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Сенсорное воспитание детей раннего возраста 

Задачи сенсорного воспитания детей раннего возраста 

        Сенсорное воспитание ребёнка означает целенаправленное 

совершенствование, развитие у детей сенсорных процессов. 

        Сенсорное воспитание в период раннего детства - основной вид 

воспитания вообще. Обеспечивая приток всех новых впечатлений, оно 

становится необходимым не только для развития деятельности органов 

чувств, но и для нормального общего физического и психического 

развития ребёнка. Известно, что в условиях ограниченности притока 

впечатлений, младенцы испытывают «сенсорный голод», ведущий к 

значительным задержкам общего развития. В каждом возрасте перед 

сенсорным воспитанием стоят свои задачи, формируется определённое 

звено сенсорной культуры. 

          На первом году жизни основная задача состоит в представлении 

ребёнку достаточного богатства и разнообразия внешних впечатлений, 

развитии внимания к свойствам предметов. Когда у малыша начинают 

формироваться хвалительные движения, к этой задаче присоединяется 

ещё одна – необходимо помочь ребёнку приспособить хвалительные 

движения к форме предмета, его величине и положению в 

пространстве. Постепенно такое приспособление приведёт к тому, что 

эти чувства начнут приобретать для малыша определённое значение 

(«маленькое» - это то, что можно схватить одной рукой, «большое» - 

двумя руками, «круглое» - то, что охватывается всей ладошкой, 

«квадратное» - то, что берётся пальцами, обхватывающими предмет с 

двух сторон, и тому подобное). 

        На втором – третьем году жизни задачи сенсорного воспитания 

существенно усложняются. Хотя ребёнок раннего возраста ещё не 

готов к усвоению сенсорных эталонов, у него начинают накапливаться 

представления о цвете, форме, величине и других свойствах предметов. 

Важно, чтобы эти представления были достаточно разнообразными. А 

это значит, что ребёнка следует знакомить со всеми основными 

разновидностями свойств – шестью цветами спектра (голубой цвет 

следует исключить, так как дети плохо отличают его от синего), белым 

и чёрным цветом, с такими формами, как круг, квадрат, овал, 

прямоугольник. 



 

        Умение рассматривать, воспринимать явления и предметы 

формируется успешно лишь тогда, когда дети ясно понимают. Зачем 

нужно рассматривать тот или иной предмет, слушать те или иные 

звуки. Потому, обучая восприятию различных предметов  и явлений, 

необходимо чётко объяснять детям смысл их действий. Этот смысл 

особенно становится  понятен детям, если они затем используют свои 

представления в практической деятельности; в этом случае восприятие 

детей становится более осознанным и целенаправленным: ведь если 

плохо рассмотришь предмет, то затем трудно изобразить его или 

сконструировать. 

      В процессе воспроизведения предмета в той или иной деятельности 

проверяются или уточняются уже сформированные представления 

детей. В связи с этим основная задача сенсорного воспитания 

заключается в том, чтобы формировать у детей такие умения 

воспринимать и представлять предметы и явления, которые 

способствовали бы совершенствованию процессов рисования, 

конструирования, звукового анализа слов, труда в природе и так далее. 

     Таким образом, сенсорное воспитание должно осуществляться в 

неразрывной связи с разнообразной деятельностью и решать 

следующие задачи: 

     1.Формировать общую сенсорную способность, то есть способность 

к использованию сенсорных эталонов (5, а затем 7 цветов спектра; 5 

геометрических форм; 3 градации величины). 

     2.Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и 

узнавания объекта к сенсорному анализу. Следовательно, учить не 

просто узнавать предмет и называть его, но и знать его назначение; 

части предмета и их назначение; материал, из которого сделан предмет; 

цвет, форма, размер и так далее. 

     3.Помочь ребёнку получить первые представления о различных 

материалах (бумага, дерево, стекло, металл) и их основных качествах ( 

стекло холодное, прозрачное, бьётся; бумага гладкая, мягкая, рвётся, 

промокает и так далее. 

    4.Формировать представления о простейших перцептивных 

действиях ( погладить, надавить, пощупать, попробовать на вкус и так 

далее). Учить правильно применять данные действия. 



    5.Развивать умение активно  употреблять слова, обозначающее 

действия (смять, сжать, погладить и другие), качества и свойства 

(мягкость, твёрдость,  

гладкость, шероховатость и другие; предметы рвутся, бьются, 

размокают). 

   6.Воспитывать бережное отношение к предметам, учить детей 

использовать предметы в соответствии с назначением и их свойствам. 

Следовательно, сенсорное воспитание означает совершенствование, 

развитие у детей сенсорных процессов. 

Содержание сенсорного воспитания детей раннего возраста 

    Содержание сенсорного воспитания возраста включает широкий 

объём свойств и признаков предметов, которые ребёнок должен 

постичь на протяжении дошкольного возраста. 

    В сенсорном воспитании сложилось традиционное содержание. Это 

знакомо с цветом, величиной, формой, вкусом, запахом, фактурой, 

тяжестью, звучанием предметов окружающего мира с 

ориентированием в пространстве. При этом ставится задача повышения 

чувствительности соответствующих анализаторов (развитие 

тактильной, зрительной, обонятельной, слуховой и другой 

чувствительности), которая проявляется в различении признаков и 

свойств. Одновременно ребёнок учится правильно называть свойства 

предметов мягкий, твёрдый, пушистый, шершавый. Холодный, тёплый, 

горячий. Горький, сладкий, солёный, кислый, лёгкий, тяжёлый. Снизу – 

сверху, близко – далеко, справа – слева. 

    Ребёнок уже в раннем возрасте хорошо овладевает умением 

учитывать пространственное расположение предметов. 

Первоначальное представления о направлениях пространства, которые 

усваивает трёхлетний ребёнок, связаны с его собственным телом. Оно 

является для него центром, как бы «точкой отсчёта», по отношению к 

которой ребёнок только и может определять направления. Дальнейшее 

развитие ориентировки в пространстве заключается в том, что дети 

постепенно начинают выделять отношения между предметами (один 

предмет над другими, слева, справа от него и так далее). 



    Начиная со второй группы раннего возраста, дети начинают 

осваивать действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрёшки и другие), строительным материалом и 

сюжетными игрушками. Эти действия ребёнок воспроизводит после 

показа взрослого, и путём отсроченного подражания. Постепенно из 

отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата, например, заполняет 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру. На втором 

году жизни дети усваивают названия предметов, действий. Благодаря 

тому, что ребёнок начинает хорошо ходить, он сам может исследовать 

предметы, которые окружают его. 

    На третьем году жизни сенсорное воспитание заключается в 

совершенствовании восприятия детей, в формировании у них 

активного использования осязания, зрения, слуха. 

    В этот период необходимо продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму. Побуждать детей включать движения рук по 

предмету в процессе знакомства с ним: обводить руками части 

предмета, гладить их и так далее. 

   Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковые назначение (одинаковые лопатки; большой 

красный мяч – маленький синий мяч). Учить детей называть свойства 

предметов. 

Методика сенсорного воспитания детей раннего возраста 

   Специально организованное восприятие предметов с целью 

использования его результатов в той или иной содержательной 

деятельности мы называем обследованием. Обследование – это 

основной метод сенсорного восприятия детей раннего возраста 

   Методика сенсорного воспитания предусматривает обучение детей 

обследованию предметов, формирование представлений о сенсорных 

эталонах. Обучение  обследованию проводится как специально 

организованное восприятие предмета в целях выявления тех его 

свойств, о которых важно знать, чтобы успешно справиться с 



предстоящей деятельностью. Один и тот же предмет обследуется по-

разному в зависимости от целей обследования и самих обследуемых 

качеств. Но существуют правила общие для всех видов обследования: 

восприятие целостного облика предмета; мысленное деление на 

основные части и выявление их признаков (форма, величина, цвет и 

другие); пространственное  соотнесение частей друг с другом ( справа, 

слева, над, сверху и так далее); вычленение мелких деталей, 

установление их пространственного расположения по отношению к 

основным частям; повторное целостное восприятие предмета. 

   Обследование по такой схеме поможет детям овладеть обобщёнными 

способами чувственного познания, которыми они смогут пользоваться 

в самостоятельной деятельности. Педагог же в свою очередь должен 

создавать условия, чтобы дошкольники применяли полученные знания 

и умения для анализа окружающей среды. В частности, детям раннего 

возраста можно предложить игрушки, развивающие ощущения и 

восприятие. Это сборно–разборные игрушки, вкладыши, а так же 

игрушки, изготовленные из разных материалов, отличающиеся друг от 

друга размером, звучанием. 

   Для обобщения сенсорного опыта детей используют дидактические 

игры. Многие из них связаны с обследованием предмета, с 

различением признаков, требуют словесного обозначения этих 

признаков («Чудесный мешочек», «Чем похожи и не похожи» и 

другие). В некоторых играх ребёнок учится группировать предметы по 

тому или иному качеству (собирает на красном коврике красные 

предметы, кладёт в коробку предметы круглой и овальной формы и 

др.). Дети сравнивают предметы, обладающие сходными и различными 

признаками, выделяют существенные из них. В результате появляется 

возможность подвести детей к обобщениям на основе выделения 

существенных признаков, которые заключаются в речи. Таким 

образом, дети подводятся к овладению сенсорными эталонами. Не мало 

важную роль в сенсорном воспитании играет планомерность обучения 

детей, которая является одним из важнейших принципов решения 

комплекса воспитательно–образовательной работы в детских 

дошкольных учреждениях. Только при правильном планировании 

процесса обучения можно успешно реализовать программу 

всестороннего развития личности ребёнка. При планировании занятий 



по ознакомлению с величиной, формой, цветом предметов учитывают 

возраст детей, уровень их развития. 

   При проведении каждого занятия основным методом является 

непосредственным показом предметов воспитателем. Вспомогательная 

роль при этом принадлежит словесному объяснению. Поскольку 

маленькому ребёнку на этапе становления речевого развития сложно 

одновременно воспринимать показ предметов, действий с ними и 

речевую инструкцию, то объяснения должны быть предельно 

краткими; каждое лишнее слово отвлекает малыша от зрительного 

восприятия. 

   Важным фактором в планировании занятий по ознакомлению детей с 

цветом, формой, величиной предметов является принцип 

последовательности, предусматривающий постепенное усложнение 

заданий. Это усложнение идёт от элементарных заданий на 

группировку однородных предметов по различным сенсорным  

качествам, к соотнесению разнородных предметов по величине, форме, 

цвету и далее к учёту этих признаков и свойств в изобразительной и 

элементарной продуктивной деятельности. 

   Существенным фактором в планировании и методике проведения 

занятий по сенсорному воспитанию является взаимосвязь обучения на 

занятиях  с закреплением знаний и умений в повседневной жизни: на 

прогулке, во время самостоятельной деятельности и т.д. 

   Так, в играх постоянно происходит ознакомление детей с качествами 

предметов. При умывании дети узнают температурные свойства воды, 

во время прогулки – свойства снега, в процессе игр, при катании на 

санях учитывать тяжесть предметов. Собирая матрёшку, размещая 

вкладыши, одевая маленьких и больших кукол, они знакомятся с 

величиной. Форму предметов дети учитывают в играх со строительным 

материалом, при проталкивании предметов в отверстия 

«занимательной коробки» и т.д. 

    Ещё одним необходимым принципом в методике сенсорного 

воспитания детей является принцип последовательности, 

обусловливаемый в ознакомление детей вначале с вполне осязаемыми 

сенсорными свойствами – величиной и формой предметов, которые 

можно обследовать путём ощупывания, а уж потом с таким сенсорным 



свойством, как цвет, ориентировка на который возможна только в 

плане зрительного восприятия. 

   Так же важным принципом организации процесса обучения является 

систематичность. На этапе раннего детства усвоение знаний, равно как 

и формирование умений, должно проходить систематически. Обучение 

на занятиях по сенсорному воспитанию проводится с детьми 1 г. 3 мес. 

1-2 раза в неделю, с детьми постарше – 1 раз в 2 недели. Ввиду того, 

что большой интервал между занятиями нежелателен, возникает 

необходимость закрепления у детей полученных знаний, умений в 

самостоятельной деятельности и частично на занятиях, направленных 

на овладение детьми действиями с предметами, на занятиях по 

изобразительной деятельности и других. 

   Особая роль в сенсорном воспитании детей принадлежит природе. 

Познание природного окружения вначале осуществляется чувственным 

путём, при помощи зрения, слуха, осязания, обоняния. Так, в лесу, в 

парке малыши учатся различать окраску листвы. Картина осеннего 

леса, парка воспринимается ярче, если воспитатель предлагает 

послушать голоса птиц, шум ветра, шорохи опадающих листьев; учит 

определять запахи грибов, пресной зелени. Чем больше органов чувств 

«задействовано» в познании, тем больше признаков и свойств выделяет 

ребёнок в исследуемом объекте, явлении, а следовательно, тем богаче 

становятся его представления. На основе таких представлений 

возникают мыслительные процессы, воображение, формируются 

эстетические чувства. Эстетическая сторона занятий по сенсорному 

воспитанию определяется во многом качеством приготовления 

дидактического материала. Чистые цветовые тона ( цвета радуги), 

приятная фактура, чёткая форма дидактических пособий доставляют 

детям радость, способствует накоплению сенсорных представлений на 

уровне их предэталонного значения. 

   Особый такт должен проявляться при планировании индивидуальной 

работы с детьми. Важно помнить, чтобы эта работа не превратилась в 

дополнительные занятия. Педагог должен лишь заинтересовать и 

вызвать у малыша желание поиграть с дидактическим материалом. 

 

 



 

 

 

 

 

Игры-занятия по сенсорному воспитанию детей первого года 

жизни 

Слежение за перемещением одноцветного предмета (организуется 

с 4-10 дней жизни) 

   Дидактическая задача: Учить ребёнка следить за перемещением 

находящихся в поле зрения игрушек. 

   Материал: Пластмассовые одноцветные кольца диаметром 5-7 см 

следующих цветовых тонов: красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, 

синего, фиолетового. Кольца по одному насаживаются на стержень 

длиной 60-70 см. 

   Руководство: Первый вопрос, который может возникнуть при 

организации занятия, - где взять необходимый материал? Можно 

купить игрушечного петуха, состоящего из пластмассовых колец, 

нанизанных по типу пирамидки. В кольцах сбоку легко 

просверливаются ножницами отверстия по размеру диаметра стержня. 

Затем кольцо надевается на конец стержня, и игрушка для показа 

готова. 

   Почему речь идёт о кольцах на стрежне? Дело в том, что ребёнку 

трудно поймать взглядом предмет. Взрослый ему показывает игрушку, 

а малыш чаще всего смотрит не на показываемый предмет, а на лицо 

взрослого. Стержень как раз и необходимым для того, чтобы в поле 

зрения ребёнка была только придётся показывать игрушку, вытянув 

руку, стараясь не отвлекать ребёнка. 

   Перед малышом, лежащим на спине, на расстоянии 60-70 см по 

центру над его лицом взрослый начинает слегка покачивать кольцо. 

Амплитуда колебания предмета равна 7-5 см, частота – одно-два 



колебания в секунду. Задача взрослого – привлечь взгляд младенца к 

перемещающемуся предмету. Главным условием является колебание 

игрушки при перемещении во всех направлениях. Начинать 

перемещать игрушку следует только тогда, когда малыш её увидит, то 

есть сконцентрирует взгляд на колеблющемся предмете. Тогда 

взрослый начинает передвигать, слегка покачивая, кольцо вправо, 

затем влево, вверх, вниз, приближая его к малышу на расстояние 20-30 

см и уделяя на расстояние вытянутой руки, примерно на 1,5 м от 

ребёнка. После перемещения вправо взрослый возвращает игрушку к 

центру и из исходного положения начинает перемещать влево. Вернув 

предмет к центру, взрослый перемещает его вверх и снова к исходному 

положению. Таким же образом предмет перемещают вниз от глаз 

ребёнка, затем приближают и удаляют. Размер игрушек диаметром 5—

7 см наиболее удобен для этой цели. За игрушками большего и 

меньшего размера дети следят гораздо хуже. 

   Следует также учесть, что в яркий, солнечный день малыши следят 

лучше за движением зелёных, синих, голубых, фиолетовых игрушек, в 

пасмурный день за предметами тёплых цветовых тонов – красного, 

оранжевого, жёлтого. Предмет перемещается медленно, плавно, так, 

чтобы ребёнок успевал следить за ним. Вправо и влево игрушку 

передвигают на такое расстояние, при котором ребёнок сможет 

повернуть голову вслед за ней  (практически на расстояние вытянутой 

руки взрослого). 

   Таким же образом определяется расстояние при перемещении 

игрушки вверх  ( малыш, следя за ней, запрокидывает голову) и вниз ( 

опускает, прижимая подбородок к груди). Не беда, если ребёнок при 

первом показе проследит за игрушкой, движущейся только в каком – 

либо одном направлении. В третий-четвёртый раз ребёнок будет 

следить за игрушкой , движущейся во всех направлениях. Показ длится 

1—2 минуты, повторяется два раза подряд, проводится один—два раза 

в день. Не следует заниматься с ребёнком перед сном и более двух раз 

в день. Это может привести к переутомлению. 

Схватывание предметов прямоугольной и треугольной формы 

(организуется с 4,5 -5 месяцев) 



    Дидактическая задача: упражнять ребёнка в приспособлении 

движений рук в форме схватываемого предмета. 

    Материал: по три предмета треугольной и прямоугольной формы. 

Каждая сторона предметов треугольной формы равна примерно 3 см, 

стороны прямоугольных предметов 3 и 4,5 см. Толщина предметов 

равна 1,5 см. В качестве дидактического материала можно 

использовать детали из набора строительного материала, 

прямоугольные бруски «кирпичики» и треугольные призмы – 

«крыши». 

     Руководство: перед ребёнком, лежащим на животе, кладут вначале 

один прямоугольный брусок. Взрослый наблюдает, что будет делать 

малыш  с предоставленным  в его распоряжении предметом. После 

того, как ребёнок схватит игрушку, взрослый кладёт перед ним ещё 

один прямоугольный брусок. Как правило, дети сразу же оставляют 

прежнюю игрушку и схватывают новую. Таким образом, помещается 

перед ребёнком и ещё один «кирпичик». 

    Игра длится около 5 минут и в течение дня может проводиться 

дважды. Через день – два среди трёх знакомых брусков размещается 

одна треугольная призма. Постепенно взрослый добавляет к 

имеющимся в распоряжении ребёнка предметам ещё две треугольные 

призмы и фиксирует для себя, каким игрушкам отдаёт предпочтение 

ребёнок. Хорошо, если малыш проявляет интерес к предложенному 

материалу, особенно к предметам новой формы. Взрослый хвалит 

ребёнка, гладит его по головке, берёт на руки, улыбается ему. 

    Игра проводится в течении 3—4 дней подряд и может снова 

заинтересовать малыша после недельного перерыва, но теперь 

целесообразно проводить 2—3 раза. Продолжительность игры около 5 

минут. 

Знакомство с величиной предметов (организуется с 10 месяцев) 

    Дидактическая задача: учить детей выполнять простейшие действия 

с предметами, учитывая их величину. 

    Материал: большое и маленькое ведёрки с комплектом разных 

кубиков (четыре больших и пять маленьких). Высота большого ведёрка 



16 см, маленького 10 см. Размер  большого кубика – 4,5X4,5X4,5 см, 

маленького -- 3X3X3 см. 

    Руководство: взрослый показывает ребёнку большое ведёрко, 

закрытое крышкой, и поясняет, что в нём есть игрушки. Предлагает 

открыть крышку и достать их. По мере выполнения действий он хвалит 

малыша. Когда все кубики будут рассмотрены, взрослый просит 

ребёнка сложить их в ведёрко и закрыть его крышкой. При 

необходимости помогает выполнить задание. 

    Похвалив ребёнка, взрослый ставит рядом с большим ведёрком 

маленькое. Малыш с помощью взрослого открывает крышку и, 

вынимая предметы по одному, рассматривает их. Затем взрослый 

вкладывает на стол рядом с маленькими большие кубики и объясняет, 

что игрушек много.  

    Он вместе с ребёнком сортирует предметы по величине: большие 

кубики складывает в большое ведёрко, оставшиеся маленькие кубики 

ребёнок сам складывает в маленькое ведёрко. 

    Если ребёнка заинтересовало задание, можно его повторить. В этом 

случае ему дают оба ведёрка. Взрослый следит, как малыш открывает  

крышки, и пи необходимости помогает ему. Ребёнок должен 

раскладывать игрушки на столе, не нагромождая, их друг на друга. 

Взрослый продвигает к ребёнку маленькое ведёрко и предлагает 

сложить в него маленькие кубики. После отбора маленьких кубиков 

ведёрко закрывается крышкой, и малыш начинает складывать 

оставшиеся большие кубики в большое ведёрко. Дети охотно 

действуют с небольшими предметами, так как их удобнее брать. 

    Возможен такой вариант, когда взрослый сам складывает большие 

кубики, а ребё, когда взрослый сам складывает большие кубики, а 

ребёнок оперирует с маленькими, более удобными. В этом случае 

взрослый предлагает малышу отобрать маленькие предметы и сложить 

их маленькое, продвинутое ближе к ребёнку ведро. 

    Не следует требовать от ребёнка непременно точного отбора 

различных предметов. Достаточно, чтобы он учился при захватывании 

игрушек раскрывать ладонь соответственно их величине. 

Продолжительность игры 5—10 минут. 



 

    

  

      

 

 

 

Игры- занятия по сенсорному воспитанию для детей второго года 

жизни 

Нанизывание больших и маленьких колец на стержень 

    Дидактическая задача: учить детей обращать внимание на величину 

предметов при выполнении действий игрушками; формировать умение 

правильно ориентироваться на слова «большой», «маленький». 

    Материал: однородные пирамидки, состоящие из колец большого и 

маленького размера. Диаметр большого кольца 4,5 см, маленького 3см. 

    Руководство: показывая детям пирамидку, воспитатель говорит, что 

она состоит из колец. Затем он начинает разбирать пирамидку, снимая 

маленькие кольца. Объясняет: «Вот маленькое колечко и ещё 

маленькое колечко» и т.д. Снятые кольца размещает справа от стержня. 

Далее взрослый обращает внимание детей на большие кольца, 

поясняет, что они не такие, как прежние: «Они другие, вот какие – 

большое колечко, ещё большое колечко, ещё и ещё (складывает их 

справа от маленьких колец)». 

    Потом педагог собирает пирамидку. Надев большое кольцо, 

предлагает кому-нибудь из детей такое же колечко. То же задание 

выполняет и другой ребёнок. Затем надеваются маленькие колечки. 

    Когда вся пирамидка будет собрана, взрослый представляет 

возможность каждому ребёнку выполнить задание самостоятельно. 

Воспитатель следит, чтобы при разборе пирамидки дети правильно 

раскладывали кольца разного размера. Если они затрудняются при 



нанизывании колец, напоминает, что надо сначала надеть большое 

кольцо, затем ещё такое же и т.д. 

    Кто быстрее справился с заданием и проявил при этом определённый 

интерес, выполняет его ещё раз. Снятые кольца обязательно  должны 

быть разложены в один ряд по размерам. При быстром и правильном 

выполнении задания старшим детям предлагают усложнённые 

варианты. Они могут выбирать большие из перемешанных колец 

разного размера. 

    Можно заниматься с двумя детьми одновременно. 

Продолжительность игры- занятия 5—8 минут. 

    Примечание: для закрепления знаний детям предоставляется 

возможность поиграть с пирамидками в свободное время. 

Складывание двухместной матрёшки 

    Дидактическая задача: учить детей сопоставлять предметы по 

величине. Развивать понимание слов «большой», «маленький». 

    Материал: матрешки: большая двухместная и маленькая 

неразъёмная. 

    Руководство: воспитатель показывает детям большую матрёшку, 

отмечает, что она яркая, нарядная. Встряхивает ; внутри что то гремит. 

Открывает крышку и показывает вторую матрёшку, маленькую. Дети 

радостно реагируют. 

    Закрыв большую матрёшку, воспитатель ставит игрушки рядом. 

Фиксирует внимание детей на их величине, согласуя слова с жестом,- 

одна матрёшка маленькая прячется в ладони, а другая большая , её в 

ладони не спрячешь. Затем взрослый предлагает детям показать 

маленькую матрёшку. 

    Далее воспитатель открывает большую матрёшку, ставит в неё 

маленькую и предлагает кому- либо из детей спрятать матрёшку – 

закрыть её второй половинкой. Плотно соединив большую матрёшку, 

воспитатель вращает верхнюю и нижнюю части до совмещения 

рисунка. 



    Ещё раз полюбовавшись матрёшкой, воспитатель раздаёт детям 

индивидуальный материал. Он предлагает открыть большую матрёшку 

и достать маленькую. Если малыш не может открыть крышку, 

воспитатель помогает. 

     Закрыв большую матрёшку и поставив обе матрёшки рядом, дети 

показывают, где большую и где маленькая игрушка. Наконец, одна 

матрёшка опять прячет в другой. Если малыши заинтересовались 

предметами, воспитатель предлагает маленькой матрёшке «погулять»: 

матрёшка ходит топ-топ-топ (сочетает показ и словесное объяснение). 

    В конце игры- занятия дети собирают матрёшку и уводят её на 

место, приговаривая «топ-топ-топ». Игра-занятие проводится два раза, 

длится  5—8 минут. Одновременно занимаются три – четыре ребёнка. 

 

Нанизывание колец, убывающих по величине 

    Дидактическая задача: учить  детей выполнять простые действия с 

предметами: снимать и нанизывать кольца. Обогащать зрительно-

осязательный опыт малышей. Закреплять положительное отношение к 

занятиям. 

    Материал: коническая пирамидка из пяти колец. В занятии 

используются  одноцветные пирамидки: красная, оранжевая, жёлтая, 

зелёная, синяя, фиолетовая, чёрная и белая.  

    Руководство : воспитатель показывает детям одну из пирамидок и 

говорит, что она очень красивая. Предлагает снять с пирамидки 

колечки. Поскольку подобное занятие проводится не в первый раз, то 

это задание не представляет для детей особой трудности. Воспитатель 

фиксирует внимание малышей на том, что кольца у пирамидки разные. 

Сняв первое кольцо, показывает его детям и поясняет, что оно совсем 

маленькое (кладёт его рядом с основанием пирамидки справа). Затем 

снимает следующее кольцо, снова показывает его детям и объясняет, 

что оно побольше (кладёт его рядом с первым, справа от него). 

Постепенно демонстрирует каждое следующее кольцо, которое чуть 

больше предыдущего , сопровождая показ словами: «Это большое 

кольцо, вот какое». 



    На столе все кольца раскладываются ровно, по возрастающей 

величине справа от пирамидки. Затем в соответствующем порядке 

пирамидка собирается . педагог поясняет: «Вот самое большое кольцо, 

вот поменьше, а это самое маленькое». Закрыв пирамидку колпачком, 

воспитатель предлагает детям провести рукой вдоль её поверхности 

сверху вниз, чтобы они почувствовали, что пирамидка книзу 

расширяется: все колечки на месте, пирамидка собрана правильно. 

    Когда дети приступают к самостоятельным действиям с 

индивидуальными пирамидками, педагог подсказывает, как снять 

вершинку, куда её положить (справа, рядом с основанием пирамидки). 

При снятии колец, он обращает внимание на их величину. («Самое 

маленькое колечко надо положить рядом  с колпачком»). Воспитатель 

может показать место, куда надо положить кольцо. Когда все кольца 

будут сняты, он предлагает детям посмотреть, как много колечек и как 

красиво они выстроились в ряд: вначале лежит самое большое кольцо 

(показывает на кольцо соответствующего размера), затем поменьше, 

ещё меньше и, наконец, самое маленькое. Дети вслед за взрослым 

указывают размеры колец. 

    При захватывании большого кольца ребёнок широко раскрывает 

ладонь, а взрослый интонационно подчёркивает: «Вот какое  большое!» 

Дойдя до самого маленького кольца, педагог предлагает показать самое 

маленькое колечко, которое «прячется в ладошке». При повторном 

выполнении задания цвет предметов меняется. В конце занятия дети 

ставят пирамидки на соответствующую полку. 

    Занятие проводится два-три раза с детьми от 1 года 2 месяцев и 

старше. Продолжительность игры-занятия 5—7 минут. Детям старше 1 

года 6 месяцев рекомендуется более  сложные занятия: вначале они 

собирают пирамидку, выбирая кольца необходимого размера из 

произвольно перемешанных; на следующем этапе собирают пирамидки 

из перемешанных колец любых двух цветов. Для развития 

самостоятельной деятельности дидактический материал должен быть 

размещён в доступном для детей месте. Взрослому следует находиться 

недалеко от воспитанников, играющих с пирамидками, чтобы вовремя 

помочь им советом, поспособствовать доведению дела до конца, 

поддерживать порядок и так далее. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры-занятия по сенсорному воспитанию для детей третьего года 

жизни 

Рисование красками на тему «Огоньки ночью» 

 

Дидактическая задача. Способствовать дальнейшему формированию у 

детей отношения к цвету как к важному свойству предметов, подводить их к 

самостоятельному выбору заданного цвета (из четырех предложенных). 

Обучать технике нанесения мазка способом примакивания, акцентируя 

момент прикладывания и отрыва кисти. 

Материал. Лист черной бумаги размером 21 X 30 см (альбомный). Для 

каждого ребенка приготовляется краска в розетках – гуашь: красная, желтая, 

зеленая, синяя. Кисточка беличья или колонковая № 8–12. 

Руководство. Воспитатель напоминает детям о том, что вечером в 

окнах домов зажигаются огни. Затем показывает лист черной бумаги и 

наносит два мазка синей краской. Объясняет детям, что такого цвета 

огоньки ночью видны плохо. Далее взрослый наносит два зеленых мазка и 

спрашивает детей, хорошо ли видны огоньки такого цвета. Объясняет, что 

такого (зеленого) цвета огоньки тоже плохо видны ночью. Наносит два 



мазка красной краской и снова задает детям аналогичный вопрос. 

Воспитанники отмечают, что такие огоньки видны лучше. Наконец, 

взрослый наносит два мазка желтой краской, и все вместе приходят к выводу, 

что такого цвета (желтого) огоньки видны лучше всего. 

Затем каждый ребенок получает розетки с краской четырех цветов, и 

ему предлагают показать, какой краской он будет рисовать огоньки. На 

выбор краски нужного цвета существенно влияет способ подачи материала: 

розетки с красками лучше разместить таким образом, чтобы необходимая 

краска не была бы крайней нижней справа. 

После того как все дети найдут краску нужного цвета, воспитатель дает 

каждому кисть (вначале сухую) и рукой ребенка наносит несколько мазков 

на своем листе бумаги, акцентируя внимание на моменте прикладывания и 

отрыва кисти от бумаги. Затем воспитатель дает малышу лист бумаги и 

предлагает самостоятельно нарисовать огоньки. Взрослый следит, чтобы 

ребенок наносил мазки по всей поверхности листа бумаги, не накладывая 

один мазок на другой. После того как ребенок нарисует достаточное 

количество огоньков, воспитатель сразу забирает его работу и кисть, 

объяснив малышу, что, когда краска высохнет, они все вместе посмотрят 

рисунки. 

После выполнения задания дети охотно остаются на своих местах, 

продолжают рассматривать краски, наблюдают за работой товарищей. Игра-

занятие длится 6–8 минут, проводится один раз. 

Выкладывание из мозаики на тему «Курочка и цыплята» 

 

Дидактическая задача. Фиксировать внимание детей на том, что цвет 

является признаком разных предметов и может быть использован для их 

обозначения. 

Материал. Коробки с мозаикой из восьмиугольных элементов. В 

каждую коробку помещают один элемент белой и шесть элементов желтой 

мозаики. Панель с отверстиями для размещения элементов мозаики. 

Руководство. Воспитатель начинает занятие с исполнения песенки 

«Цыплята» (муз.А. Филиппенко, слова Т. Волгиной). 

Вышла курочка гулять, 



Свежей травки пощипать. 

А за ней ребятки - 

Желтые цыплятки. 

Ко-ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Не ходите далеко, 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите. 

Съели толстого жука, 

Дождевого червяка. 

Выпили водицы – 

Полное корытце. 

Воспитатель показывает детям белую мозаику и говорит: «Такого цвета 

у нас будет курочка». Демонстрируя элементы желтой мозаики, поясняет: 

«Такого цвета будут цыплятки». Взрослый вставляет в отверстия панели 

один элемент белой мозаики и еще раз поясняет, что курочка будет такого 

цвета. Затем помещает за курочкой один элемент желтой мозаики –цыпленка 

и предлагает кому-либо из детей подойти к его столу, найти еще одного 

цыпленка и разместить его на панели позади курочки. Если ребенок 

выполняет задание неуверенно, педагог помогает ему и просит найти еще 

цыпленка. 

Когда все цыплята будут найдены и размещены «гуськом» за курочкой, 

детям раздают индивидуальный материал для самостоятельного выполнения 

такого же задания. В течение занятия это задание они могут выполнить 

дважды. 

Если кто-либо из детей допускает ошибки при выполнении 

индивидуального задания, воспитатель может подсказать: «У тебя все 

цыплятки одинаковые? Разве такого цвета цыпленок?» и т. п. 

Занятие длится 8–10 минут, проводится один раз. 

Нанизывание бус разной формы 

 



Дидактическая задача. Учить детей чередовать предметы по форме. 

Материал. По восемь деревянных или глиняных бусин круглой и 

квадратной формы одинакового цвета и величины для каждого ребенка; 

диаметр круглой бусины равен 2 см, сторона квадратной бусины 2 см. 

Толстые нитки или тонкие шнуры для нанизывания. Концы ниток или 

шнуров предварительно опускают в растопленный воск или клей для 

придания им жесткости. 

Руководство. Пришедшая в гости кукла или другой персонаж приносит 

в корзиночке дидактический материал. После традиционного стука в дверь, 

взаимных приветствий, знакомства с гостем воспитатель обращает внимание 

на то, что лежит в корзиночке. Кукла просит детей сделать для остальных 

кукол украшения. 

Воспитатель показывает детям бусинки, говорит о том, что они разные 

по форме: шарики и кубики. Подготовив пару бусин для нанизывания, 

взрослый определяет порядок действия: вначале шарик, затем кубик. Далее 

приглашает к своему столу кого-либо из наиболее подготовленных детей, 

предлагает выбрать из коробочки две бусинки (шарик и кубик) и нанизать их. 

Внимание всех ребят фиксируется на том, что на нитке оказались, надеты – 

шарик, кубик, шарик, кубик. 

Постепенно воспитатель подходит со своим материалом к каждому 

ребенку, предлагает отобрать пару бусин разной формы и в определенном 

порядке нанизать их: шарик, затем кубик. Педагог показывать игрушку, 

вытянув руку, стараясь не отвлекать ребенка. Перед малышом, лежащим на 

спине, на расстоянии 60–70 см по центру над его лицом взрослый начинает 

слегка покачивать кольцо. Амплитуда колебания предмета равна 7–5 см, 

частота – одно-два колебания в секунду. 

Задача взрослого – привлечь взгляд младенца к перемещающемуся 

предмету. Главным условием является колебание игрушки при перемещении 

во всех направлениях. Начинать перемещать игрушку следует только тогда, 

когда малыш ее увидит, т. е. сконцентрирует взгляд на колеблющемся 

предмете. Тогда взрослый начинает передвигать, слегка покачивая, кольцо 

вправо, затем влево, вверх, вниз, приближая его к малышу на расстояние 20–

30см и удаляя на расстояние вытянутой руки, примерно на 1,5метра от 

ребенка. 



После перемещения вправо взрослый возвращает игрушку к центру и 

из исходного положения начинает перемещать влево. Вернув предмет к 

центру, взрослый перемещает его вверх и снова к исходному положению. 

Таким же образом предмет перемещают вниз от глаз ребенка, затем 

приближают и удаляют. 

Размер игрушек диаметром 5–7 см наиболее удобен для этой цели. За 

игрушками большего или меньшего размера дети следят гораздо хуже. 

Следует также учесть, что в яркий, солнечный день малыши следят лучше за 

движением зеленых, синих, голубых, фиолетовых игрушек, в пасмурный 

день за предметами теплых цветовых тонов – красного, оранжевого, желтого. 

Предмет перемещается медленно, плавно, так, чтобы ребенок успевал 

следить за ним. 

Вправо и влево игрушку передвигают на такое расстояние, при котором 

ребенок сможет повернуть голову вслед за ней (практически на расстояние 

вытянутой руки взрослого). Таким же образом определяется расстояние при 

перемещении игрушки вверх (малыш, следя за ней, запрокидывает голову) и 

вниз (опускает, прижимая подбородок к груди). 

Не беда, если ребенок при первом показе проследит за игрушкой, 

движущейся только в каком-либо одном направлении. В третий-четвертый 

раз ребенок будет следить за игрушкой, движущейся во всех направлениях. 

Показ длится 1–2 минуты, повторяется два раза подряд, проводится один-два 

раза в день. Не следует заниматься с ребенком перед сном и более двух раз в 

день. Это может привести к переутомлению самостоятельных игр. 

Рекомендации 

При проведении игр-занятий воспитатель пользуется краткой речевой 

инструкцией, не отвлекая детей лишними словами от выполнения заданий. 

Взрослому не следует требовать от детей обязательного запоминания и 

самостоятельного употребления названий цвета, формы. Важно, чтобы 

ребенок активно выполнял задания, учитывая эти свойства, так как именно в 

процессе практической работы происходит накопление представлений о 

свойствах предметов. 



Предложенные выше игры приучают ребенка наблюдать за 

предметами, дотрагиваться до них, формируют активность, необходимую 

при поиске новых впечатлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Дошкольный возраст – период первоначального ознакомления с 

окружающей действительностью; вместе с тем в это время интенсивно 

развиваются познавательные силы и способности ребёнка. Ребёнок познаёт 

предметный мир, а также явления природы, события общественной жизни, 

доступные наблюдению. Кроме того, он получает от взрослого сведения 

словесным путём: ему рассказывают, объясняют, читают. Оба эти пути 

познания тесно связаны между собой. 

Хорошо известно, что знания, получаемые словесным путём и не 

подкреплённые чувственным опытом, неясны, неотчётливы и непрочны. 

Сенсорное воспитание – воспитание, направленное на развитие 

восприятия детей о внешних свойствах предметов, – должно строиться с 

учётом изученных психологией закономерностей этого развития. 

В своей многовековой практике человечество создало определённую 

эталонную систему величин, форм, цветовых тонов. Овладевая этой 



системой, ребёнок как бы получает набор мерок, с которыми он может 

сопоставить любое вновь воспринимаемое свойство предмета и дать ему 

надлежащее определение. 

В раннем возрасте ещё нет возможности и необходимости знакомить 

детей с сенсорными эталонами, сообщать им систематические знания о 

свойствах предметов. Однако занятия с детьми должны строится так, чтобы 

они могли в дальнейшем, уже за порогом раннего детства, легко усваивать 

общепринятые сходства и различия свойств предметов. 

На этапе раннего детства усвоение знаний, равно как и формирование 

умений, должно происходить систематически. Необходимо обращать 

внимание на повторяемость игр-занятий. Период раннего детства 

характеризуется необычайно быстрыми темпами развития, и к каждому 

возрастному микропериоду необходимо подходить дифференцированно. 

Необходимо помнить о том, что чем раньше начать с ребёнком 

заниматься по воспитанию сенсорной культуры, тем более быстрыми 

темпами он будет развиваться после, тем лучше он будет учиться в школе. 

В настоящее время к услугам человека множество средств, которые 

позволяют ему, знакомится с явлениями не в их натуральном виде, а через 

фотографии, схемы, чертежи, рисунки, модели, с помощью литературы и 

кино. При этом действительность предстаёт пред нами в препарированном, 

расчлененном или, наоборот, в обобщённом виде. 

Значит ли это, что отпадает нужда в развитии способности восприятия, 

направленного непосредственно на явления природы, на предметы и их 

комплексы, созданные руками человека? Конечно, нет: жизнь современного 

человека, его деятельность в области науки, искусства, техники, 

производства, сельского хозяйства требует хорошо развитой способности 

восприятия, во многих случаях быстрой реакции на впечатления, ответа 

действием на полученную информацию. 

Хорошо развитая способность восприятия необходима современному 

человеку, и её нужно развивать, начиная с самого рождения.



Активная консультация для педагогов по теме: 

«Сенсорное воспитание детей дошкольного возраста». 

Цель: повышать уровень компетентности педагогов ДОУ в вопросе 

реализации сенсорного воспитания дошкольников. 

Оборудование: маленькие пластиковые бутылки, камушки, фасоль, 

крупные макароны, крупы - манная, рисовая, вата, пенопласт, кусочки ткани 

фольга, целлофановый пакет бумага разных цветов плотная и тонкая, 

пластмассовые яйца- «киндер-сюрпризы», скорлупа от орехов, арбузные 

семечки, шишки, разноцветные шерстяные нитки, пуговицы, клей, пластилин 

и др. 

Ход мероприятия: 

1 часть (теоретическая) - Доклад на тему: «Что такое сенсорика и 

почему так важно ее развивать?» 

Мир входит в сознание человека лишь через дверь органов внешних чувств. 

Если она закрыта, то он не может войти в него, не может вступить с ним 

в связь. Мир тогда не существует для сознания. 

Б. Прейер 

Сенсорика (от лат. sensus – «восприятие») – категория, описывающая 

непосредственное восприятие ощущений, внешних воздействий. В 

физиологии сенсорика– функция нервной системы, заключающаяся в 

восприятии внешних раздражителей. 

Сенсорное развитие ребенка- это способ познания окружающего мира, в 

основе которого лежит работа органов чувств. Ощущения дают нам 

представление о разнообразных свойствах окружающей среды и помогают 

формировать целостные образы предметов. Так, зрительное восприятие 

предполагает различение объектов окружающего мира по цвету, форме, 

размеру. Кожное восприятие включает в себя тактильные ощущения 

(различение предметов по фактуре - гладкое/шершавое, твердое/мягкое), 

осязательные ощущения (определение формы предмета на ощупь - 

плоское/объемное), температурные ощущения, барические ощущения (вес, 

тяжесть). 

Сенсорное развитие, направленное на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира, 

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 ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

Уровень чувствительности к сенсорным раздражителям у всех нас 

существенно различается и зависит он от трех факторов: 

Первый фактор – это врожденные качества: абсолютный слух, 

повышенное обоняние генетически наследуются, равно как и возможность 

врожденных аномалий –слепота, глухота и т.п. 

Второй фактор – состояние органов чувств: на них может повлиять травма 

или болезнь. 

Третий фактор –это развитие органов чувств и восприятия, как в процессе 

спонтанного познания мира, так и в ходе специального обучения. Например, 

никто не станет сомневаться, что у человека, который с детства пробовал 

разнообразные блюда разных национальных кухонь, вкус будет гораздо 

тоньше, чем у того, кто ел только каши и макароны 

Что такое сенсорные эталоны? 

Чему же и как учить ребенка? Первая и главная задача – предоставлять 

ребенку самые разнообразные предметы для обследования и обращать его 

внимание на их свойства. Но этого недостаточно для полноценного развития 

восприятия. Ребенок должен научиться определять отношение выявленных 

или рассматриваемых свойств данного предмета к другим свойствам или 

предметам. Для этого существуют специальные «мерки» – именно на их 

освоение и должны быть направлены основные усилия. Эти мерки называют 

«сенсорными эталонами». 

 

«Сенсорные эталоны» представляют собой общепринятые образцы 

внешних свойств предметов. 

Сенсорными эталонами мы, взрослые, владеем, совершенно о них не 

задумываясь. Ребенок оперирует ими с той же легкостью лишь к пяти годам. 

Сенсорные эталоны: 

- Эталоны цвета - семь цветов спектра и их оттенки по светлоте и 

насыщенности. 

- Эталоны формы – геометрические фигуры; величины – метрическая 



система мер. 

- Слуховые эталоны – это звуковысотные отношения, музыкальные ноты, 

фонемы родного языка. 

- Вкусы мы делим на сладкий, соленый, горький и кислый. 

- Запахи – на тяжелые и легкие, сладкие, горькие, свежие и т.д. 

Оказание помощи детям в освоении сенсорных эталонов – это 

главнаязадача взрослых, и педагогов, и родителей. Ведь чтобы различие 

оказалось зафиксированным в сознании ребенка, его необходимо назвать, 

подчеркнуть и неоднократно напоминать о нем. 

Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно: 

- является основой для интеллектуального развития; 

- упорядочивает хаотичные представления ребенка, полученные при 

взаимодействии с внешним миром; 

- развивает наблюдательность; 

- готовит к реальной жизни; 

- позитивно влияет на эстетическое чувство; 

- является основой для развития воображения; 

- развивает внимание; 

- дает ребенку возможность овладеть новыми способами предметно-

познавательной деятельности; 

- обеспечивает усвоение сенсорных эталонов; 

 

- обеспечивает освоение навыков учебной деятельности; 

- влияет на расширение словарного запаса ребенка; 

- влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и др. 

видов памяти. 

В повседневной жизни ребенок сталкивается с многообразием форм, 

красок - это и любимые игрушки, и окружающие предметы. Видит он и 

произведения искусства - картины, скульптуры, слышит музыку; но если 

усвоение этих знаний происходит стихийно, без руководства взрослых, оно 

часто оказывается поверхностным. Здесь и приходит на помощь сенсорное 



воспитание - последовательное, планомерное ознакомление детей с 

сенсорной культурой человечества. 

Перед сенсорным воспитанием стоят разные задачи: 

В раннем возрасте: накопление представлений о цвете, форме, величине 

(важно, чтобы эти представления были разнообразными). 

В среднем дошкольном возрасте: 

- формирование сенсорных эталонов; 

- обучение детей способам обследование предметов; 

- обучение группировке предметов по одному или нескольким признакам; 

- развитие у детей аналитического восприятия - умения разбираться в 

сочетании цветов, расчленять форму предметов, выделять отдельные 

величины. 

В старшем дошкольном возрасте: различение речевых звуков и 

различение восприятия начертания букв (при усвоении грамоты). 

Низкий уровень сенсорного развития сильно снижает возможность 

успешного обучения ребенка в школе. Сенсорному развитию ребенка 

необходимо уделять внимание на протяжении всего дошкольного детства. 

Однажды выученные названия цветов, освоенные понятия геометрических 

форм без постоянной тренировки и повторения забываются. 

Как знакомить ребенка с признаками предметов? 

 Лучше всего это делать по принципу «трехступенчатого урока»  (Мария 

Монтессори): 

1. Сначала происходит презентация нового свойства ребенку (например, 

взрослый называет и показывает карточку красного цвета). 

2. Затем педагог предлагает различные задания на закрепление 

осваиваемого понятия (игра «Покажи такого же цвета»). 

3. Самостоятельное называние ребенком освоенного понятия (взрослый 

задает вопрос: «Какого цвета этот предмет?»). 



Для непрерывного сенсорного развития необходимо регулярно 

подкреплять знания практическими наблюдениями и упражнениями. 

Повторять и закреплять в памяти изученное, можно и в игровой форме. 

Почему еще важно сенсорное развитие? 

Мария Монтессори считала, что сенсорное развитие тесно связано с 

эстетическим. Чем более человек способен ощущать тонкие различия 

цветовых оттенков и музыкальных тонов, изысканных ароматов и вкусов, 

тем более он склонен воспринимать и наслаждаться красотой окружающего 

мира и тем более развито его эстетическое чувство. Наоборот, если 

сенсорный опыт невелик, ощущения не утончены, необходимы грубые и 

сильные раздражители, которые позволят получать удовлетворение от 

восприятия - вспомните яркие, вульгарные, кричащие цвета рекламных 

щитов, зашкаливающие децибелы на концертах или в кино. 

Мария Монтессори также отмечала связь сенсорного развития с развитием 

воображения. Ведь утонченные органы чувств могут выделять малозаметные 

свойства, детали объектов внешнего мира, которые послужат прекрасной 

основой для создания необычного образа. 

2 часть (практическая): «Сенсорные игрушки своими руками». 

Коллектив педагогов делится на подгруппы. Каждая подгруппа получает 

по несколько вопросов (вопросы пишутся на отдельных карточках). Педагоги 

внутри каждой группы обсуждают вопросы, затем идет обмен мнениями. На 

подготовку ответов дается 5 минут. 

Вопросы первого уровня: 

 какие игры и игрушки для развития тактильной чувствительности есть 

ввашей группе, как часто вы их используете в работе? 

 какие игры и игрушки для развития зрительного восприятия есть в вашей 

группе, как часто вы их используете в работе? 

 какие игры и игрушки для развития слухового восприятия есть в вашей 

группе, как часто вы их используете в работе? 

 укажите «минусы» и «плюсы» игр на развитие вкусового восприятия? 

 укажите «минусы» и «плюсы» игр на развитие восприятия запаха 

(обоняния)? 



Вопросы второго уровня: 

 в какие игры, развивающие восприятие ребенка, можно играть на 

улице? 

 в какие игры и игрушки, развивающие восприятие, предпочитают 

играть дети в вашей группе? 

 в своей работе вы предпочитаете использовать игрушки из магазина 

или «самоделки», почему? 

 как, по вашему мнению, сенсорные игрушки и игры влияют на 

развитие речи детей? 

 укажите игрушку, которая на ваш взгляд, обладает максимально 

развивающим восприятие ребенка потенциалом? 

На стол перед педагогами выкладываются следующие предметы: 

маленькие пластиковые бутылки, камушки, фасоль, крупные макароны, 

крупы - манная, рисовая, вата, пенопласт, кусочки ткани фольга, 

целлофановый пакет бумага разных цветов плотная и тонкая, пластмассовые 

яйца-«киндер-сюрпризы», скорлупа от орехов, арбузные семечки, шишки, 

разноцветные шерстяные нитки, пуговицы, клей, пластилин и др. 

Каждой группе предлагается сделать две развивающие игрушки своими 

руками - на это отводится 10-15 минут, далее педагоги делают своим 

игрушкам презентацию (рекламу), объясняют, как их можно использовать в 

работе по сенсорному воспитанию детей. 

 Затем все педагоги высказывают мнение, какую игрушку они считают 

самой лучшей. Группа педагогов, выполнившая ее, забирает все остальные 

игрушки в качестве приза для пополнения своего уголка сенсорного развития 

в группах. 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации для родителей по сенсорному 

воспитанию ребенка раннего возраста в семье. 

Уважаемые родители! Для того, чтобы планомерно и систематически 

осуществлять сенсорное воспитание ребенка в семье, необходимо знать 

основные принципы построения общения с детьми. 

1. Любознательные дети растут у любознательных родителей. Не 

поддавайтесь иллюзии, что вы все обо всем уже знаете. Открывайте мир 

вместе с вашим ребенком. 

2. Говорите с ребенком – сначала называя окружающие предметы, позже – 

действия, признаки и свойства предметов, объясняйте окружающий мир 

и формулируйте закономерности, рассуждайте вслух, обосновывайте 

свои суждения. 

3. Задавайте ребенку как можно больше вопросов. 

4. Всегда внимательно выслушивайте рассуждения ребенка и никогда не 

иронизируйте над ними. Уважайте его интеллектуальный труд. 

5. Отыскивайте и приносите домой любопытные вещи, книги, истории. 

Делитесь этим с ребенком. Пусть он не все и не сразу поймет: 

развивающее общение - это всегда немного общение «навырост». 

6. По возможности, много путешествуйте с ребенком. 

7. Приглашайте в дом интересных людей, при общении с ними не 

отправляйте ребенка «поиграть в соседней комнате». 

8. Ходите с ребенком в музеи. 

9. Проводите совместные наблюдения и опыты. 

10.Эмоционально поддерживайте исследовательскую деятельность 

ребенка. Поощряйте его инициативу и самостоятельность. Создавайте 

условия для реализации его замыслов. 

11.Сделайте свои увлечения предметом общения с ребенком. 



Методические рекомендации для родителей по созданию предметно-

развивающей среды в семье. 

Для детей 1,5 – 2,5 года. 

В этот период для познавательного развития ребенка решающее значение 

имеет богатство окружающей его среды: 

• Желательно, чтобы ребенка окружали игрушки из различных 

материалов - дерева, камня, глины, металла, разных по фактуре тканей и 

т.п., причем предпочтение желательно отдавать природным материалам 

и объектам; 

• Большое значение в этом возрасте имеют игры с песком и водой, 

когда ребенок имеет возможность пересыпать и переливать из одной 

емкости в другую; 

• Различные движущиеся игрушки; 

• Игрушки для построения ряда по возрастанию-убыванию : пирамидки, 

матрешки и т.д.; 

• Игрушки, в которых используются разные принципы извлечения звука; 

• Самодельные свистящие, шумящие, гремящие, скрипящие, шуршащие 

предметы. 

Это могут быть: 

- банки из-под кофе, чая, соков, наполненные горохом, косточками, 

фантиками, песком, скрепками, пуговицами и т.д. 

- шуршащие метелки из обрезков магнитофонной ленты, бумаги, 

полиэтилена и т.п. 

- погремушки из нанизанных на проволоку пуговиц, пластмассовых и 

металлических бусин, колокольчиков и т.п. 

- ожерелья из ягод рябины, скатанных фантиков, пуговиц, косточек, орехов, 

желудей, каштанов и т.д. 

- шуршащие при трении друг о друга еловые шишки, оберточная бумага, 



шумящие морские раковины, палочки разной толщины из дерева разных 

пород. 

- перевернутые детские формочки, ведра, 

- свистки и дудочки из глины и дерева. 

• Конструкторы и мозаика; 

• Разнообразные изобразительные материалы: бумага разной фактуры, 

плотности и цвета, пластилин, воск, краски, карандаши, фломастеры, 

мелки и т.д.; 

• Игрушки контрастных размеров; 

• Игрушки различной формы (круглые, кубические); 

• Емкости, с которыми можно производить прямые и обратные действия: 

положить-достать, насыпать-высыпать и т.д.; 

• Книги с большими предметными картинками; 

• Качели, прыгунки, мягкие модули. 

Для детей 2,5 - 4 года. 

• Развивающую среду разумно дополнить следующими предметами: 

• Разрезные картинки, кубики с картинками; 

• Парные картинки; 

• Трехместные матрешки, пирамидки, формы-вкладыши; 

• Несколько видов мозаики; 

• Разнообразные некомплектные конструкторы; 

• Игрушки с разным принципом звукоизвлечения (пианино, бубен, 

маракасы, гитара, трещотка и др.); 

• Банки разного размера; 

• Шнуровки, застегивающиеся коврики; 

• Машинки крупные и средние, куклы разной величины, мебель; 

• Игрушечные животные; 

• Тканевые мячики; 



• Книги с реальными изображениями животных, окружающих предметов. 

 

Рекомендации для воспитателей: 
 

«Как организовать работу с родителями по сенсорному 

воспитанию детей раннего возраста». 

1. Общая лекция - рассказать об особенностях познавательной 

деятельности ребенка данного возраста с рекомендациями по созданию 

развивающей среды. 

2. Памятка - для каждой семьи с кратким содержанием лекции. 

3. Справочный материал - вывешивается на стенд для родителей. 

Можно отразить правила общения с детьми, варианты игр, адреса 

магазинов, где можно приобрести качественные игрушки на развитие 

сенсорики, дать перечень этих игрушек и т.д. 

4. Библиотечка для родителей - в нее войдут периодические издания на 

заданную тему, а также новинки популярной литературы. 

5. Консультации по теме и индивидуальные консультации - проводятся с 

учетом особенностей каждого ребенка. Проводятся как по инициативе 

родителей, так и по инициативе воспитателя. 

6. Семинар-практикум - по организации сенсорного воспитания ребенка 

в семье. Сочетает в себе лекционный материал и описание примеров из 

жизни в сочетании с наглядностью. 

7. Тренинги - формируют у родителей необходимые навыки общения с 

ребенком, организации наблюдений за живыми и неживыми объектами, 

проведения простейших экспериментов. Проведения познавательной 

беседы. 

8. Семейные проекты - позволяют родителям в тесном контакте с 

педагогом проводить исследовательскую деятельность и учить этому 

ребенка. 

9. Дискуссионные клубы - где родители могут не только задать 

возникшие вопросы, но и поделиться своим положительным опытом. 

10. Встречи со специалистами - где родители могут получить 

максимально полную консультацию по теме вопроса. 

 



 

Методические рекомендации для воспитателей по сенсорному 

воспитанию ребенка раннего возраста. 

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 малыша. 

1. Учите детей рассматривать предметы. Обхватывать их обеими руками, 

обводить пальцем то одной, то другой руки. 

2. В течение дня многократно называйте детям различные свойства 

предметов, с которыми они манипулируют (цвет, форму, размер, 

материал). 

3. Знакомство с предметом должно осуществляться с интересом, вызывая 

у детей положительные эмоции. 

4. Процесс рассматривания предметов необходимо сопровождать словом. 

Дети запоминают обозначения качеств предметов совместно с их 

восприятием. 

5. Необходимо поощрять проявление у детей самостоятельности и 

стремление поделиться своими впечатлениями. 

6. Чаще задавайте ребенку вопросы. 

7. Учите детей действовать в определенной последовательности, т.е. 

организовывать перцептивное восприятие предметов и объектов по 

заранее продуманному плану. 

8. В процесс восприятия необходимо включать движения обеих рук ( 

провести рукой по контуру, обрисовать его). 

9. Закреплять полученные при обследовании знания в исполнительской 

деятельности (рисовании, лепке, аппликации, конструировании). 

10. Обогащайте и насыщайте предметный мир ребенка, разнообразьте мир 

вещей, которые малыш сможет потрогать , обследовать. 



11. Учите детей вслушиваться в различные звуки - это обогащает 

слуховые впечатления. 

 

Методические рекомендации для воспитателей на тему 

«Сенсорное воспитание детей раннего возраста» 

Сенсорное воспитание в повседневной жизни предусматривает, прежде 

всего, обогащение личности ребенка через непосредственное общение с 

природой, с явлениями общественной жизни, с миром вещей, созданных 

руками человека. Углубление и обогащение мироощущения ведет к 

формированию миропонимания, все более осознанного отношения к 

явлениям окружающего. 

В условиях повседневной жизни, в процессе игр и труда дети 

воспринимают целый комплекс различных свойств и сторон явлений. Одни 

из них более интенсивны и выступают на первый план, другие им 

сопутствуют. У детей преобладает целостное восприятие, при котором 

отдельные свойства и стороны явлений могут и не выделяться, не 

осознаваться до известного времени. 

Анализ, вычленение отдельных свойств, определение и называние их 

осуществляются на основе целостного восприятия и эмоционального 

отношения к явлению. 

Роль воспитателя заключается в том, чтобы раскрывать детям те 

стороны явлений, которые могут остаться незамеченными, вырабатывать 

отношение детей к этим явлениям. Очень существенно создавать настроение, 

которое делает детей более восприимчивыми, воздействовать на сознание 

через чувства, вызываемые получаемыми впечатлениями. 

Жизнь детей в детском саду, правильно организованная воспитателем, 

дает им достаточно много разнообразных впечатлений. Одежда, которую 

ребенок надевает и снимает, посуда, из которой он ест, постельные и 

туалетные принадлежности:, которыми он пользуется,– все это предметный 

мир, окружающий ребенка ежедневно. Для малыша чулок, у которого надо 

отличить пятку от носка, башмак с правой и левой ноги – предметы, 

требующие пристального разглядывания и различения. В дальнейшем 



предметы быта с их отличительными признаками делаются привычными, 

действия с ними освоенными и не требующими особого внимания. 

Для развития сенсорных способностей очень важно, чтобы дети не только 

получали сведения о том, что для чего употребляется, что как называется, но 

и углубляли восприятие этих предметов: испытывали различные ощущения 

от прикосновения к ним, от действия с ними. На эту сторону воспитателю 

следует обращать особое внимание, давать детям соответствующие задания: 

перенося предметы, почувствовать меру их тяжести; беря в руки, ощутить и 

определить качество поверхности, температуру. 

Восприятие обостряется с изменением характера действий или жизненной 

ситуации. Дежурным необходимо различать тарелки по величине, по 

глубине, чашки и блюдца по цвету; в процессе работы они ощущают тяжесть, 

гладкую поверхность, холодок фарфоровой посуды, легкость пластмассовой. 

Сдвигание столов, расстановка стульев вызывают иные двигательные, 

осязательные ощущения, требуют восприятия пространственных отношений. 
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