
Сенсорное развитие детей раннего возраста через 

дидактические игры 

  Раннее детство - особый период становления органов и систем и, прежде 

всего, функции мозга. Ранний возраст - самое благоприятное время для 

сенсорного воспитания, без которого невозможно нормальное формирование 

умственных способностей ребенка. Этот период важен для совершенствования 

деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире 

распознавания творческих способностей. 

Под сенсорным воспитанием в педагогике понимается система 

педагогических воздействий, направленных на формирование способов 

чувственного познания и совершенствования ощущений и восприятий. 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира, 

первой ступенью которой является чувственный опыт. Успешность умственного, 

эстетического и нравственного воспитания в значительной степени зависит от 

уровня сенсорного развития детей, т.е. насколько ребенок видит, слышит, осязает 

окружающее.        

Содержание и методы сенсорного воспитания опираются на ряд важнейших 

положений о сущности восприятия и его развитии у детей: 

1) Ощущения и восприятия рассматриваются не как рецепторные процессы, а 

как рефлекторные. Это значит, что ощущение и восприятие носят не пассивный 

характер зеркального отражения отдельных качеств предмета или предмета в 

целом, а рассматриваются как особые действия анализаторов, направленные на 

обследование предмета, его особенностей. Само развитие восприятия 

рассматривается как длительный путь овладения ребенком сенсорными 

действиями; 

2) Развитие восприятия у ребенка рассматривается как процесс усвоения 

социального сенсорного опыта, как формирование под влиянием взрослых новых, 

ранее не существовавших сенсорных способностей. Прежде всего, ребенок 

осваивается систему перцептивных (обследовательских) действий, закрепленных 

человечеством в качестве способов, обеспечивающих адекватное познание 

окружающего, затем осваивает системы эталонов и научается ими пользоваться 

как мерками качества для своего сенсорного опыта (система геометрических 

форм, цветов, величин, материалов, звуков по высоте; нормы произношения в 

речи; система направлений и т.д.). 



Цель сенсорного воспитания - формирование сенсорных способностей у 

детей. 

Задачи сенсорного воспитания: 

1) Формирование у детей систем перцептивных действий; 

2) Формирование у детей систем сенсорных эталонов - обобщенных 

представлений о свойствах, качествах и отношениях предметов; 

3) Формирование умений самостоятельно применять системы перцептивных 

действий и системы эталонов в практической и познавательной деятельности. 

Содержание сенсорного воспитания - это круг свойств, качеств, предметов и 

явлений, которые должны быть освоены ребенком; он определяется 

многообразием, как особенностей окружающего мира, так и видов деятельности. 

Прежде чем мыслить, ребёнок начинает познавать окружающее с помощью 

своих органов чувств (зрение, слух, осязание и др.) Познание окружающей 

действительности начинается с ощущений и восприятия, т.е. чувственного 

отражения в мозге ребёнка предметов и явлений окружающей действительности. 

Отдельные ощущения, полученные от того или иного предмета, на основе 

предыдущего опыта суммируются в целостное восприятие данного предмета. 

В раннем возрасте восприятие совершенствуется и к 3-м годам достигает 

высокого уровня развития: ребёнок тонко дифференцирует звуки и тембр 

человеческого голоса, различает предметы по цвету, величине, узнаёт знакомые 

мелодии, различает темп музыки, получает первые числовые представления 

(много, мало) и др. У него развиваются различные сенсорные способности: видеть 

и рассматривать, слышать и слушать, различать предметы по отдельным их 

внешним признакам, подражать видимым действиям и т.д. 

Сенсорное развитие осуществляется в разных видах деятельности - в 

действиях с предметами в игре, рисовании, пении, занятиях со строительным 

материалом и др. Восприятие будет более полным, если в нём участвуют 

одновременно несколько анализаторов, т.е. ребёнок не только видит и слышит, но 

ощущает и действует этими предметами. 

Впечатление, полученное при наблюдении за действиями взрослых, лучше 

закрепится в памяти ребёнка, если он воспроизведёт эти действия в своей игре. 

Поэтому нужны пособия, игрушки, действуя с которыми, ребёнок практически 

знакомится со свойствами предметов - величиной, формой, тяжестью, цветом и, 

действуя, воспроизводит впечатления, полученные из окружающей среды. 



Однако,  как бы разнообразны ни были пособия, представленные ребёнку, сами по 

себе они не обеспечивают его сенсорное развитие, а являются лишь 

необходимыми условиями, способствующими этому развитию. Организует и 

направляет сенсорную активность ребёнка взрослый человек. Без специальных 

воспитательных приёмов сенсорное развитие не будет успешным, оно будет 

поверхностным, неполным, а часто даже неверным. 

 Необходимо различными приёмами во время игр, специальных занятий и 

наблюдения за окружающим способствовать развитию сенсорных способностей, 

лучшему восприятию. Без достаточного развития восприятия невозможно познать 

качества предметов, без способности наблюдать ребёнок не узнает о многих 

явлениях окружающего. 

В раннем детстве наибольшее значение имеет не объем знаний, который 

приобретает ребёнок в том или ином возрасте, а уровень развития сенсорных и 

умственных способностей и уровень развития таких психических процессов, как 

внимание, память, мышление. Поэтому важнее не столько дать детям как можно 

больше разных знаний, сколько развивать у них ориентировочно-познавательную 

деятельность и умение воспринимать.  

В раннем  возрасте еще нет возможности и необходимости знакомить детей с 

общепринятыми сенсорными эталонами, сообщать им систематические знания о 

свойствах предметов. Однако проводимая работа должна готовить почву для 

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

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

общепринятые понятия и группировку свойств. 

В раннем детстве восприятие остается очень несовершенным. Ребенок не 

может последовательно осмотреть предмет и выделить разные его стороны. Он 

выхватывает какой-то наиболее яркий признак и, реагируя на него, узнает 

предмет. Именно поэтому на втором году жизни малыш с удовольствием 

рассматривает картинки, фотографии, не обращая внимания на пространственное 

расположение изображенных предметов, например, когда книжка лежит вверх 

ногами. Он одинаково хорошо опознает окрашенные и контурные объекты, а 

также объекты, раскрашенные в необычные цвета. То есть цвет не стал еще для 

ребенка важным признаком, характеризующим предмет. 

Развитие предметной деятельности в раннем возрасте ставит ребенка перед 

необходимостью выделять и учитывать в действиях именно те сенсорные 

признаки предметов, которые имеют практическую значимость для выполнения 

действий. Например, малыш легко отличает маленькую ложку, которой ест сам, 



от большой, которой пользуются взрослые. Форма и величина предметов при 

необходимости выполнить практическое действие выделяются правильно. Ведь 

если палка слишком коротка, с ее помощью не удается достать мяч. В других 

ситуациях восприятие остается расплывчатым и неточным. Цвет ребенком 

воспринимается труднее, поскольку, в отличие от формы и величины, не 

оказывает большого влияния на выполнение действий. 

Ответ на вопрос, какой признак в первую очередь выделяет в предмете 

ребенок, неоднозначен. Предпочтения малыша зависят от его подготовленности к 

различению признаков, оттого, знаком или не знаком ему предмет, назван или не 

назван в слове. Так, подбирая пару к незнакомому предмету, малыши 

ориентируются на цвет, а к знакомому - на форму. 

 Выполнение ребенком орудийных и соотносящих действий создает условия 

для освоения им перспективных действий, которые, в свою очередь, делают 

восприятие более точным и правильным. Собирая пирамидку, матрешку, 

закрывая коробочку, застегивая пуговицы, кнопки, завязывая шнурки, ребенок 

подбирает и соединяет предметы и их части в соответствии с признаками - 

цветом, формой, величиной. Результат таких действий достигается только при 

соблюдении определенных неизменных условий. 

В это время путем проб и ошибок дети размещают вкладыши разной 

величины или различной формы в соответствующие гнезда. Ребенок подолгу 

манипулирует предметами, пытается втиснуть большой круглый вкладыш в 

маленькое отверстие и т.д. Постепенно от многократных хаотических действий он 

переходит к предварительному примериванию вкладышей. Малыш сравнивает 

величину и форму вкладыша с разными гнездами, отыскивая идентичное. 

Предварительное примеривание свидетельствует о новом этапе сенсорного 

развития малыша. 

В конечном счете, дети начинают сопоставлять предметы зрительно, 

многократно переводят взгляд с одного предмета на другой, старательно подбирая 

фигурку необходимой величины. 

Возраст двух лет - это период первоначального ознакомления с окружающей 

действительностью; вместе с тем в это время развивается познавательная система 

и способности ребенка. Таким путем ребенок познает предметный мир, а также 

явления природы, события общественной жизни, доступные его наблюдению. 

Кроме того, малыш получает от взрослого сведения словесным путем: ему 

рассказывают, объясняют, читают. 



Характер ориентировочных действий ребенка изменяется, когда он начинает 

использовать мерку для выделения необходимого соотношения предметов по 

признаку. Например, меркой становится самое маленькое кольцо пирамидки, с 

которым ребенок сравнивает все остальные. Такое сравнение первоначально 

требует от малыша развернутых ориентировочных действий. Так, он 

прикладывает все кольца пирамидки к мерке и устанавливает их соотношение по 

величине. Постепенно сопоставление свойств предметов с меркой начинает 

протекать на основе зрения без практических действий. 

На третьем году жизни некоторые хорошо знакомые малышу предметы 

становятся постоянными образцами, с которыми ребенок сравнивает свойства 

любых объектов, например треугольные объекты с крышей, красные с 

помидором. Таким образом, меняется действие с меркой и ее содержание. 

Ребенок переходит к зрительному соотнесению свойств предметов с меркой, 

которой выступает не только конкретный предмет, но и представление о нем.  

Освоение новых ориентировочных действий позволяет ребенку выполнять 

задания, предполагающие выбор по образцу, который выступает при этом меркой. 

Такое задание является более сложным для ребенка, чем простое узнавание, 

потому что он понимает, что существуют предметы, имеющие одинаковые 

свойства. Выбор по образцу затрудняется, если предложить малышу много 

разнородных или имеющих сложную форму, много частей и разнообразно 

раскрашенных предметов. Сначала дети учатся подбирать предметы по форме, 

потом по ветчине и лишь затем по цвету. То есть новые действия восприятия 

осваиваются, прежде всего, в отношении более знакомых и более важных с точки 

зрения практической деятельности признаков. 

Освоение новых ориентировочных действии приводит к тому, что восприятие 

становится более детальным, полным и точным. Предмет воспринимается 

ребенком с точки зрения разных присущих ему свойств. Предметы и явления 

окружающей действительности обладают комплексом свойств (величина, форма, 

цвет, конструкция, звучание, запах и т.п.). Чтобы познакомиться с предметом, 

необходимо заметить характеризующие его свойства, как бы выделить их из 

предмета. 

Слова, обозначающие признаки предметов, дети раннего возраста усваивают с 

трудом и почти не пользуются ими в самостоятельной деятельности. Ведь для 

названия признака надо отвлечься от самого важного в предмете - его функции, 

выраженной в названии предмета. Важно, как установили Л.А. Венгер, Э.И. 

Пилюгина, чтобы ребенок умел подбирать предметы по слову взрослого, 

фиксирующего определенный признак, и мог учитывать свойства объектов в 



практической деятельности. Выполнение подобных заданий говорит о том, что у 

ребенка сформировались некоторые представления о свойствах предметов. Это 

создает основу для усвоения в более старшем возрасте сенсорных эталонов.  

Таким образом, у ребёнка на третьем году жизни появляется стремление более 

чётко следовать образцу, который задан взрослым. Теперь малыш при 

предъявлении дидактического материала с удовольствием рассматривает его, 

слушает пояснения взрослого, понимает, что от него хотят, и только потом 

начинает действовать, следуя инструкции взрослого.  

 Более свершенной становится координация движений руки под контролем 

глаза, что позволяет справляться с такими заданиями, как игра с мозаикой, 

строительными наборами, рисование кистью и карандашом. 

На третьем году жизни задачи сенсорного развития существенно 

усложняются, что связанно с общим психофизическим развитием, прежде всего 

началом формирования новых видов деятельности (игровой, элементарной 

продуктивной и др.). В связи с этим необходимо создавать условия для 

интенсивного накопления разнообразных представлений о цвете, форме, 

величине, фактуре, удалённости предметов и явлений как в процессе специально 

организованных игр-занятий, так и в повседневной жизни. При этом важно, чтобы 

представления о сенсорных свойствах и качествах предметов были не только 

широкими, но и систематизированными. 

Учитывая резкий скачок в развитии речи, необходимо учитывать стремление 

детей к воспроизведению - вслед за взрослым - слов-названий формы, цвета и 

самостоятельному их употреблению. 

 

 

 


