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Обоснование актуальности и перспективности опыта 

Сенсорное развитие во все времена было и остается важным и 

необходимым для полноценного воспитания детей. Сенсорное развитие 

ребенка – это развитие его восприятия и формирования представлений о 

важнейших свойствах предметов, их форме, цвете, величине, положении в 

пространстве, а также запахе и вкусе. Значение сенсорного развития в  

дошкольном возрасте трудно переоценить, именно этот период наиболее 

благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, 

накопления представлений об окружающем мире. Это постепенное усвоение 

сенсорной культуры, созданной человечеством. 

Сенсорное развитие необходимо также и для успешного обучения 

ребенка в детском дошкольном учреждении, в школе и для многих видов 

трудовой деятельности. От того, как ребенок мыслит, видит, как он 

воспринимает мир путем, во многом зависит его психическое развитие. 

Современные ФГОС и уровень информации требуют все больше 

внимания уделять интеллектуальному развитию ребенка. Развитие 

ощущений и восприятий создает необходимые предпосылки для 

возникновения всех других, более сложных познавательных процессов – 

памяти, воображения, мышления, речи. Поэтому сенсорному развитию 

дошкольников должно уделяться значительно больше времени в 

воспитательном процессе в дошкольном учреждении.  

 

Объект исследования: сенсорное развитие детей дошкольного 

возраста как средства развития речи 

Цель проекта:  

 развитие речи детей дошкольного возраста посредством сенсорного 

воспитания; 

 совершенствовать умения детей, фиксировать полученные в результате  

активного использования всех органов чувств, впечатления об окружающем 

мире в речи.  

 

 Задачи проекта: 

 формировать сенсорику детей посредством дидактических игр;  

 обогащать опыт детей новыми дидактическими играми, закреплять  

полученные навыки;  

 Развивать навык передачи полученных впечатлений посредством речи 



Условия формирования ведущей идеи опыта, условия возникновения, 

становления опыта. 
Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании условий 

развития речи в процессе сенсорного развития детей дошкольного возраста. 

В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи, 

формируется определенное звено сенсорной культуры.  

Однако на занятиях, основанных на прямом обучающем воздействии 

взрослого, в труде, в повседневной жизни нельзя осуществить всех задач 

сенсорного воспитания; важная роль должна принадлежать дидактическим 

играм. Специально организованные дидактические игры – хорошее 

дополнение к обучению на занятиях по ознакомлению с обобщенными 

представлениями, помогают обеспечить накопление представлений о цвете, 

форме и величине предметов, помогают развивать коммуникативные 

способности.  В этом их развивающая роль. 

Новизна моей педагогической идеи заключается в том, что 

формирование сенсорной культуры должно осуществляться не 

периодически, а систематически и поэтапно. 

 

Теоретическая база 

Проблема сенсорного воспитания возникла еще в 17 веке. Тогда этой 

проблемой занимался Ян Амос Каменский. Он написал книгу «Великая 

дидактика», в которой впервые сформулировал дидактические принципы, 

которые не утратили своего значения до настоящего времени: 

 наглядность в обучении; 

 постепенность и последовательность обучения; 

 принцип подражания и принцип упражнений. 

В 19 веке проблемой сенсорного воспитания занимался Фридрих 

Фребель – создатель первых детских садов. Ф. Фребель создал знаменитые 

«дары» – пособие для развития строительных навыков в единстве 

пространственных отношений, тесно связал развитие ребенка с 

многообразными видами деятельности. 

Огромный вклад в теорию сенсорного воспитания детей внесла Мария 

Монтессори (1870-1952). Она разработала ряд упражнений, способствующих 

развитию тактильного и термического чувства. 

В своей работе я использую: 

1. Венгер Л. А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному  

воспитанию дошкольников. - М., 2009, 178с. 

2. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. Книга  

для воспитателя детского сада /Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер/ 

Под ред. Л. А. Венгера. - М., 2008, 269с. 

3. Костюк И. Гармоническая атмосфера Монтессори// Дошкольное  

воспитание. - М., 2008. - №11, С. 28-32. 

4. Любина Г. Вербальные и невербальные средства коммуникации в  

 группе// Дошкольное воспитание. - М., 2007, 160с. 

 



Технология опыта. Система конкретных педагогических действий, 

содержание, методы, приёмы воспитания и обучения. 

Специально организованные дидактические игры – хорошее 

дополнение к обучению на занятиях по ознакомлению с обобщенными 

представлениями, с общественно – установленными сенсорными эталонами: 

геометрические фигуры, цвета солнечного спектра. Необходимо отметить, 

что руководитель дидактическими играми должен всемерно сохранять 

заинтересованность детей в игре, самостоятельную игровую форму. 

Дидактический смысл упражнений как раз и заключается в том, что 

ребенок получает возможность действовать сам. Если материал неизвестен 

детям, необходимо более активное педагогическое воздействие. Из 

поколения в поколение передаются дидактические игрушки, созданные 

народом для развития речи, воли, внимания, точности к координации 

движений: формирование представлений о цвете, форме (бирюльки, 

складные бочонки, яйца, конусы из разных цветных колец разной величины, 

матрешки, пирамидки, башенки). Виды дидактических игр: 

• Игры - забавы 

• Настольно – печатные 

• Словесные 

• Музыкальные 

Методика проведения дидактических игр в младшей группе. 

У детей младшего возраста возбуждение преобладает над 

торможением, наглядность действует сильнее, чем слово, поэтому 

целесообразней объяснение правил объединить с показом игрового действия. 

Если в игре несколько правил, то не следует сообщать их сразу. 

Игры необходимо проводить так, чтобы они создавали бодрое, 

радостное настроение у детей. 

Учить детей играть, не мешая друг другу, постепенно подводить к 

умению играть небольшими группками и осознавать, что вдвоем играть 

интереснее и в процессе этого развивается речь. 

С детьми младшего возраста воспитателю необходимо самому 

включиться в игру. Вначале нужно привлекать детей играть дидактическим 

материалом. Разбирать и собирать их вместе с детьми. Вызывать интерес к 

дидактическому материалу, учить их играть с ним. 

Для детей этого возраста характерно преобладание чувственного 

познания окружающего мира. Учитывая это, воспитатель подбирает такой 

материал (игрушки, который можно обследовать и активно действовать с 

ним. 

Известные детям игры становятся более интересными, если в их 

содержание вводиться что-то новое и более сложное, требующее активной 

умственной работы. Поэтому рекомендуется повторять игры в разных 

вариантах с постепенным их усложнением. 

Чтобы игра проходила успешнее, педагог готовит детей к игре: 

обязательно до игры знакомит их с предметами, которые будут 

использованы, их свойствами, изображениями на картинках. 



Анализ результативность 

Оценивая результат проведенной работы, можно сделать вывод, что 

использование дидактических игр эффективно помогает развивать сенсорное 

развитие, что способствует развитию речи детей. Представленная система 

работы способствует развитию познавательных способностей. На основе 

использования игр, обогащающих чувственный опыт, у детей развиваются 

наблюдательность, внимание, память, воображение, упорядочиваются 

впечатления, которые они получили при взаимодействии с внешним миром, 

расширяется словарный запас.  

 

Адресные рекомендации по использованию опыта 

Данный педагогический опыт может быть полезен воспитателям 

дошкольных учреждений, педагогам дополнительного образования, 

заинтересованным родителям, для совместных домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

 


