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Теоретический аспект проблемы сенсорного  развития детей 

раннего возраста посредством дидактических игр, упражнений 

ситуаций. 
 

           Актуальность   сенсорного  развития детей раннего возраста 

посредством дидактических игр, упражнений ситуаций 

           На этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов 

играет огромную роль. Именно ранний дошкольный возраст большинством 

исследователей считается наиболее благоприятным для совершенствования 

деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем 

мире. 

             Одним из средств сенсорного воспитания дошкольников   

является дидактическая игра. 

            Актуальность сенсорного воспитания обусловлена тем, что дети 

дошкольного возраста проявляют спонтанный интерес к 

математическим категориям: количество, форма, время, пространство, 

которые помогают им лучше предметов, которые нужно ориентироваться в 

вещах и ситуациях, упорядочивать и связывать их друг с другом, 

способствуют формированию понятий. Однако дети мало учитывают 

свойства отображаемых вещей и используемого материала. Дети не 

понимают их значения и не фиксируют внимание на них. Мы, обучая 

малышей выполнять простейшие продуктивные задания, добивались, чтобы 

каждый ребенок усвоил, что форма, цвет, величина – постоянные признаки 

учитывать при выполнении самых различных действий. 

          Теоретические основы проблемы сенсорного развития детей 

младшего дошкольного возраста средствами дидактических игр. 

           Сенсорное развитие как психолого-педагогическая проблема. 

           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. 

         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 опоры на полноценное восприятие. Сенсорное развитие 

является важнейшей частью единого планомерного развития и воспитания 

дошкольников. 

              Рассматривая психолого-педагогические подходы к сенсорному 

развитию детей, отметим некоторых деятелей, оказавших значительное 

влияние на исследование этой проблемы. 

             Выдающие зарубежные учѐные 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. 

         Таким образом, ощущение и восприятие человека – это необходимые 

предпосылки, и условия его жизни, и практической деятельности. 

         Особенности дидактических игр для сенсорного развития детей 

раннего возраста. 

          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 ребенка. 

          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 занятию использует разнообразные игровые 

приемы, создает игровую ситуацию, вносит элементы соревнования. 

Использование разнообразных компонентов игровой деятельности 

сочетается с вопросами, указаниями, объяснениями, показом. 

           Дидактическая игра как форма обучения детей содержит два 

начала: учебное (познавательное) и игровое (занимательное). Воспитатель 

одновременно является и учителем, и участником игры. Он учит и играет, а 

дети, играя, учатся. В дидактической игре (играх – занятиях, собственно 

дидактических играх) детям предлагаются задания в виде загадок, 

предложений, вопросов. 

           Дидактическая игра как самостоятельная игровая  

деятельность основана на осознании этого процесса. Самостоятельная 

игровая деятельность осуществляется лишь в том случае, если дети 

проявляют интерес к игре, ее правилам и действиям, если ее правила ими 

усвоены. Дети любят игры, хорошо знакомые, с удовольствием играют в них. 



Подтверждением этому могут служить народные игры, правила которых 

детям известны: «Краски». Воспитатель заботится об усложнении игр, 

расширении их вариативности. Если у ребят угасает интерес к игре (а это в 

большей мере относится к настольно- печатным играм), необходимо вместе с 

ними придумать более сложные правила.            

  Дидактическая игра выступает и как средство всестороннего 

воспитания личности ребёнка. 

           Умственное воспитание. Содержание дидактических игр формирует 

у детей правильное отношение к явлениям общественной жизни, природе, 

предметам окружающего мира, систематизирует и углубляет знания о 

Родине, армии, профессии, трудовой деятельности. 

           С помощью дидактических игр воспитатель приучает детей 

самостоятельно мыслить, использовать полученные знания в различных 

условиях в соответствии с поставленной задачей. 

            Дидактические игры развивают сенсорные способности детей. 

Процессы ощущения и восприятия лежат в основе познания ребѐнком 

окружающей среды. Ознакомление дошкольников с цветом, формой, 

величиной предмета позволило создать систему дидактических игр и 

упражнений по сенсорному воспитанию, направленных на 

совершенствование восприятия ребѐнком характерных признаков предметов. 

           Нравственное воспитание. У дошкольников формируется 

нравственное представление о бережном отношении к окружающим 

предметам, игрушкам как продуктам труда взрослых, о нормах поведения, о 

взаимоотношении со сверстниками и взрослыми, о положительных и 

отрицательных качествах личности. В воспитании нравственных качеств 

личности ребѐнка особая роль принадлежит содержанию и правилам игры. В 

работе с детьми младшего возраста основным содержанием дидактических 

игр является усвоение детьми культурно- гигиенических навыков. 

          Трудовое воспитание. Многие дидактические игры формируют у детей 

уважение к трудящемуся человеку, вызывают интерес к труду взрослых, 

желание самим трудиться. Некоторые навыки труда дети приобретают при 

изготовлении материала для дидактических игр. 

          Эстетическое воспитание. Дидактический материал должен 

соответствовать гигиеническим и эстетическим требованиям: игрушки 

должны быть разрисованы яркими красками, художественно оформленными. 

Такие игрушки привлекают внимание, вызывают желание играть с ними. 

         Физическое воспитание. Игра создаѐт положительный эмоциональный 

подъѐм, вызывает хорошее самочувствие, и вместе с тем требует 

определѐнного напряжения нервной системы. Особенно важны игры с 

дидактическими игрушками, где развивается и укрепляется мелкая 

мускулатура рук, а это сказывается на умственном развитии, на подготовке 

руки к письму, к изобразительной деятельности.  

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

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

словесные игры. 



                 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 и их признаками: цветом, величиной, формой, 

качеством. В играх решают задачи на сравнение, классификацию, 

установления последовательности в решении задач. По мере овладения 

детьми новыми знаниями о предметной среде задания в играх усложняются: 

ребята упражняются в определении предмета по какому-либо одному 

качеству, объединяют предметы по этому признаку (цвету, форме, качеству, 

назначению и др.), что очень важно для развития отвлеченного, логического 

мышления. 

           К играм с предметами относятся сюжетно-дидактические игры и игры-

инсценировки. В сюжетно-дидактической игре дети выполняют 

определенные роли, продавца, покупателя в играх типа "Магазин", пекарей в 

играх "Пекарня" и др. Игры-инсценировки помогают уточнить представления 

о различных бытовых ситуациях, литературных произведениях "Путешествие 

в страну сказок", о нормах поведения "Что такое хорошо и что такое плохо?". 

         Настольно-печатные игры. 

        Настольно-печатные игры – интересное занятие для детей. Они 

разнообразны по видам: парные картинки, лото, домино. Различны и 

развивающие задачи, которые решаются при их использовании. 

         Подбор картинок по парам. Самое простое задание в такой игре – 

нахождение среди разных картинок совершенно одинаковых: две шапочки, 

одинаковые по цвету, фасону и др. Затем задание усложняется: ребенок 

объединяет картинки не только по внешним признакам, но и по смыслу: 

найти среди всех картинок два самолета. Самолеты, изображенные на 

картинке, могут быть разные и по форме, и по цвету, но их объединяет, 

делает их похожими принадлежность к одному виду предметов. 

       Подбор картинок по общему признаку. Здесь требуется некоторое 

обобщение, установление связи между предметами. Например, в игре "Что 

растет в саду (лесу, городе)?" дети подбирают картинки с соответствующими 

изображениями растений, соотносят с местом их произрастания, объединяют 

по одному признаку картинки. Или игра "Что было потом?": дети подбирают 

иллюстрации к какой-либо сказке с учетом последовательности сюжета. 

        Составление разрезных картинок и кубиков. Задача этого вида игр – 

учить детей логическому мышлению, развивать у них умение из отдельных 

частей составлять целый предмет. В младших группах картинки разрезают на 

2 -4 части, то в средней и старших группах целое делят на 8 – 10 частей. При 

этом для игры в младшей группе на картинке изображается один предмет: 

игрушка, растение, предметы одежды и др. Для более старших на картинке 

изображается сюжет из знакомых сказок, художественных произведений, 

знакомых детям. 

            

 



          Словесные игры. 

          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 требуется использовать 

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

самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи; описывают 

предметы, выделяя характерные их признаки; отгадывают по описанию; 

находят признаки сходства и различия; группируют предметы по различным 

свойствам, признакам. 

        Заключение 
        В игровой деятельности происходит наиболее интенсивное развитие 

всех психологических функций, в том числе и сенсорное развитие. Значит, в 

учебно-воспитательный процесс необходимо включать дидактические игры, 

упражнения для развития сенсорной сферы ребенка, основная задача которых 

ознакомление детей раннего возраста со свойствами предметов, что поможет 

обеспечить накопление представлений о цвете, форме и величине предметов. 

        Содержание дидактических пособий, их структура, игровые действия и 

правила направлены на то, чтобы помочь систематическому и планомерному 

развитию ребенка. Игры просты и доступны, они позволяют детям 

самостоятельно упражняться в усвоении способов сенсорных действий. На 

сенсорной основе выстраивается сложная структура всестороннего развития 

детей. 
 

 

 

 
 


