насыщенности; в качестве эталонов формы – геометрические 

фигуры; величины – метрическая система мер. Свои виды сенсорные 

эталоны имеют  в слуховом восприятии (это фонемы родного языка, 

звуковысотные отношения),  во вкусовом и  обонятельном. 

Усвоить сенсорный эталон – это вовсе не значит научится правильно 

называть то или иное свойство (как иногда считают не слишком искушенные 

педагоги). Необходимо иметь четкие представления о разновидностях 

каждого свойства и, главное, уметь пользоваться такими представлениями 

для анализа и выделения свойств самых различных предметов в самых 

разных ситуациях. Т.е., усвоение сенсорных эталонов – это использование их 

в качестве « единиц измерения» при оценке свойств веществ. Именно с 3 лет 

основное место в сенсорном воспитании детей занимает ознакомление их  с 

общепринятыми сенсорными эталонами и способами их использования 

путем обучения продуктивным видам деятельности (рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию), как на занятиях, так и в повседневной 

жизни. Каждый вид продуктивной деятельности предъявляет свои 

требования к детскому восприятию и способствует его развитию.   

Малыша окружает природа со всеми её сенсорными признаками – 

многоцветием, запахами, шумами. И, конечно, каждый ребёнок, даже без 

целенаправленного воспитания, так или иначе, всё это воспринимает.    Но 

если усвоение происходит стихийно, без грамотного педагогического 

руководства со стороны взрослых, оно нередко оказывается поверхностным, 

неполноценным. Полноценное сенсорное развитие осуществляется только в 

процессе  воспитания. 

Выдающие зарубежные учёные в области дошкольной педагогики (Ф. 

Фребель, М. Монтессори, О. Декорли), а также известные представители 

отечественной дошкольной психологии и педагогики (Е.И. Тихеева, А.В. 

Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Сакулина и другие) справедливо считали, что 

сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноценного 

сенсорного  развития, является одной из основных сторон дошкольного 

воспитания.   

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что, готовность ребенка к 

школьному обучению в значительной мере зависит от его сенсорного 

развития. Исследования, проведенные отечественными психологами, 

показали, что значительная часть трудностей, возникающих перед детьми в 

ходе начального обучения, связана с недостаточной точностью и гибкостью 

восприятия. Но дело не только в том, что низкий уровень сенсорного 

развития резко снижает возможность успешного обучения ребенка. Не менее 

важно иметь в виду значение высокого уровня такого развития для 

человеческой деятельности в целом, особенно для творческой деятельности. 

Важнейшее место в ряду способностей, обеспечивающих успехи музыканта, 
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художника, архитектора, писателя, конструктора, занимают сенсорные 

способности, позволяющие с особой глубиной, ясностью и точностью 

улавливать и передавать тончайшие нюансы формы, цвета, звучания, и 

других внешних свойств предметов и явлений. А истоки сенсорных 

способностей лежат в общем уровне сенсорного развития, достигаемом в 

ранние периоды детства. 

Таким образом, ощущение и восприятие человека – это необходимые 

предпосылки, и условия его жизни, и практической деятельности. 

 

Раздел II. 

 

Технология опыта 

Целью педагогической деятельности является повышение эффективности 

педагогического процесса посредством использования дидактических игр по 

формированию сенсорных представлений у детей дошкольного возраста. 

(Приложение 1) 

Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным 

к тем или иным воздействиям. В этой связи каждая возрастная ступень 

становиться благоприятной для дальнейшего нервно-психического развития 

и всестороннего воспитания дошкольника. Чем меньше ребенок, тем большее 

значение в его жизни имеет чувственный опыт. 

В отечественном словаре по психологии возрастная сензитивность 

определяется как присущее определенному возрастному периоду 

оптимальное сочетание условий для развития определенных психических 

свойств и процессов. Преждевременное или запаздывающее по отношению к 

периоду возрастной сензитивности обучение может оказаться недостаточно 

эффективным, что неблагоприятно сказывается на развитии психики. 

Мнение большинства ученых совпадает, что именно ранний и дошкольный 

возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов 

чувств, накопления представлений об окружающем мире. Поэтому, 

сенсорное воспитание - это одна из основных сторон дошкольного 

воспитания.  

Сенсорное воспитание – последовательное планомерное ознакомление 

ребенка с сенсорной культурой человечества. Сенсорное воспитание – это 

целенаправленное педагогическое воздействие, обеспечивающее 

формирование чувственного опыта и совершенствование ощущений и 

восприятия. 

В младшем дошкольном возрасте ребенок делает качественный скачок в 

своем психическом развитии. К началу этого периода у него сформировались 

такие познавательные процессы, как ощущения, непроизвольное внимание, 

активная речь, предметное восприятие. В процессе действия с предметами он 

накопил опыт, словарный запас, он понимает обращенную к нему речь. 

Благодаря этим достижениям младший дошкольник начинает активно 

осваивать окружающий его мир, и в процессе этого освоения формируется 

восприятие. 
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Развитие восприятия в разные периоды имеет свои особенности. 

В раннем детстве восприятие остается очень не совершенным. Ребенок не 

может последовательно осмотреть предмет и выделить разные его стороны. 

Восприятие младшего дошкольника носит предметный характер, то есть все 

свойства предмета, например цвет, форма, вкус, величина и др. – не 

отделяются у ребенка от предмета. Он видит их слитно с предметом, он 

считает их нераздельно принадлежащими предмету. При восприятии он 

видит не все свойства предмета, а только наиболее яркие, а иногда и одно 

свойство, и по нему отличает предмет от других предметов. Например: трава 

зеленая, лимон кислый и желтый. Действуя с предметами, ребенок начинает 

обнаруживать их отдельные свойства, разнообразие свойств в предмете. Это 

развивает его способность отделять свойства от самого предмета, замечать 

похожие свойства в разных предметах и разные в одном предмете. 

Сенсорное развитие в младшем дошкольном периоде – это 

совершенствование ощущений, восприятий, наглядных представлений. В 

этом возрасте у детей снижаются пороги ощущений, повышаются острота 

зрения и точность цветоразличения, развивается фонематический и 

звуковысотный слух, значительно возрастает точность оценок веса 

предметов. 

Восприятие признаков объекта возникает при выполнении предметной 

деятельности. У младшего дошкольника обследование предметов 

подчиняется преимущественно игровым целям. На протяжении дошкольного 

возраста игровое манипулирование сменяется собственно 

обследовательскими действиями с предметами с предметом и превращается в 

целенаправленное его опробование для уяснения назначения его частей, их 

подвижности и связи друг с другом. 

Л. А. Венгер считает, что в дошкольном возрасте практическое действие с 

материальным объектом «расщепляется». В нем выделяются 

ориентировочная и исполнительская части. Ориентировочная часть, 

предполагающая, в частности, обследование, еще совершается во внешней 

развернутой форме, но выполняет новую функцию – выделение свойств 

предметов и предвосхищение последующих исполнительских действий. 

Постепенно ориентировочное действие становится самостоятельным и 

выполняется в умственном плане. У младшего дошкольника меняется 

характер ориентировочно-исследовательской деятельности. От внешних 

практических манипуляций с предметами дети переходят к ознакомлению с 

предметами на основе зрения и осязания. Преодолевается разобщенность 

между зрительным и осязательным обследованием свойств и возрастает 

согласованность осязательно-двигательных и зрительных ориентировок. 

Важнейшей особенностью восприятия детей  выступает тот факт, что, 

соединяя в себе опыт других видов ориентировочной деятельности, 

зрительное восприятие становится одним из ведущих. Оно позволяет 

охватить все детали, уловить их взаимосвязи и качества. Формируется акт 

рассматривания. 
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Урунтаева Г.А. выделяя  период младшего дошкольного возраста в 

сенсомоторном  развитии, считала, что это особая познавательная 

деятельность, имеющая свои цели, задачи, средства и способы 

осуществления.  

Совершенство восприятия, полнота и точность образов зависит от того, 

насколько полной системой способов, необходимых для обследования, 

владеет дошкольник. В этом возрасте основное внимание уделяется не 

изолированным упражнениям органов чувств, а формированию различных 

сенсорных способностей в процессе различных видов осмысленной 

деятельности. Поэтому главными линиями развития восприятия младшего 

дошкольника выступает освоение новых по содержанию, структуре и 

характеру обследовательских действий, освоение сенсорных эталонов. и 

способы их использования. 

В результате сенсорного развития младший дошкольник овладевает 

перцептивными действиями, основная функция которых заключается в 

обследовании объектов и вычленении в них наиболее характерных свойств, а 

также в усвоении сенсорных эталонов, общепринятых образцов чувственных 

свойств и отношений предметов. Наиболее доступными для дошкольника 

сенсорными эталонами являются геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг) и цвета спектра. 

Венгер Л.А. для сенсорного воспитания у дошкольников предлагает 

следующую последовательность введения сенсорных эталонов цвета. 

Первым этапом ознакомления с цветом детей  является формирование у них 

представлений о цветах. Вслед за этим – подготовительным – этапом 

начинается ознакомление детей с цветовыми эталонами – образцами 

хроматических и ахроматических цветов. Применяются все семь цветов 

спектра, белый и черный. 

В младшем дошкольном возрасте  дети учатся узнавать все цвета, 

запоминают их названия. Полученные представления о цветах они 

применяют при выполнении заданий, требующих определения цвета 

различных предметов и элементарного обобщения предметов по признаку 

цвета (группировки одного и того же цвета). Дети впервые знакомятся также 

и с сочетаниями цветов – с тем, что цвета могут «подходить» или «не 

подходить» друг к другу. 

  Исследования группы ученых Запорожца, Лисиной и др. показали, что 

качественные различия между восприятием ребенка раннего возраста и 

младшего дошкольника связаны с переходом от простейших предметных 

действий к более сложным видам продуктивной деятельности (рисованию, 

конструированию, лепке и т.д.), которые предъявляют более высокие 

требования к детскому восприятию. Ученые пришли к выводу, что 

возрастные изменения восприятия не могут рассматриваться изолированно 

от всех других проявлений личности ребенка, поскольку они являются 

подчиненными моментами в общем ходе изменения его взаимоотношений с 

окружающей действительностью, в общем ходе развития детской 

деятельности.  Сенсорные процессы развиваются не изолированно, а в 
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контексте комплексной деятельности ребенка и зависят от условий и 

характера этой деятельности. 

Включение ребенка в доступные ему виды деятельности способствуют 

ускорению развития восприятия, но если эта активность не организована 

целесообразно и не направлена специально на развитие восприятия, то 

процесс будет формироваться стихийно и к концу дошкольного периода 

может быть не организован в систему, иметь пробелы в представлениях 

ребенка о ряде свойств предметов. Незавершенность в развитии процесса 

восприятия задержит развитие других познавательных процессов. 

Таким образом, в младшем дошкольном возрасте у детей должны 

сформироваться сенсорные этапы – устойчивые, закрепленные в речи 

представления о цвете, геометрических фигурах, отношениях по величине 

между несколькими предметами. 

         Игра — это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности. 

 В. А. Сухомлинский 

Психологами доказано, что для каждого возраста существует ведущая 

деятельность, в процессе которой и происходит развитие личности. Для 

маленького ребёнка такой ведущей деятельностью является дидактическая 

игра. В дошкольной педагогике дидактические игры с давних пор считались 

основным средством сенсорного воспитания. На них почти полностью 

возлагалась задача формирования сенсорики ребенка. 

Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально 

создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей. 

Дидактические игры способствуют умственному, эстетическому и 

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. (Приложение 1,2,3) 

   Отечественная система сенсорного воспитания опирается на теорию 

восприятия, разработанную Л.С. Выготским, Б.Г. Ананьевым, С.Л. 

Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым, А.В. Запорожцем, Л.А. Венгером и др. 

Авторами ранней  системы  дидактических игр являются известные педагоги 

и психологи: Л.А. Венгер, А.П. Усова, В.Н. Аванесова и другие. Много таких 

дидактических игр представлено в работах отечественных исследователей и 

педагогов (Е.И. Тихеевой, Ф.И. Блехер, Б.И. Хачапуридзе, А.И. Сорокина, 

Е.Ф. Иваницкой, Е.И. Удальцовой и др.), а также в специальных сборниках 

игр. 

          Ф. Фребель разработал систему дидактических игр, которая 

представляет собой основу воспитательно-образовательной работы с детьми 

в детском саду по восприятию. В эту систему вошли дидактические игры с 

разными игрушками, расположенные строго последовательно по принципу 

возрастающей сложности обучающих задач и игровых действий.  

         Неоднозначную оценку получила и другая всемирно известная система 

дидактических игр, автором которой является Мария Монтессори. Она 

считала, что игра должна быть обучающей, в противном случае это «пустая 

игра», не оказывающая влияния на развитие ребенка.   
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  В современной системе сенсорного воспитания наряду с учебными 

занятиями определенное место отводится занятиям, которые проводятся в 

форме организованных дидактических игр. (Приложение 2) 

В непосредственной образовательной деятельности  такого рода сенсорные и 

умственные задачи воспитатель ставит перед детьми в игровой форме, 

связывает с игрой. Развитие восприятий и представлений ребенка, усвоение 

знаний и формирование умений происходит не в процессе образовательной 

деятельности, а в ходе интересных игровых действий (прятанья и поиска, 

отгадывания и загадывания, изображения различных жизненных ситуаций, 

соревнования в достижении результата). Но проводить их следует не от 

случая к случаю, а в определенной системе, в тесной связи с общим ходом 

сенсорного обучения и воспитания младших дошкольников. 

По мнению В.Н. Аванесовой, в образовательной деятельности, важная роль 

должна принадлежать дидактическим играм, так как она выступает 

своеобразной игровой формой занятия и проводится со всеми детьми 

организованно в часы занятий; и в повседневной жизни, в часы 

самостоятельной игровой деятельности. 

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей 

дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности. 

В отличие от учебной сущности образовательной деятельности в 

дидактической игре действуют одновременно два начала: учебное, 

познавательное, и игровое, занимательное. Учебное, познавательное, начало 

в каждой игре выражается в определенных дидактических задачах, 

преследующих, например цели сенсорного и умственного воспитания детей. 

Наличие дидактических задач, ради которых создаются и проводятся с 

детьми обучающие игры, придает игре целенаправленный, дидактический 

характер. Но дидактическая игра становится настоящей игровой формой 

обучения лишь в том случае, когда учебные задачи ставятся перед детьми не 

прямо, а через игру, тесно связываются с игровым, занимательным началом – 

с игровыми задачами и игровыми действиями. 

Дидактическая игра как игровой метод обучения рассматривается в двух 

видах: игры занятия и дидактические или автодидактические игры. В первом 

случае ведущая роль принадлежит воспитателю, который для повышения у 

детей интереса к образовательной деятельности  использует разнообразные 

игровые приемы, создает игровую ситуацию, вносит элементы соревнования 

и др. Использование разнообразных компонентов игровой деятельности 

сочетается с вопросами, указаниями, объяснением, показом. 

В каждой дидактической игре должно быть предоставлено развернутое 

игровое действие. По мнению группы педагогов (Ф.И. Блехер, А.И. 

Сорокиной, Е.И. Удальцовой, В.Н. Аванесовой и др.), дидактическая игра 

становиться игрой благодаря наличию в ней разных игровых моментов: 

ожидания и неожиданности, элементов загадки, движения, соревнования, 

распределения ролей и др. 
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Дидактическая игра как самостоятельная игровая деятельность осознана на 

осознании этого процесса. Самостоятельная игровая деятельность 

осуществляется лишь в том случае, если эти правила детьми усвоены. Роль 

взрослого заключается в том, чтобы у детей было в запасе много таких игр, в 

которые они играют сами, если интерес к игре пропадает, то необходимо 

позаботится об усложнении игр, расширении их вариативности. 

Дидактическая игра отличается от игровых упражнений тем, что выполнение 

в ней игровых правил направляется, контролируется игровыми действиями. 

Обязательным компонентом игры являются и ее правила, благодаря которым 

педагог в ходе игры управляет поведением детей, воспитательно-

образовательным процессом. Правила направляют игру по заданному пути, 

соединяют игровые и дидактические задачи, организуют поведение и 

взаимоотношения детей. 

В практике работы нередко происходит смешение понятий «игра» и «игровое 

упражнение» и часто именно игровые упражнения педагогами 

необоснованно именуются играми. Преимущественное применение игровых 

упражнений нередко приводит к быстрому угасанию интереса детей к 

предлагаемой взрослым деятельности. 

Игры с предметами. В играх с предметами используются игрушки и 

реальные предметы. Играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать 

сходство и различие предметов. Ценность этих игр в том, что с их помощью 

дети знакомятся со свойствами предметов: цветом, величиной, формой, 

качеством. В играх решаются задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности в решении задач. 

Настольно-печатные игры – интересное занятие для детей. Они разнообразны 

по видам: парные картинки, лото, домино. Различны и развивающие задачи, 

которые решаются при их использовании. 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких играх 

дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, углублять 

знания о них, так как в этих играх требуются использовать приобретенные 

ранее знания в новых связях, в новых обстоятельствах. Дети самостоятельно 

решают разные мыслительные задачи; описывают предметы, выделяя 

характерные признаки; отгадывают по описанию; находят признаки сходства 

и различия; группируют предметы по различным признакам, свойствам, 

находят алгоритмы в суждениях и др. 

А.Н. Аванесова, исходя из опыта сенсорного воспитания, приводит 

следующие виды дидактических игр по игровому действию: 

Игры-поручения, основанные на интересе детей к действиям с игрушками и 

предметами: подбирать, складывать и раскладывать, вставлять, нанизывать и 

т.п. 

Игры с прятанием и поиском. Основанные на интересе детей к 

неожиданному появлению и исчезновению предметов, их поиску и 

нахождению. 

Игры с загадыванием и отгадыванием, привлекающие детей неизвестностью: 

«Узнай», «Отгадай», «Что здесь?», «Что изменилось?». 
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Сюжетно-ролевые дидактические игры, игровое действие которых 

заключается в изображении различных жизненных ситуаций, в выполнении 

ролей взрослых: продавца, покупателя, почтальона – или животных: волка, 

гусей и т.д. 

Полученные детьми знания о цвете способствуют сенсорному и умственному 

развитию. Используя эти знания как эталоны, как средство познания 

предметов, дети начинают лучше и быстрее, осознаннее и точнее 

ориентироваться в окружающем мире: вся их деятельность становится 

совершеннее. Роль дидактических игр в данном случае заключается в 

расширении практики использования эталонов, в расширении практических 

ориентировок. Здесь функция дидактических игр не учебная, а направленная 

на использование уже имеющихся знаний. 

Игры могут быть включены практически в любую образовательную 

деятельность. Целесообразно сопровождать их загадками, потешками, 

стихами – это помогает эмоционально воспринимать и осознать игровые 

образы, понимать их эстетический характер, способствует развитию 

образного мышления, воображения. На протяжении своей работы по 

сенсорному воспитанию была проведена работа с родителями. (Приложение 

3,4,5) 

Можно сделать вывод, что с помощью использования  дидактических  игр в 

образовательном процессе, осуществляется сенсорное воспитание детей, 

развиваются познавательные процессы: мышление, речь, воображение, 

память, расширяются и закрепляются представления об окружающей жизни. 

Дети играют, не подозревая, что получают новые знания, закрепляют навыки 

действий с различными предметами, учатся общаться со своими 

сверстниками и  с взрослыми, учатся преодолевать отрицательные эмоции, 

проявляющиеся из – за неудачного результата.   

 

Раздел III 

Результативность опыта 
В результате проделанной работы по сенсорному развитию детей 

прослеживается положительная динамика:  

- дети проявляют интерес к предметам ближайшего окружения, их 

свойствам;  

- с удовольствием включаются в деятельность экспериментирования, 

проявляя эмоции радостного удивления и словесную активность;  

- способны целенаправленно наблюдать за объектами организованного 

восприятия;  

- умеют выполнять простейший сенсорный анализ; 

- стремятся передавать отношение цветов, размеров и форм в 

изобразительной и конструктивной деятельности. Они любопытны, активны, 

эмоциональны, общительны. 
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В заключении можно отметить, что проделанная педагогом работа, стала 

успешной, так как, она проводилась целенаправленно и систематически в 

совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности 

дошкольников. Все эти перечисленные результаты свидетельствуют об 

актуальности выбранной темы. 

 «Игра – это жизненная лаборатория детства, дающая ту атмосферу молодой 

жизни, без которой эта пора ее была бы бесполезна для человечества. В игре, 

этой специальной обработке жизненного материала, есть самое здоровое 

ядро разумной школы детства». 

С.Т. Шатский 

Значение сенсорного воспитания ребенка для его будущей жизни выдвигает 

задачу разработки и использования наиболее эффективных средств и методов 

сенсорного воспитания в детском саду. 

В дидактической игре ребенок должен самостоятельно решать 

разнообразные мыслительные задачи: описывать предметы, группировать по 

различным свойствам и признакам, отгадывать предметы и действия по 

описанию, придумывать рассказы. Дети должны уметь найти ответ, 

догадаться, сравнить, сравнить, сделать правильный вывод, используя 

имеющиеся знания и опыт. При этом проявляют сообразительность, умение 

самостоятельно решать задачи, способность к волевому усилию при 

достижении поставленной цели. Исходя из этого, можно считать, что 

дидактическая игра является ценным средством воспитания сенсорной 

активности детей. В ней дети охотно учатся сравнивать, классифицировать, 

уточнять свои знания. Она помогает сделать любой учебный материал 

увлекательным, вызывает у воспитанников глубокое удовлетворение, создает 

радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний. 

Анализ исследований показал, что в игровой деятельности происходит 

наиболее интенсивное воспитание всех психологических функций, в том 

числе происходит сенсорное воспитание. Значит, в учебно-воспитательный 

процесс необходимо внедрять дидактические игры, упражнения для развития 

восприятия ребенка, основная задача которых ознакомление младших 

дошкольников со свойствами предметов, что поможет обеспечить 

накопление представлений о цвете, форме и величине предметов. 

Ранний возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности 

органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Поэтому, 

сенсорное воспитание - это одна из основных сторон дошкольного 

воспитания. 

Именно сенсорное воспитание составляет фундамент общего умственного 

развития ребенка, оно необходимо для успешного обучения ребенка. С 

восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. 

Все другие формы познания строятся на основе образов восприятия, 

являются результатом их переработки. Овладение знаниями и умениями 

требует постоянного внимания к внешним свойствам предметов (форме, 

цвету, величине) 
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В нашей работе был проведен анализ педагогической литературы, 

посвященной данной проблеме, мы определили эффективность влияния 

дидактических игр на сенсорное развитие младших дошкольников раннего 

возраста и необходимость их использования как во время нод, так и в 

свободное время. Я считаю, что выбранная тема, достаточно полно раскрыта 

в моей работе и подтверждает свою актуальность. Проведенная работа по 

использованию дидактических игр в сенсорном воспитании ребенка 

оправдала себя: дети становятся более раскрепощенными, открытыми, 

улучшается речь и взаимопонимание. На основании этого можно сделать 

вывод, что эффективность дидактических игр в развитии восприятии формы, 

цвета, величины, а так же конструирования очень велика. 

Через дидактическую игру дети учатся анализировать, сравнивать и 

обобщать, т.е. систематическое целенаправленное использование 

дидактических игр влияет на сенсорное воспитание младших дошкольников 

раннего возраста. 
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Приложение 1 

 

 

Дидактическая игра «Собери урожай» 

Цель: развивать моторику кистей пальцев рук через действия с предметами, 

различать и называть цвета. Закрепить способ застегивания пуговиц. 

Воспитатель предлагает детям собрать урожай яблок, отстегнуть листики, 

снять яблоки (отстегнуть липучку). 

 

Дидактическая игра «Построй домик» 

Цель: развитие сенсорного восприятия, наглядно-действенного внимания, 

мелкой моторики. 

Все детали крепятся на липучку. 

Выполнить задание – прикрепить детали на положенные места. 

 

Дидактическая игра «Гусеничка» 

Цель: развивать моторику кистей пальцев 

рук через действия с 

предметами ,сенсорного 

восприятия, логического мышления 

Вариант игры: «Продолжи ряд». 

Литература. 

Воспитание сенсорной культуры ребенка 

от рождения до 6 лет  Венгер Л.А., 

Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. ,Просвещение 

,1988. 

 

Дидактическое пособие “Пальчиковый сухой бассейн” 

Сухой бассейн – используется для одновременного активного воздействия на 

различные точки кистей, пальцев, ладоней; сенсомоторное развитие, 

формирование основных сенсорных эталонов: форма, величина, материал, 

вес, звук; воспитание усидчивости и терпеливости в работе; снятие 

эмоционального напряжения. Сделать его очень просто: капсулы от киндер-

сюрприза наполняем различными наполнителями (рис, горох, фасоль), 

обклеиваем термопленкой для пасхальных яиц, складываем их в небольшой 

глубокий пластиковый контейнер, на дно спрятать игрушки от киндер-

сюрприза. 

Попросите малыша искать в "сухом бассейне" различные мелкие предметы 

или игрушки. Погружаясь как можно глубже в наполнитель, ручки ребенка 

массируются, пальцы становятся более чувствительными, их движения – 

координированными. 

Данное пособие можно использовать на музыкальных занятиях. 

 

Дидактическая игра “Бусы из солёного теста” 
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Цели: укрепление и развитие мелкой моторики, зрительно-моторной 

координации; формирование умения сочетать по цвету; развитие 

концентрации внимания; развитие усидчивости, аккуратности, детского 

творчества, чувства прекрасного в своей работе и работе других детей; 

обучение приемам работы по образцу и создания собственного изделия. 

Это пособие может сделать сам малыш, с небольшой помощью взрослого. 

Лепка из теста очень помогает развить моторику ребенка. Ведь малыш может 

изменять форму предмета из шарообразной формы в квадратную, или 

треугольную. А, взяв в руки кусочек теста, он может ощутить его вес, 

тяжесть и вязкость. 

Описание приготовления пособия: 

Приготовить солёное тесто (смешать 1стакан соли “Экстра”,1 стакан муки, 

0,5 стакана холодной воды, оставить на 2-3 часа в холодильнике), слепить 

шарики, сделать в них отверстия с помощью трубочки для коктейля, оставить 

до полного высыхания. Бусы готовы! 

 

Дидактическое пособие “Разложи яички в свои домики” 

Цели: формировать умение различать и правильно называть 4-е основные 

цвета; учить совмещать яичко с ячейкой, производить соотносящие действия 

(ориентир по цвету); действовать целенаправленно, последовательно: слева 

направо, не пропуская ячеек; развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Описание пособия: Основными цветами закрашиваем ячейки контейнера для 

яиц, покрываем лаком. Капсулы от киндер-сюрприза обвязываем 

соответствующим цветом. 

Получается яркое и красивое пособие. 

Дети должны разложить яички в домики, в соответствии с их цветом. 

По возможности назвать цвет яичек и цвет домиков. 

 

Дидактическое пособие “Разложи карандаши по стаканчикам”. 

Цели: формировать умение различать цвета; учить совмещать карандаш со 

стаканчиком; действовать целенаправленно, последовательно: слева направо; 

развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Описание пособия: Из потолочных плит вырезаем прямоугольники и 

фигурки карандашиков. Прямоугольники обклеиваем до середины 

квадратами из самоклеящейся плёнки разных цветов. Карандаши обклеиваем 

соответствующими цветами. Быстро, красиво, экономично! 

Своими руками: "Тактильная коробка" 

Тактильная  коробка  - это   дидактическое пособие, предназначенное для 

детей раннего возраста. Сделана из 

обычной коробки  из-под обуви, 

красиво украшена самоклеющейся 

бумагой.   Коробка 

наполнена  разными по 

фактуре  кусочками ткани: шерсть, 

мех, шелк, гипюр и т.д. Также в ней 
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находятся небольшие предметы: голыши, мягкие игрушки, ленточки, 

молнии, шнурки и т.д. Все  предметы, находящиеся в коробке, дети с 

большим интересом  исследуют  руками.  

Дидактическое пособие "Тактильная коробка" помогает детям, используя 

прикосновения,  познавать  окружающий мир с совершенно непривычной 

точки зрения. 

 Для того, чтобы у малышей 

не пропадал интерес к 

коробке -  

периодически приходится 

содержимое коробки 

обновлять, придумывать 

разные наполнители. 

Тактильную коробку можно 

наполнять совершенно 

противоположными по 

свойствам предметами, 

например: наждачная бумага, 

железный ключ, кусочки 

поролона, фарфоровая 

статуэтка и т.д. 

Данное пособие можно использовать в непосредственно 

образовательной  деятельности, а также в самостоятельной деятельности 

детей(при условии, что в ней будут находиться безопасные для жизни и 

здоровья детей предметы).  

 

 Дидактическая игра «Найди лишнюю пробку» 

 Средства: пробки разного цвета и размера. 

 Цель: развитие логического мышления.  Сознание эмоционально 

положительного настроения. Развитие интереса и побуждение к действиям. 

Знакомство сенсорными эталонами: знакомство с разными свойствами 

предмета: величина (большой, маленький), форма  (круг), цвет; 

формирование умения чередовать предметы по цвету, размеру. 

Развития молокой моторки руки: формирование умения выполнять действия 

с предметами. Формирование навыка совместного выполнения задания: 

формирование навыков культурного общения; 

Развитие умения понимать и 

правильно выполнять задания; 

Формирование и активизация 

словаря ребенка: развитие умения 

рассматривать картинку, называть 

изображенные на ней предметы, их 

качества и действия; 

Развитие восприятия: зрительного 

осязательного. 



Злобина Нонна Тихоновна 
 

22 

 

Развитие наглядного – действенного, образного мышления, внимания, 

памяти, воображения. 

  

  

Развивающая игра для развития мелкой моторики «Накорми поросенка» 

своими руками.  Средство: мягкую игрушку (поросенок) и бутылку по 

размеру мягкого игрушка. Достать комбикорм — фасоль, горох, кукурузные 

хлопья и пр. 

 

Игра «Разноцветные палочки» 

Цель. Учить детей различать  основные цвета, упражнять в раскладывании 

палочек по коробкам соответствующего цвета, развивать зрительное 

восприятие, мелкую моторику. 

Оборудование. Деревянные палочки, окрашенные в четыре основных 

цвета,  коробочки аналогичных цветов, дополненные  изображениями 

животных. 

Словарь.   Синий, красный, зеленый, желтый. 

Ход игры. 

Воспитатель расставляет на 

столе коробочки четырех 

цветов и показывает 

разноцветные 

палочки,  которые рассыпал 

мишка. Детям – участникам 

предлагается  разложить все 

палочки по коробкам своего 

цвета. Воспитатель 

рассматривает палочки, 

обращая внимание детей на 

то, что цвет палочки и 

коробки совпадают (такой 

же). Затем дети выполняют 

задание. 

Выигрывает тот ребенок, который первым отберет палочки своего цвета и 

правильно назовет его. 

Постепенно количество палочек увеличивается.   

Примечания. Взять палочки для мороженого, покрасить краской в основные 

цвета. Коробки из-под кефира обрезать и оклеить разноцветной бумагой. На 

заднюю сторону наклеить картинку с изображением забавного животного. 

 

УГАДАЙ НА ВКУС. 

Нарежьте в тарелку небольшие кусочки овощей и фруктов (яблоко, груша, 

слива, апельсин, огурец, морковь, редис, репа и т.д.). Предложите малышу 

закрыть глаза и разжевать какой-нибудь кусочек. Спросите, что это был за 

вкус (сладкий, кислый, горький, соленый) и как называется то, что он ест. 
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РАСТОПИ ЛЁД. 

Достаньте из холодильника 2 кубика льда, один дайте ребенку, другой 

возьмите себе.  

Предложите малышу растопить лёд и прокомментировать, как это 

происходит (холодный, твердый, жидкий). 

 

КТО ЛЕТАЕТ?  

Объясните малышу: «Я буду называть разные предметы, животных, птиц. 

Если назову что-нибудь летающее – подними ручки, нелетающее – хлопай в 

ладоши. – Ракета?.. – Голубь?.. – Стол?.. и т.д.»  

Дайте малышу время подумать.  

Аналогично проводятся игры: «Что идёт?» и т.д. 

 

НАЙДИ ТАКОЙ ЖЕ.  

Приготовьте 5 больших и 5 малых кругов. Смешайте круги, покажите их 

ребенку со словами: «Эти круги разные». Покажите сначала большие, затем 

маленькие круги по одному («Это круги большие, а это маленькие»).  

Большие круги складывайте в одну сторону, а маленькие – в другую.  

Свои действия поясняйте. Приложите два маленьких круга друг к другу, 

подчеркните, что они одинаковые.  

При сортировке третьей пары кругов спросите, куда нужно класть большой, а 

куда – маленький круг. Ребенок раскладывает круги.  

Как варианты можно использовать квадрат и треугольник, круг и квадрат и 

пр. 

 

ГДЕ КРУГ, А ГДЕ КВАДРАТ. 

Приготовьте 5 кругов и 5 квадратов, перемешайте их, объясните, что 

игрушки разные. 

Начинайте группировать по форме, затем попросите ребенка распределить 

фигуры на две группы. 

Варианты: прямоугольник и треугольник, 2 вида пуговиц и т.д. 

 

ПОДБЕРИ ФИГУРУ.  

Приготовьте картинки, на которых нарисованы геометрические фигуры – 

квадрат, круг, прямоугольник, треугольник, овал, а также несколько самих 

фигур. 

Предложите ребенку подобрать фигуру к ее изображению на картинке. 

Покажите малышу, как это нужно делать, а затем попросите его самого 

выполнить задание. 

 

БОЛЬШОЙ И МАЛЕНЬКИЙ.  

Приготовьте большие и маленькие варианты одного предмета: ложки, чашки, 

пуговицы, игрушки и т.д.  
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Попросите малыша из каждой пары выбрать бóльший. Можете попросить 

малыша разложить предметы в две группы – большие и маленькие. 

Вариант 1: попросите ребенка найти и показать вам большие и маленькие 

парные предметы домашней обстановки.  

Вариант 2: предложите малышу два карандаша – большой и маленький. 

Попросите провести линию большим карандашом.  

Задание можно и усложнить: пусть ребенок проведет большим карандашом 

большую дорожку, а маленьким – маленькую. 

 

ПРЯТКИ.  

Приготовьте 5 больших и 5 маленьких кругов, квадратов, треугольников, 

прямоугольников, овалов. 

Попросите малыша «спрятать» маленькие фигуры за большими (обязательно 

покажите, что маленькую фигуру легко накрыть большой, и тогда маленькую 

фигуру не будет видно). 

 

ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК.  

В полотняный мешочек кладут предметы, обладающие разными свойствами: 

клубок ниток, игрушку, пуговицу, шарик, кубик, спичечный коробок. Малыш 

на ощупь должен определять один за другим предметы в мешочке. 

Желательно, чтобы он вслух описывал их свойства. Маленькие дети могут 

сами складывать предметы в мешочек для лучшего запоминания. Детям 

постарше дают уже наполненные мешочки. 

 

КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ?  

Приготовьте побольше старой одежды. Поговорите с малышом и узнайте, 

кем он хочет быть – как он хочет одеться. Помогите подобрать одежду, 

которая соответствует персонажу, сделать головные уборы врача, пожарника, 

продавца, строителя.  

Пусть малыш покажет как ведет себя тот, кого он изображает, что говорит, 

что делает. 

 

УЗНАЙ ПО ВЕСУ.  

Приготовьте несколько предметов, примерно одинаковых по размеру, но 

разных по весу.  

Можно склеить кубики, треугольники, прямоугольники из бумаги и взять 

подобные, но цельные фигуры из лото, строительного набора и т.д.  

Предложите малышу подобрать пару похожих, но разных по весу предметов. 

Начать можно с распределения всех предметов на две группы – «легкие» и 

«тяжелые». Обсудите эти признаки с ребенком. 

 

СПРЯЧЬ ЛИСТОК.  

Приготовьте лист бумаги, одна половина которого окрашена в зеленый, а 

другая – в желтый цвет. Объясните ребенку, что бумага двух цветов. Дайте 

малышу 6-8 вырезанных из бумаги листиков (одни желтые, другие - 
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зеленые).  

Положив желтый листик на желтую половину листа бумаги, объясните, что 

листик «спрятался», его не видно. Затем положите желтый листик на зеленую 

половину и подчеркните, что теперь его очень хорошо видно. Попросите 

ребенка «спрятать» листики так, чтобы их не было видно.  

Если малыш затрудняется, можно дать ему более контрастные цвета – 

красно-синий лист бумаги и аналогично раскрашенных рыбок, цветочки и 

т.д.  

Постепенно усложняйте задачу, стоящую перед ребенком, давая ему 

предметы близких цветовых тонов (синего и фиолетового, оранжевого и 

желтого и пр.).  

Можно также «спрятать» предметы трех-четырех цветов. Каждый раз 

обсуждайте с ребенком ход выполнения задания. 

 

НАЙДИ ТВОЙ ЦВЕТ.  

Дайте малышу в руки 3 фигурки разного цвета (круги, квадраты и т.д.).  

Предложите ему пройти по дому и найти предметы таких же цветов. Ребенок 

может положить свои кружки на одноцветные предметы. 

 

БУСЫ.  

Возьмите 4 больших круглых и 4 больших квадратных бусины одинакового 

цвета, тонкий шнур или толстую нить.  

Объясните малышу, что бусины разной формы и нанизывать их нужно по 

очереди – шарик, потом кубик.  

Варианты: нанизывание по очереди бусин одинаковой формы и цвета, но 

разного размера или одинаковых по форме и размеру, но двух цветов. 

 

ГОЛОВОЛОМКА.  

Разрежьте на 3 части какую-нибудь яркую предметную картинку. Вначале 

предложите ребенку собрать ее по образцу, а затем – самостоятельно. 

 

ЗАКЛЕЙ ДЫРКИ.  

Возьмите любую картинку или фотографию из журнала, книги (изображение 

должно быть понятно ребенку), вырежьте из нее квадраты, кружки, 

треугольники.  

Наклейте картинку «с дырками» на лист белой бумаги и предложите ребенку 

закрыть образовавшиеся на картинке «белые пятна» фигурами, которые из 

нее вырезаны. 

 

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ?  

Расставьте на столе 5-6 знакомых малышу игрушек: зайца, мишку, петуха и 

пр.  

Попросите его внимательно посмотреть и отвернуться, а сами уберите одну 

игрушку. Спросите: «Чего не хватает?».  
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Игру можно усложнять, вводя в нее большее количество предметов.  

Вариант: «Что прибавилось?». 

 

СДЕЛАЙ, КАК БЫЛО. 

Расставьте на столе 5 знакомых малышу игрушек (машина, кубик и т.д.).  

Предложите ребенку посмотреть, что где лежит, и отвернуться, предупредив, 

что переложите одну игрушку. Затем попросите сказать, что изменилось.  

Постепенно задание можно усложнять. 

 

УГАДАЙ, ЧТО Я ДЕЛАЮ.  

Предложите ребенку догадаться, какие действия вы будете выполнять.  

Показывайте, без слов, как вы умываетесь, чистите зубы и т.д., а ребенок 

называет действия. Затем поменяйтесь ролям. 

 

ПОРИСУЕМ.  

Наклейте на чистый лист бумаги изображения предметов, животных и 

попросите ребенка соединить их линиями.  

Другое задание: прикрепите бумагу к столу и расположите на ней кубик, а 

потом попросите малыша толкать этот кубик карандашом. Карандаш оставит 

на бумаге след – покажите его малышу. 

 

ЧТО ЭТО?  

Как-нибудь на прогулке, после шумных игр, присядьте с малышом на 

скамейку и попробуйте поиграть в такую игру.  

Выберите три какие-нибудь предмета, например, травинку, маленький 

камешек и листик.  

Пусть малыш выберет один из этих предметов и водит им вверх и вниз по 

вашей руке до тех пор, пока вы с закрытыми глазами не определите по 

ощущениям, что это за предмет.  

Теперь очередь малыша закрыть глазки. Выберите что-нибудь одно и водите 

им по его руке. Малыш должен отгадать, что вы выбрали. Если необходимо, 

помогите ему подсказкой.  

Подобные игры требуют серьезных мыслительных усилий и способствуют 

развитию сенсорного восприятия. 

ВОЛШЕБНЫЕ 

МЕШОЧКИ - ИГРА 

ДЛЯ СЕНСОРНОГО 

РАЗВИТИЯ. 

Эта совсем несложная 

игра научит вашего 

малыша запоминать 

пальчиками форму и 

свойства предмета, 

узнавать его наощупь, 

думать, видеть с 
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закрытыми глазми, развивать речь, словарный запас, осязательные 

способность маленьких пальчиков. 

 

Как сделать эту развивающую игрушку? 

Из красного материала сшила 2 небольших одинаковых мешочка с 

резиночкой. На них нашила блестящие бабочки, цветочки и кружочки, детям 

вообще нравится все блестящее. 

 В квартире нашла парные одинаковые предметы небольшого размера, 

разные по свойствам – гладкие, шершавые, круглые острые, мягкие. 

Итого, у меня нашлось парных предметов: 

- колечки большое и маленькое 

- одинаковые по размеру мячики, но один гладкий, другой - шершавый 

- крышки от бутылок разного размера 

- игрушка из киндера 

- резинка для волос 

- соска 

- и прочая мелочь... 

Разложила это добро по двум мешочкам. 

Играть можно так:  

 

Мама засовывает руку в мешочек и достает предмет. Называет его свойства, 

если нужно дает малышу потрогать. А затем простит найти у себя в мешочке 

такой же. Но с условием - в мешочек не подглядывать! Играем до тех пор, 

пока все предметы не будут выложены из мешочка. Если предмет малыш не 

угадал, возвращаем его обратно в мешок и повторяем попытку. 

Очень важно играть не только правой, но и левой рукой. 

 

Можно играть по другому – мама засовывает руку в мешочек, нащупывает 

предмет, называет его, достает из мешочка и показывает его. Так достаем все 

предметы, и затем складываем обратно. А ваш малыш должен затем все 

повторить сам. Это вариант для более взрослых ребятишек. 

 

Какие еще предметы можно положить в волшебный мешочек : 

- ластик (круглый, треугольный, квадратный, прямоугольный) 

- карандашик 

- клубок ниток 

- пальчиковая батарейка 

- магнитные буквы, магнитные цифры 

- геометрические объемные фигуры, плоские геометрические фигуры 

- кусочек кожи (обычно такие кусочки висят на кожаных сумках, при 

покупке, вместе с ценником) 

- кусочек меха 

- веревочку 

- магниты на холодильник 

- пузырьки от духов 
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- монетки 

- конфетки 

- кубик 

- камушек 

- небольшие игрушки (машинка, матрешка, собачка) 

- расческа для куклы 

- игрушечная ложка 

- пуговицы (круглые или квадратные) 

- природный материал (ракушки, шишки , желуди, каштаны) 

И т.д. и т.п. – список можно продолжать до бесконечности. 

 

С малышами проще всего играть с одним мешочком. Положите фигурки 

известных ребенку животных – корову, жирафа, змею. Попросите вытащить 

змею. Потом жирафа, потом корову. Можно предложить отгадать, что за 

звери спрятались в мешочке. Малышам двух-трех лет нравится сам процесс 

появления зверей из таинственной сумочки. 

 

Для опытных игроков продолжаем игру - тренируем не только осязательную, 

но и зрительную память – приглашаем поиграть вместе с нами любимую 

куклу или любую другую игрушку, и выставляем перед ней все вынутые из 

мешочка предметы. Ребенок рассказывает лошадке, какие предметы вынуты, 

они запоминаются, можно даже все пересчитать. Затем ребенок закрывает 

глазки, а кукла тем временем прячет один предмет в мешочек. Надо назвать 

исчезнувший предмет. Постепенно количество предметов надо увеличивать. 

Теперь можно поменяться местами, мама закрывает глазки, а малыш прячет 

игрушку. 

 

В магазинах можно найти готовые наборы с кубами, шарами, цилиндрами и 

т.д. Самым маленьким предлагаем разложить фигурки попарно, а более 

взрослым – достать определенную фигуру, найти возле себя предметы, 

похожие по форме. Одинаковые фигурки могут быть разных размеров – одна 

больше, другая меньше. Фигурки могут быть также разделены на две 

половины, достав одну половинку, необходимо на ощупь найти вторую 

половину. 

 

Еще один вариант игры – соревновательный. Подходит для игры с 

несколькими детьми. Всем детям раздаем по мешочку, кладем одинаковые 

наборы предметов. Ведущий вытаскивает, допустим, цилиндр и показывает 

всем участникам. Кто быстрее вытащит такую же фигурку, тот и победитель. 

 

Игру «волшебный мешочек» можно использовать для развития речи, в 

частности, расширения словарного запаса ребенка и развития мышления. 

Сначала попробуйте нащупать в мешочке одну из геометрических фигур, 

теперь опишите словами. «Мне попалась фигура, у которой нет ни одного 

угла». Ребята отгадывают, что это за фигура. Особенно им нравится 
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меняться. 

Чем старше дети, тем сложнее могут быть описания. Важно, чтобы все 

ребята побывали на месте ведущего в этой игре. Ведь кому-то описывать 

предметы и рассказывать легко, а кому-то трудно. Навык появляется в 

процессе тренировки. 

 

Играя с ребенком в мешочки, вы разовьете у него память, логику, 

наблюдательность, мелкую моторику, речь, словарный запас. Эта простая 

игра направляет ребенка к активной деятельности, отлично развивает 

сенсорные способности, тренирует зрительную память, обучает счету, 

знакомит со свойствами предмета. Кроме всего вышеперечисленного, это 

просто интересная и увлекательная игра. 
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Приложение 2 

Конспект занятия по сенсорному воспитанию «Поможем 

Золушке» во второй младшей группе. 

Программное содержание:  Закреплять знания детей об геометрических 

фигурах, их цвете, о качествах предметов, величине, учить соотносить их, 

обосновывать свой выбор. Развивать внимательность. Способствовать 

развитию мелкой моторики, эмоций детей по средствам использования 

коммуникативных игр. Развивать речь детей путем словесных игр, стихов. 

 

Материал: листы бумаги разных размеров, ведра большое и маленькое, 

пищевые контейнеры разных размеров и формы, сито на каждого ребёнка, 

таз с водой, мелкие игрушки, платочки, прищепница, манка, таз с фасолью, 

мелкие игрушки-киндеры, прищепки, крышки, шарики разных цветов, листы 

– раскраски с изображением Золушки, украшенный зал для бала, Золушка. 

 

Воспитатель собирает вокруг себя детей на ковре и обращается к ним: 

- Я рада вас видеть. Улыбнитесь. 

-  Здравствуйте, девочки! 

- Здравствуйте! 

- Здравствуйте, мальчики! 

Здравствуйте! 

- Молодцы! 

Затем воспитатель обращает внимание детей на присутствующих гостей. 

- Посмотрите, сколько к нам пришло гостей. Поздоровайтесь с ними, 

- Здравствуйте взрослые! 

- Здравствуйте! 

Здравствуйте, здравствуйте все! 

- Какие радостные лица стали у наших гостей, им очень понравилось ваше 

приветствие. 

- Ребята, а вы любите сказки? 

-Кто моет полы и одежду стирает, 

И трудится кто от зари до зари. 

А на балу башмачок свой теряет, 

Своей красотой всех гостей удивив? 

 

В .- Кто это? 

 

Д.- Золушка 

 

Золушка: Здравствуйте ребят! 

Золушкой меня зовут. 

Кличут там и кличут тут. 

Тружусь я с утра до ночи. 

http://50ds.ru/logoped/4851-logopedicheskie-znaniya-po-formirovaniyu-leksiko-grammaticheskikh-sredstv-yazyka.html
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И устаю я очень. 

Сегодня моя мачеха и сёстры едут на бал во дворец. Мне так хочется хоть в 

окошко подсмотреть, как они будут веселиться. Но я не могу! Мачеха задала 

мне очень много работы, а я и так весь день ни разу не присела. 

И мы  сегодня,  не  только дети, а мы станем «волшебниками». Потому что 

только волшебники творят чудеса. И мы должны обязательно помочь 

Золушке выполнить все задания Мачехи и успеть на бал. 

 

Воспитатель: Знаем, знаем мы твою мачеху и знаем, какая ты Золушка. 

Д\И «Скажи наоборот». 

 

Воспитатель: Мачеха злая, а Золушка…   (добрая). 

Воспитатель: Мачеха грубая, а Золушка…  (вежливая, ласковая). 

Воспитатель: Мачеха неряшливая, а Золушка… (аккуратная). 

Воспитатель: Мачеха ленивая, а Золушка…  (трудолюбивая). 

Золушка:  Спасибо за ласковые слова. 

Воспитатель: А, как ты, Золушка, трудишься, что делаешь? 

 

Золушка: Я буду говорить, что умею делать, а вы, добавляйте. 

Игра «Добавь словечко». 

 

Золушка: Я готовлю обед… Дети: обед. 

Золушка: Я чищу…  Дети: посуду. 

Золушка: Я стираю… Дети: бельё. 

Золушка: Я поливаю…  Дети: цветы. 

Золушка: Я колю…  Дети: дрова. 

Золушка: я убираю …. Дети: дом 

Золушка; я мою … дети: посуду 

 

Уборка дома 

Давайте поможем Золушке убрать дом: на полу разбросаны листы бумаги 

разные по размеру (большие и маленькие) 

Надо собрать мусор в ведро, но как его поместить в ведро 

Дети – его надо скомкать. 

В какое ведро вы положите большие комочки – почему? 

А маленькие комочки в какое по размеру ведро – почему? 

Дети мнут бумагу и раскладывают комочки по размеру в свои ведра. 

Чистка посуды 

На столах разложена посуда – емкость разных размеров и форм с открытыми 

крышками. 

Детям необходимо по форме и размеру подобрать крышку для посуды. 

Закрепление формы и размера. Почему ты закрыл баночку этой крышкой – 

потому что она круглая и т.д. после того как дети закрыли все емкости дети 

произносят стихотворение: 

Мы почистим вас песочком 
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Окатим вас кипяточком, 

Вытрим вас мы полотенцем 

И вы будете опять, словно солнышко сиять. 

Мытье посуды 

В тазу с водой лежит много различных предметов – крышки, киндеры и т.д. 

дети должны выловить ситом по одному. 

Сколько было – много, по сколько берём – по одному 

Стирка белья 

Ой, забыла вам сказать, 

платки надо постирать. 

Воду наливала, 

платочки я стирала. 

 

Вос-ль: 

Повесим платки на верёвку, 

Их повесить нужно ловко. 

 

ИГРА «ВЕШАЕМ ПЛАТКИ» 

Дети развешивают платочки на прищепницу – классификация – вешаем 

мокрые, а когда высохнут, будут сухие. 

Приготовление обеда 

«Рисуем» 

Насыпьте на противень или поднос манную крупу так, чтобы она закрыла 

всю поверхность. Ребенок может рисовать, водя по противню пальчиками. 

Нам надо подогреть обед, а так как мы с вами волшебники, мы попросим 

солнышко его разогреть  своими лучиками. 

Детям предлагается нарисовать на манке солнышко – закрепить форму, цвет 

 

Физкультурная минутка «Поможем Золушке». Колка дров 

Воспитатель: А сейчас мы тебе поможем. Что нужно делать? 

Золушка: Надо напилить дров. 

Дети встают в пары, двигают руками к себе и от себя, имитируя пилку дров: 

Пили пила, пили дрова. 

На печечку, на банечку, 

На тёплую лежаночку. 

 

Золушка: Молодцы! А теперь надо разобрать  фасоль. 

Дети раскладывают перемешанную  фасоль и игрушки. 

Перед  детьми стоят две миски: одну — пустая, а во второй 

смешайте  игрушки мелкие (киндер) и  фасоль. Пусть малыш выбирает из нее 

только  игрушки и кладет в другую миску. Сначала правой рукой, потом 

левой. Делается это не только для развития мелкой моторики, но и для того, 

чтобы равномерно задействовать работу левого и правого полушария мозга 

ребенка. 

Золушка: Теперь мы замесим тесто. 
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Дети с силой «месят тесто»- руки сжаты в кулаки, затем формуют каравай 

мягкими движениями рук. 

Мешу, мешу тесто, есть в печке место, 

Пеки, пеки каравай, переваливай, валяй. 

Посадка цветов 

Здесь везде цветы растут. 

Мы потрудимся и тут. 

Можем посадить цветы 

Небывалой красоты. 

ИГРА «ЦВЕТЫ» 

Закрепление цвета (прищепки, крышки от банок, шары одного цвета) Дети 

подбирают по цвету по качеству прищепки, крышки, шары и делают 

цветочки и раскладывают их на полу. 

Ну, что ж, готовы очутиться на балу?.. 

На балу ждут детвору, 

На бал собираемся. 

И ВСЕ МЫ НАРЯЖАЕМСЯ 

Нужно срочно нарядиться, 

Это в замке пригодится. 

На балу все разодеты: 

Кольца, бусы и браслеты, 

Клипсы, серьги, веера. 

Наряжаться нам пора! 

Наряжаться нам пора! 

Начинается игра! 

Дети имитируют одевание на бал, красуются у зеркал 

ЗАПРЯГАЕМ КАРЕТЫ И ПОЕХАЛИ НА БАЛ (ЗВУЧИТ ЗАПИСЬ 

ЛОШАДЕЙ) 

Фея 

Ну что ж, нужно всем танцевать! 

В сторонке прошу не стоять, 

Танцуйте весело тут, 

В другой раз на бал не возьмут. 

Будет музыка играть, 

Будем все мы танцевать. 

Крикну: «Принцы!» - 

Мальчишки, бегите, 

И всех девчонок  на танец зовите! 

А крикну: «Принцессы!» - 

Девчонкам – сигнал! 

Чтобы  мальчишка  не убежал! 

ИГРА « ПРИНЦЫ И ПРИНЦЕССЫ» 

Дорогие мои ребята, 

Наградить мне всех вас надо. 

Золушка, выходи, 
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И шкатулку мою неси. 

Фея: 

Вот, умница, нашла, 

И шкатулку мою принесла! 

В ней на память, как вы хотели, 

Есть подарки от доброй Феи! 

НАГРАЖДЕНИЕ 

(Фея и Золушка раздают детям сувениры) раскраска – Золушка 

Золушка: 

Ну, а нам снова в сказку пора, 

Расставаться нам жаль, детвора. 

Будем мы без вас скучать, 

Приходите к нам опять. 

Фея: 

Желаем вам добрыми быть 

И нашу сказку любить! 
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Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

по сенсорному воспитанию во второй младшей группе 

«Накорми мишек» 

Цель: Обучение пониманию отношений по величине между объёмными и 

плоскими предметами. Обучение соотнесению двух-трёх рядов величин меду 

собою.  

Задачи: 1.Развитие зрительной оценки предметов по величине. 

2.Обучение соотнесению нескольких рядов величин. 

3.Воспитывать чувство справедливости (рациональное распределение мисок по 

размеру мишек).  

Материалы: Демонстрационный материал – картинки с изображением зимы и 

осени, три игрушки «Мишки» разного размера (рассажены с лева направо в 

порядке убывания размера.), набор из тарелочек трёх размеров, ложек трёх 

размеров, коробочка – «посылка». Раздаточный материал – набор из медвежат 

трёх размеров, тарелочек трёх размеров, ложек трёх размеров на каждого 

ребёнка. 

Ход занятия:  
- Рассаживайтесь так ребятки, что бы нам было удобно работать, мальчики 

садятся рядом с девочками. 

- Ребята, скажите, пожалуйста, какое сейчас время года? Почему вы так 

решили? Давайте посмотрим на эти две картинки (картинки осени и зимы на 

демонстрационной доске), и подумаем, на какой из них изображена зима, а на 

какой другое время года. Какое? (обсуждение).  

- Молодцы! Вы всё правильно рассказали. На улице сейчас зима, а к нам в гости 

из заснеженного леса пришли гости – вот эти медвежата. (Воспитатель вместе с 

детьми рассматривает мишек, отмечает, что они разные по росту и размеру.) 

Давайте посмотрим, какой мишка самый большой, какой поменьше, а какой 

самый маленький (дети с воспитателем сравнивают игрушки, определяют 

размер). 

- Мишки пока шагали по сугробам, замёрзли и проголодались, нужно их 

покормить. Ну что же делать? У нас нет посуды. 

- Но, что это послушайте, кто-то стучит (стук). Ребята, это приходил почтальон, 

он принёс нам посылку. На ней написано: «В детский сад. Ребятам.».  

- Интересно, что нам прислали? Посмотрим? Здесь мисочки и ложки для 

медвежат. Только вот беда миски не подписаны, нужно раздать медведям 

подарки правильно, что бы никого не обидеть.( Воспитатель вместе с детьми 

вспоминает, как расставить мисочки: самому большому медведю – самую 

большую мисочку и т.д. Проговаривая, почему именно так.) 

- Миски расставили, осталось разложить ложки. (Воспитатель вызывает одного 

ребёнка, который пробует самостоятельно разложить ложки.) Молодец! Давайте 

мы с вами выйдем из-за столов и погуляем по зимнему лесу.(Дети выходят на 

ковер, встают в круг.) 

Динамическая пауза.  

Мы шагаем по сугробам, 
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По сугробам крутолобым. 

Поднимай повыше ногу, 

Проложи другим дорогу. 

Очень долго мы шагали,  

Наши ноженьки устали. 

Сейчас сядем, отдохнем, 

А потом гулять пойдем! 

- У вас на столах стоят корзиночки, посмотрите, что в них. Давайте возьмём 

медвежат и разложим их по росту. Как определить, какой медведь самый 

большой, поменьше и самый маленький, давайте наложим их одного на другого 

(определяют размер методом наложения, выкладывают с лева направо в порядке 

убывания). 

- Теперь возьмите мисочки и разложите их под медведями так, что бы у каждого 

медвежонка посуда была по размеру.( Дети самостоятельно раскладывают у 

себя на столах мисочки от самой большой до маленькой.) 

- А теперь разложим ложки. Молодцы! Сегодня все славно потрудились, пойдем 

славно отдохнём! 
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Приложение 3 

Консультация для родителей «Значение сенсорного 

воспитания» 
Сенсорное воспитание -  это развитие его восприятия ребенком  и 

формирование его  представления о внешних свойствах предметов: их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и так далее. 

Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно: 

1.Является основой для интеллектуального развития. 

2.Упорядочивает хаотичные представления ребёнка, полученные при 

взаимодействии с внешним миром. 

3.Развивает наблюдательность. 

4.Готовит к реальной жизни. 

5.Позитивно влияет на эстетическое чувство. 

6.Является основой для развития воображения. 

7.Развивает внимание. 

8.Даёт ребёнку возможность овладеть новыми способами предметно-

познавательной деятельности. 

9.Обеспечивает усвоение сенсорных эталонов. 

10.Обеспечивает освоение навыков учебной деятельности. 

11.Влияет на расширение словарного запаса ребёнка. 

12.Влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и других 

видов памяти. 

Роль родителей заключается в стимулировании интереса ребёнка к 

предметам окружающего мира. Сенсорное воспитание может осуществляться 

не только через предметную, но и через продуктивную деятельность: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи. В 

раннем возрасте накапливаются представления о форме, цвете, величине. 

В семье необходимо создать предметно-развивающую среду. Игрушки 

ребёнка должны быть изготовлены из различных материалов, игрушки для 

построения ряда по возрастанию-убыванию: пирамидки,  матрешки и т.д. 

Игрушки, в которых используются  разные принципы извлечения звука. 

Шумящие и гремящие игрушки можно изготовить самостоятельно. 

Необходимо иметь несколько видов мозаики, шнуровки, конструкторы, 

книги с изображением окружающих предметов, животных. 

Сенсорное развитие ребенка  является залогом его  успешного 

осуществления  разных видов деятельности, формирования различных 

способностей. Поэтому сенсорное  воспитание должно планомерно и 

систематически включаться  во все моменты жизни ребёнка. 

Сенсорное развитие ребёнка и дидактические игры. 

Мир входит в жизнь ребёнка постоянно. Сначала ребёнок постигает то, что 

его окружает дома, в детском саду. Со временем его жизненный опыт 

обогащается.  Ребёнок стремится к активному взаимодействию с 

окружающей средой. Мир пробуждает любознательность у маленького 
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человечка, желание узнать как можно больше. В этом ему может помочь 

взрослый. 

Основой познания мира служит Сенсорное развитие, направленное на 

формирование полноценного восприятия окружающей действительности, 

первой ступенью которого является чувственный опыт. 

 Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. 

от  того насколько совершенно ребёнок слышит, видит, осязает окружающее. 

Богатые возможности для сенсорного развития и совершенствования 

ловкости рук таят в себе народные игрушки: башенки, неваляшки, разборные 

шары, вкладыши, пирамидки, матрёшки и многое другое. Детей привлекает 

красочность этих игрушек, забавность действия с ними. Играя, ребёнок 

приобретает умения действовать на основе различения формы, величины, 

цвета предметов, овладевает разнообразными новыми движениями. И всё это 

своеобразное обучение элементарным умениям и навыкам осуществляется в 

игровых формах увлекательных и доступных ребёнку. 

Удовлетворить детскую любознательность, вовлечь ребёнка в активное 

освоение окружающего мира, помочь ему овладеть способами познания 

связи между предметами и явлениями позволяет игра. Игра это потребность 

растущего организма. В игре развивается физические силы ребёнка, твёрже 

рука, гибче тело, вернее глаз, развивается сообразительность, находчивость, 

инициатива. Игра укрепляет коллективные эмоции, коллективные 

переживания. 

В дошкольной педагогике дидактические игры и упражнения считаются 

основным средством сенсорного воспитания. Дидактические игры 

различаются по обучающему содержанию, познавательной деятельности 

детей, игровым действием и правилами, организации и взаимоотношениям 

детей, по роли воспитателя (родителя). 

Все дидактические игры можно разделить на три основных вида: игры с 

предметами (игрушками, природным материалом), настольно-печатные и 

словесные. 

В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы. Дети 

учатся сравнивать их, устанавливать сходство и различие; знакомятся со 

свойствами предметов и с их признаками: цветом, величиной, формой, 

качеством. Играя, ребёнок приобретает умение складывать целое из частей, 

нанизывать предметы (шарики, бусы), выкладывать узоры из разнообразных 

форм. 

В играх с куклами у маленьких детей формируются культурно-гигиенические 

навыки и нравственные качества – заботливое отношение к партнёру по игре 

– кукле, которое переносится затем на сверстников. 

Настольно-печатные игры – интересное занятие для ребят. Игры 

разнообразны по видам (парные картинки, домино, лото) и по требуемым 

действиям. Это и  подбор картинок по парам, и подбор по общему признаку 

(классификация), и запоминание состава, количества и расположения 
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картинок, и составляющие разрезных картинок и кубиков, и описание по 

картинке. 

В дидактические игры входят так же и словесные игры. В младшем возрасте 

они направлены на развитие речи, воспитание правильного 

звукопроизношения, уточнение, закрепление и активизация словаря. 

Дидактическая игра направлена на развитие таких психических процессов, 

как память, усидчивость, даёт простор для проявления самостоятельности. А 

так же дидактические игры и занятия необходимы для умственного развития 

маленьких детей. Учёные  отмечают роль дидактической игры в умственном, 

сенсорном воспитании детей. В раннем возрасте ребёнок постигает 

действительность посредством чувственного восприятия и ощущения в ходе 

действий с предметами. В процессе специально организованной 

деятельности он учится анализировать, сравнивать, обобщать предметы. 

Воспитатель (родитель) формирует у детей представления о сенсорных 

эталонах и способах обследования предметов. 

Во время занятий у ребёнка воспитывается способность сосредоточиться на 

том, что ему показывает и говорит воспитатель (родитель). 

Дидактические игры в одних случаях выступают своеобразной формой 

занятия и проводятся со всеми детьми организованно в часы занятий; в 

других – дидактические игры широко используются в повседневной жизни, в 

часы самостоятельной игровой деятельности. 

Дидактическая игра как игровая форма обучения – явление очень сложное. В 

отличие от учебной сущности занятий в дидактической игре действуют 

одновременно два начала: учебное, познавательное, и игровое, 

занимательное. В соответствии с этим воспитатель (родитель) в одно время 

учитель и участник игры, учит детей и играет с ними, а дети учатся играя. 

В руководстве дидактическими играми следует выделить три этапа: 

подготовка игры, её проведение, анализ результатов. Воспитатель 

предварительно должен изучить, осмыслить весь ход игры, её правила, 

методы руководства и свою роль. Если тщательно подготовиться к игре, то 

само её проведение не вызовет у него затруднений. Мера участия 

воспитателя в игре определяется возрастом детей, уровнем их подготовки, 

сложностью дидактической задачи и игровых правил. Участвуя в игре, 

педагог направляет действия воспитанников советами, вопросами, 

напоминаниями, непосредственным показом. Подведение итогов игры – 

ответственный момент в руководстве ею. Анализ игры должен быть 

направлен на выявление эффективных приёмов её проведения, а так же 

допущенных ошибок, что не получилось и почему. Такой анализ помогает 

совершенствовать подготовку игры и её ход. 

Дидактическая игра – разновидность игр с правилами, которые позволяют 

воспитателю (родителю) воздействовать на детей, руководить игрой в целях 

обучения и воспитания детей. Дидактическая задача скрыта от детей. 

Внимание ребёнка направлено на выполнение игровых действий, а задача 

обучения им не осознаётся. Это делает игру особой формой обучения, когда 

дети, играя, усваивают необходимые знания, умения и навыки. 
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Дидактическая игра хороша ещё и тем, что малыш сразу видит конечный 

результат своей деятельности, достижение результата вызывает чувство 

радости и желание помочь тому, у кого пока что-то не получается, 

радоваться успехам товарищей. 

Дидактические игры и занятия имеют определённое значение и в 

нравственном воспитании детей. У них постепенно развивается умение 

действовать в среде сверстников, что вначале даётся нелегко. Сначала 

ребёнок приучается что-то делать рядом с другими детьми, не мешая им, не 

забирая у них игрушки и не отвлекаясь. Затем он привлекает к совместной 

деятельности другого ребёнка: вместе посмотреть игрушку, картинку, вместе 

ходить, танцевать, петь и т.д. Зарождается интерес к действиям другого 

ребёнка, радость общих переживаний. 

Продвигаясь дальше в процессе обучения совершенно необходимо 

усложнять игры, дополняя их всё большим количеством правил. Во время 

дидактических игр можно использовать стихи, пальчиковые игры, загадки. 
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Приложение 4 

Рекомендации для родителей по сенсорному воспитанию детей 

раннего возраста 

Полноценное сенсорное развитие осуществляется только в процессе 

сенсорного воспитания, когда у детей целенаправленно формируются 

эталонные представления о цвете, форме, величине, о признаках и свойствах 

различных предметов и материалов, их положении в пространстве и др. 

Период первых трех лет – период наиболее интенсивного физического и 

психического развития детей. Возраст раннего детства наиболее 

благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, 

накопления представлений об окружающем мире. Специально 

организованные игры с дидактическим материалом, дидактическими 

игрушками, предметами – орудиями и строительным материалом являются 

основной формой работы по сенсорному воспитанию детей второго, третьего 

года жизни. 

Очень важно соотносить тематическое планирование материала со временем 

года, с сезонными явлениями, с программой ознакомления с окружающим. 

Прежде чем предложить рисовать детям красками на тему «Листочки 

деревьев», необходимо поставить в воду срезанные ветки и дождаться, чтобы 

почки распустились. Рисованию на тему «Снежинки» должно 

предшествовать наблюдение за снегопадом. Сенсорное развитие 

осуществляется в разных видах деятельности – в действиях с предметами в 

игре, рисовании, лепке, занятиях со строительным материалом и др. 

Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент умственного 

развития ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное значение, так 

как полноценное восприятие необходимо для успешного развития ребенка в 

детском саду, школе. Однако, чтобы эти возможности реализовались, 

взрослым необходимо специально заниматься развитием ребенка. В игре, 

игровых упражнениях развивающее взаимодействие взрослого и ребенка 

особенно эффективно. Важно вовремя заметить первые росточки личности, 

поддерживать, лелеять их и осознанно выращивать человека. И поэтому 

каждая из предлагаемых игр фактически многофункциональна, направлена 

на комплексное развитие ребенка. Содержание игр направляют взрослых на 

организацию игрового взаимодействия с ребенком. Взрослый и ребенок 

объединены как бы общей игровой задачей, совместным выполнением 

игровых действий. В итоге малыш не только усваивает то или иное 

«учебное» содержание, но и испытывает чувство радости от общения, 

одобрения взрослого и своих успехов. Поэтому он испытывает чувство 

безопасности, защищенности, ощущает свою нужность взрослым. У него 

развивается привязанность к играющему с ним человеку. Взрослый так же 

испытывает радость от общения с ребенком, от возможности видеть успехи, 

продвижения малыша в его развитии. Поэтому игры с детьми имеют 

взаимообогащающее, взаиморазвивающее значение. 
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Предлагаю вашему вниманию несколько игр на развитие цветовосприятия у 

ребенка раннего возраста. 

1. «ПОСАДИ БАБОЧКУ НА ПОЛЯНКУ» 

Цель: развивать зрительную ориентировку на цвет предметов методом 

сличения (такой — не такой). 

Материал: два картонных круга («полянки») двух цветов — жёлтого и 

красного, бабочки только одного цвета (жёлтого или красного) и 

одинакового размера. 

Ход игры 

 Взрослый кладёт перед ребёнком «полянки» и говорит: «Бабочка любит 

свою полянку, это её домик». Берёт жёлтую бабочку, прикладывает её к 

красному кругу и говорит: «Это — не такой цвет, не её домик. Вот её домик 

(прикладывает к желтому кругу). Теперь ты посади всех бабочек на свою 

полянку». После того как задание выполнено, взрослый обобщает: «Полянка 

жёлтого цвета, и все бабочки тоже жёлтого цвета». 

2. «УГОСТИ КУКОЛ» 

 Цель: развивать зрительную ориентировку на цвет предметов (выбор из 

двух). 

Материал: две куклы, одетые в разные платья (красное и жёлтое), набор 

посуды (блюдца, чашки, ложки) двух цветов. 

Ход игры 

Взрослый обращает внимание ребёнка на кукол, которые пришли к нему в 

гости. «Куклы хотят, чтобы ты угостил их чаем. Каждая кукла хочет пить из 

своей чашки. Раздай им свои чашки». То же самое педагог просит сделать с 

блюдцами и ложками. При затруднениях использует метод сличения (такая 

— не такая). 

3. «ПОСТРОЙ ДОМИКИ» 

Цель: развивать зрительную ориентировку на цвет предметов методом 

сличения (такой — не такой). 

Материал: два кубика разного цвета, две призмы соответствующего цвета. 

Ход игры 

Взрослый строит домики, затем говорит ребёнку: «Смотри, какие получились 

домики! Вдруг налетел ветер (взрослый дует на дома и убирает крыши) и 

разрушил их. Построй такие же домики». При затруднениях показать 

малышу, как можно использовать метод сличения при постройке домиков. 

Игра заканчивается словами педагога: «У этого домика крыша такого же 

цвета, как домик (называет цвет), а  у этого домика — другая крыша, не такая 

(называет цвет)". 

Игры, направленные на развитие ориентировки на форму у детей раннего 

возраста. 

1. «КАТИТСЯ - НЕ КАТИТСЯ» 

Цель: вызывать интерес к свойству предметов окружающего мира, к 

овладению выявлением их свойств практическим способом. 
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Материал: деревянный желобок (дощечка, расположенная под наклоном к 

горизонтальной поверхности), пластмассовые (деревянные) шарики и кубики 

одного цвета и размера (находятся на подносе). 

Ход игры 

Взрослый ставит желобок (дощечку) перед ребёнком и предлагает поиграть. 

Берёт шарик, кладёт на верхнюю часть желобка и отпускает его. Шарик 

скатывается. Взрослый говорит: «Смотри, катится! А теперь ты бери», — 

предлагает ребёнку взять с подноса любой предмет, помогает расположить 

его на верхней части желобка. При этом комментирует: катится или не 

катится предмет. В случаях затруднения педагог выполняет действия руками 

ребёнка, обращая каждый раз внимание на свойство предмета (катится или не 

катится). 

После того как все предметы проверены, взрослый жестом и словом 

фиксирует выделенное свойство: шарики катятся, а кубики нет. 

2. «ОПУСТИ ИГРУШКУ В СВОЙ ДОМИК" 

Цель:вызывать интерес к свойству предметов окружающего мира, к 

овладению выявлением их свойств практическим способом. 

Оборудование: две коробки: одна — с круглой прорезью, вторая — с 

квадратной, шарики и кубики одного цвета и размера (находятся на подносе). 

Ход игры 

Взрослый ставит перед ребёнком две коробки, берёт шарик, подносит к 

квадратной прорези и говорит: «Не проходит, не такая, надо в другую». 

Потом подносит шарик к круглой прорези, медленно опускает его и говорит: 

«Вот такая, круглая. Шарик круглый, у него такой домик». Затем предлагает 

малышу по очереди опускать предметы в прорези, каждый раз обращая его 

внимание на соответствие формы прорези и предмета. По окончании игры 

достаёт из каждой коробки опущенные предметы и обобщает выделенное 

свойство: «Здесь все такие, круглые, шарики. А здесь — не такие, здесь — 

кубики». 

3. «СОБЕРИ ПИРАМИДКИ» 

Цель: закрепить практические и игровые действия с предметами в 

соответствии с их свойствами (форма). 

Материал: две подставки с вертикально расположенными стержнями, набор 

шариков и кубиков одного размера и цвета со сквозными отверстиями. 

Ход игры 

Взрослый ставит перед ребёнком подставки, поднос с шариками. При этом 

обращает внимание малыша на то, что на одной подставке все предметы 

круглые, это шарики, а на другой не такие — кубики. 

4. «ВОЛШЕБНЫЙ МЕШОЧЕК» 

Цель: вызывать интерес к действиям с предметами окружающего мира, к 

овладению выявлением их свойств практическим способом. 

Материал: мешочек, два шарика и два кубика одного размера и одного цвета. 

Ход игры 

Взрослый показывает мешочек и на глазах у ребёнка кладёт в него шарик и 

кубик. Показывает второй кубик и даёт малышу его потрогать, рассмотреть. 
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Затем предлагает достать из мешочка такой же предмет, сравнивая и обобщая 

выполненное действие: «Ты достал такой же кубик». Задание повторяется с 

шариком. 

Игры, направленные на развитие ориентировки  на величину у детей раннего 

возраста. 

1. «БРОСЬ ШАРИК» 

Цель: вызывать интерес к действиям с предметами окружающего мира, к 

овладению выявлением их свойств практическим способом, формировать 

ориентировку на величину. 

Оборудование и материал: бассейн (таз с водой), пластмассовые шарики 

одного цвета и двух размеров. 

Ход игры 

Взрослый показывает ребёнку большой шарик и просит дать такой же (выбор 

из двух шариков), оценивая результат действий малыша способом сравнения: 

«Ты взял такой, как у меня, ты взял большой шарик». После этого бросает 

его в бассейн и говорит: «Брось свой шарик». По окончании игры обобщает: 

«В бассейне все такие, большие, шарики». 

2. «СПРЯЧЬ МЯЧИК В КОРОБОЧКУ» 

Цель: вызывать интерес к действиям с предметами окружающего мира, к 

овладению выявлением их свойств практическим способом. 

Материал: два мячика одного цвета и разного размера, две коробочки с 

крышками одинаковой формы, цвета, но разного размера. 

Ход игры 

Взрослый даёт ребёнку один из мячиков, предлагает спрятать в коробочку и 

закрыть её подходящей крышкой. В случаях затруднения показывает, что 

большой мячик в маленькую коробочку не входит, фиксируя результат 

действий: «Видишь, мячик большой, а коробочка маленькая. Давай спрячем 

его в большую коробку». 

3. «ПОСТРОЙ БАШНИ» 

Цель: развивать зрительную ориентировку на величину предмета, 

формировать практические способности ориентировки, учить пользоваться 

методом проб. 

Материал: набор кубиков одного цвета, двух размеров. 

Ход игры 

Взрослый ставит перед ребёнком набор кубиков и предлагает построить 

башни: «Будем строить вначале из таких, больших, кубиков». Берёт один 

большой кубик и показывает его малышу: «Бери все такие и ставь на этот 

кубик. Обращает внимание ребёнка, что если поставить маленький кубик, 

башня упадёт. После того как башня из больших кубиков будет построена, 

все кубики снова выкладываются перед ребёнком. «А теперь будем строить 

башню из маленьких кубиков». 
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Приложение 5 

Анкета 

"Выявление интересов и знаний родителей воспитанников по вопросам 

сенсорного развития и воспитания дошкольников" 

Уважаемые родители! 

В рамках подготовки к родительскому собранию - "Сенсорное развитие детей 

младшего  возраста в условиях детского сада",  нам необходимо знать 

ваше  мнение по данному вопросу. Предлагаем вам ответить на вопросы 

данной анкеты. 

  

1. Имеете ли вы представление, что такое сенсорное развитие и воспитание 

ребенка: 

• да; 

• нет; 

• не знаю. 

  

2. Как вы оцениваете необходимость сенсорного развития и воспитания 

ребенка в дошкольном возрасте: 

• считаю нужным; 

• не считаю нужным; 

• затрудняюсь ответить. 

  

3. Созданы ли в ДОУ условия для сенсорного воспитания ребенка: 

• да; 

• нет; 

  не знаю. 

  

4. Имеется ли в вашей группе информация для родителей о сенсорном 

воспитании: 

• информация отсутствует; 

• есть, но воспитатель не обращает на нее внимание; 

• я не обращаю внимания  на информацию; 

• информация интересная, но не имеет практической значимости для меня; 

• наглядная информация интересна и полезна для меня. 

  

5. Как вы оцениваете уровень развития у вашего ребенка всех видов 

восприятия: 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

  

6. Есть ли у вас дома игра по сенсорному воспитанию: 

• да; 

• нет; 

• не знаю. 
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7. В какую игру по сенсорному воспитанию чаще всего ваш ребенок играет 

дома?_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________ 

8. Какая помощь от специалиста и воспитателя вам требуется по проблеме 

сенсорного развития вашего ребенка?  

 

 

 


