
Возрастные особенности сенсомоторного развития  

детей раннего возраста 
 

 Возраст от рождения до трех лет в научном мире считается 

уникальным, стратегически важным для всего последующего развития 

человека. Путь, который проходит ребенок в первые три года, поистине 

грандиозен. Одна из задач дошкольного воспитания - сенсорное развитие 

детей, которые именно в этом возрасте наиболее восприимчивы к 

окружающему миру, «настроены» на познание явлений действительности, 

предметов, их внешних свойств. 

Первоначальной ступенью познания мира является чувственный опыт, 

который наиболее интенсивно накапливается в раннем детстве. Отдельные 

ощущения, полученные от предмета, суммируются в целостное его 

восприятие. На основе ощущений и восприятий формируются 

представления о свойствах предметов, становится возможным их 

дифференцировать, выделять один из множества других, находить сходства 

и различия между ними.  

«Золотая пора» сенсорного воспитания, – так Н.М. Щелованов называл 

ранний возраст. Если недооценивать знание целенаправленного восприятия, 

то у детей искажаются представления о предмете, они становятся 

размытыми, ситуативными. Насколько успешно и самостоятельно ребенок 

владеет системой сенсорных обследовательских действий, позволяющих ему 

самостоятельно рассматривать, обследовать предметы для выявления их 

особенностей, необходимых для достижения результатов в той или иной 

деятельности, и определяется гармоничное развитие ребенка. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. от 

того насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

Главная задача взрослых, и педагогов, и родителей – оказание помощи детям 

в освоении сенсорных эталонов. Чтобы ребенок смог успешно усвоить 

материал, взрослым необходимо учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

Первый год жизни. Первый месяц. 

Начинают функционировать органы чувств. Но развитие сенсорной и 

моторной активности младенца происходит не одновременно. Важнейшая 

особенность развития в этом возрасте состоит в том, что высшие 

анализаторы – зрение, слух – опережают развитие руки, как органа осязания 

и органа движения, что обеспечивает формирование всех основных форм 

поведения ребѐнка, а значит, определяет ведущее значение условий жизни и 

воспитания в этом процессе.   Руки сжаты в кулачки. Движения отрывисты и 

конвульсивны. Собственная рука в этот период бывает одним из главных 

«предметов», на котором останавливается взгляд малыша. 

Второй месяц 



Руки ещѐ сжаты в кулачки, но взгляд малыша более определѐн и 

направлен. Ребѐнок часто разглядывает свои руки, «зафиксированные» на 

расстоянии. Появляется улыбка – это первый общественный контакт. 

 

Третий месяц 

Руки большей частью сжаты в кулачки, но, если вложить в них что-

либо, пальцы ухватятся и будут держать решительно и осознанно. 

Появляется желание дотянуться до предмета, схватить его, например, 

игрушку, подвешенную над кроваткой. 

Четвёртый месяц 
Совершенствуется зрительное и слуховое сосредоточение. Зрение и 

слух объединяются между собой: ребѐнок поворачивает голову в ту сторону, 

откуда раздаѐтся звук, ищет глазами его источник. Ребѐнок не только видит 

и слышит, он стремится к зрительным и слуховым впечатлениям.  Пальцы не 

сжаты. Малыш любит играть с пальцами, умеет держать погремушку, 

размахивать ею, иногда ему удаѐтся поднести погремушку ко рту. Если 

игрушка попадает в поле зрения, то движения руки оказываются под 

контролем глаз, (этот процесс будет совершенствоваться). 

Пятый месяц 

С освоением хватания начинается развитие руки младенца, как 

анализатора. Все предметы младенец схватывает одинаково, прижимая 

пальцами к ладони. У ребѐнка возникает новая потребность достать и взять 

игрушку, привлекшую его внимание. Ребѐнок высоко поднимает голову, 

разглядывает всѐ вокруг, сам переворачивается. Если дать ему два пальца, он 

сразу же крепко их схватит и начнѐт подтягиваться, пытаясь сесть. Лѐжа на 

спине, хватает себя за ступни, притягивает их к голове, берѐт в рот пальцы 

ног. Если рядом находятся игрушки, то хватает их, ощупывает, тянет в рот, 

снова рассматривает. Хватание и ощупывание предметов имеет большое 

значение не только для развития моторики, но и для мышления. 

Шестой месяц 
Малыш учится точно направлять руку к игрушке, доставать или брать 

предметы лѐжа на боку, животе.  Ребѐнок умеет в каждую руку взять по 

предмету (схватить, удержать) или один предмет ощупывать двумя руками, 

«изучать». Целенаправленные манипуляции с предметом помогают 

материально понять причину и следствие: надавишь на игрушку – запищит, 

толкнѐшь машинку – покатится. 

Седьмой месяц 

Малыш настойчиво упражняет пальцы – продолжается 

совершенствование в хватании предметов. 

Восьмой месяц 
У ребѐнка начинает интенсивно работать не только большой палец, но 

и указательный. Он предпринимает попытки снимать и закрывать крышки, 

открывать указательным пальцем коробочки, устроенные по типу 

спичечного коробка. Пытается, поднявшись, достичь заинтересовавших его 



предметов, «изучить» их цепкими хватающими кистями рук и подушечками 

пальцев. Губы и язык дают дополнительную информацию о предмете. 

Девятый месяц 

Скачок в развитии тонкой моторики. Ребѐнок берѐт предметы уже не 

хватающим, а загребающим движением. Обычно сначала трогает 

указательным пальцем, а затем берѐт двумя пальцами (например, шарики, 

легкую игрушку). Манипулирует 2-3 предметами.  Скачок в развитии 

моторики приводит к скачку в развитии речи и мышления. 

Десятый месяц 

Классическая пора ползания, а ползание – дорога открытий. Ребѐнок 

добирается до всего, что его интересует, и изучает предметы органами 

чувств: стучит (слушает), берѐт в рот (пробует на вкус), щупает (осязает), 

внимательно смотрит, что находится внутри предмета, и т.д. Кроме того, 

десятый месяц – это «университет радостного обучения». Малыш, играя со 

взрослым, как бы «говорит» своим поведением: «Основной принцип моего 

обучения – радостное подражание». 

Одиннадцатый месяц 

Ребѐнок, прежде чем взять какой-либо предмет заранее складывает 

пальцы в соответствии с его формой и величиной. Значит, зрительное 

восприятие ребѐнком этих признаков в объектах теперь направляет его 

практическое действие. В процессе рассматривания и манипулирования с 

предметами складываются зрительно-двигательные координации.  В этом 

возрасте в сенсомоторном развитии ребѐнка появляется умение соотносить 

между собой части предметов при снимании колец со стержня пирамиды и 

надевание их, открывать и закрывать дверцы шкафа, выдвигать и задвигать 

ящики стола. Новый рывок в развитии мышления. Если раньше малыш 

производил с предметами манипулятивные действия, то сейчас он пытается 

использовать их функционально, то есть по целевому назначению: из 

кубиков пытается строить, из чашки – пить, куклу укладывает спать, 

укачивая. 

Двенадцатый месяц и год 

Малыш начинает самостоятельно ходить. Постоянно и активно 

изучает рукой все доступные вещи (в том числе и опасные). С предметами 

«работает» функционально, подражает действиям взрослых: лопаткой 

копает, ведѐрком носит песок. Вкладывает один предмет в другой; 

открывает коробку, ящик, пользуется ложкой, расческой. На основе 

зрительного восприятия возникает понимание ребѐнком речи. Зрительный 

поиск объектов управляется словом.  Развитие предметной деятельности в 

раннем возрасте ставит ребѐнка перед необходимостью выделять и 

учитывать в действиях именно те сенсорные признаки предметов, которые 

имеют практическую значимость для выполнения действий. Малыш легко 

отличит свою маленькую ложку от большой, которой пользуются взрослые. 

Цвет ребѐнком воспринимается труднее, поскольку, в отличие от формы и 

величины, не оказывает большого влияния на выполнение действий. 

Второй год жизни 



В начале второго года жизни большинство детей начинает ходить. 

Получив относительную независимость. Ребѐнок пытается «взять весь мир в 

свои руки». Начинается новый этап в развитии руки и мозга – ознакомление 

с окружающим предметным миром. В этот период ребѐнок овладевает 

предметными действиями, т.е. использует предмет в соответствии с его 

функциональным назначением.  

Ходит уверенно. Наклоняется, чтобы достать предмет с пола. 

Останавливается, ходит в сторону и назад, бросает мяч. Короткое время 

стоит на одной ноге, наклоняется, может встать с коленей. Относит предмет 

на короткое расстояние. При легкой поддержке ходит вниз по лестнице, 

поднимается сам, прыгает на месте, перешагивает через палку, лежащую на 

полу; крутит педали трехколесного велосипеда. Умеет ходить по 

поверхности шириной 15-20 см на вы соте от пола 15-20 см.     

Третий год жизни 
Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. 

Сидит на корточках, спрыгивает с последней ступеньки. Может поднять 

игрушку с пола, перешагивает через препятствие или через несколько 

препятствий, лежащих на полу на расстоянии 20 см друг от друга, попадает 

по мячу ногой, прыгает на двух ногах. Открывает ящик и oпрокидывает его 

содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, использует 

ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы. Повторяет штрих, повторяет 

по показу вертикальные и круглые линии. На 3-м году жизни некоторые 

хорошо знакомые малышу предметы становятся постоянными образцами, с 

которыми ребѐнок сравнивает свойства любых объектов, например, 

треугольные объекты с "крышей", красные с помидором. Ребѐнок переходит 

к зрительному соотнесению свойств предметов с меркой, которой выступает 

не только конкретный предмет, но и представление о нѐм. На третьем году 

жизни предметная деятельность становится ведущей. Руки ребѐнка в 

постоянном движении, в работе.  

Слова, обозначающие признаки предметов, преддошкольники 

усваивают с трудом и почти не пользуются ими в самостоятельной 

деятельности. Ведь для названия признака надо отвлечься от самого важного 

в предмете – его функции, выраженной в названии предмета. Важно, чтобы 

ребенок умел подбирать предметы по слову взрослого, фиксирующего 

определенный признак, и мог учитывать свойства объектов в практической 

деятельности.  

Сенсорные процессы представляют собой первую ступень познания, 

образуют область чувственного познания, поэтому сенсорное воспитание 

часто выступает исходным звеном умственного воспитания. В процессе 

сенсорного воспитания подготавливается переход от чувственного к 

рациональному познанию, от восприятия к мышлению, формируется основа 

последующей интеллектуальной деятельности. Вместе с тем развитие 

сенсорных процессов играет существенную роль в совершенствовании 

практической деятельности ребенка. Способствует интеллектуальному 

развитию, усвоению сенсорных эталонов, развивает наблюдательность, 



внимание, позитивно влияет на эстетическое чувство, упорядочивает 

хаотичные представления ребѐнка, полученные при взаимодействии с 

внешним миром, помогает в освоении навыков учебной деятельности, 

готовит к реальной жизни.  


