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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Развитие сенсорики у детей является 

одним из главных аспектов их полноценного развития. Особенно важно 

уделять внимание сенсорики в дошкольном возрасте. Значение сенсорного 

развития дошкольном периоде трудно переоценить. Именно этот возраст 

наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов 

чувств, накоплений представлений об окружающем мире. 

Актуальность проблемы исследования заключается в том, что 

познание человеком окружающего мира начинается с «живого 

созерцания», с ощущения (отражение отдельных свойств предметов и 

явлений действительности при непосредственном воздействии на органы 

чувств) и восприятия (отражение в целом предметов и явлений 

окружающего мира, действующих в данный момент на органы чувств). 

Известно, что развитие ощущений и восприятий создает необходимые 

предпосылки для возникновения всех других, более сложных 

познавательных процессов (памяти, воображения, мышления), развитая 

сенсорика – основа для совершенствования практической деятельности 

современного человека. 

Сенсорное развитие было и останется актуальным и востребованным 

в процессе полноценного воспитания детей, и является одним из ведущих 

направлений воспитательно-образовательной работы в дошкольной 

организации. Это подтверждается приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования», где прописано, что «познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
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размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.)». 

Проблемой сенсорного развития занимались такие выдающиеся 

зарубежные ученые в области дошкольной педагогики как Ф. Фребель, 

М. Монтессори, О. Декроли, а также известные представители 

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

Запорожец, А. П. Усова, Н. П. Сакулина и другие. Они справедливо 

считали, что сенсорное воспитание, направленное на обеспечение 

полноценного сенсорного развития, является одной из основных сторон 

дошкольного воспитания [25]. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ», вступивший в силу в 

2013 г. впервые определяет дошкольное образование как первый уровень 

непрерывного образования. В то же время Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт Дошкольного образования (ФГОС ДО), 

действующий с 2014 г., исключает из образовательной деятельности 

учебную модель, как не соответствующую закономерностям развития 

ребенка на этапе дошкольного детства. Таким образом, становится 

актуальным поиск альтернативных форм и методов работы с детьми, в том 

числе и в вопросах сенсорного воспитания. 

Степень разработанности проблемы исследования в научной 

литературе. Некоторые стороны проблемы сенсорного развития детей 

дошкольного возраста рассмотрены Б. Г. Ананьева, Л. А. Венгера, 

А. В. Запорожца, А. П Усовой. Содержание данных работ отражает 

большей частью закономерности развития восприятия в онтогенезе. 

Отечественная система сенсорного воспитания разрабатывалась А. П. 

Усовой, Н. Сакулиной, а также другими исследователями. У истоков 

разработки теории восприятия в отечественной психологии стояли Л. А. 

Венгер, А. В. Запорожец, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, Б. А. 

Ананьев, А. А. Леонтьев. Непосредственно особенности сенсорного 
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развития дошкольников через общение с природой приводятся в работах 

Е. В. Клюевой. 

Несмотря на достаточное количество работ по сенсорному развитию 

детей дошкольного возраста, вопрос разработки психолого-педагогических 

условий сенсорного развития детей дошкольного возраста через общение с 

природой на сегодняшний день остается открытым. 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы 

позволил выявить противоречие между необходимостью реализации 

задачи развития сенсорной культуры детей на данном возрастном этапе и 

отсутствием программы развития сенсорной культуры детей старшего 

дошкольного возраста. 

Выявленные противоречия позволили обозначить проблему 

исследования, состоящую в поиске оптимальных условий реализации 

работы по развитию сенсорной культуры детей старшего дошкольного 

возраста. 

В рамках данной проблемы была определена тема нашего 

исследования: «Психолого-педагогические условия развития сенсорной 

культуры детей старшего дошкольного возраста». 

Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и 

апробировать психолого-педагогические условия развития сенсорной 

культуры детей старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования: процесс развития сенсорной культуры детей 

старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: психолого-педагогические условия развития 

сенсорной культуры детей старшего дошкольного возраста. 

В основу исследования положена гипотеза о том, что развитие 

сенсорной культуры детей старшего дошкольного возраста будет 

успешным при обеспечении следующих психолого-педагогических 

условий: 
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– повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

области развития сенсорной культуры; 

– обогащение развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию сенсорной культуры дошкольников; 

– систематическое проведение дидактических игр и наблюдений, а 

также несложных экспериментов, направленных на развитие сенсорной 

культуры детей средствами ознакомления с природой; 

– организация взаимодействия с родителями по вопросам развития 

сенсорной культуры дошкольников. 

В соответствии с целью и гипотезой были определены задачи 

исследования: 

1) проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме развития сенсорной культуры детей старшего дошкольного 

возраста; 

2) рассмотреть особенности развития сенсорной культуры детей 

старшего дошкольного возраста; 

3) определить условия развития сенсорной культуры детей старшего 

дошкольного возраста; 

4) экспериментально проверить влияние психолого-педагогических 

условий на уровень развития сенсорной культуры у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 

использовался комплекс методов, адекватных объекту и предмету 

исследования: общетеоретический (анализ психолого-педагогической, 

научно-методической, справочно-энциклопедической литературы и 

нормативных документов по проблеме исследования, проектирование 

процесса развития сенсорной культуры детей старшего дошкольного 

возраста); эмпирический (изучение, анализ, обобщение опыта, 

наблюдение, анкетирование). 
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Теоретико-методологической основой исследования являются: 

теоретико-методологические и содержательные аспекты (Л. А. Венгер, 

Э. Г. Пилюгина, Н. Н. Поддъяков, А. В. Запорожец), подход к определению 

сенсорного развития (С. А. Козлова, Т. А. Куликова); концепции 

использования общения с природой в качестве средства сенсорного 

развития детей (П. Н. Саморукова, Е. В. Клюева); подход к определению 

основных свойств восприятия (Г. А. Урунтаева). 

База исследования: опытно-экспериментальная работа проводилась 

на базе МОУ Солнечная СОШ (дошкольное отделение). В 

экспериментальной части принимали участие дети старшего дошкольного 

возраста в количестве 30 человек. 

Исследование проводилось в три этапа: 

Первый этап – изучение, обобщение и систематизация 

педагогической литературы по проблеме исследования, разработка 

исходных позиций исследования: цель, объект, предмет, гипотеза, 

методика опытно-экспериментальной работы.  

Второй этап – проведение опытно-экспериментальной работы, 

разработка и апробация методики работы. Уточнение гипотезы, обработка 

полученных данных. 

Третий этап – систематизация и обобщение результата, 

формулировались выводы и рекомендации, оформлялись результаты 

исследования. 

Структура и объем работы: квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, 

приложений. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

СЕНСОРНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

1.1 Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

развития сенсорной культуры детей старшего дошкольного возраста 

Для ра скрытия понятия «се нсорна я культура », мы боле е подробно 

оста новимся на те рмине «культура ». 

Суще ствуе т множе ство опре де ле ний да нного понятия. В ра зличных 

е е проявле ниях культура являе тся объе ктом и пре дме том изуче ния 

множе ства конкре тных на ук. Это а рхе ология, этногра фия, история, 

социология, философия, психология, пе да гогика и т. д. 

Ка жда я из этих на ук созда е т свое опре де ле нное пре дста вле ние о 

культуре . А рхе ология по оста тка м, доше дших до на ше го вре ме ни, 

изуча е т культуру историче ских пре дков, ныне живущих или исче знувших 

на родов. Этногра фия за нима е тся культурой пре дста вите ле й ра зличных 

на циона льносте й во все м е е многообра зии и це лостности. Своя точка 

зре ния на культуру ка к на объе кт иссле дова ния име е тся у историков и 

социологов. 

В спе циа льной и художе стве нной лите ра туре можно встре тить 

многие де сятки толкова ний да нного те рмина . Та к, в обыде нной жизни 

под культурой обычно понима е тся урове нь обра зова нности и 

воспита нности че лове ка , в отличие от не ве же ства и не воспита нности. 

Для эсте тики культура – это многочисле нные произве де ния 

профе ссиона льного искусства и на родного творче ства . 

Философия ра ссма трива е т культуру ка к систе му ра знообра зных 

тра диций, обра зцов пове де ния, норм и ре зульта тов де яте льности, 

постоянное воспроизве де ние которых де ла е т че лове ка че лове ком, 

обла да ющим языком, созна ние м, искусством, совре ме нной индустрие й, 

на укой, пре дста вляе т а бсолютную це нность, за да ющую гла вные 
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орие нтиры все м сфе ра м че лове че ской де яте льности. Культура 

пе ре да е тся от поколе ния к поколе нию и являе тся формой социа льного 

на сле дова ния, сохра няюще й для будуще го на ш социа льный опыт. 

Психологи прида ва ли ре ша юще е зна че ние культуре ка к условию 

ра звития че лове ка , утве ржда ли, что че лове к ста новится ча стью 

че лове че ства , постига я культуру и творя е е . При этом они подче ркива ли 

психологиче ский конте кст да нного постиже ния, та к ка к духовна я 

культура объе диняе т явле ния, которые связа ны с созна ние м, с 

инте лле ктуа льной и эмоциона льно-психиче ской де яте льностью 

че лове ка : язык, зна ния, ма сте рство, урове нь инте лле ктуа льного, 

нра встве нного и эсте тиче ского ра звития, творче ство, эмоции, отноше ния, 

способы и формы обще ния люде й. 

В пе да гогике те рмин культура озна ча е т совокупность 

ма те риа льных и духовных це нносте й, созда нных все ми вида ми 

пре обра зующе й де яте льности че лове ка и обще ства . Са м че лове к 

формируе тся в проце ссе собстве нной де яте льности ка к культурно-

историче ское суще ство, усва ива е т язык, приобща е тся к тра дициям и 

це нностям, суще ствующим в обще стве , овла де ва е т свойстве нными для 

конкре тного обще ства и е го культуры прие ма ми и на выка ми 

де яте льности. Че лове к, сле дова те льно, являе тся продуктом 

обще че лове че ской культуры, е е пре дста вите ле м и носите ле м для 

подра ста юще го поколе ния. Культура ра ссма трива е тся ка к биологиче ски 

не на сле дуе ма я информа ция, а ка к способ орга низа ции, хра не ния и 

ра спростра не ния че лове че ского опыта . 

Культура связыва е т обще ство че ре з ра зве ртыва ние творче ской 

де яте льности че лове ка . При этом, ка к отме ча е т В. П. Фила тов, в основе 

опре де ле ния культуры ле жит «историче ски а ктивна я творче ска я 

де яте льность и, сле дова те льно, формирова ние са мого че лове ка в 

ка че стве субъе кта де яте льности» [15, с. 289]. 
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На ибольший инте ре с пре дста вляе т позиция В. А . Сла сте нина , 

который опира е тся на понима ние культуры ка к творче ства , со все ми 

ха ра кте ристика ми творче ского а кта , все гда ра ссчита нной на а дре са та , 

на диа лог, в котором усвое ние е е е сть проце сс личностного открытия, 

созда ния мира культуры в се бе , сопе ре жива ния и сотворче ства [13]. 

В на уке суще ствуют попытки синте зирова ть эти два подхода . Та к, 

К. М. Никонов да е т сле дующе е обще е (инте грирова нное ) опре де ле ние 

культуры: «Культура – это проце сс духовной и ма те риа льной 

де яте льности че лове ка , а та кже ре зульта ты этой де яте льности, 

обра зующие совокупность обще стве нно зна чимых це нносте й, 

опре де ляющих ка к вне шние условия че лове че ской жизни, та к и ра звитие 

са мого че лове ка [10]. Общим являе тся понима ние культуры ка к 

це лостного явле ния, це нтра льное зве но – че лове к ка к субъе кт 

культурного ра звития.  

Культура , по мне нию М. С. Ка га на , – это обще стве нна я систе ма 

сущностных сил че лове ка в проце ссе е го многообра зной социа льной 

де яте льности [40]. Культура опре дме чива е т духовное бога тство 

че лове ка , на копле нные им зна ния, на выки, уме ния, чувства , которые в 

проце ссе творче ской де яте льности воплоща ются в це нности культуры, 

име ющие обще стве нную зна чимость. С другой стороны, са мо творче ство 

возможно лишь в том случа е , е сли личность осва ива е т уже на копле нные 

це нности культуры, пре вра ща я их в свое духовное бога тство.  

В ча стности, Е . К. А ле кса ндрова пола га е т, что «культура – это 

компле кс ха ра кте ристик (зна ний, ка че ств, привыче к, способов 

достиже ния за дума нного, це нностных орие нта ций, творче ских успе хов), 

который позволяе т е й жить в га рмонии с обще че лове че ской культурой, 

ра звива ть и обще ство, и индивидуа льное свое обра зие свое й личности [3]. 

Мы приде ржива е мся точки зре ния О. А . За мятиной, котора я 

опре де ляе т культуру на совре ме нном эта пе ка к ме ру усвое ния и 

использова ния личностью обуча е мого достиже ний обще ства и ка к сре ду, 
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в которой происходит ра звитие личности ре бе нка , при этом культура 

видится ка к ре зульта т освое ния, использова ния, ра звития культурных 

обра зцов [42]. 

Соотве тстве нно, се нсорна я культура ре бе нка – ре зульта т усвое ния 

им се нсорной культуры, созда нной че лове че ством. Се нсорика в пе ре воде 

с ла тинского – восприятие . Это позна ва те льный проце сс окружа юще го 

мира ма лыша , с помощью орга нов чувств: зре ния, слуха , осяза ния, 

обоняния, вкуса , формирова ние пре дста вле ний о вне шних свойства х 

пре дме тов: их форме , цве те , ве личине , положе нии в простра нстве , а 

та кже за па хе , вкусе и т. п. 

В совре ме нном культурологиче ском слова ре се нсорной культуре 

ре бе нка да е тся сле дующе е опре де ле ние – это понятие , употре бляе мое в 

пе да гогике для обозна че ния уровня ощуще ний и восприятия ре бе нка ка к 

основы е го успе шной позна ва те льной де яте льности. 

В дошкольную пе да гогику понятие «се нсорна я культура » вошло 

бла года ря ра бота м Ма рии Монте ссори. Она счита ла , что для 

приобре те ния та кой культуры доста точно систе ма тиче ски упра жнять 

орга ны чувств ре бе нка в ра зличе нии формы, цве та , ве личины и других 

свойств пре дме тов. Та ка я точка зре ния была ошибочной, она не 

учитыва ла , что ре бе нок ра звива е тся путе м «социа льного на сле дова ния», 

которое , в отличие от на сле дова ния биологиче ского, пре дпола га е т не 

упра жне ние врожде нных способносте й, а приобре те ние новых при 

усвое нии обще стве нного опыта . 

Б. Г. А на нье в да е т сле дующе е опре де ле ние . Се нсорна я культура – 

это совокупность воспринима е мых и ощуща е мых явле ний 

де йствите льности на эмоциона льном уровне . Позна ние че лове ком 

окружа юще го мира на чина е тся с «живого созе рца ния» – восприятия, 

ощуще ний, пре дста вле ний. Все это созда е т совокупность се нсорной 

культуры [3]. 
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Л. А . Ве нге р утве ржда л, что озна комле ние с се нсорной культурой 

ре а лизуе тся в опре де ле нной систе ме . Ре бе нок в жизни ста лкива е тся с 

многообра зие м форм, кра сок и других свойств пре дме тов, в ча стности 

игруше к и пре дме тов дома шне го обихода . Зна комится он и с 

произве де ниями искусства – музыкой, живописью, скульптурой. И 

коне чно, ка ждый ре бе нок, да же бе з це ле на пра вле нного воспита ния, та к 

или ина че воспринима е т все это. Но е сли усвое ние происходит стихийно, 

бе з ра зумного пе да гогиче ского руководства взрослых, оно не ре дко 

ока зыва е тся пове рхностным, не полноце нным. Зде сь-то и приходит на 

помощь после дова те льное пла номе рное озна комле ние ре бе нка с 

се нсорной культурой че лове че ства . Под се нсорной культурой Л. А . 

Ве нге р подра зуме ва е т обще принятые пре дста вле ния о цве те , форме и 

других свойства х ве ще й. 

Проце сс ра звития де тского восприятия в дошкольном возра сте был 

де та льно иссле дова н Л. А . Ве нге ром и описа н сле дующим обра зом. Во 

вре мя пе ре хода от ра нне го к дошкольному возра сту, т.е . в пе риод 

вре ме ни от тре х до се ми ле т, под влияние м продуктивной, 

конструкторской и художе стве нной де яте льности у ре бе нка 

скла дыва ются сложные виды пе рце птивных де йствий. В ча стности, 

способность мысле нно ра счле нять видимый пре дме т на ча сти и за те м 

объе динить их в е диное це лое , пре жде че м подобного рода опе ра ции 

будут выполне ны в пра ктиче ском пла не . Новое соде ржа ние приобре та ют 

и пе рце птивные обра зы, относящие ся к форме пре дме тов. Помимо 

контура выде ляются и структура пре дме тов, простра нстве нные 

особе нности и соотноше ния е го ча сте й [6]. 

Пе да гоги и психологи: А . В. За пороже ц, Н. Н. Поддьяков, 

Н. П. Са кулина , А . П. Усова , Д. Б. Эльконин и др. пришли к выводу, что 

для ра звития восприятия ре бе нок та кже долже н овла де ть обще стве нным 

се нсорным опытом, который включа е т в се бя на иболе е ра циона льные 

способы обсле дова ния пре дме тов, се нсорные эта лоны. Под се нсорными 



12 

эта лона ми обозна ча ются выра бота нные че лове че ством пре дста вле ния об 

основных ра зновидностях ка ждого вида свойств и отноше ний. Они 

возникли в ходе историче ского ра звития че лове че ства , и используются 

людьми в ка че стве обра зцов, ме рок, при помощи которых уста на влива ют 

и обозна ча ют соотве тствующие свойства и отноше ния. 

В ра бота х Н. Н. Поддьякова отобра же ны две вза имосвяза нные 

стороны се нсорной культуры – усвое ние пре дста вле ний о ра знообра зных 

свойства х и отноше ниях пре дме тов и овла де ние новыми способа ми 

обсле дова ния пре дме тов, позволяющими боле е полно и ра счле не но 

воспринима ть окружа ющий мир [31]. 

По на ше му мне нию, это може т являться структурой се нсорной 

культуры, та к ка к усвое ние пре дста вле ний о ра знообра зных свойства х и 

отноше ниях пре дме тов – это не что иное , ка к се нсорные эта лоны, а 

овла де ние новыми способа ми обсле дова ния пре дме тов, позволяющими 

боле е полно и ра счле не но воспринима ть окружа ющий мир – это 

пе рце птивные де йствия. 

В ка ждом возра сте пе ре д се нсорным воспита ние м стоят свои 

за да чи, формируе тся опре де ле нное зве но се нсорной культуры. Н. Н. 

Поддьяков выде лил 3 пе риода освое ния эта лонных зна че ний ка че ств [31, 

c. 74]: 

– I (до тре х ле т) – пе риод се нсомоторных пре дэта лонов, когда 

ре бе нок отобра жа е т лишь отде льные особе нности пре дме тов, которые 

име ют суще стве нное зна че ние для не посре дстве нного двига те льного 

приспособле ния – не которые особе нности формы, ве личину пре дме тов, 

ра сстояние и т.д.); 

– II (до пяти ле т) – ре бе нок пользуе тся пре дме тными эта лона ми, то 

е сть обра зцы свойств пре дме тов соотносятся с опре де ле нными 

пре дме та ми, на приме р, ова л опре де ляе тся че ре з форму огурца ; 

– III (ста рше пяти ле т) – на основе на копле ния опыта и е го 

обобще ния под руководством взрослого происходит усвое ние де тьми 
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обще принятых эта лонов, когда са ми свойства пре дме тов приобре та ют 

эта лонное зна че ние в отрыве от конкре тного пре дме та (тра ва зе ле на я, 

яблоки ка к ша р, крыша домика тре угольна я). 

Та ким обра зом, се нсорна я культура обе спе чива е т формирова ние 

чувстве нного позна ния, сове рше нствова ние ощуще ния, восприятия, а 

та кже посре дством е е в жизнь ре бе нка входят ва жне йшие сре дства 

личностного ра звития: пре дме ты ма те риа льной и духовной культуры 

обще ства . Полноце нный че лове к – это ра звитый че лове к, у которого 

орга низова ны все виды де яте льности. Основа все го этого – се нсорна я 

культура . Изуча я ста новле ние понятий «воспита ние », «се нсорное 

воспита ние » и «се нсорна я культура » в психолого-пе да гогиче ской и 

уче бно-ме тодиче ской лите ра туре и согла ша ясь с точкой зре ния Л. А . 

Ве нге ра , С. Л. Новосе ловой, Э. Г. Пилюгиной, Э. Л. Фрухт, мы буде м 

понима ть се нсорное воспита ние ка к це ле на пра вле нные , 

после дова те льные и пла номе рные психолого-пе да гогиче ские 

возде йствия, обе спе чива ющие формирова ние у ре бе нка чувстве нного 

позна ния, ра звитие у не го проце ссов ощуще ния, восприятия, на глядных 

пре дста вле ний че ре з озна комле ние с се нсорной культурой че лове ка . В 

да льне йше м мы буде м орие нтирова ться на это понятие . 

1.2 Психологические особенности развития сенсорной культуры 

детей старшего дошкольного возраста 

Се нсорное ра звитие ре бе нка – это ра звитие е го ощуще ний, 

восприятий, и формирова ние пре дста вле ний о вне шних свойства х 

пре дме тов: их форме , цве те , ве личине , положе нии в простра нстве , а 

та кже за па хе , вкусе и т.п. Се нсорное ра звитие осуще ствляе тся в 

повсе дне вной жизни и на за нятиях. В условиях повсе дне вной жизни, в 

проце ссе игр, труда , происходит це лостное восприятие ре бе нком 

ра зличных явле ний и пре дме тов окружа юще го мира . Се нсорное ра звитие 

в дошкольном возра сте пре вра ща е тся в особую позна ва те льную 
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де яте льность, име ющую свои це ли, за да чи, сре дства и способы 

осуще ствле ния. 

У мла дше го дошкольника обсле дова ние пре дме тов подчиняе тся 

пре имуще стве нно игровым це лям. На протяже нии дошкольного возра ста 

игровое ма нипулирова ние сме няе тся собстве нно обсле дова те льскими 

де йствиями с пре дме том и пре вра ща е тся в це ле на пра вле нное е го 

опробова ние для уясне ния на зна че ния е го ча сте й, их подвижности и 

связи друг с другом. К ста рше му дошкольному возра сту обсле дова ние 

приобре та е т ха ра кте р экспе риме нтирова ния, обсле дова те льских 

де йствий, после дова те льность которых опре де ляе тся не вне шними 

впе ча тле ниями ре бе нка , а поста вле нной пе ре д ним позна ва те льной 

за да че й [6]. 

Ва жне йше й отличите льной особе нностью се нсорного ра звития в 

дошкольном возра сте выступа е т тот фа кт, что, оно позволяе т охва тить 

все де та ли, уловить их вза имосвязи и ка че ства . Формируе тся а кт 

ра ссма трива ния, в то вре мя ка к дошкольники оче нь ре дко 

ра ссма трива ют пре дме ты, не де йствуя с ними. Дошкольник в ходе 

ра ссма трива ния ре ша е т ра знообра зные за да чи: ище т нужный пре дме т и 

выде ляе т е го; уста на влива е т е го особе нности, индивидуа льные стороны, 

опре де ляе т в не м призна ки или ча сти, отлича ющие и объе диняющие е го 

с другими объе кта ми; созда е т обра з не зна комого пре дме та . 

Зна комя де те й с ра зличными свойства ми пре дме тов не обходимо, 

чтобы ре бе нок уме л учитыва ть свойства пре дме тов во вре мя де йствий с 

ними. Доста точно, чтобы де ти на учились пра вильно понима ть слова : 

«форма », «цве т», «та кой же ». Се нсорное ра звитие на за нятиях являе тся 

основной формой орга низа ции де те й в дида ктиче ской систе ме де тского 

дошкольного учре жде ния. Основна я за да ча се нсорного воспита ния де те й 

дошкольного возра ста – формирова ние у де те й та ких уме ний 

воспринима ть и пре дста влять пре дме ты и явле ния, которые 

способствова ли бы сове рше нствова нию проце ссов рисова ния, 
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конструирова ния, звукового а на лиза слова , труда в природе и та к да ле е 

[3]. 

В де тском са ду ре бе нок обуча е тся рисова нию, ле пке , 

конструирова нию, зна комится с явле ниями природы, на чина е т осва ива ть 

основы ма те ма тики и гра моты. Овла де ние зна ниями и уме ниями во все х 

этих обла стях тре буе т постоянного внима ния к вне шним свойства м 

пре дме тов, их уче та и использова ния. Та к, для того чтобы получить в 

рисунке сходство с изобра жа е мым пре дме том, ре бе нок долже н 

доста точно точно уловить особе нности е го формы, цве та . 

Конструирова ние тре буе т иссле дова ния формы пре дме та (обра зца ), е го 

строе ния. Ре бе нок выясняе т вза имоотноше ния ча сте й в простра нстве и 

соотносит свойства обра зца со свойства ми име юще гося ма те риа ла . Бе з 

постоянной орие нтировки во вне шних свойства х пре дме тов не возможно 

получить отче тливые пре дста вле ния о явле ниях живой и не живой 

природы, в ча стности об их се зонных изме не ниях. Формирова ние 

эле ме нта рных ма те ма тиче ских пре дста вле ний пре дпола га е т зна комство 

с ге оме триче скими форма ми и их ра зновидностями, сра вне ние объе ктов 

по ве личине . При усвое нии гра моты огромную роль игра е т 

фоне ма тиче ский слух – точное диффе ре нцирова ние ре че вых звуков и 

зрите льное восприятие на че рта ния букв. Эти приме ры ле гко можно было 

бы умножить. 

Воспита ние се нсорной культуры де те й в обла сти восприятия 

формы, ве личины и цве та соста вляе т основное соде ржа ние се нсорного 

воспита ния в де тском са ду. И это, е сте стве нно, та к ка к име нно форма , 

ве личина и цве т име ют опре де ляюще е зна че ние для формирова ния 

зрите льных пре дста вле ний о пре дме та х и явле ниях де йствите льности. 

Пра вильное восприятие формы, ве личины, цве та не обходимо для 

успе шного усвое ния многих уче бных пре дме тов в школе , от не го за висит 

и формирова ние способносте й ко многим вида м творче ской 

де яте льности. 
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Что ка са е тся се нсорного ра звития, с одной стороны, оно соста вляе т 

фунда ме нт обще го умстве нного ра звития ре бе нка , а с другой стороны, 

име е т са мостояте льное зна че ние , та к ка к полноце нное восприятие 

не обходимо и для успе шного обуче ния ре бе нка в де тском са ду, в школе , 

и для многих других видов де яте льности. 

Большое зна че ние в се нсорном воспита нии име е т формирова ние у 

де те й пре дста вле ний о се нсорных эта лона х – обще принятых обра зца х 

вне шних свойств пре дме тов. В ка че стве се нсорных эта лонов цве та 

выступа ют се мь цве тов спе ктра и их отте нки по све тлоте и 

на сыще нности, в ка че стве эта лонов формы – ге оме триче ские фигуры, 

ве личины – ме триче ска я систе ма ме р. Усвое ние се нсорных эта лонов – 

это использова ние их в ка че стве «е диниц изме ре ния» при оце нке свойств 

ве ще ств. В ка че стве эта лонов ве личины выступа ют пре дста вле ния об 

отноше ниях по ве личине ме жду пре дме та ми, обозна ча е мые слова ми, 

ука зыва ющими на ме сто пре дме та в ряду других («большой», 

«ма ле нький», «са мый большой» и та к да ле е ). Усложне ние этих 

пре дста вле ний за ключа е тся в посте пе нном пе ре ходе от сра вне ния двух-

тре х пре дме тов к сра вне нию многих пре дме тов, обра зующих ряд 

убыва ющих или возра ста ющих ве личин. Се нсорное воспита ние те сно 

пе ре пле та е тся зде сь с ра звитие м мышле ния ре бе нка . 

Л. А . Ме тие ва и Э. Я. Уда лова [4] отме ча ют, что у де те й 

дошкольного возра ста возра ста ют це ле на пра вле нность, пла номе рность, 

упра вляе мость, осозна нность восприятия, а с уста новле ние м вза имосвязи 

с ре чью и мышле ние м, восприятие инте лле ктуа лизируе тся. 

В ре зульта те се нсорного ра звития ре бе нок овла де ва е т 

пе рце птивными де йствиями, основна я функция которых за ключа е тся в 

обсле дова нии объе ктов и вычле не нии их на иболе е ха ра кте рных свойств, 

а та кже в усвое нии се нсорных эта лонов, обще принятых свойств и 

отноше ний пре дме тов. 
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В дошкольных воспита те льно-обра зова те льных учре жде ниях 

ре ша ются основные за да чи в се нсорном воспита нии де те й [12]: 

1. На пе рвом году жизни это обога ще ние ре бе нка 

впе ча тле ниями. Сле дуе т созда ть для ре бе нка условия, чтобы он мог 

сле дить за движущимися яркими игрушка ми, хва та ть пре дме ты ра зной 

формы и ве личины. 

2. На втором-тре тье м году жизни де ти должны на учиться 

выде лять цве т, форму и ве личину ка к особые призна ки пре дме тов, 

на ка плива ть пре дста вле ния об основных ра зновидностях цве та и формы 

и об отноше нии ме жду двумя пре дме та ми по ве личине . 

3. На чина я с че тве ртого года жизни у де те й формируют 

се нсорные эта лоны: устойчивые , за кре пле нные в ре чи пре дста вле ния о 

цве та х, ге оме триче ских фигура х и отноше ниях по ве личине ме жду 

не сколькими пре дме та ми. Поздне е сле дуе т зна комить их с отте нка ми 

цве та , с ва риа нта ми ге оме триче ских фигур и с отноше ниями по 

ве личине , возника ющими ме жду эле ме нта ми ряда , состояще го из 

больше го количе ства пре дме тов. Одновре ме нно с формирова ние м 

эта лонов не обходимо учить де те й способа м обсле дова ния пре дме тов: их 

группировке по цве ту и форме вокруг обра зцов-эта лонов, 

после дова те льному осмотру и описа нию формы, выполне нию все боле е 

сложных гла зоме рных де йствий. 

4. В ка че стве особой за да чи выступа е т не обходимость 

ра звива ть у де те й а на литиче ское восприятие : уме ние ра збира ться в 

соче та ниях цве тов, ра счле нять форму пре дме тов, выде лять отде льные 

изме ре ния ве личины. Ва жно, чтобы воспита те ль пре дла га л де тям 

за да ния, на пра вле нные на сопоста вле ние ра зных эта лонов ме жду собой, 

подбор одина ковых, за кре пле ние ка ждого эта лона в па мяти. В моме нт 

де йствий с эта лона ми от дошкольников тре буе тся за помина ние и 

использова ние их на зва ний. Зна комя де те й с ге оме триче скими форма ми 

и их ра зновидностями, пе да гог обуча е т их прие му обве де ния контура с 
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одновре ме нным зрите льным контроле м за движе ние м руки, а та кже 

сопоста вле нию фигур, воспринима е мых зрите льно и осяза те льно. 

Формирова нию пре дста вле ний о ве личине способствуе т выстра ива ние 

пре дме тов в ряды убыва юще й или на ра ста юще й ве личины. 

Пре дста вле ния об основных ра зновидностях цве та , формы, о 

соотноше ниях ве личин, которые де ти усва ива ют, ста новятся се нсорными 

эта лона ми и приме няются в ка че стве обра зцов при обсле дова нии 

ра знообра зных пре дме тов. Боле е сложным являе тся обуче ние де те й 

обсле дова нию формы пре дме тов. 

Та ким обра зом, можно сде ла ть вывод, что формирова ние у ре бе нка 

пре дста вле ний о се нсорных эта лона х име е т оче нь ва жное зна че ние для 

да льне йше го ра звития. 

1.3 Психолого-педагогические условия развития сенсорной культуры 

детей старшего дошкольного возраста 

А на лиз на учно-пе да гогиче ской источников пока зыва е т, что е диной 

конве нциона льно принятой де финиции понятия «психолого-

пе да гогиче ские условия» не суще ствуе т, не смотря на то, что это понятие 

ча сто используе тся в пе да гогиче ской лите ра туре . Ра скрое м е го 

соде ржа ние подробне е . 

Согла сно философскому энциклопе диче скому слова рю, под 

«условие м» понима ют то, от че го за висит не что другое 

(обусловлива е мое ); суще стве нный компоне нт компле кса объе ктов 

(ве ще й, их состояний, вза имоде йствий), из на личия которого с 

не обходимостью сле дуе т суще ствова ние да нного явле ния. Совокупность 

конкре тных условий да нного явле ния обра зуе т сре ду е го проте ка ния, от 

которой за висит де йствие за конов природы и обще ства [20, c. 707-708].  

Под условие м понима е тся суще стве нный компоне нт компле кса 

объе ктов, явле ний или проце ссов, от которых за висят другие , 
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обусловлива е мые фе номе ны (объе кты, явле ния или проце ссы), и 

влияющий на формирова ние сре ды, в которой проте ка е т фе номе н. 

Многочисле нные иссле дова ния оте че стве нных пе да гогов 

(Ю. А . Кона рже вский, Г. Н. Се риков, Ю. П. Соколиков и др.) позволяют 

уточнить, что пе да гогиче ска я систе ма може т функционирова ть только 

при соотве тствующих условиях. Синте зируя опре де ле ния Ю. К. 

Ба ба нского, А . Я. На йна , В. А . Сла сте нина и др., под психолого-

пе да гогиче скими условиями мы понима е м совокупность объе ктивных 

возможносте й, соде ржа ния, форм, ме тодов, пе да гогиче ских прие мов, 

на пра вле нных на ре ше ние поста вле нных иссле дова те льских за да ч. 

По мне нию Н. М. Борытко, психолого-пе да гогиче ское условие 

являе тся вне шним обстояте льством, фа ктором, ока зыва ющим 

суще стве нное влияние на проте ка ние пе да гогиче ского проце сса , в той 

или иной ме ре созна те льно сконструирова нным пе да гогом, 

инте нциона льно пре дпола га ющим, но не га ра нтирующим опре де ле нный 

ре зульта т проце сса . Н. М. Борытко отме ча е тся при этом, что 

пе да гогиче ское систе ма условий спе циа льно созда е тся, конструируе тся 

пе да гогом с це лью повлиять на проте ка ние проце сса [5, с. 27]. 

Та ким обра зом, мы под психолого-пе да гогиче скими условиями 

понима е м ха ра кте ристику пе да гогиче ской систе мы, отра жа ющую 

совокупность поте нциа льных возможносте й обра зова те льной сре ды, 

ре а лиза ция которых обе спе чит эффе ктивное функционирова ние и 

ра звитие пе да гогиче ской систе мы. 

В ра мка х да нной ра боты на ми были выде ле ны сле дующие 

психолого-пе да гогиче ские условия: 

– повыше ние уровня профе ссиона льной компе те нтности пе да гогов 

в обла сти ра звития се нсорной культуры; 

– обога ще ние ра звива юще й пре дме тно-простра нстве нной сре ды, 

способствующе й ра звитию се нсорной культуры дошкольников; 
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– систе ма тиче ское прове де ние дида ктиче ских игр и на блюде ний, а 

та кже не сложных экспе риме нтов, на пра вле нных на ра звитие се нсорной 

культуры де те й сре дства ми озна комле ния с природой; 

– орга низа ция вза имоде йствия с родите лями по вопроса м ра звития 

се нсорной культуры дошкольников. 

Ра ссмотрим боле е подробно ка ждое из психолого-пе да гогиче ских 

условий. 

Пе рвое психолого-пе да гогиче ское условие – повыше ние уровня 

профе ссиона льной компе те нтности пе да гогов в обла сти ра звития 

се нсорной культуры. Профе ссиона льна я компе те нтность являе тся 

не обходимой соста вляюще й профе ссиона лизма пе да гога . А на лиз ра бот 

по пробле ма м профе ссиона льной компе те нтности пока зыва е т, что 

суще ствуют ра зличные опре де ле ния да нного понятия. Профе ссиона льна я 

компе те нтность пе да гога опре де ляе тся Н. В. Кузьминой ка к способность 

пе да гога пре вра ща ть спе циа льность, носите ле м которой он являе тся, в 

сре дство формирова ния личности обуча юще гося с уче том огра ниче ний и 

пре дписа ний, на кла дыва е мых на уче бно-воспита те льный проце сс 

тре бова ниями пе да гогиче ской нормы, в которой он осуще ствляе тся. С 

точки зре ния Ю. В. Се нько, профе ссиона льна я компе те нтность – это 

инте гра льна я ха ра кте ристика пе да гога , отра жа юща я урове нь ра звития 

е го готовности к прое ктирова нию и ре а лиза ции профе ссиона льного 

за мысла , отве ча юще го е го инте ре са м и за проса м обуча ющихся. Т. В. 

Добудько счита е т профе ссиона льную компе те нтность е динством 

те оре тиче ской и пра ктиче ской готовности к осуще ствле нию 

пе да гогиче ской де яте льности [16]. 

Подче ркне м, что основу компе те нтности соста вляют зна ния ка к е е 

когнитивный компоне нт. В ка че стве одной из соста вляющих 

профе ссиона льной компе те нтности А . К. Ма рковой ра ссма трива е тся 

способность са мостояте льно приобре та ть новые зна ния и уме ния, а та кже 

использова ть их в пра ктиче ской де яте льности. Та ким обра зом, 



21 

профе ссиона льную компе те нтность пе да гога ка к готовность к 

осуще ствле нию пе да гогиче ской де яте льности опре де ляют зна ния, 

уме ния, опыт, формирова ние профе ссиона льной компе те нтности 

пе да гога пре дста вляе т проце сс це лостного ра звития личности. В то же 

вре мя в понима нии В. А . Бодрова , профе ссиона лизм можно пре дста вить 

в виде ве ршины пира миды, в основа нии которой на ходятся 

профе ссиона льные зна ния, на них «на дстра ива е тся» профе ссиона льный 

опыт, профе ссиона льна я компе те нтность и профе ссиона льна я 

пригодность. 

Та ким обра зом, приде ржива ясь точки зре ния В. А . Бодрова и 

подче ркне м, что профе ссиона льна я компе те нтность являе тся 

соста вляющим компоне нтом профе ссиона лизма . 

Подче ркне м, что многие совре ме нные иссле дова те ли говорят о 

ра зличных уровнях профе ссиона лизма . При этом ха ра кте ристики и 

крите рии ра зде ле ния уровне й в ра зных ра бота х ра злича ются: 

«номина льный», «поте нциа льный», «пе рспе ктивный» и «оптима льный» 

уровни (М. Д. Устюжников); «пе рвичный», «основной», 

«профе ссиона льный», «творче ский» (В. А . Бодров, В. Л. Ма рищук); 

«номина льный», «поте нциа льный» или «пе рспе ктивный», 

«оптима льный» (М. А . Дмитрие ва ) [10, c. 121]. 

В то же вре мя С. А . Дружилов выде ляе т три уровня 

профе ссиона лизма : «поте нциа льный» (подра зуме ва я возможность 

да льне йше го са мосове рше нствова ния), «норма тивный» (ка к основной 

или сре дний) и «пе рспе ктивный» (оптима льный). В дополне ние к 

тре хуровне вой систе ме оце нива ния сте пе ни профе ссиона лизма , С. А . 

Дружилов вводит че тве ртый урове нь, опре де ляе мый им ка к урове нь 

ма сте рства . Ха ра кте рной особе нностью этого ка че стве нно боле е 

высокого уровня являе тся то, что профе ссиона л обла да е т способностью 

выходить за пре де лы свое й профе ссиона льной де яте льности [19, c. 183]. 
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Сле дуе т отме тить, что А . К. Ма ркова ра зде ляе т профе ссиона лизм 

на пять уровне й, включа я допрофе ссиона лизм и после профе ссиона лизм. 

Внутри не которых уровне й е ю выде ляются отде льные эта пы. Отме тим, 

что ука за нна я эта пность относится собстве нно к уровням, 

ха ра кте ризующим собстве нно профе ссиона ла : профе ссиона лизм и 

супе рпрофе ссиона лизм. Оста льные уровни (допрофе ссиона лизм, 

не профе ссиона лизм, после профе ссиона лизм) в пре дла га е мой е ю 

ха ра кте ристике эта пов не име ют. Высше й сте пе нью профе ссиона лизма 

на зыва е тся ма сте рство в профе ссиона льной де яте льности, а к уровню 

супе рма сте рства относится свободное вла де ние профе ссие й в форме 

творче ства , овла де ние сме жными профе ссиями и, на коне ц, творче ское 

са мосозида ние , достиже ние ве ршин в ра звитии свое й личности. 

Второе психолого-пе да гогиче ское условие – обога ще ние 

ра звива юще й пре дме тно-простра нстве нной сре ды, способствующе й 

ра звитию се нсорной культуры дошкольников. А на лизируя психолого-

пе да гогиче скую лите ра туру, не обходимо подче ркнуть, что большую роль 

в ра звитии ре бе нка -дошкольника игра е т орга низа ция обра зова те льного 

простра нства . Логика на ше го иссле дова ния пре дпола га е т ра ссмотре ния 

да нного понятия в психолого-пе да гогиче ской лите ра туре . В 

оте че стве нной пе да гогике и психологии те рмин «сре да » появился в 20-е 

годы, когда доста точно ча сто употре блялись понятия «пе да гогика сре ды» 

(С. Т. Ша цкий), «обще стве нна я сре да ре бе нка » (П. П. Блонский), 

«окружа юща я сре да » (А . С. Ма ка ре нко), «пре дме тно-ра звива юща я 

сре да » (Фе де ра льные госуда рстве нные тре бова ния). Это понятие с 

те че ние м вре ме ни приобре та ло ра зличные на име нова ния в на уке , но 

смысловое зна че ние во все х них было схоже . 

Ита к, С. А . Козлова под пре дме тно-ра звива юще й сре дой понима е т 

совокупность природных и социа льных культурных пре дме тных сре дств, 

удовле творяющих потре бности а ктуа льного, ближа йше го и 

пе рспе ктивного ра звития ре бе нка [13, c. 408]. В то вре мя ка к В. А . 
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Пе тровский ра ссма трива е т ра звива ющую сре ду в ка че стве спе циа льным 

обра зом орга низова нного окружа юще го простра нства ре бе нка , 

способного ока зыва ть позитивное влияние на са мообуче ние и 

са мора звитие ре бе нка [9, c. 7]. По мне нию С. Л. Новосе ловой, это 

систе ма ма те риа льных объе ктов де яте льности ре бе нка , функциона льно 

моде лирующа я соде ржа ние ра звития е го духовного и физиче ского облика 

[10, c. 5]. С позиций психологиче ского конте кста , по мне нию Л. С. 

Выготского, П. Я. Га льпе рина , В. В. Да выдова , Л. В. За нкова , 

А . Н. Ле онтье ва , Д. Б. Эльконина и др., ра звива юща я сре да – это 

опре де ле нным обра зом упорядоче нное обра зова те льное 

простра нство [21, c. 50]. 

Та ким обра зом, для да нного иссле дова ния на иболе е 

це ле сообра зным являе тся понятие В. А . Пе тровского, который под 

ра звива юще й сре дой понима е т спе циа льном обра зом орга низова нное 

окружа юще е простра нство ре бе нка , т.к. исходя из ра ссма трива е мой 

на ми пробле мы, на иболе е ва жна орга низа ция не ма те риа льного мира 

вокруг ре бе нка , а пре жде все го простра нства , связа нного с 

вза имоотноше ниями, обще ние м со взрослыми и све рстника ми, 

психологиче ским и эмоциона льным клима том в колле ктиве , который 

ока зыва е т ре ша ющую роль в е го а ктуа льном и ближа йше м ра звитии. 

Оче видно, что в це лом ряде иссле дова ний после дова те льно и 

обстояте льно дока зыва лось, что объе ктом возде йствия пе да гога долже н 

быть не ре бе нок, не е го че рты (ка че ства ) и да же не е го пове де ние , а 

условия, в которых он суще ствуе т: вне шние условия – сре да , окруже ние , 

ме жличностные отноше ния, де яте льность. А та кже внутре нние условия – 

эмоциона льное состояние ре бе нка , е го отноше ние к са мому се бе , 

жизне нный опыт, уста новки [10, c. 50]. Да нную пробле му ра ссма трива ют 

Т. В. А нтонова , Т. Н. Доронова , Л. М. Кла рина , С. Л. Новосе лова , 

Л. А . Па ра монова , В. А . Пе тровский, А . И. А рнольдова , 
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Е . В. Бонда ре вской, С. И. Григорье ва , И. А . Коле сниковой, 

Ю. С. Ма нуйлова , А . В. Мудра к и др. 

В ФГОС ДО опре де ле ны тре бова ния к ра звива юще й пре дме тно-

простра нстве нной сре де : сре да должна обе спе чива ть возможность 

обще ния и совме стной де яте льности де те й (в том числе и ра нне го 

возра ста ) и взрослых, двига те льной а ктивности де те й, а та кже 

возможности для уе дине ния. Ра звива юща я пре дме тно-простра нстве нна я 

сре да должна быть соде ржа те льно-на сыще нной, тра нсформируе мой, 

полифункциона льной, ва риа тивной, доступной и бе зопа сной. 

Совре ме нный ре бе нок испытыва е т не доста ток та ктильных, 

слуховых, обоняте льных ощуще ний. Ве рнуть всю полноту восприятий 

че ре з вза имоде йствие с ре а льными объе кта ми – гла вное на зна че ние 

се нсорных уголков, созда ва е мых се годня во многих дошкольных 

учре жде ниях. Изве стно, что че м больше е число се нсорных систе м 

за де йствова но в проце ссе воспита ния и обуче ния ре бе нка , те м успе шне е 

и эффе ктивне е происходит е го ра звитие . Для ра звития се нсорных 

эта лонов оче нь ва жно, чтобы де ти не только получа ли све де ния о том, 

что для че го употре бляе тся, что ка к на зыва е тся, но и углубляли 

восприятие этих пре дме тов: испытыва ли ра зличные ощуще ния от 

прикоснове ния к ним, от де йствия с ними. Име нно на это и сле дуе т 

обра ща ть особое внима ние , да ва я де тям соотве тствующие за да ния: 

пе ре нося пре дме ты, почувствова ть ме ру их тяже сти, бе ря в руки, 

ощутить и опре де лить ка че ство пове рхности, те мпе ра туру. Все де йствия 

та кого рода обога ща ют се нсорный опыт де те й, ра звива ют способность 

орие нтировки в окружа юще м. Сре да должна быть обуча юще й. Прямое 

обуче ние не все гда ве де т к осозна нию изуча е мого соде ржа ния и 

возможности е го использова ния. Де ти могут изуча ть свойства воды, 

пе ска , ка мне й, игра ть с ними, проявлять творче ские ка че ства , ра звива ть 

вообра же ние , се нсорные способности, а та кже ме лкую моторику. 

Пра вильно орга низова нна я пре дме тно-простра нстве нна я сре да позволит 
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ка ждому ре бе нку на йти свое за нятие по душе , пове рить в свои силы и 

способности, ста ть са мостояте льным, та к и на учиться вза имоде йствова ть 

с пе да гога ми и све рстника ми, понима ть и оце нива ть их чувства и 

поступки. 

Та ким обра зом, ра звива юща я пре дме тно-простра нстве нна я сре да 

являе тся одним из ва жных компоне нтов ра звития личности ре бе нка 

дошкольного возра ста . Конце пция построе ния ра звива юще й сре ды 

В. А . Пе тровского и Фе де ра льный госуда рстве нный обра зова те льный 

ста нда рт дошкольного обра зова ния выде ляе т одними из ва жне йших 

принципов построе ния сре ды та кие , ка к вза имоде йствие ре бе нка с 

окружа ющим миром, обще ние со взрослым, эмоциона льное бла гополучие 

ре бе нка в группе . 

Тре тье психолого-пе да гогиче ское условие – систе ма тиче ское 

прове де ние дида ктиче ских игр и на блюде ний, а та кже не сложных 

экспе риме нтов, на пра вле нных на ра звитие се нсорной культуры де те й 

сре дства ми озна комле ния с природой. 

Одним из приорите тных условий успе шного проте ка ния проце сса 

се нсорного ра звития де те й дошкольного возра ста иссле дова ниями 

(К. А . Никулиной [35], Е . В. Клюе вой [23], Е . И. Тихе е вой [28]) 

ра ссма трива е тся обще ние дошкольников с природой. Е . В. Клюе вой, в 

ка че стве ва жного условия се нсорного ра звития дошкольников 

пре дла га е тся систе ма тиче ское включе ние дида ктиче ских игр и 

на блюде ний в ра боту по озна комле нию дошкольников с природой, 

на пра вле нных на овла де ние пре дста вле ниями о се нсорных эта лона х [23, 

с. 61]. 

Ра бота с де тьми по да нному на пра вле нию осуще ствляе тся с 

помощью ра зличных ме тодов и форм. Одними из на иболе е эффе ктивных 

являются дида ктиче ские игры, на блюде ние , экспе риме нты. Уде лим 

внима ние ка ждому из ме тодов. 
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Дида ктиче ска я игра являе тся це нным сре дством воспита ния 

умстве нной а ктивности. Она вызыва е т у де те й живой инте ре с к 

позна нию. В игре де ти зна чите льно быстре е пре одоле ва ют трудности и 

уме ния. Она помога е т сде ла ть любой уче бный ма те риа л увле ка те льным, 

вызыва е т у уче ников глубокое удовле творе ние , обле гча е т проце сс 

усвое ния зна ний. Дида ктиче ска я игра – это ра зновидность игр с 

пра вила ми, спе циа льно созда ва е ма я пе да гога ми в це лях обуче ния и 

воспита ния де те й [4, с. 48]. 

Э. Г. Пилюгина [37] вве ла пре дста вле ние о дида ктиче ской игре , ка к 

о многосоде ржа те льном, сложном пе да гогиче ском явле нии: она являе тся 

и игровым ме тодом обуче ния де те й дошкольного возра ста , и формой 

обуче ния, и са мостояте льной игровой де яте льностью, и сре дством 

все сторонне го воспита ния личности и се нсорного ра звития ре бёнка . 

Дида ктиче ска я игра ка к игровой ме тод обуче ния ра ссма трива е тся в 2-х 

на пра вле ниях: игра -за нятие и дида ктиче ские (или а втодида ктиче ские ) 

игры. В пе рвом случа е ве дуща я роль прина дле жит воспита те лю, который 

для усиле ния у де те й инте ре са к за нятиям приме няе т ра зличные игровые 

приёмы, вносит эле ме нт состяза ния. С помощью игровых за нятий 

воспита те ль не только пе ре да е т опре де лённые зна ния, формируе т 

пре дста вле ния о строе нии игрового сюже та , но и учит де те й игра ть. 

Ряд а второв отме ча ют, что дида ктиче ска я игра приме няе тся в 

ра звитии се нсорной культуры. При этом воспита те ль одновре ме нно 

являе тся и ве дущим, и уча стником игры. Са мостояте льно де ти могут 

игра ть в дида ктиче ские игры ка к на за нятиях, та к и вне их. Но боле е 

широкий простор пре доста вляе тся де тям в отве дённое для игр вре мя. 

Сле дуе т учитыва ть, что в дида ктиче ской игре не обходимо 

пра вильное соче та ние на глядности, слова воспита те ля и де йствий са мих 

де те й с игрушка ми, игровыми пособиями, пре дме та ми и т.д. К 

на глядности относятся: 
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1) пре дме ты, которыми игра ют де ти и которые соста вляют 

ма те риа льный це нтр игры; 

2) ка ртинки, изобра жа ющие пре дме ты и де йствия с ними, отчётливо 

выде ляющие на зна че ние , основные призна ки пре дме тов, свойства 

ма те риа лов; 

3) на глядный пока з, поясне ние слова ми игровых де йствий и 

выполне ние игровых пра вил. 

В дида ктиче ской игре все гда име е тся возможность не ожида нного 

ра сшире ния и обога ще ния е ё за мысла в связи с проявле нной де тьми 

инициа тивой, вопроса ми, пре дложе ниями. Уме ние уде ржа ть игру в 

пре де ла х уста новле нного вре ме ни – большое искусство. Воспита те ль 

уплотняе т вре мя, пре жде все го за счёт сокра ще ния своих объясне ний. 

Ясность, кра ткость описа ний, ра сска зов, ре плик являе тся условие м 

успе шного ра звития игры и выполне ния ре ша е мых за да ч. 

Ре бе нка привле ка е т в дида ктиче ской игре не обуча ющий ха ра кте р, 

а возможность проявить а ктивность, выполнить игровое де йствие , 

добиться ре зульта та , выигра ть. Возможность обуча ть ма ле ньких де те й 

посре дством а ктивной, инте ре сной для них де яте льности – 

отличите льна я особе нность дида ктиче ских игр. Дида ктиче ские игры, 

проводимые вне за нятия и являющие ся соста вной ча стью за нятия, 

обуча ют и за кре пляют зна ния в игровой форме . 

Одним из ва жне йших сре дств ра звития се нсорной культуры 

являе тся на блюде ния. Та кие иссле дова те ли, ка к Г. С. Филиппюк, П. Г. 

Са морукова , А . К. Ма тве е ва , Е . К. Ме лькиче ва , Н. И. Ве трова , 

В. А . Зе бзе е ва оха ра кте ризова ли на блюде ние ка к сложный вид 

психиче ской де яте льности, который включа е т в се бя се нсорные и 

мыслите льные проце ссы и опира ющийся на эмоциона льно-воле вые 

свойства личности ре бе нка . В проце ссе на блюде ний де ти могут 

на учиться за ме ча ть суще стве нные призна ки пре дме тов, моде лирова нию 

ха ра кте рных и зна чимых свойств, что ока зыва е т влияние на умстве нное 
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ра звитие ре бе нка и способствуе т повыше нию уровня обобще нности 

зна ний [23]. 

Оте че стве нные психологи выде лили особе нности на блюде ния, 

которые позволяют е го отлича ть от восприятия. Б. Г. А на нье в опре де лил 

та кие че рты на блюде ния: произвольность и пла номе рность; 

орга низова нность и це ле на пра вле нность; обусловле нность е го все ми 

вида ми восприятия; те сна я вза имосвязь с мышле ние м и ре чью [1]. 

Л. В. За нков выде лил сле дующие ха ра кте рные особе нности 

на блюде ния: полнота восприятия ча сте й и свойств объе ктов в 

соотве тствии с за да ча ми на блюде ния; уме ние подме ча ть ма лоза ме тные 

свойства пре дме та или явле ния [13]. 

Не ма лова жным в ра боте с де тьми по ра звитию се нсорной культуры 

являе тся экспе риме нтирова ние . Понятие «экспе риме нтирова ние » в 

ра мка х на ше го иссле дова ния стоит понима ть ка к особый способ духовно-

пра ктиче ского освое ния де йствите льности, который на пра вле н на 

созда ние та ких условий, в которых на иболе е ярко можно обна ружить 

сущность пре дме тов, их скрытую в обычных ситуа циях. В 

обра зова те льном проце ссе ДОУ де тское экспе риме нтирова ние являе тся 

име нно те м ме тодом обуче ния, позволяющим де тям моде лирова ть в 

свое м созна нии ка ртину мира , котора я основа на на собстве нных 

на блюде ниях, опыта х, уста новле нии вза имоза висимосте й, 

за кономе рносте й и т.д. Экспе риме нта льна я де яте льность вызыва е т у 

де те й дошкольного возра ста инте ре с к иссле дова нию природы, ра звива е т 

мыслите льные опе ра ции (синте з, а на лиз, обобще ние , кла ссифика цию и 

др.), стимулируе т позна ва те льную а ктивность и любозна те льность 

ре бе нка , а ктивизируе т восприятие уче бного ма те риа ла по озна комле нию 

с природными явле ниями, с основа ми ма те ма тиче ских зна ний, с 

этиче скими пра вила ми жизни в обще стве и т.п. [27]. 

В свою оче ре дь, не ма лова жным счита е тся отме тить тот фа кт, что у 

ме тода экспе риме нтирова ния суще ствуют не которые пре имуще ства 
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пе ре д другими ме тода ми ра звития позна ва те льного инте ре са . К ним 

можно отне сти сле дующие положе ния [36, c. 89]: 

– в ра мка х да нной де яте льности ре бе нок получа е т ре а льное 

пре дста вле ние о ра зличных сторона х изуча е мого объе кта , о е го 

вза имоотноше ниях с другими объе кта ми и со сре дой обита ния; 

– в проце ссе этой де яте льности у де те й дошкольного возра ста 

происходит обога ще ние па мяти, а ктивиза ция е го мыслите льных 

проце ссов, т.к. возника е т постоянна я не обходимость сове рша ть опе ра ции 

синте за и а на лиза , кла ссифика ции и сра вне ния, экстра поляции и 

обобще ния; 

– де тское экспе риме нтирова ние способствуе т ра звитию ре чи де те й 

дошкольного возра ста , т.к. ре бе нку не обходимо да ва ть полный отче т об 

на блюда е мом, формулирова ть обна руже нные выводы и за кономе рности; 

– в ходе экспе риме нтирова ния у де те й иде т на копле ние 

совокупности умстве нных опе ра ций и прие мов, ра ссма трива е мых ка к 

умстве нные уме ния; 

– де тское экспе риме нтирова ние име е т большое зна че ние для 

ра звития и формирова ния це ле пола га ния, са мостояте льности, 

способности пре обра зовыва ть ка кие -то опре де ле нные явле ния и 

пре дме ты, которые способствуют достиже нию не которого ре зульта та ; 

– в ходе экспе риме нта льной де яте льности у ре бе нка ра звива ются 

творче ские способности, эмоциона льна я сфе ра , формируются трудовые 

на выки, укре пляе тся здоровье , в связи с повыше ние м обще го уровня 

двига те льной а ктивности. 

Че тве ртое психолого-пе да гогиче ское условие – орга низа ция 

вза имоде йствия с родите лями по вопроса м ра звития се нсорной культуры 

дошкольников. Ра ссмотрим понятие вза имоде йствие – это униве рса льна я 

форма изме не ния состояний объе ктов. В социа льной психологии понятие 

вза имоде йствие используе тся для ха ра кте ристики де йствите льных 

ме жличностных конта ктов люде й в проце ссе совме стной ра боты и для 
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описа ния вза имных влияний, ока зыва е мых людьми друг на друга в ходе 

совме стной ра боты. 

В «Слова ре русского языка » С. И. Оже гова приве де но сле дующе е 

опре де ле ние понятия «вза имоде йствие »: 1. Вза имна я связь двух явле ний. 

2. Вза имна я подде ржка [23, c. 573]. 

С точки зре ния психологии вза имоде йствие – это проце сс 

не посре дстве нного или опосре дова нного возде йствия социа льных 

объе ктов (субъе ктов) друг на друга , порожда ющий их вза имную 

обусловле нность и связь. 

Сопоста вле ние взглядов ра зличных а второв на опре де ле ние 

сущности вза имоде йствия позволяе т сде ла ть вывод о том, что 

вза имоде йствие ха ра кте ризуе тся: 

– проце ссом возде йствия, формой связи и ра звития (В. В. За це пин, 

Н. Е . Яце нко, Л. В. Ба йбородова ); 

– координа цие й (И. Ю. Ива нкина ); 

– е динице й и призна ком де яте льности (К. А . А бульха нова -

Сла вска я, Р. Л. Криче вской); 

– личностным конта ктом (Н. И. Ше ва ндрин). 

С точки зре ния философии вза имоде йствие – это объе ктивна я и 

униве рса льна я форма движе ния, ра звития, опре де ляюща я суще ствова ние 

и структурную орга низа цию любой ма те риа льной систе мы. 

Вза имоде йствие ка к ма те риа льный проце сс сопровожда е тся пе ре да че й 

ма те рии, движе ния и информа ции. Оно относите льно, осуще ствляе тся с 

опре де ле нной скоростью и в опре де ле нном простра нстве -вре ме ни [17]. 

Исходя из этого, под вза имоде йствие м, опира ясь на психологию, мы 

буде м понима ть это проце сс не посре дстве нного или опосре дова нного 

возде йствия социа льных объе ктов (субъе ктов) друг на друга , 

порожда ющий их вза имную обусловле нность и связь. 

В соотве тствии с за коном Российской Фе де ра ции «Об обра зова нии 

в РФ» и ФГОС ДО одной из основных за да ч, стоящих пе ре д де тским 
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са дом, являе тся «вза имоде йствие с се мье й для обе спе че ния 

полноце нного ра звития ре бе нка », а та кже «обе спе че ние психолого-

пе да гогиче ской подде ржки се мьи и повыше ния компе те нтности 

родите ле й (за конных пре дста вите ле й) в вопроса х ра звития и 

обра зова ния, охра ны и укре пле ния здоровья де те й» (ФГОС ДО 

п.3.2.5.п.п.5.). Он обязыва е т ра ботников дошкольного обра зова ния 

ра звива ть формы вза имоде йствия с се мьями воспита нников, та к ка к 

систе ма обра зова ния должна быть орие нтирова на не только на за да ния со 

стороны госуда рства , но и на обще стве нный обра зова те льный спрос, на 

ре а льные за просы потре бите ле й обра зова те льных услуг. Пе да гоги и 

родите ли должны ста ть не только ра внопра вными, но и 

ра вноотве тстве нными уча стника ми обра зова те льного проце сса . В связи с 

этим, а ктуа льной за да че й ста новится повыше ние психолого-

пе да гогиче ской гра мотности родите ле й в вопросе се нсорного воспита ния 

де те й ра нне го возра ста [28]. 

В основе новой конце пции вза имоде йствия се мьи и дошкольного 

учре жде ния ле жит иде я о том, что за воспита ние де те й не сут 

отве тстве нность родите ли, а все другие социа льные институты призва ны 

помочь, подде ржа ть, на пра вить, дополнить их воспита те льную 

де яте льность. Уходит в прошлое официа льно осуще ствляе ма я в на ше й 

стра не политика пре вра ще ния воспита ния из се ме йного в обще стве нное . 

Призна ние приорите та се ме йного воспита ния тре буе т новых отноше ний 

се мьи и дошкольного учре жде ния. 

Та ким обра зом, в проце ссе ра звития се нсорной культуры ста рших 

дошкольников ва жно соблюда ть выде ле нные на ми психолого-

пе да гогиче ские условия. Име нно соблюде ние це ле на пра вле нных 

психолого-пе да гогиче ских условий являе тся эффе ктивным сре дством 

ра звития де те й. 
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Выводы по первой главе 

Подводя итоги по да нному па ра гра фу, отме тим сле дующе е : 

Проа на лизирова в иссле дова ния Л. А . Ве нге ра , С. Л. Новосе ловой, 

Э. Г. Пилюгиной, Э. Л. Фрухт и др, отме тим, что се нсорна я культура 

обе спе чива е т формирова ние чувстве нного позна ния, сове рше нствова ние 

ощуще ния, восприятия, а та кже посре дством е е в жизнь ре бе нка входят 

ва жне йшие сре дства личностного ра звития: пре дме ты ма те риа льной и 

духовной культуры обще ства . Основа формирова ния и ра звития 

полноце нного и га рмоничного че лове ка являе тся се нсорна я культура . 

В ста рше м дошкольном возра сте ра звитие се нсорной культуры 

продолжа е т за нима ть одной из ве дущих ме ст. В ре зульта те се нсорного 

ра звития ре бе нок овла де ва е т пе рце птивными де йствиями, основна я 

функция которых за ключа е тся в обсле дова нии объе ктов и вычле не нии их 

на иболе е ха ра кте рных свойств, а та кже в усвое нии се нсорных эта лонов, 

обще принятых свойств и отноше ний пре дме тов. 

В ра мка х да нного иссле дова ния на ми были выде ле ны сле дующие 

психолого-пе да гогиче ские условия: 

– повыше ние уровня профе ссиона льной компе те нтности пе да гогов 

в обла сти ра звития се нсорной культуры; 

– обога ще ние ра звива юще й пре дме тно-простра нстве нной сре ды, 

способствующе й ра звитию се нсорной культуры дошкольников; 

– систе ма тиче ское прове де ние дида ктиче ских игр и на блюде ний, а 

та кже не сложных экспе риме нтов, на пра вле нных на ра звитие се нсорной 

культуры де те й сре дства ми озна комле ния с природой; 

– орга низа ция вза имоде йствия с родите лями по вопроса м ра звития 

се нсорной культуры дошкольников. 

Ра ссмотрим боле е подробно ре а лиза цию условий гипоте зы во 

второй гла ве . 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

РАЗВИТИЯ СЕНСОРНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

2.1 Состояние развития сенсорной культуры детей старшего 

дошкольного возраста в практике дошкольной образовательной 

организации 

В пе рвой гла ве на ми были ра ссмотре ны те оре тиче ские а спе кты 

пробле мы ра звития се нсорной культуры де те й ста рше го дошкольного 

возра ста , уточне но понима ние ключе вых понятий ква лифика ционной 

ра боты, выде ле ны психолого-пе да гогиче ские особе нности ра звития 

се нсорной культуры де те й ста рше го дошкольного возра ста , а та кже 

выявле н компле кс психолого-пе да гогиче ских условий, обе спе чива ющих 

эффе ктивное формирова ние . Но выше изложе нные те оре тиче ские 

положе ния не являются исче рпыва ющими для ре а лиза ции це ле й на ше го 

иссле дова ния, та к ка к не обходимо их пра ктиче ское подтве ржде ние в 

условиях экспе риме нта льной ра боты. Поэтому в да нном па ра гра фе мы 

ра ссмотрим, ка к выдвинутый на ми компле кс условий обе спе чива е т 

возможности ра звития се нсорной культуры де те й ста рше й группы при 

ре а лиза ции ряда выдвинутых на ми условий. 

Це ль экспе риме нта льной ра боты – опре де ле ние влияния условий 

орга низа ции обра зова те льного проце сса в ДОО на ра звитие се нсорной 

культуры де те й ста рше го дошкольного возра ста . 

Гипоте тиче ски, мы пре дположили, что ра звитие се нсорной 

культуры де те й ста рше го дошкольного возра ста буде т проходит боле е 

эффе ктивно, е сли созда ть сле дующие психолого-пе да гогиче ские условия: 

– повыше ние уровня профе ссиона льной компе те нтности пе да гогов 

в обла сти ра звития се нсорной культуры; 

– обога ще ние ра звива юще й пре дме тно-простра нстве нной сре ды, 

способствующе й ра звитию се нсорной культуры дошкольников; 
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– систе ма тиче ское прове де ние дида ктиче ских игр и на блюде ний, а 

та кже не сложных экспе риме нтов, на пра вле нных на ра звитие се нсорной 

культуры де те й сре дства ми озна комле ния с природой; 

– орга низа ция вза имоде йствия с родите лями по вопроса м ра звития 

се нсорной культуры дошкольников. 

Иссле дова ние проводилось в не сколько эта пов. 

Пе рвый эта п – конста тирующий. Це ль этого эта па экспе риме нта : 

изуче ние уровня ра звития се нсорной культуры де те й ста рше го 

дошкольного возра ста . С этой це лью мы прове ли ме тодики на 

отсле жива ние и фиксирова ние на ча льного уровня ра звития се нсорной 

культуры. Основные ме тоды иссле дова ния на да нном эта пе : 

те оре тиче ский а на лиз лите ра туры по пробле ме , бе се ды с де тьми, 

экспе риме нта льна я ра бота , игровые за да ния для де те й на выявле ние 

уровня ра звития се нсорной культуры. 

Второй эта п – формирующий, це лью которого являе тся систе мна я 

ра бота по ра звитию се нсорной культуры де те й ста рше го дошкольного 

возра ста за сче т ре а лиза ции выде ле нных психолого-пе да гогиче ских 

условий. Ме тоды иссле дова ния на да нном эта пе : экспе риме нта льна я 

ра бота , прямое и косве нное на блюде ние . 

На тре тье м эта пе – контрольном, пре дпола га е тся фикса ция 

ре зульта тов прове де нной ра боты в виде повыше ния уровня ра звития 

се нсорной культуры де те й ста рше го дошкольного возра ста . Основные 

ме тоды иссле дова ния на да нном эта пе : прямое и косве нное на блюде ние 

и са мона блюде ние , экспе риме нта льна я ра бота , игровые за да ния для 

де те й на выявле ние уровня ра звития се нсорной культуры де те й ста рше го 

дошкольного возра ста . 

Ва жным ша гом в осуще ствле нии второй це ли конста тирующе го 

эта па иссле дова ния явилось ре ше ние вопроса о крите риях, позволяющих 

выявить пе рвона ча льный урове нь ра звития се нсорной культуры де те й 

ста рше го дошкольного возра ста . 
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Крите рий являе тся гла вным призна ком изме ряе мого пре дме та или 

явле ния, а проявле ние основного призна ка выра жа е т пока за те ль.  

Крите рий (гре ч. krite rion – ме рило для оце нки че го-либо) – сре дство 

прове рки утве ржде ния, те оре тиче ского построе ния, пра ктиче ской 

де яте льности [36]. 

Проа на лизирова в психолого-пе да гогиче скую лите ра туру, мы 

выде лили сле дующие крите рии: когнитивный, мотива ционный и 

де яте льностный. Ра скрое м ка ждый крите рий че ре з призна ки, 

пока за те ли, ха ра кте ризующие е го в та блице 1. 

В ка че стве пока за те ле й принято счита ть то, что доступно 

восприятию, поэтому в ка че стве пока за те ле й ра звития се нсорной 

культуры де те й ста рше го дошкольного возра ста мы ра ссма трива е м 

глубину и объе м, сте пе нь проявле ния ка че ств, ча стоту воспроизве де ния, 

са мостояте льность уме ний. За основу да нной диа гностики по выявле нию 

и оце нке се нсорного ра звития де те й дошкольного возра ста были взяты 

ме тодики: Е . А . Стре бе ле вой, Л. А . Ве нге ра , М. И. Зе мцовой 

(приложе ние 1). 

Та блица 1 – Крите рии ра звития се нсорной культуры де те й 

ста рше го дошкольного возра ста  

Крите рий Пока за те ли 

Когнитивный – зна ние ра знообра зных свойств пре дме тов: цве т, форма , 

ве личина , простра нстве нного ра сположе ние ; 

– зна ние ра зличных способов выполне ния за да ний 

Мотива ционный – за инте ре сова нное отноше ние к уче нию и уче бной 

де яте льности; 

– инте ре с к окружа ющим пре дме та м и их свойства м. 

Де яте льностный – уме ние соотносить се нсорный эта лон с конкре тным пре дме том; 

– уме ние ра спола га ть, диффе ре нцирова ть пре дме ты согла сно 

де йствите льности; 

– уме ние на ходить пре дме ты по на зва нию, по призна ка м. 

 

Совокупность выбра нных крите рие в позволила обе спе чить 

прове рку влияния психолого-пе да гогиче ских условий на эффе ктивность 

пе рвона ча льного эта па ра звития се нсорной культуры де те й ста рше го 
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дошкольного возра ста , проце сс ре а лиза ции которых мы ра ссмотрим в 

па ра гра фе 2.2. 

Пла нируя ре зульта ты пе рвона ча льного эта па ра звития се нсорной 

культуры, мы исходим из уровне вого подхода . Это, пре жде все го, 

обосновыва е тся те м, что в Фе де ра льном госуда рстве нном 

обра зова те льном ста нда рте дошкольного обра зова ния ка к ре зульта ты 

овла де ния програ ммой являются це ле вые орие нтиры, которые , в свою 

оче ре дь, соотве тствуют доста точному для да нного возра сту уровню. Те м 

вре ме не м, ка ждый ре бе нок индивидуа ле н, ча сть из них може т отста ва ть 

от нормы и соотве тствова ть низкому уровню, а друга я ча сть опе ре жа ть 

доста точный урове нь и на ходиться на высоком. 

Все уровни вза имосвяза ны друг с другом, ка ждый пре дыдущий 

обусла влива е т после дующий и включа е тся в е го соста в. В та блице 2 

соде ржится ха ра кте ристика уровне й ра звития се нсорной культуры де те й 

ста рше го дошкольного возра ста . 

Та блица 2 – Крите риа льно-уровне ва я шка ла ра звития се нсорной 

культуры де те й ста рше го дошкольного возра ста  

Уровни Низкий Доста точный Высокий 

Ха ра кте ристик

а уровня 

Де ти да нного 

уровня не все 

свойства пре дме тов 

опре де ляют ве рно, 

им сложно на ходить 

пре дме ты по 

за да нным 

ха ра кте ристика м 

пре дме та . Они не 

проявляют 

не обходимого 

инте ре са к 

окружа ющим 

пре дме та м и их 

ха ра кте ристика м 

Де ти этого уровня 

зна ют все свойства 

пре дме тов, но 

опре де ляют лишь 

ча сть ха ра кте ристик 

пре дме тов 

са мостояте льно, для 

опре де ле ния 

оста льных свойств 

е му тре буются 

подска зки пе да гога . К 

пре дме та м инте ре с 

лишь выборочный, не 

ка ждый пре дме т 

ре бе нка 

за инте ре суе т. 

Де ти высокого 

уровня зна ют все 

свойства пре дме тов, 

ле гко их опре де ляе т 

в пре дме та х, 

окружа ющих е го, 

проявляе т инте ре с к 

окружа ющим е го 

пре дме та м. 
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Пе ре йде м к описа нию конста тирующе го эта па экспе риме нта льной 

ра боты. Це лью да нного эта па являлось опре де ле ние исходного уровня 

ра звития се нсорной культуры де те й ста рше го дошкольного возра ста . Для 

ра боты были выбра ны две группы: контрольна я (КГ) и 

экспе риме нта льна я (ЭГ) группы в количе стве 15 че лове к ка ждой из 

групп. Пе рва я группа была сформирова на для прове рки пе рвого 

пе да гогиче ского условия, втора я группа для ре а лиза ции тре х условий 

одновре ме нно. 

Для да льне йше го прове де ния экспе риме нта льной ра боты и 

возможносте й обобще ния получе нных да нных в соотве тствии с 

выде ле нными на ми уровнями ра звития се нсорной культуры де те й 

ста рше го возра ста , которым присва ива е м сле дующие обозна че ния: 

низкий – I, доста точный – II, высокий – III. Для того, чтобы опре де лить 

гра ницы уровня, мы воспользуе мся сре дним а рифме тиче ским зна че ние м. 

Получе нные да нные пре дста вим в та блице 3 и 4, где отра зим общий 

урове нь ра звития се нсорной культуры де те й ста рше го дошкольного 

возра ста . 

Та блица 3 – Оце нка уровня ра звития се нсорной культуры де те й на 

конста тирующе м эта пе у де те й экспе риме нта льной группы 

№ 

п/п 

Фа милия, имя 

ре бе нка  

Оце нка уровня ра звития се нсорной 

культуры 

Урове нь 

ра звития 

се нсорной 

культуры 
1 крите рий 2 крите рий 3 крите рий 

1. Ре бе нок 1 I II I I 

2. Ре бе нок 2 I II I I 

3. Ре бе нок 3 I II I I 

4. Ре бе нок 4 III II II II 

5. Ре бе нок 5 II I I I 

6. Ре бе нок 6 I II I I 

7. Ре бе нок 7 III I II II 

8. Ре бе нок 8 II II III II 

9. Ре бе нок 9 II III I II 

10. Ре бе нок 10 III III II III 

11. Ре бе нок 11 I II I I 

12. Ре бе нок 12 I I I I 

13 Ре бе нок 13 I II II II 
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Продолжение таблицы 3 

14. Ре бе нок 14 II II III II 

15. Ре бе нок 15 I II I I 

 

Та блица 4 – Оце нка уровня ра звития се нсорной культуры на 

конста тирующе м эта пе у де те й контрольной группы 

№ 

п/п 

Фа милия, имя 

ре бе нка  

Оце нка уровня ра звития се нсорной 

культуры 

Урове нь 

ра звития 

се нсорной 

культуры 
1 крите рий 2 крите рий 3 крите рий 

1. Ре бе нок 1 I I I I 

2. Ре бе нок 2 II III II II 

3. Ре бе нок 3 I I II I 

4. Ре бе нок 4 I II I I 

5. Ре бе нок 5 I I I I 

6. Ре бе нок 6 III I I II 

7. Ре бе нок 7 II I I I 

8. Ре бе нок 8 II II II II 

9. Ре бе нок 9 II I I I 

10. Ре бе нок 10 I I II I 

11. Ре бе нок 11 II II II II 

12. Ре бе нок 12 I I I I 

13. Ре бе нок 13 III III II III 

14. Ре бе нок 14 II I I I 

15. Ре бе нок 15 I II II II 

 

На основа нии получе нных да нных де ти были сгруппирова ны по 

тре м уровням. Основа ние м та кой диффе ре нциа ции послужила 

ка че стве нна я и количе стве нна я ха ра кте ристика уровне й. Ре зульта ты, 

получе нные в ходе конста тирующе го экспе риме нта , пре дста вле ны в 

та блице 5. 

Та блица 5 – Ре зульта ты конста тирующе го эта па экспе риме нта (в % 

отноше нии) 

Группы 
Уровни 

Высокий Доста точный Низкий 

ЭГ 6,7 40 53,3 

КГ 6,7 33,3 60 

 

Количе стве нный и ка че стве нный а на лиз ре зульта тов, получе нных 

в ходе конста тирующе го экспе риме нта , пока за л, что в 
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экспе риме нта льной группе к высокому уровню отне се но 1 ре бе нок 

(6,7%)де те й, а в контрольной группе – 6,7% (1ре бе нок). Де ти высокого 

уровня зна ют все свойства пре дме тов, ле гко их опре де ляе т в пре дме та х, 

окружа ющих е го, проявляе т инте ре с к окружа ющим е го пре дме та м. 

К доста точному уровню отне се но в экспе риме нта льной группе 6 

де те й (40%), в контрольной – 33,3% (5 де те й). Де ти этого уровня зна ют 

все свойства пре дме тов, но опре де ляют лишь ча сть ха ра кте ристик 

пре дме тов са мостояте льно, для опре де ле ния оста льных свойств е му 

тре буются подска зки пе да гога . К пре дме та м инте ре с лишь выборочный, 

не ка ждый пре дме т ре бе нка за инте ре суе т. 

К низкому уровню к экспе риме нта льной группе относятся 8 де те й 

(53,3%), а к контрольной группе – 60% (9 де те й). Де ти да нного уровня не 

все свойства пре дме тов опре де ляют ве рно, им сложно на ходить 

пре дме ты по за да нным ха ра кте ристика м пре дме та . Они не проявляют 

не обходимого инте ре са к окружа ющим пре дме та м и их 

ха ра кте ристика м. 

Для больше й на глядности получе нные ре зульта ты на эта пе 

конста тирующе го экспе риме нта пре дста вле ны на рисунке (см. рис.1). 

 

Рисунок 1 – Ре зульта ты конста тирующе го эта па опытно-

экспе риме нта льной ра боты по ра звитию се нсорной культуры де те й 

дошкольного возра ста  

Та ким обра зом, иссле дова ние де те й позволило выявить урове нь 

ра звития се нсорной культуры. Экспе риме нт пока за л пре обла да ние 

низкого уровня ра звития се нсорной культуры де те й дошкольного 

возра ста , что ниже ре а льных возможносте й де те й дошкольного возра ста , 
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о чём свиде те льствуе т на личие де те й, пока за вших доста точно высокие 

ре зульта ты. 

2.2 Реализация психолого-педагогических условий развития 

сенсорной культуры детей старшего дошкольного возраста 

Ра звитие се нсорной культуры де те й осуще ствлялось при 

соблюде нии опре де ле нных психолого-пе да гогиче ских условий: 

1) повыше ние уровня профе ссиона льной компе те нтности пе да гогов 

в обла сти ра звития се нсорной культуры; 

2) обога ще ние ра звива юще й пре дме тно-простра нстве нной сре ды, 

способствующе й ра звитию се нсорной культуры дошкольников; 

3) систе ма тиче ское прове де ние дида ктиче ских игр и на блюде ний, а 

та кже не сложных экспе риме нтов, на пра вле нных на ра звитие се нсорной 

культуры де те й сре дства ми озна комле ния с природой; 

4) орга низа ция вза имоде йствия с родите лями по вопроса м ра звития 

се нсорной культуры дошкольников. 

В пе рвую оче ре дь была созда на пре дме тно-простра нстве нна я 

ра звива юща я сре да , способствующа я се нсорному ра звитию 

дошкольников. 

В ча стности, была созда на се нсорна я комна та «Восьмое чудо 

све та ». Для оборудова ния комна ты были использова ны мягкие модули с 

изме няе мой конструкцие й (ре а лиза ция принципа ва риа тивности и 

многофункциона льности сре ды), кре сла – ме шки, множе ство мягких 

игруше к, де кора тивных подуше к-обнима ше к, в виде любимых животных-

коше к. Де ти име ют возможность удобно ра сположиться в кре сла х-

ме шка х или на мягких модулях, ле гко ле чь на кове р и поме чта ть, 

ра ссма трива я цве тные огоньки на потолке , или построить из модуле й 

домик-гномик. 

На ми была пре дусмотре на спокойна я цве това я га мма комна ты. 

Комна та оформле на в не жных па сте льных тона х, не ра здра жа ющих гла з 
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ре бе нка . На сте не мы изобра зили Чудо – де ре во, со ска зочными птица ми. 

Когда ре бе нок попа да е т в эту комна ту, он, точно попа да е т в ска зку. Е му 

хоче тся зде сь на ходиться, все ра ссма трива ть, ме чта ть, вообра жа ть. 

Не которые эле ме нты де кора обла да ют све тоотра жа ющим 

эффе ктом (ба бочки, зве здочки), когда в поме ще нии выключе н све т и на 

эле ме нты попа да е т пучок све та , они на чина ют све титься. Это в свою 

оче ре дь вносит в комна ту эле ме нт волше бства и за га дки. 

Та кже в комна те были ра сположе ны приборы: 

– вра ща ющийся зе рка льный ша р; 

– прое ктор све тоэффе ктов, созда ющий движе ние и изме не ния све та 

и цве та ; 

– фиброла мпа . Све товые яркие пятна в те мноте стимулируют 

зрите льные ре це пторы, гла зные мышцы и не рвные оконча ния. 

Кроме того, в се нсорной комна те было ра сположе но та ктильно-

ра звива юще е оборудова ние . 

– «сухой ба ссе йн», сухой дождь (зве здный дождь и ра дужный 

дождь) пре дна зна че ны для ра звития та ктильных ощуще ний. Оче нь 

приятно пробе жа ться рука ми по ше лковым нитям сухого дождя. Та кже 

сухой дождь може т служить ра звива ющим пособие м (на приме р, можно 

повторять основные цве та или проводить ма ло – подвижные игры – 

«Ка русе ль»); 

– ра звива юща я игра «Космос», с помощью которой ра звива е тся 

фа нта зия и вообра же ние ; 

– ба ссе йн большой, с пе ском и ба ссе йн ма лый, с умным пе ском. Где 

можно рисова ть пе ском, де ла ть ра зличные фигуры или просто поигра ть. 

Игра я, ре бе нок стре миться к новым открытиям и изобре те ниям. 

Рисова ние пе ском бла гоприятно влияе т на ра звитие ме лкой моторики; 

– та ктильно – а кустиче ские па не ли, ра звива ющие книжки-

ма лышки, ра зличные та ктильные коробки ра зной те ма тики, способствуют 

росту позна ва те льной а ктивности и все сторонне му ра звитию ре бе нка . 



42 

Кроме того, в се нсорной комна те были ра зме ще ны коробочки с 

природным ма те риа лом: ме лкими ка мушка ми, кусочка ми ме ха , кожи, 

ра кушка ми, се нсорные эта лоны цве та и формы, ка рточки с 

изобра же ние м листье в ра зличных де ре вье в. Родите лями были 

изготовле ны та ктильные доще чки для за нятий по ра звитию та ктильного 

восприятия дошкольников при использова нии природных ма те риа лов 

(ка мушков, гороха , кусочков ме ха , кожи и т.д.) 

С це лью ре а лиза ции приве де нных условий был соста вле н пла н 

ра звития се нсорной культуры де те й. В ра зра бота нном пла не отра же ны 

три основных на пра вле ния ра звития ста рших дошкольников (Та бл. 6): 

– повыше ние уровня профе ссиона льной компе те нтности пе да гогов 

в обла сти се нсорного ра звития; 

– ме роприятия со ста ршими дошкольника ми; 

– вза имоде йствие с родите лями. 

Та блица 6 – Пла н ра звития се нсорной культуры де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  

Ме сяц На пра вле ния ра звития се нсорной культуры ста рших дошкольников 

Повыше ние уровня 

профе ссиона льной 

компе те нтности пе да гогов в 

обла сти се нсорного 

ра звития 

Ме роприятия со 

ста ршими 

дошкольника ми 

Вза имоде йствие с 

родите лями 

Де ка брь Круглый стол для пе да гогов 

на те му «Природа ка к 

сре дство се нсорного 

ра звития дошкольника » 

Игра «За га дочные 

ме шочки» 

Бе се да с 

родите лями. Це ль: 

выявле ние 

ожида ний 

родите ле й в обла сти 

се нсорного 

ра звития 

дошкольников. 

Экспе риме нта льна я 

де яте льность 

«Озна комле ние со 

свойства ми сне га » 

Игра «Чудо – звуки» 

Янва рь Се мина р. «Созда ние 

пе да гога ми условий для 

ра звития все х видов 

восприятия у де те й в ДОУ» 

Игра «Та ктильные 

крыше чки» 

Экспе риме нта льна я 

де яте льность на те му 

«Ра зноцве тные 

льдинки» 

Родите льское 

собра ние на те му 

се нсорное 

воспита ние 

«Ра зме р, цве т, 

форму узна ём и 

умне е м с ка ждым 

днём» 

 



43 

Продолжение таблицы 6 

Ме сяц На пра вле ния ра звития се нсорной культуры ста рших дошкольников 

Повыше ние уровня 

профе ссиона льной 

компе те нтности пе да гогов 

в обла сти се нсорного 

ра звития 

Ме роприятия со 

ста ршими 

дошкольника ми 

Вза имоде йствие с 

родите лями 

Фе вра ль Индивидуа льное 

консультирова ние 

пе да гогов ста рше й группы 

за ве дующим по ВМР в 

обла сти се нсорного 

ра звития ста рших 

дошкольников при 

озна комле нии с природой в 

ра зное вре мя года  

Игра «Природные 

погре мушки» 

Консульта ция 

родите ле й на те му 

«Се нсорное 

ра звитие 

совре ме нного 

дошкольника и 

природе ». 

Игра «Ве точки в ряд» 

Обще ние с природой 

«Встре ча с 

волнистыми 

попуга йчика ми» 

Ма рт Консульта ция на 

те му «Пути вза имоде йствия 

с родите лями ста рше й 

группы по вопроса м 

се нсорного ра звития 

дошкольников» 

Игра «Уга да й звук» Изготовле ние 

родите лями 

та ктильных 

доще че к для 

за нятий по 

ра звитию 

та ктильного 

восприятия 

дошкольников 

Игра «Цве точный 

ма га зин» 

Орга низова нное 

на блюде ние «Кра ски 

ве сны» 

А пре ль Круглый стол на те му 

«Пробле ма обе спе че ния 

психолого-пе да гогиче ских 

условий се нсорного 

ра звития де те й 

дошкольного возра ста че ре з 

обще ние с природой» 

Экспе риме нтирова ние 

с пе ском 

«За нима те льный 

пе сок» 

Консульта ция 

«Влияние уровня 

се нсорного 

восприятия на 

ра звитие 

дошкольника » 
На блюде ние де те й в 

природе на те му 

«Ра зные листья» 

Рисова ние на пе ске 

«Уга да й, что зде сь 

спрята но» 

НОД по се нсорному 

ра звитию на те му 

«Здра вствуй, 

де ре вце !» 

Ма й Консульта ция 

"Совре ме нные тре бова ния к 

се нсорному воспита нию 

де те й дошкольного 

возра ста " 

Игра «Та кой листок, 

ле ти ко мне !» 

Родите льское 

собра ние . 

«Ра звитие 

се нсорной 

инте гра ции у 

дошкольников». 

Орга низова нное 

на блюде ние 

«Клумбы» 

Трудова я 

де яте льность в 

природе «Прополка и 

полив ре диса и 

моркови» 
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Основными ме тода ми и форма ми ра звития се нсорной культуры 

ста рших дошкольников выступили на глядные ме тоды, в ча стности 

на блюде ние , а та кже пра ктиче ские (труд в природе , дида ктиче ские игры 

с природным ма те риа лом, экспе риме нта льна я де яте льность). 

С це лью сове рше нствова ния уровня слухового восприятия 

(не ре че вых звуков) дошкольника ми была прове де на игра «Чудо-звуки», с 

использова ние м за писе й ра зличных не ре че вых звуков (Приложе ние 2). 

Кроме того, с це лью ра звива ть та ктильное восприятие , изуча ть свойства 

сне га с де тьми была орга низова на экспе риме нта льна я де яте льность 

«Озна комле ние со свойства ми сне га ». На прогулке де тям было 

пре дложе но изучить свойства сне га . Де ти опре де ляли ка кой сне г на 

ощупь липкий или не т, ста ра лись по погоде и по вне шне му виду 

опре де лить липкий сне г или не т, что сне г холодный, ощуща ли фа ктуру 

сне га : мягкий и пушистый, или ше рша вый и колючий (Приложе ние 3, 4). 

Для ста рших дошкольников были орга низова ны дида ктиче ские 

игры, на пра вле нные на се нсорное ра звитие де те й. Та к игра «Уга да й 

звук» была на пра вле на на сове рше нствова ние уровня слухового 

восприятия (не ре че вых звуков). Де тям пре дла га лось прислуша ться (при 

использова нии а удиоза писе й) ка к поют птицы, журчит руче е к, шурша т 

листья, мурлыче т кошка , шумит ве те р, гре мит гром и т.п. и попыта ться 

уга да ть, что это за звуки (Приложе ние 2). 

В проце ссе дида ктиче ской игры «Цве точный ма га зин» де ти 

учились после дова те льному зрите льному обсле дова нию и описа нию 

пре дме та , е го формы с ука за ние м пропорций, цве та , отте нка по све тлоте 

и цве товому тону. В ка че стве дида ктиче ского ма те риа ла использова лись 

листья и цве ты. Ка ждому ре бе нку было не обходимо по оче ре ди подойти 

к «прила вку» и подробно описа ть цве ток или листоче к, который хотят 

купить. Воспита те ле м за да ва лись на водящие вопросы, которые помога ли 

отличить один объе кт от другого, похоже го на не го, на приме р: «Ка кой 

ова л, длинный? А на кончике е сть за остре ние ?», «Ка кой отте нок 
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же лтого?» и т.п. Получив подробное описа ние цве тка или листочка , 

«прода ве ц» прода ва л е го покупа те лю (Приложе ние 2). 

Для ра звития пре дста вле ний об эта лона х цве та , све тлых отте нка х 

зе ле ного было орга низова но на блюде ние «Кра ски ве сны». Де ти 

на блюда ли за пе рвой зе ле нью. При этом обра ща лось внима ние на 

не жный зе ле ный цве т у тра вы и де ре вье в, све тлые отте нки зе ле ного 

(Приложе ние 5). 

В проце ссе «Встре чи с волнистыми попуга йчика ми» у де те й 

сове рше нствова лось восприятие и пре дста вле ния о се нсорных эта лона х. 

В группе на вре мя за нятия на ходились че тыре волнистых попуга йчика 

ра зных цве тов (лимонного, зе ле ного, све тло-зе ле ного, голубого окра са ). 

В ходе обще ния с волнистыми попуга йчика ми де ти уточняли цве товые 

се нсорные эта лоны, эта лоны формы, сове рше нствова ли та ктильное 

восприятие (Приложе ние 6). 

Особый инте ре с для ста рших дошкольников пре дста вляло 

рисова ние на мокром пе ске «Уга да й, что зде сь спрята но» (Приложе ние 

2). Де яте льность была на пра вле на на ра звитие восприятия визуа льных 

обра зов. На уча стке де тского са да де тям было пре дложе но полить ле йкой 

пе сок. За те м взрослым рисова лись на пе ске ра зличные обра зы 

пре дме тов, де ре вье в, животных и на се комых, при этом 2-3 рисунка 

на кла дыва лись один на другой. Де тям было пре дложе но опре де лить, что 

изобра же но. За те м рисунки на пе ске рисова ли пооче ре дно са ми де ти для 

отга дыва ния това рища ми по группе . Было отме че но, что де тям не сра зу 

уда лось рисова ть один рисунок на другом, вна ча ле они пута лись, одна ко 

после не скольких попыток большинству дошкольников это уда лось 

(Приложе ние 3). 

Та ким обра зом, была прове де на ра бота по се нсорному ра звитию 

ста рших дошкольников че ре з обще ние с природой. На протяже нии 

формирующе го эта па иссле дова ния соблюда лись пра вила обсле дова ния 

пре дме тов де тьми. Де ти учились мысле нно де лить пре дме т на основные 
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ча сти и выде лять основные призна ки пре дме та (форму, ве личину, цве т и 

т.д.), учились воспринима ть це лостный облик пре дме та , обуча лись 

простра нстве нному соотне се нию ча сте й пре дме та друг с другом (сле ва , 

спра ва , на д, под, све рху, снизу и т.п.). Ра бота ве ла сь по тре м 

на пра вле ниям: повыше ние уровня профе ссиона льной компе те нтности 

пе да гогов в обла сти се нсорного ра звития; ме роприятия со ста ршими 

дошкольника ми; вза имоде йствие с родите лями. 

 

2.3 Анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

Констатирующий этап экспериментальной работы показал низкий 

уровень развития сенсорной культуры детей дошкольного возраста. 

Вследствие этого экспериментальная работа была направлена на 

реализацию психолого-педагогических условий по развитию сенсорной 

культуры детей. Контрольно-обобщающий этап экспериментальной 

работы был направлен на уточнение и конкретизацию основных 

положений гипотезы, обобщение и оформление результатов 

педагогического исследования. 

Основные задачи контрольно-обобщающего этапа: 

1) выявление эффективности проводимой работы по развитию 

сенсорной культуры детей дошкольного возраста; 

2) формулировка выводов квалификационного исследования. 

Для определения эффективности реализации комплекса психолого-

педагогических условий и выявления динамики уровня развития 

сенсорной культуры в ходе экспериментальной работы, нами был 

проведен контрольный срез и получены данные, характеризующие 

уровень развития сенсорной культуры по трем критериям: когнитивный, 

мотивационный и деятельностный. Определение уровня 

сформированности данных критериев на контрольном срезе 

осуществлялось на основе того же диагностического инструментария, 
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что и на констатирующем этапе. В таблице 7 и 8 представлены 

результаты контрольного среза в экспериментальной и контрольной 

группах. 

Таблица 7 – Оценка уровня развития сенсорной культуры детей на 

контрольном этапе у детей экспериментальной группы 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Оценка уровня развития сенсорной 

культуры 

Уровень развития 

сенсорной 

культуры 1 критерий 2 критерий 3 критерий 

1. Ребенок 1 II II I II 

2. Ребенок 2 I II I I 

3. Ребенок 3 II II I II 

4. Ребенок 4 III II II II 

5. Ребенок 5 II I I I 

6. Ребенок 6 I II II II 

7. Ребенок 7 III I II II 

8. Ребенок 8 II II III II 

9. Ребенок 9 III III II III 

10. Ребенок 10 III III II III 

11. Ребенок 11 I II I I 

12. Ребенок 12 I I I I 

13 Ребенок 13 I II II II 

14. Ребенок 14 II II III II 

15. Ребенок 15 II II II II 

 

Таблица 8 – Оценка уровня развития сенсорной культуры на 

контрольном этапе у детей контрольной группы 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Оценка уровня развития сенсорной 

культуры 

Уровень развития 

сенсорной 

культуры 1 критерий 2 критерий 3 критерий 

1. Ребенок 1 I I I I 

2. Ребенок 2 II III II II 

3. Ребенок 3 I I II I 

4. Ребенок 4 I II I I 

5. Ребенок 5 I I I I 

6. Ребенок 6 III I I II 

7. Ребенок 7 II I I I 

8. Ребенок 8 II II II II 

9. Ребенок 9 II I II II 

10. Ребенок 10 I I II I 

11. Ребенок 11 II II II II 
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Продолжение таблицы 8 

12. Ребенок 12 I I I I 

13. Ребенок 13 III III II III 

14. Ребенок 14 II I I I 

15. Ребенок 15 I II II II 

 

Для того, чтобы отследить развитие сенсорной культуры у детей 

старшего дошкольного возраста под влиянием психолого-педагогических 

условий проведем сравнительный анализ и представим его в таблице 9 и на 

рисунке 2. 

Таблица 9 – Сравнительный анализ результатов опытно-

экспериментальной работы 

Этапы эксперимента 

Уровни 

Высокий 

 

Достаточный 

 

Низкий 

 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Констатирующий 6,7 6,7 40 33,3 53,3 60 

Контрольный 13,4 6,7 60 40 26,6 53,3 

 

 

Рисунок 2 – Сравнительный анализ уровня развития сенсорной культуры 

детей дошкольного возраста в экспериментальной группе 

Анализ количественных данных, приведенных в таблице 9 и рисунке 

2, позволил нам сделать следующие выводы. 

1. К низкому уровню отнесено 26,6% детей экспериментальной 

группы. По сравнению с констатирующим экспериментом количество 
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уменьшилось на 26,7%. Дети данного уровня не все свойства предметов 

определяют верно, им сложно находить предметы по заданным 

характеристикам предмета. Они не проявляют необходимого интереса к 

окружающим предметам и их характеристикам. 

2. К достаточному уровню отнесено 60% детей экспериментальной 

группы. По сравнению с констатирующим экспериментом количество 

увеличилось на 20%. Дети этого уровня знают все свойства предметов, но 

определяют лишь часть характеристик предметов самостоятельно, для 

определения остальных свойств ему требуются подсказки педагога. К 

предметам интерес лишь выборочный, не каждый предмет ребенка 

заинтересует. 

3. К высокому уровню отнесено 13,4%. детей. По сравнению с 

констатирующим экспериментом количество увеличилось на 6,7%. Дети 

высокого уровня знают все свойства предметов, легко их определяет в 

предметах, окружающих его, проявляет интерес к окружающим его 

предметам. 

Анализ уровней показал увеличение количества испытуемых на 

высоком и среднем уровне и уменьшение на низком уровне. 

Таким образом, контрольный срез выявил повышение уровня 

развития сенсорной культуры детей дошкольного возраста, позволил 

установить позитивные изменения в их развитии. 

Результаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента 

для экспериментальной и контрольной групп показывают, что к концу 

опытно-экспериментальной работы в экспериментальной группе 

увеличилось количество детей высокого и достаточного уровней 

соответственно на 6,7 % и 20% и количество испытуемых с низким 

уровнем уменьшилось на 26,7%. Сравнение результатов в 

экспериментальной и контрольной группах на этапах констатирующего и 

контрольного экспериментов показывает расхождение результатов этих 

групп на вышеназванных этапах: на этапе констатирующего эксперимента 
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расхождение незначительное: высокий уровень на 0%, достаточный 

уровень на 6,7%, низкий уровень на 6,7%. На этапе контрольного 

эксперимента расхождение в результатах увеличилось: высокий – на 6,7%, 

достаточный – на 20%, низкий – на 26,7%. 

Таким образом, результаты контрольного этапа исследования 

свидетельствуют о состоявшихся позитивных изменениях в развитии у 

детей экспериментальной группы сенсорной культуры. 

Эти различия дают нам основания сделать необходимый вывод о 

том, что психолого-педагогические условия, разработанные нами, 

позволяют эффективно развивать интерес к школе детей старшего 

дошкольного возраста. 

Выводы по второй главе 

Изложенные в данной главе материалы позволяют сформулировать 

следующие выводы, которые дают представление о всей сути содержания 

данной главы. 

Для подтверждения гипотезы исследования была организована 

опытно-экспериментальная работа на базе МОУ Солнечная СОШ 

(дошкольное отделение) в старшей группе, которая проходила в три этапа. 

За основу данной диагностики по выявлению и оценке сенсорного 

развития детей дошкольного возраста были взяты методики: 

Е. А. Стребелевой, Л. А. Венгера, М. И. Земцовой. 

На начало формирующего этапа большинство детей старшей группы 

находились на низком и достаточном уровнях. К высокому уровню 

отнесено в экспериментальной группе 1 ребенок (6,7%)детей, а в 

контрольной группе – 6,7% (1 ребенок). В то же время к достаточному 

уровню отнесено в экспериментальной группе 6 детей (40%), в 

контрольной – 33,3% (5 детей). В свою очередь, к низкому уровню к 

экспериментальной группе относятся 8 детей (53,3%), а к контрольной 

группе – 60% (9 детей). 7 детей (48%), в контрольной – 49% (8 детей). 
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Необходимо подчеркнуть, что в рамках формирующего этапа 

эксперимента мы реализовали следующие психолого-педагогические 

условия: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

в области развития сенсорной культуры; обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды, способствующей развитию сенсорной 

культуры дошкольников; систематическое проведение дидактических игр 

и наблюдений, а также несложных экспериментов, направленных на 

развитие сенсорной культуры детей средствами ознакомления с природой; 

организация взаимодействия с родителями по вопросам развития 

сенсорной культуры дошкольников. В процессе нашей работы нами были 

составлены и апробированы система мероприятий, на которых мы 

использовали различные методы и формы работы с родителями и 

педагогами, игры, упражнения с детьми. 

Анализ результатов констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента для экспериментальной и контрольной групп показывают, 

что к концу опытно-экспериментальной работы в экспериментальной 

группе увеличилось количество детей высокого и достаточного уровней 

соответственно на 6,7 % и 20% и количество испытуемых с низким 

уровнем уменьшилось на 26,7%. Сравнение результатов в 

экспериментальной и контрольной группах на этапах констатирующего и 

контрольного экспериментов показывает расхождение результатов этих 

групп на вышеназванных этапах: на этапе констатирующего эксперимента 

расхождение незначительное: высокий уровень на 0%, достаточный 

уровень на 6,7%, низкий уровень на 6,7%. На этапе контрольного 

эксперимента расхождение в результатах увеличилось: высокий – на 6,7%, 

достаточный – на 20%, низкий – на 26,7%. 

Показатели, полученные в результате обработки, свидетельствуют о 

положительном изменении уровня развития сенсорной культуры, что 

позволяет судить о подтверждении выдвинутой нами гипотезы 

исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги нашего исследования, мы сделали ряд выводов, 

решая поставленные задачи. К ним относятся следующие положения. 

Проанализировав исследования Л. А. Венгера, С. Л. Новоселовой, 

Э. Г. Пилюгиной, Э. Л. Фрухт и др, отметим, что сенсорная культура 

обеспечивает формирование чувственного познания, совершенствование 

ощущения, восприятия, а также посредством ее в жизнь ребенка входят 

важнейшие средства личностного развития: предметы материальной и 

духовной культуры общества. Основа формирования и развития 

полноценного и гармоничного человека является сенсорная культура. 

В старшем дошкольном возрасте развитие сенсорной культуры 

продолжает занимать одной из ведущих мест. В результате сенсорного 

развития ребенок овладевает перцептивными действиями, основная 

функция которых заключается в обследовании объектов и вычленении их 

наиболее характерных свойств, а также в усвоении сенсорных эталонов, 

общепринятых свойств и отношений предметов. 

Нами были выделены ряд психолого-педагогических условий, 

которые способствуют эффективному развитию сенсорной культуры у 

детей старшей группы и включают в себя следующие положения: 

1) повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

области развития сенсорной культуры; 

2) обогащение развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию сенсорной культуры дошкольников; 

3) систематическое проведение дидактических игр и наблюдений, а 

также несложных экспериментов, направленных на развитие сенсорной 

культуры детей средствами ознакомления с природой; 

4) организация взаимодействия с родителями по вопросам развития 

сенсорной культуры дошкольников. 
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Анализ результатов констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента для экспериментальной и контрольной групп показывают, 

что к концу опытно-экспериментальной работы в экспериментальной 

группе увеличилось количество детей высокого и достаточного уровней 

соответственно на 6,7 % и 20% и количество испытуемых с низким 

уровнем уменьшилось на 26,7%. Сравнение результатов в 

экспериментальной и контрольной группах на этапах констатирующего и 

контрольного экспериментов показывает расхождение результатов этих 

групп на вышеназванных этапах: на этапе констатирующего эксперимента 

расхождение незначительное: высокий уровень на 0%, достаточный 

уровень на 6,7%, низкий уровень на 6,7%. На этапе контрольного 

эксперимента расхождение в результатах увеличилось: высокий – на 6,7%, 

достаточный – на 20%, низкий – на 26,7%. 

Анализ полученных количественных и качественных результатов 

экспериментальной работы показал, что выдвинутая гипотеза нашла свое 

подтверждение, задачи решены, цель исследования достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложе ние 1 – Диа гностиче ский инструме нта рий иссле дова ния 

1. «Группировка игруше к» (ме тодика Л. А . Ве нге ра ). За да ние 

на пра вле но на выявле ние уровня ра звития восприятия формы, уме ния 

использова ть ге оме триче ские эта лоны (обра зцы) при опре де ле нии обще й 

формы конкре тных пре дме тов, т. е . выполне ние группировки по форме . 

Оборудова ние : три коробки (бе з ве рхних крыше к, ра зме р ка ждой 

сте нки 20 х 20 см) одного цве та с изобра жёнными на них эта лона ми-

обра зца ми (ра зме р 4x4 см). На пе рвой (на пе ре дне й сте нке ) изобра жён 

ква дра т, на второй – тре угольник, на тре тье й – круг. На бор из 12 

пре дме тов в ме шочке : 4 – похожие на ква дра т (кубик, коробок, 

ква дра тна я пуговица и др.), 4 – похожие на тре угольник (конус, ёлочка , 

формочка и др.), 4 – похожие на круг (моне та , ме да ль, полусфе ра и др.) 

Прове де ние обсле дова ния: на столе пе ре д ре бёнком ра сста вляются 

коробки. Пе да гог обра ща е т внима ние ре бёнка на эта лон-обра зе ц: 

«Смотри, зде сь изобра же на вот та ка я фигура (ква дра т), а зде сь вот 

та ка я(круг)». За те м вынима е т из ме шочка пре дме т (любой) и говорит: 

«На ка кую фигуру похоже : на эту (пока з тре угольника ), на эту (пока з 

круга ) или на эту (пока з ква дра та )?» После того ка к ре бёнок ука зыва е т 

на один из эта лонов, взрослый говорит: «А те пе рь броса й в эту коробку». 

За те м вынима е т сле дующий пре дме т (другой формы), и вся проце дура 

повторяе тся. В да льне йше м взрослый да ёт возможность ра зложить 

игрушки са мому ре бёнку, просит е го: «А те пе рь ра зложи все игрушки в 

свои коробки, смотри внима те льно». 

Обуче ние : е сли ре бёнок не продолжил са мостояте льно выполнять 

за да ние , взрослый после дова те льно да ёт игрушки и просит ре бёнка 

опустить в нужную коробку. Е сли ре бёнок опуска е т е ё, но не 

орие нтируе тся на обра зе ц, то взрослый обра ща е т снова е го внима ние на 

обра зе ц-эта лон, соотнося с ним игрушку. Оце нка де йствий ре бёнка : 
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понима ние и принятие за да ния; способы выполне ния – уме ние ра бота ть 

по обра зцу; це ле на пра вле нность де йствий; обуча е мость; отноше ние к 

ре зульта ту; ре зульта т. 

1 ба лл – ре бёнок не понима е т и не принима е т за да ние ; в условиях 

обуче ния де йствуе т не а де ква тно; 

2 ба лла – ре бёнок де йствуе т, не орие нтируясь на обра зе ц-эта лон; 

после обуче ния продолжа е т опуска ть игрушки бе з учёта основного 

принципа ; 

3 ба лла – ре бёнок опуска е т игрушки, не все гда орие нтируясь на 

обра зе ц; после обуче ния соотносит форму игруше к с обра зцом; 

4 ба лла – ре бёнок опуска е т игрушки с учётом обра зца ; 

за инте ре сова н в коне чном ре зульта те . 

2. Ра збе ри исложи ма трёшку пятисоста вную, (ме тодика 

Стре бе ле вой Е . А .). За да ние на пра вле но на прове рку уровня ра звития 

орие нтировки на ве личину. 

Оборудова ние : че тырёхсоста вна я ма трёшка . 

Прове де ние обсле дова ния: экспе риме нта тор пока зыва е т ре бёнку 

ма трёшку и просит е го посмотре ть, что та м е сть, т. е . ра зобра ть е ё. После 

ра ссмотре ния все х ма трёше к ре бёнка просят собра ть их все в одну: 

«Собе ри все ма трёшки, чтобы получила сь одна ». В случа е за трудне ний 

проводится обуче ние . 

Обуче ние : пе да гог пока зыва е т ре бёнку, ка к скла дыва е тся сна ча ла 

двусоста вна я, а за те м трёхсоста вна я и че тырёхсоста вна я ма трёшки, 

после че го пре дла га е т выполнить за да ние са мостояте льно. 

Оце нка де йствий ре бёнка : понима ние и принятие за да ния; способы 

выполне ния; обуча е мость; отноше ние к ре зульта ту свое й де яте льности. 

1 ба лл – ре бёнок не принима е т за да ние , не стре мится е го 

выполнить; после обуче ния не пе ре ходит на а де ква тные способы 

де йствия; 
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2 ба лла – ре бёнок понима е т за да ние , стре мится де йствова ть с 

ма трёшкой, но при выполне нии за да ния не учитыва е т ве личину ча сте й 

ма трёшки, т. е . отме ча ются ха отичные де йствия; в проце ссе обуче ния 

де йствуе т а де ква тно, а после обуче ния не пе ре ходит к са мостояте льному 

способу де йствия; бе зра зличе н к ре зульта ту свое й де яте льности; 

3 ба лла – ре бёнок принима е т и понима е т за да ние , выполняе т е го 

ме тодом пе ре бора ва риа нтов; после обуче ния пе ре ходит к 

са мостояте льному способу выполне ния за да ния; за инте ре сова н в 

коне чном ре зульта те ; 

4 ба лла – ре бёнок понима е т и принима е т за да ние ; скла дыва е т 

ма трёшку пра ктиче ским проме рива ние м и ме тодом проб; за инте ре сова н 

в коне чном ре зульта те . 

3. «Сложи па зл» (ме тодика Стре бе ле вой Е . А .) За да ние на пра вле но 

на выявле ние уровня ра звития це лостного восприятия пре дме тного 

изобра же ния на ка ртинке . 

Оборудова ние : две одина ковые пре дме тные ка ртинки, одна из 

которых ра зре за на на три ча сти (пе тух или пла тье ). На глядный ма те риа л. 

Прове де ние обсле дова ния: экспе риме нта тор пока зыва е т ре бёнку 

три ча сти ра зре зной ка ртинки и просит: «Сде ла й це лую ка ртинку». 

Обуче ние : в случа е , е сли ре бёнок не може т пра вильно сое динить 

ча сти ка ртинки, взрослый пока зыва е т це лую ка ртинку и просит сде ла ть 

из ча сте й та кую же . Е сли и после этого ре бёнок не спра вляе тся с 

за да ние м, экспе риме нта тор са м на кла дыва е т ча сть ра зре зной ка ртинки 

на це лую и просит е го на ложить другую, после че го пре дла га е т ре бёнку 

выполнить за да ние са мостояте льно. 

Оце нка де йствий ре бёнка : принятие за да ния; способы выполне ния; 

обуча е мость; отноше ние к ре зульта ту; ре зульта т. 

1 ба лл – ре бёнок не понима е т за да ние ; да же в условиях обуче ния 

де йствуе т не а де ква тно; 
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2 ба лла – ре бёнок принима е т за да ние , но не понима е т, что ча сти 

на до сое динить в це лое ; кла дёт ча сти одну на другую; в условиях 

обуче ния де йствуе т ча сто а де ква тно, но после не го не пе ре ходит к 

са мостояте льному выполне нию за да ния; бе зра зличе н к коне чному 

ре зульта ту; 

3 ба лла – ре бёнок принима е т и понима е т за да ние ; пыта е тся 

сое динить ча сти в це лую ка ртинку, но са мостояте льно не може т это 

выполнить; после обуче ния с за да ние м спра вляе тся; за инте ре сова н в 

ре зульта те свое й де яте льности; 

4 ба лла – ре бёнок принима е т и понима е т за да ние ; са мостояте льно 

спра вляе тся с за да ние м, пользуясь при этом ме тодом це ле на пра вле нных 

проб либо пра ктиче ским приме рива ние м. 

4.Собе ри цве ток. (Ме тодика Зе мцовой М.И.) За да ние на пра вле но 

на уме ние выкла дыва ть фишки ра зного цве та в соотве тствии с обра зцом 

и на зыва нии де тьми име нно этих цве тов. 

Оборудова ние . Коробки с моза икой из восьмиугольных эле ме нтов. 

В ка ждую коробку поме ща ют один эле ме нт бе лой и ше сть эле ме нтов 

же лтой моза ики. Па не ль с отве рстиями для ра зме ще ния эле ме нтов 

моза ики. 

На глядный ма те риа л. 

Прове де ние обсле дова ния: да ть ре бе нку фишки ра зного цве та и 

пока за ть, ка к нужно по обра зцу. Попросить собра ть ле пе сточки на зыва я 

цве та . 

Обуче ние : в те х случа ях, когда ре бёнок не може т пра вильно 

сложить цве ток, взрослый пока зыва е т, ка к не обходимо сде ла ть и просит 

на зва ть ка ждый ле пе сток. 

Оце нка де йствий ре бёнка : принятие за да ния; способы выполне ния; 

обуча е мость; отноше ние к ре зульта ту; ре зульта т. 

1 ба лл – ре бёнок не принима е т за да ние ; де йствуе т не а де ква тно 

да же в условиях обуче ния; 
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2 ба лла – ре бёнок принима е т за да ние , но не понима е т, что ча сти 

на до сое динить в це лое ; кла дёт ча сти одну на другую; в условиях 

обуче ния де йствуе т ча сто а де ква тно, но после не го не пе ре ходит к 

са мостояте льному выполне нию за да ния; бе зра зличе н к коне чному 

ре зульта ту; 

3 ба лла – ре бёнок принима е т и понима е т за да ние ; пыта е тся 

собра ть цве ток по обра зцу, но са мостояте льно не може т на зва ть цве та 

ле пе стков; после обуче ния с за да ние м спра вляе тся; за инте ре сова н в 

ре зульта те свое й де яте льности; 

4 ба лла – ре бёнок принима е т и понима е т за да ние ; са мостояте льно 

спра вляе тся с за да ние м, на зыва е т все цве та пра вильно. 

5. «Ка кой пре дме т на ощупь», «Что из че го сде ла но?» 

(а да птирова нный ва риа нт ме тодики Зе мцовой М. И.) За да ние 

на пра вле но на прове рку уровня сформирова нности на выков та ктильного 

обсле дова ния пре дме тов. 

Оборудова ние : овощи: ка ртофе ль, помидор, огуре ц; фрукты: 

яблоко, груша , а пе льсин; игрушки: де ре вянна я ма трёшка , мягкий 

ме две жонок, пла стма ссовый кубик, га зе тна я бума га , на жда чна я бума га и 

др., фла не ле вые очки. 

Прове де ние обсле дова ния: взрослый пока зыва е т ре бёнку 

пре дме ты, выложе нные на столе , ре бе нку оде ва ются фла не ле вые очки, 

взрослый просит на ощупь опре де лить, на зва ть и описа ть пре дме т. 

Обуче ние : взрослый оде ва е т фла не ле вые очки и пока зыва е т, ка к 

нужно обсле дова ть и описыва ть пре дме т, и просит сде ла ть ре бе нка та к 

же . Е сли и после этого ре бёнок не продолжил са мостояте льно выполнять 

за да ние , взрослый по оче ре ди да ёт пре дме ты и просит ре бёнка описа ть 

их, за да ва я вопросы «Ка кой формы? Ка кой пре дме т на ощупь? и т. д.». 

Оце нка де йствий ре бёнка : принятие и понима ние за да ния; способы 

выполне ния; обуча е мость; отноше ние к ре зульта ту свое й де яте льности: 
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1 ба лл-ре бёнок не понима е т за да ние , не стре мится е го выполнить; 

после обуче ния не пе ре ходит на а де ква тные способы де йствия; 

2 ба лла – ре бёнок принима е т за да ние , стре мится обсле дова ть 

пре дме ты, но после обуче ния не пе ре ходит к са мостояте льному способу 

де йствия; бе зра зличе н к ре зульта ту свое й де яте льности; 

3 ба лла – ре бёнок принима е т и понима е т за да ние , выполняе т е го 

ме тодом пе ре бора ва риа нтов; после обуче ния пе ре ходит к 

са мостояте льному способу выполне ния за да ния; за инте ре сова н в 

коне чном ре зульта те ; 

4 ба лла – ре бёнок принима е т и понима е т за да ние ; та ктильно 

обсле дуе т пре дме ты ме тодом проб или пра ктиче ским проме рива ние м; 

за инте ре сова н в коне чном ре зульта те . 

Оце нка ре зульта тов: 

– высокий урове нь – выполне нных за да ний са мостояте льно или 

после пока за взрослым с на бра нным количе ством ба ллов 20-17; 

– сре дний урове нь – количе ство на бра нных ба ллов 16-11; 

– низкий урове нь – количе ство ба ллов 10 и ниже 10. 
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Приложение 2 – Комплекс дидактических игр с природным 

материалом 

№ Название 

игры 

Цель игры Оборудование и 

материал 

Суть игры 

1 Игра 

«Загадоч

ные 

мешочки

» 

развитие 

тактильного 

восприятия. 

Несколько 

одинаковых 

мешочков 

наполненных 

различным 

природным 

материалом 

(шишками, 

семечками, 

желудями, 

ракушками, 

орехами, 

камушками и 

т.п.). 

Первый вариант: несколько 

одинаковых мешочков 

наполненных различным 

природным материалом 

(шишками, семечками, 

желудями, ракушками, орехами, 

камушками и т.п.). Каждому 

ребенку предлагается выбрать 

любой мешочек и наощупь 

определить, что в нем. Второй 

вариант: мешочки 

подвешиваются на веревке, 

каждому ребенку по очереди, 

завязываются глаза и 

предлагается выбрать мешочек, и 

посредством тактильного 

восприятия, определить, что в 

нем 

2 Игра 

«Тактиль

ные 

крышечк

и» 

развитие 

тактильного 

восприятия, 

мышления, 

мелкой 

моторики; 

учить находить 

одинаковые по 

тактильным 

ощущениям 

предметы. 

Крышки, клей, 

ткань разной 

фактуры и другие 

материалы (кожа, 

мех, камушки, 

крупы). 

Заполненны е 

различным 

материалом 

крышки. 

Вариант 1 «Найди пару»: Детям 

предлагается рассмотреть 

крышки, потрогать их и 

определить какие они на ощупь 

(гладкие, пушистые, колючие, 

скользкие и т.д.). Затем 

предлагается найти одинаковые 

по ощущениям. Усложнение: 

искать одинаковые крышки 

внутри непрозрачного мешка. 

Вариант 2 «Найди не похожие»: 

детям предлагается найти 

противоположные сочетания: 

пушистые – гладкие, колючие – 

мягкие и т. д. 

Вариант 3 «На кого похоже»: 

находить ассоциации 

тактильным ощущениям. 

Например: колючий, как еж, 

пушистый, как лиса, гладкий – 

лягушка. 
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Продолжение таблицы 

№ Название 

игры 

Цель игры Оборудование и 

материал 

Суть игры 

3 Игра 

«Природн

ые 

погремуш

ки» 

развитие 

слухового 

восприятия. 

Большой яркий 

мешок, 

прозрачные 

пластиковые 

бутылки с 

разными 

наполнителями 

(крупный песок, 

мелкие камешки, 

сушеные ягоды 

рябины, желуди, 

горох и т. п.), 

повязка на глаза 

Предварительная работа: Дети 

вместе с педагогом насыпают в 

бутылочки на 3/4 природный 

материал (крупный песок, 

мелкие камешки, сушеные ягоды 

рябины, желуди, горох и т. п.) и 

играют с ними, слушают, как он 

звучат. Суть игры: с помощью 

считалки выбирается ведущий. 

Ему завязывают глаза, он 

опускает руку в мешок, достает 

оттуда одну из бутылочек, трясет 

ее, слушает, как она звучит, и 

пытается угадать, чем она 

наполнена. Водят по очереди все 

дети. 

4 Игра 

«Веточки 

в ряд» 

учить детей 

последовательн

ому 

расположению 

в ряд 

элементов 

разной 

величины 

10 веточек разной 

длины от 2 до 20 

см., каждая 

веточка 

отличается от 

стоящей рядом на 

2см. 

Воспитатель знакомит детей с 

новым материалом и объясняет 

задание: «Нужно веточки 

поставить в ряд так, чтобы они 

уменьшались по длине». 

Предупреждает детей, что 

задание следует выполнять на 

глаз (примеривать и переставлять 

веточки нельзя, а тот, кто хоть 

раз нарушит это правило, теряет 

право достраивать ряд до конца). 

«Чтобы выполнить задание 

верно, нужно каждый раз брать 

самую длинную палочку из всех, 

которые не уложены в ряд», – 

поясняет воспитатель. 

5 Игра 

«Цветочн

ый 

магазин» 

учить детей 

последовательн

ому 

зрительному 

обследованию 

и описанию 

предмета, его 

формы с 

указанием 

пропорций, 

цвета, оттенка 

по светлоте и 

цветовому 

тону. 

Листья и цветы. Листья и цветы размещают на 

столе – прилавке. В начале игры 

роль продавца берет на себя 

воспитатель. Дети по очереди 

подходят и подробно описывают 

цветок или листочек, который 

хотят купить. Воспитатель задает 

наводящие вопросы, которые 

помогают отличить один объект 

от другого, похожего на него, 

например: «Какой овал, 

длинный? А на кончике есть 

заострение?», «Какой оттенок 

желтого?» и т.п. Получив 

подробное описание цветка или 

листочка, продавец продает его  
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Продолжение таблицы 

№ Название 

игры 

Цель игры Оборудование и 

материал 

Суть игры 

    покупателю. Продавцами 

становятся все дети поочередно. 

6 Игра 

«Такой 

листок, 

лети ко 

мне!» 

учить находить 

предметы 

одной формы. 

Материал. Резко 

отличающиеся по 

форме листья 

клена, дуба, 

рябины (или 

других, растений, 

распространённы

х в данной 

местности). 

Правила. Подбежать к 

воспитателю по его сигналу. 

Бежать можно только по сигналу 

и только таким же, как у 

педагога, листком в руке Ход 

игры. Воспитатель поднимает, 

например, лист рябины и 

говорит: «У кого такой же лист – 

ко мне!» Дети рассматривают 

полученные от воспитателя 

листики, у кого в руках такие же, 

бегут к воспитателю. Если 

ребёнок ошибся, воспитатель 

даёт ему свой лист для 

сравнения. 

7 Игра 

«Угадай 

звук» 

совершенствов

ать уровень 

слухового 

восприятия 

(неречевых 

звуков) 

Записи с 

различными 

неречевыми 

звуками. 

Детям предлагается 

прислушаться как поют птицы, 

журчит ручеек, шуршат листья, 

мурлычет кошка, шумит ветер, 

гремит гром и т.п. и попытаться 

угадать что это за звуки. За 

каждый угаданный звук давался 

жетон. Побеждал ребенок 

набравший наибольшее 

количество жетонов. 

8 Игра 

«Чудо – 

звуки» 

совершенствов

ать уровень 

слухового 

восприятия 

(неречевых 

звуков) 

Аудиозаписи 

природных звуков 

Детям предлагается прослушать 

аудиозаписи природных звуков: 

шум дождя, журчание ручья, как 

стрекочут кузнечики, жужжат 

пчелы, звенят комары, морского 

прибоя, весенней капели, шум 

леса в ветреный день, пение 

птиц, голоса животных. Затем 

услышанные звуки обсуждаются. 

Дети рассказывают – какие звуки 

похожи, чем отличаются, где их 

можно услышать, какие из них 

кажутся знакомыми. Игра 

начинается с прослушивания и 

узнавания хорошо 

различающихся между собой 

звуков, затем сходных по 

звучанию. 
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Приложение 3 – Деятельность в природе, направленная на развитие 

сенсорной культуры старших дошкольников 

№ Название 

игры 

Цель игры Оборудование и 

материал 

Суть игры 

1 Эксперимент. 

деятельность 

«Ознакомлен

ие со 

свойствами 

снега» 

развивать 

тактильное 

восприятие; 

изучать 

свойства 

снега. 

Снег, формочки, 

лейки, вода. 

На прогулке детям 

предлагается изучить свойства 

снега. Дети определяют какой 

снег на ощупь липкий или нет, 

стараются по погоде и по 

внешнему виду определяют 

липкий снег или нет. 

Определяют, что снег 

холодный, ощущают фактуру 

снега: мягкий и пушистый, или 

шершавый и колючий. 

2 Эксперимент. 

деятельность 

на тему 

«Разноцветны

е льдинки» 

совершенств

ование 

представлен

ий об 

эталонах 

формы и 

цвета. 

Гуашь, формочки, 

лейки, вода. 

Зимой наблюдается дефицит 

красок. Детям было 

предложено при помощи красок 

сделать разноцветные льдинки. 

3 Организованн

ое 

наблюдение 

«Краски 

весны» 

совершенств

ование 

представлен

ий об 

эталонах 

цвета, 

светлых 

оттенках 

зеленого 

Деревья и травы 

на территории 

ДОО, 

иллюстрации с 

изображением 

разных трав и 

деревьев в разные 

времена года. 

Наблюдение за появлением 

первой зелени (обращается 

внимание на нежный зеленый 

цвет у травы и деревьев), 

светлые оттенки зеленого. 

4 Эксперимент. 

с песком 

«Занимательн

ы й песок» 

развитие 

представлен

ий об 

эталонах 

формы 

(геометриче

ских 

фигурах) и 

свойствах 

песка. 

Песок, лейки, 

формочки 

(геометрич. 

фигуры: квадрат, 

треугольник, 

овал, круг, 

прямоугольник) 

Детям предлагается поиграть и 

поэкспериментировать с песком 

и водой. Предлагалось 

походить босиком по песку. 

Дети учились определять 

мокрый песок (из него можно 

лепить поделки) или сухой 

(ничего не получится), 

определять влажность песка с 

помощью тактильных 

ощущений, а также с помощью 

зрительного анализатора. При 

помощи формочек дети 

изготавливали геометрические 

фигуры. Взрослым при помощи 

формочек изготавливались 

различные фигурки из песка 

(например, домикквадрат и 

треугольник) и воспитанникам 

предлагалось найти в них 
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геометрические фигуры. 

Продолжение таблицы 

№ Название 

игры 

Цель игры Оборудование и 

материал 

Суть игры 

5 Наблюдение 

детей в 

природе на 

тему «Разные 

листья» 

совершенств

ование 

представлен

ий об 

эталонах 

формы 

(круг, овал, 

треугольник

) 

Листья различных 

деревьев, 

геометрические 

фигуры, 

вырезанные из 

плотной зеленой 

бумаги размеров, 

приближенных к 

размерам листьев. 

Дошкольники познакомились с 

формами листьев различных 

деревьев: – липы, осины, мать – 

имачехи (форма круга); – 

вишни, дуба, клена 

ясенелистного, рябины, 

шиповника (форма овала); – 

березы, тополя, кислицы 

(форма треугольника). При 

обследовании дошкольники, 

прикладывая бумажные 

геометрические фигуры к 

листьям, определяли их форму. 

Также дети осваивали прием 

двигательного моделирования, 

заключающийся в обведении 

детьми контура листьев. 

6 Организованн

о е 

наблюдение 

«Клумбы» 

знакомство 

дошкольник

ов с 

особенностя

ми делением 

на группы 

теплых и 

холодных 

цветов. 

Цветы на участке 

– лобелия, 

василек, петуния, 

флокс, 

колокольчик; 

карточки с 

изображением 

солнышка и 

снеговика. 

В ходе наблюдения дети 

познакомились с группами 

теплых и холодных цветов. На 

клумбах наряду с растениями с 

желтыми цветками посажены, 

растения, цветки которых 

окрашены в синий (лобелия, 

василек), фиолетовый (петуния, 

флокс, колокольчики) и их 

оттенки. Формировалось 

представлений о цвете 

холодной части спектра – 

зеленом, различных оттенках 

зеленого в процессе 

обследования листьев разных 

деревьев и травянистых 

растений. 

7 Рисование на 

песке 

«Угадай, что 

здесь 

спрятано» 

развитие 

восприятия 

визуальных 

образов 

Лейка, песок. На участке детского сада детям 

было предложено полить 

лейкой песок. Затем взрослым 

рисовались на песке различные 

образы предметов, деревьев, 

животных и насекомых, при 

этом 2-3 рисунка 

накладывались один на другой. 

Детям было предложено 

определить, что изображено. 

Затем рисунки на песке 

рисовали поочередно сами дети 

для отгадывания товарищами 
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по группе. 
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Продолжение таблицы 

№ Название 

игры 

Цель игры Оборудование и 

материал 

Суть игры 

8 Общение с 

природой 

«Встреча с 

волнистыми 

попугайчикам

и» 

совершенств

ование 

восприятия 

и 

представлен

ий 

дошкольник

ов о 

сенсорных 

эталонах. 

волнистые 

попугайчики 

(лимонный, 

зеленый, 

светлозеленый, 

голубой окрас.), 

карточки с 

эталонами цвета, 

лимон. 

В ходе общения с волнистыми 

попугайчиками дети уточняли 

цветовые сенсорные эталоны, 

эталоны формы, 

совершенствовали тактильное 

восприятие. 

9 Трудовая 

деятельность 

в природе 

«Прополка и 

полив редиса 

и моркови» 

 – сенсорное 

развитие 

дошкольник

ов. – 

воспитание 

трудолюбия. 

 В ходе прополки, дети учились 

определять разницу в растениях 

по малозаметным признакам. 

Тактильным путем дети 

устанавливали разницу между 

некоторыми растениями. 

Постепенно, по мере 

накопления сенсорного опыта, 

начинали выделять растения по 

различимым цветовым 

оттенкам. Во время прополки 

опирались на признаки 

растений: их величину, 

строение и форму листьев, 

стебля, на особенности 

корневой системы, запах, 

характер поверхностного 

покрова, цвет. 
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Приложе ние 4 – Конспе кт экспе риме нта льной де яте льности на 

те му «Озна комле ние со свойства ми сне га » 

Це ль: ра звива ть та ктильное восприятие ; изучить свойства сне га . 

Ма те риа лы: Сне г, формочки, ле йки, вода . 

Ход экспе риме нта льной де яте льности. 

Он быва е т ра зный: 

Чистый, не ве сомый, 

Он быва е т грязный – 

Липкий и тяжёлый. 

Он ле тит пушистый, 

Мягкий и приятный, 

Он быва е т рыхлый, 

Он быва е т ва тный. 

(пе ре форма тирова нное в за га дку стихотворе ние Т. Второвой 

«Сне г») 

Ре бята что это? (Сне г) 

Посмотрите : у на с под нога ми и на сугроба х сне г ка к будто 

продырявился. Да ва йте попробуе м прове сти ла дошкой по пове рхности 

сне га (Де ти повторяют за воспита те ле м). 

Ка ким ста л сне г? (ше рша вым, колючим). А поче му он ше рша вый? 

(подта ял) 

А зде сь поглядите , сне г совсе м другой. Ка кой он на ощупь де ти? 

(мягкий и пушистый, ле гкий, будто не ве сомый). Поче му этот сне г та кой? 

(Потому, что выпа л не да вно). Да ва йте возьме м в ла дошки не много сне га , 

ка кой он, те плый или холодный? (холодный). Зна е те , поче му сне г 

холодный? – Он состоит из криста лликов льда ! 
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Приложение 5 – Конспект организованного наблюдения на тему 

«Краски весны» 

Цель: совершенствование представлений об эталонах цвета, светлых 

оттенках зеленого. 

Задачи: 

 – развивать умение видеть отличительные признаки; 

 – развивать умение обследовать форму предмета; 

 – развитие тактильного восприятия; 

 – продолжать формировать представление об эталонах цвета, 

светлых оттенках зеленого. 

Материал: деревья и травы на территории ДОО, иллюстрации с 

изображением разных трав и деревьев в разные времена года. 

Ход наблюдения. 

Ее всегда в лесу найдешь 

Пойдем гулять и встретим. 

Стоит колючая как еж, 

Зимою в платье летнем. 

Дети о каком дереве идет речь? (елка, ель) 

Правильно, молодцы! 

А теперь еще одна загадка: 

«Русская красавица 

Стоит на поляне, 

В зеленой кофточке 

В белом сарафане» 

Правильно это береза. Молодцы! 

Посмотрите сколь у нас на участке красивых деревьев. И все они 

разные. Обратите внимание на листья березы. Какую фигуру вам 

напоминает березовый лист? Правильно, треугольник. 
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А что у ели вместо листьев? (иголки) иголки тонкие, колются. А 

березки листья хоть и резные (проведите пальчиком по краю березового 

листа), но мягкие, не колючие. 

Подвижная игра: «Волшебный лес» 

Дети, когда я стучу в бубен, вы бегаете, а по моему сигналу «Стоп –

Ель», вы должны изобразить елку – опустив руки вниз, а когда я скажу 

«Стоп -Береза», вы изобразите березу – подняв руки вверх. 

Давайте сравним у березы и елки стволы. 

Одинаковые ли они на ощупь? Давайте проверим (дети проводят 

ладонью по стволам) 

У березы ствол белый и гладкий, а у ели коричневый – шероховатый. 

Посмотрите какой нежный зеленый цвет у травы и деревьев, кругом 

видим светлые оттенки зеленого. Давайте определим у каких растений и 

трав оттенки более темные, а у каких более светлые. 

Предлагаю вернуться в группу и нарисовать резной лист березки и 

пушистую елочку. 
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Приложение 6 – Конспект общения с природой «Встреча с 

волнистыми попугайчиками» 

Цель: совершенствование восприятия и представлений 

дошкольников о сенсорных эталонах. 

Задачи: 

 – развитие тактильного восприятия; 

 – развитие представлений об эталонах цвета и формы; 

 – развитие слухового восприятия. 

Материал: волнистые попугайчики (лимонный, зеленый, светло-

зеленый, голубой окрас.), карточки с эталонами цвета, лимон. 

Ход занятия. 

Вот это да! У нас сегодня гости! Дети, кто это? (попугаи) Какие они 

разные и яркие! 

Дети, волнистые попугайчики живут очень далеко в жаркой стране 

Австралия. Там они живут на воле, летают стаями. Что можно сказать об 

их оперенье? Какого они цвета? Посмотрите внимательно на перышки на 

спине и на крыльях и скажите, почему их называют волнистыми. Видите, 

как ярко они раскрашены. Что можно сказать об их теле? –тонкое. 

Обратите внимание на клюв. Какого цвета он, какой формы? – желтый, 

широкий, к низу крючком – крючковатый. Какие глаза? – круглые. 

Внимательно посмотрите на хвост. Он не обыкновенной формы. Два пера 

посередине – длинные из голубого цвета постепенно переходят в черный, а 

по краям перышки короткие, хвост похож на ступеньки, поэтому хвост 

называется ступенчатый. 

Дети рассказывают о волнистых попугаях из личного опыта. 

Этого попугайчика зовут Гоша. Ребята какого он цвета, кто 

подскажет? Дети: желтый. Давайте сравним окраску попугая с цветом 

лимона. Похожи? (да) именно поэтому этот цвет называется лимонным. 

Ребята, давайте тихонечко погладим попугайчика Гошу (дети гладят 

попугайчиков). Какие у них перышки на ощупь? (мягкие, бархатистые) 
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А этого попугая зовут Огурчиком, как думаете почему? Правильно 

его окрас зеленого цвета. Давайте сравним цвет его оперения с цветом 

попугайчика Петруши. 

Видим, что окрас Огурчика намного темнее. Как можно назвать этот 

цвет? (темно-зеленым). Правильно, а окрас Петруши? (светло-зеленым). А 

этого попугайчика зовут голубок. Какого он цвета? (голубого) Правильно. 

А что еще бывает голубого цвета? (небо, цвет глаз) 

Предлагаю нарисовать попугайчика, который вам больше всех 

понравился. Какого цвет попугайчик понравился тебе Настя? (голубой) 

А тебе Сережа? (темно-зеленый) 

На какую геометрическую фигуру похожа голова попугая? (круг) 

Правильно, а тело? (овал) 

Дети рисуют попугайчиков. 

 


