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     Ранний возраст является ценным возрастным этапом в развитии ребенка 

дошкольника. Это настоящий, яркий, самобытный, неповторимый отрезок 

жизни ребенка. Одним из важнейших в работе с детьми дошкольного возраста 

является развитие их познавательной сферы, так как в период дошкольного 

детства происходит зарождение первичного образа мира. Образ мира 

формируется и существует в процессе зарождения, развития и 

функционирования познавательной сферы человека, которая обеспечивает 

нормальное и полноценное, интеллектуальное и эмоциональное существование 

и развитие личности в нашем мире. Результаты многочисленных 

психофизиологических и психо-педагогических исследований свидетельствуют 

о том, что в раннем детстве формируется здоровье, закладываются 

фундаментальные человеческие способности и личностные качества: 

любознательность, доверие к миру, уверенность в себе, целенаправленность, 

настойчивость, творческое воображение. 

     Среди всех психических процессов главную  роль в раннем возрасте 

играет восприятие. Именно оно определяет функционирование и развитие всех 

познавательных процессов. Появление разнообразных действий с игрушками 

способствует ориентации ребёнка на различные свойства предметов, главными 

из которых сначала являются форма и величина. В начале раннего возраста 

цвет не имеет никакого значения для узнавания предметов. Если взрослый 

показывает ребёнку, как поставить красный кубик на жёлтый, малыш, подражая 

действиям взрослого, не обращает внимания на цвет. Это происходит не 

потому, что дети плохо различают цвета, а в силу непонимания их значения, 

отсутствия постоянной ориентировки на них. Ориентация на цвет появляется 

позднее. Ребёнок совершенно одинаково узнаёт окрашенные и не окрашенные 

изображения. Развитие восприятия происходит в процессе обучения. Вначале 

ребёнок просто играет, производит какие-то действия с незнакомыми 

предметами, получает первое представление о них, затем знакомится со 

свойствами предметов с помощью ориентировочных исследовательских 

движений рук и глаз. Когда ребёнок становится старше, процесс восприятия, 

оставаясь по-прежнему активным, становится внутренним, в основном только в 



сознании ребёнка, в результате превращаясь в умственное действие. Если 

ребёнка не обучать специально, восприятие долго остаётся поверхностным, 

отрывочным и не создаёт необходимой основы для общего умственного 

развития, овладения различными видами деятельности ( рисованием, 

конструированием, полноценным усвоением знаний в начальной школе). 

     По мере овладения речью малыш учится удерживать внимание не только на 

предметах, но и на словах, фразах. Он начинает реагировать на инструкцию 

взрослого, если она сформулирована кратко и указывает на знакомые ребёнку 

действия или предметы: «Возьми чашку», «Принеси куклу». Ребёнок может 

выслушать короткую просьбу до конца и выполнить действие в соответствии с 

ней. Дети раннего возраста способны выполнять интересную для них 

деятельность в течение 8-10 минут, но всё-таки испытывают  трудности в 

переключении и распределении внимания. Малыши часто так погружаются в 

работу, что не слышат слов взрослого. С другой стороны, внимание ребёнка 

очень слабо фиксировано на предмете или деятельности, мало устойчиво. 

Поэтому ребёнок быстро прекращает начатое дело. Малыш, так  увлеченно 

игравший  в кубики, видит у сверстника машинку – и кубики забыты. 

Способность  концентрации внимания выражается в том, что ребёнок 

фиксирует незначимые, но наиболее яркие признаки объектов. И как только 

пропадает их новизна, теряется эмоциональная привлекательность, угасает 

внимание к ним. Взрослые, пытаясь повысить уровень концентрации внимание 

малыша , могут сами обращать его внимание на  те или иные детали игрушки, 

интересующие его в данный момент. Взрослые могут оказывать ребёнку 

помощь в том, чтобы фокусировать его внимание в нужном направлении, 

поскольку сам ребёнок  этого делать ещё не умеет.  

     В раннем детстве , самостоятельно передвигаясь, действуя с объектами, 

малыш изучает их, выделяет признаки.  Установление связи между предметом 

и действием выступает предпосылкой  практического решения задач. Задача 

возникает перед ребёнком в практической деятельности и решается им с 

помощью предметных действий, ведь малыш ещё не умеет действовать в плане 

представлений , то есть возникает наглядно-действенное мышление. 

     Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития 

ребенка, оно необходимо для успешного обучения ребенка. С восприятия 

предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Все другие 

формы познания строятся на основе образов восприятия, являются результатом 

их переработки. Овладение знаниями и умениями требует постоянного 

внимания к внешним свойствам предметов (форме, цвету, величине). 

      С целью развития любознательности и стимуляции исследовательского 

поведения, дети играют  с водой, сыпучими, пластическими материалами, 

интересными для исследования и наблюдения предметами. Сминая пластилин, 



разрывая бумагу, ощупывая предметы разной фактуры и плотности, ребёнок 

познаёт разнообразные свойства и качества объектов и материалов : 

твёрдость,  мягкость, тепло, холод, тяжесть и пр. Разбирая и собирая игрушки, 

дети узнают, как они устроены. Проводя шарики по лабиринту, пытаясь 

открыть коробочку со сложным запором, ребёнок производит самые настоящие 

мыслительные операции.  Эффективным способом стимуляции 

самостоятельной исследовательской активности является  предоставление 

ребёнку специальных «загадочных» предметов, обладающих рядом свойств. 

Такими предметами являются специальные развивающие игрушки( 

музыкальные шкатулки, калейдоскоп, игрушки с разнообразными пусковыми 

механизмами, детский бинокль). Воспитатель может сам изготовить «игрушку с 

секретом» : положить её в прозрачную коробочку (для духов, сувениров) или в 

футляр для очков. 

     Исследовательский интерес ребёнка можно пробудить, демонстрируя яркие 

необычные эффекты, организуя экспериментирование с зеркалом, магнитом, 

электрическим фонариком (пускать солнечных зайчиков, прикладывать магнит 

к игрушкам из различных материалов, освещать фонариком разные предметы и 

т. п.). 

      Большой простор для детского экспериментирования  открывают игры с 

водой, красками, песком, бумагой. Они не только очень увлекательны для 

малышей, но и полезны для установления физических закономерностей, 

овладения представлениями об объёме, форме, изменениях веществ и для 

познания свойств и возможностей того или иного материала. Дети с 

удовольствием будут переливать воду из одной посудинки в другую, проверять, 

тонут или плавают игрушки, пускать кораблики. Также можно помочь детям 

разнообразить игры с водой : подкрасить её пищевыми красителями, сделать 

пену, пускать мыльные пузыри. Детям будет интересно  лепить из теста (мука, 

вода, соль) пирожки, фигурки, раскатывать колбаски, делать крендельки и др. 

Можно предложить им пересыпать фасоль или горох из чашки в миску, 

насыпать ложкой в чашку крупу. В процессе этих занятий ребёнок получает 

представления о том, что такое «полный», «пустой», «много», «мало» и др. 

    Развитие познавательных способностей детей невозможно без игр, в которых 

происходят и развиваются какие-то события. Это детские сюжетные игры. 

Например, ребенок кормит любимого мишку, разговаривает с ним, предлагает 

добавку, вытирает мордочку, укладывает спать или строит солдатиков, которые 

маршируют и т. д. Для развития ролевой речи дети имеют возможность в 

группе играть в «Парикмахерскую», «Шоферов», «Дочки-матери». Зная, что 

малыши, третьего   года  , любят играть в одиночку, я даю им такую 

возможность, но в то же время привлекаю детей к совместным играм для того, 

чтобы научить культуре поведения в коллективе. Детские сюжетные игры 



необходимы для социализации ребенка, что, как известно, немаловажно для 

успешной жизни. Во время непосредственно образовательной деятельности 

дети учатся слышать и понимать разные обращения взрослого. Дети 

упражняются в выполнении простейших заданий. 

     На прогулках дети непосредственно воспринимают природные объекты и 

явления. Малыши любят играть в подвижные игры «Солнышко и дождик», 

«Воробушки и автомобиль», «Птички в гнездышках», «У медведя во бору», 

«Раз, два, три к дереву беги!». Дети с удовольствием бегают и играют. 

Собираясь гулять, мы берем на прогулку куклу в одежде по сезону. При этом 

советуюсь с детьми, что же лучше на нее надеть, обратив внимание на то, как 

одеты они сами.  

     Для развития познавательной активности детей полезны игры с 

изобразительными материалами. Они могут не иметь изобразительных целей, а 

носить чисто исследовательский характер. Дети с интересом смешивают 

краски, делают пальчиками, кистью, печатками мазки и отпечатки на бумаге, 

чиркают карандашом, фломастером, мелком. При этом дети не только 

знакомятся со свойствами различных веществ и материалов, но и получают 

быстрый видимый эффект от собственных преобразующих действий, что 

вызывает у них особую радость -игры « Таинственные отпечатки», 

«Превращение воды», «Наливаем-выливаем», «Погружение в воду», «Цветные 

льдинки» и др. 

     Богатые возможности для познавательного развития детей 

содержат музыкальные игрушки (колокольчики, бубны, свистульки, трещотки, 

пианино и пр.). Экспериментирование со звуковыми  предметами способствует 

формированию интереса детей к миру звуков, способности их 

дифференцировать, развитию мелкой моторики рук и артикуляционного 

аппарата (игры  «Кто что услышит?», «Узнай по звуку», «Кто внимательный», 

«Где позвонили?», «Угадай, на чём играют?», «Кто как кричит?», «Громко – 

тихо» и др. 

     Если ребёнок не проявляет исследовательского интереса или его действия 

ограничиваются простыми манипуляциями, воспитатель стимулирует его 

познавательную активность вопросами, подсказками, предложениями. 

Например: «Попробуй открыть коробочку», «А вдруг в этом ящичке что-то 

лежит?», «А что будет, если бросить в тазик камушек? Он утонет или будет 

плавать? А губка?», «Что изменилось», «Предметное лото», « Путаница» 

    В настоящее время в продаже имеется огромный выбор игрушек, 

стимулирующих познавательную активность ребёнка. Это разнообразные 

игрушки «с сюрпризом» - «пульты», детские музыкальные центры, игрушки-

головоломки, принцип работы которых ребёнок открывает сам в процессе 



манипулирования (нажатия на кнопки, клавиши, поворот рычагов). При 

определённых движениях ребёнка появляется  «сюрприз» - выскакивает зайчик, 

раздаётся неожиданный звук или мелодия, начинают  мелькать картинки или 

крутиться колёсики. Действуя с такими игрушками, ребёнок устанавливает 

связи между своими действиями и появлением новых ощущений, познаёт 

скрытые от наблюдения свойства предметов. 

     Самой эффективной формой занятий на данном этапе становится игра. При 

этом важно сочетать развлечение и дело так, чтобы одно не мешало другому. 

Интерес ребенка надо поддерживать заинтересованностью взрослого, а также 

характером его речи: она должна быть эмоциональной неторопливой, 

достаточной громкости, состоять из коротких фраз и простых понятных 

малышу слов. Важно предоставлять ребёнку пространство в разговоре, 

принимать любой его ответ, при этом предлагать правильные образцы речи. 

Для успешного усвоения знаний необходима повторность, благодаря которой 

растёт активность малыша, он легче справляется с заданием. Но при этом 

снижается заинтересованность. Чтобы такого не произошло, на практике лучше 

использовать новые игрушки, менять какую – нибудь одну деталь, 

демонстрировать предметы в движении, озвучивать предметы, сочетать 

наглядность со словом. 
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