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• Сенсорное развитие ребенка - это развитие его органов 
чувств, восприятия и формирование представлений о 
внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 
положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п.

• Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном 
детстве трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее 
благоприятен для совершенствования деятельности органов 
чувств, накопления представлений об окружающем мире.

• Готовность ребенка к школьному обучению в значительной 
мере зависит от его сенсорного развития. Исследования, 
проведенные детскими психологами, показали, что 
значительная часть трудностей, возникающих перед детьми в 
ходе начального обучения (особенно в 1 классе), связана с 
недостаточной точностью и гибкостью восприятия. 

• В развитии сенсорных способностей важную роль играет 
освоение сенсорных эталонов – общепринятых образцов 
свойств предметов. Например, 7 цветов радуги и их оттенки, 
геометрические фигуры, метрическая система мер и пр.

• Существует пять сенсорных систем, с помощью которых 
человек познает мир: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.

• Говоря о зрительном восприятии, следует отметить, что И.
М. Сеченов выделил ряд признаков, воспринимаемых 
глазами: цвет, форму, величину, удаление, телесность, 
направление и движение предметов.

• Развитие зрительного восприятия проводится не 
изолированно, а в процессе всей познавательной 
деятельности, включая и другие виды восприятия, которые 
продолжают оставаться ведущими в игровой, учебной и 
трудовой деятельности (слуховое, осязательное).

• Планомерное полисенсорное воспитание детей расширяет 
возможности в познавании ими окружающего мира. 
Совместное использование частичного зрения и осязания 
дает значительно лучшие результаты при узнавании 
предметов. Дети, использующие осязание и остаточное 
зрение, лучше воспринимают форму, точнее оценивают 
размеры, быстрее выделяют конструктивные особенности 
предметов



• Развитие тактильного 
восприятия детей с нарушением 
зрения в учебно-воспитательном 
процессе.
• Учитывая важное значение 
осязания для слепых, изучению 
порога раздражения и 
пространственного порога 
осязательного восприятия было 
уделено много внимания. 
Большинство исследователей 
склонны считать, что в 
физиологическом отношении 
кожная чувствительность у слепых 
не выше, чем у зрячих. Между тем в 
практике обучения и трудовой 
деятельности замечено, что у 
слепых компенсаторно 
вырабатываются тонкие 
дифференцировки в оценке 
сложных пространственных 
характеристик, пропорциональных 
отношений, фактуры, формы и 
размера предметов.
• По мнению И.М. Сеченова, 
осязательное определение мало 
чем отличается от зрительного. С 
помощью осязающей руки дети с 
нарушением зрения могут обмерить 
предмет, определить форму, 
сравнить с другим предметом, 
выделяя пространственные 
свойства (длину, ширину, форму, 
объем, протяженность и др.).



• Слуховые представления
• Слуховые представления у слепых и слабовидящих детей формируются так же, как и у нормальновидящих детей, на основе 
слухового восприятия, воспроизведения и продуктивного воображения. Формирование слуховых представлений у слепых и 
слабовидящих дошкольников и школьников имеет некоторое своеобразие, обусловленное полным или частичным 
выключением зрения. При полной сохранности слухового анализатора направленность при формировании представлений 
должна сосредоточиваться на обеспечении компенсации слепоты и устранении дефектов зрения. Так, во время освоения 
новых предметных действий и развития пространственно-двигательной ориентировки при опоре на слуховое восприятие 
можно сформировать различные представления.

• У слепых детей, особенно в период раннего дошкольного возраста, важно сформировать представления о навыках, 
необходимых в быту. Поскольку слепые дети лишены возможности усваивать навыки и действия путем подражания с 
использованием зрительного анализатора, то лишь слово и осязание могут способствовать формированию бытовых 
представлений в условиях семьи и детского сада. Обучение слепого ребенка происходит при совместном участии взрослых 
с опорой на действие, а затем на слово.

• Родители или воспитатели помогают ребенку овладеть новыми навыками и сформировать на основе ранее сложившихся 
новые представления. Ребенок, овладевая предметными действиями (ходьба с тростью, держание ложки, умывание и т. п.), 
формирует свои представления о предметах и предметных ситуациях.

• Уже в раннем возрасте ребенок проявляет на основе сформированных представлений самостоятельность в выполнении 
своих действий, и они в дальнейшем приобретают волевой характер. Важную роль в развитии слуховых представлений 
имеет процесс овладения предметной деятельностью с опорой на речь, на принятый ребенком мотив деятельности.

• Формирование слуховых представлений должно проводиться в широком диапазоне звуков. Ребенок должен представлять 
голоса природы: радостное пение птиц, журчание ручья, шелест листьев деревьев и травы, жужжание насекомых и т. п. 
Особенно необходимо, чтобы дети с глубокими нарушениями зрения учились формированию музыкального слуха 
музыкальных представлений.

• В процессе учебы в школе развитие и формирование слуховых представлений у детей опирается на учебный материал 
уроков, общение их друг с другом и средства массовой информации, а также на использование методических средств 
различения звуковых сигналов. И все же главным для повышения эффективности учебной работы является речь и слово 
учителя.

• Правильная постановка обучения детей с нарушениями зрения в школе позволяет расширить выбор незрячими и 
слабовидящими профессий и видов труда с активным использованием слуха, например радиста, телефониста, музыканта, 
настройщика музыкальных инструментов и др.



• Вкусовые представления
• Специфические вкусовые 
представления у детей 
формируются с возрастом. У 
незрячих и слабовидящих детей, 
так же как и у нормально видящих, 
вкусовые представления возникают 
при воздействии пищи на разные 
чувствительные образования 
вкусового анализатора.

• Вкусовые представления 
формируются на основе вкусового 
восприятия, контраста и 
последовательного образа. 
Вкусовые представления 
подвержены индивидуальным 
колебаниям. На вкусовые 
представления влияют голод, 
гипоксия, освещение, 
температурные факторы, 
некоторые заболевания, 
токсические и лекарственные 
вещества. При формировании 
вкусовых представлений дети 
должны знать о существовании 
четырех видов вкусовых веществ 
(горьких, кислых, сладких и 
соленых).



• Обонятельные представления
• Обонятельные представления у детей с 
нарушением зрения играют важную роль в 
их жизнедеятельности.

• Слепой ребенок, пользуясь обонянием, 
воспринимает самые разнообразные 
запахи и комплексы запахов как сигналы о 
событиях, происходящих вокруг него. В 
течение всей жизни слепой и 
слабовидящий человек учится различению 
запахов, что формирует образы 
представлений, которые затем 
используются для разного рода 
умозаключений. Например, восприятие 
образа резиновой игрушки может 
формироваться у нормальновидящего и 
слабовидящего ребенка одинаковым 
способом, т. е. с опорой на зрительный и 
обонятельный анализаторы, а у слепого 
этот же образ может возникнуть при 
осязании формы и обонянии запаха.

• Сенсорному развитию детей уделяется 
достаточно много внимания, так как это 
позволяет научить детей адекватно 
воспринимать предметы, выделять 
основные признаки и свойства.

• Процесс восприятия у детей со зрительной 
патологией носит неполный, неточный и 
фрагментарный характер. У детей 
существует недостаточность в овладении 
сенсорными эталонами (форма, цвет, 
величина, структура поверхности, 
характеристика запахов и звуков).

• Одним из эффективных средств 
сенсорного развития являются 
дидактические игры и упражнения, 
которые действенно влияют на 
формирование различительных 
способностей сенсорных органов к 
выделению различных признаков. 



Дидактические игры и упражнения для сенсорного 
развития детей с нарушением зрения

• К дидактическим играм для сенсорного развития детей относятся: 

• - игры, формирующие обследовательские, сенсорно-перцептивные действия, позволяющие узнавать и называть объект; 

• - игры, обучающие детей приемам классификации, сериации, дифференциации по сходным и отличительным признакам; 

• - игры, уточняющие, конкретизирующие знания детей о предметном мире, о функциональном значении объектов и предметов 
окружающей действительности на основе сенсорных ориентировок; 

• - игры, обучающие детей пространственной ориентировке на основе различных сенсорных анализаторов; 

• - игры, обучающие детей использованию сенсорных функций при выполнении навыков самообслуживания (умывание, 
причесывание, одевание, уход за одеждой); 

• - игры, обучающие способам общения с включением различных органов чувств: мимики, жестов, интонации. 

• Формирование обследовательских способностей решается в дидактических играх: «Угадай на ощупь», «Назови как можно 
больше признаков в предмете», «Убери лишние детали», «Что так, что не так», «Что бывает, чего не бывает», «Угадай, кто 
пришел», «Кто назвал?», «Найди путь исследования», «Угадай на вкус», «Какой это запах?» 

• Для обучения сериации, классификации, дифференциации используются мозаики, пирамидки разных размеров, лото, домино, 
разрезные картинки, пазлы. 

• Для формирования образов предметного мира используются игры, в которых упражняются в систематизации знаний во внешнем 
облике предмета и его функциональном назначении. При этом в процессе знакомства с предметом или объектом включаются по 
возможности все сенсорные ориентации.

•  При использовании дидактической игры «Мама и детки» у детей уточняются представления о внешнем облике взрослого 
животного и облике их детенышей. А далее конкретизируется конкретное питание, среда обитания и взаимодействие с 
человеком. 

• Различные модели животных, птиц, картинки с их изображением создают у детей представления об их сходстве и различие как в 
облике, так и в образе жизни. 

• Дидактическая игра «Скотный двор» позволяет детям ориентироваться на слух, зрение, осязание и обоняние. Для этого можно 
подобрать записи реальных звуков (мычание коров, ржание лошади, крик петуха и т. д.). 

• Есть специальные музыкальные игрушки (корова, лошадь, слон, лягушка), которые сами издают свои звуки, есть аудиозапись 
птичьего двора. 

• Для формирования экологических знаний используются конструкторы, позволяющие детям воспроизводить загоны, пастбища 
для животных. Детей можно научить отличать продукты жизнедеятельности животных на осязание (мягкая шерсть, тонкий пух, 
теплая шубка и др.).

• Детям можно предложить выделить по запаху мясные и молочные продукты, определить их качество как на обоняние, так и на 
вкус. 



• Игры для развития осязания (тактильного 
восприятия)

• К осязанию относят тактильную (поверхностную) 
чувствительность (ощущение прикосновения, 
давления, боли, тепла, холода и др.).

• Для развития тактильного восприятия ребенка 
играйте с разнообразными природными 
материалами и предметами, отличающимися 
структурой поверхности. Давайте малышу разные 
игрушки: пластмассовые, резиновые, деревянные, 
мягкие, пушистые.  Дайте малышу поиграть со 
щеткой, помпоном от вязаной шапки, ребристым 
мячиком из зоомагазина. Большой интерес также 
вызывают цветные мочалки для посуды! Вы 
можете сами сделать интересный тактильный 
альбом из лоскутов ткани разной текстуры: 
мешковины, шерсти, шелка, меха. Туда же можно 
добавить лист полиэтилена, оберточную бумагу от 
цветов, сетки от комаров, бархатную, 
гофрированную и наждачную бумагу и многое 
другое. 

• Интересны ребенку игры с фальгой. Ее можно 
сначала смять, сделав из нее шарик, потом снова 
рагладить. 

• Играйте с шишками, колючими каштанами, 
ребристыми грецкими орехами и гладкими 
желудями. Полезно также играть с различными 
крупами: опускать ручки в коробку и искать 
спрятанную маленькую игрушку. Можно 
посоветовать играть с камушками, сухим и мокрым 
песком, с глиной, землей, пластилином, тестом из 
муки и соли.

• Полезны самомассаж и взаимный массаж рук, ног, 
спины с помощью массажных щеток, махровых 
рукавичек, колесикового массажера, массажного 
валика для ног и др. 



• Дополнительные развивающие игры:
• "Поймай киску"
• Педагог касается мягкой игрушкой (киской) разных частей тела ребенка, а ребенок с 
закрытыми глазами определяет, где киска. По аналогии для касания можно использовать 
другие предметы: мокрую рыбку, колючего ежика и др.

• "Платочек для куклы" (определение предметов по фактуре материала, в данном случае 
определение типа ткани)

• Детям предлагают трех кукол в разных платочках (шелковом, шерстяном, вязаном). Дети 
поочередно рассматривают и ощупывают все платочки. Затем платочки снимают и 
складывают в мешочек. Дети на ощупь отыскивают в мешочке нужный платочек для каждой 
куклы.

• "Угадай на ощупь, из чего сделан этот предмет"
• Ребенку предлагают на ощупь определить, из чего изготовлены различные предметы: 
стеклянный стакан, деревянный брусок, железная лопатка, пластмассовая бутылка, 
пушистая игрушка, кожаные перчатки, резиновый мяч, глиняная ваза и др.

• По аналогии можно использовать предметы и материалы различной текстуры и 
определить, какие они: вязкие, липкие, шершавые, бархатистые, гладкие, пушистые и т. д.

• "Чудесный мешочек"
• В непрозрачный мешочек кладут предметы разной формы, величины, фактуры (игрушки, 
геометрические фигуры и тела, пластмассовые буквы и цифры и др.). Ребенку предлагают 
на ощупь, не заглядывая в мешочек, найти нужный предмет.

• "Узнай фигуру"
• На столе раскладывают геометрические фигуры, одинаковые с теми, которые лежат в 
мешочке. Педагог показывает любую фигуру и просит ребенка достать из мешочка такую 
же.

• "Узнай предмет по контуру"
• Ребенку завязывают глаза и дают в руки вырезанную из картона фигуру (это может быть 
зайчик, елочка, пирамидка, домик, рыбка, птичка). Спрашивают, что это за предмет. 
Убирают фигуру, развязывают глаза и просят по памяти нарисовать ее, сравнить рисунок с 
контуром, обвести фигуру.

•



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Таким образом в воспитании и формировании личности ребенка, развитии у него 
физических качеств, большое значение имеют: подвижные, спортивные, игровые 
действия.

• Во-первых, они оказывают самое благотворное влияние на физическое развитие 
детей.

• Во-вторых, содействуют интеллектуальному развитию детей: обостряют ощущения и 
восприятия, приучают к наблюдательности, быстрому пониманию сущности явлений, 
мышлению в процессе творческой деятельности, развивают внимание, память, 
творческое воображение.

• В-третьих, способствуют нравственному воспитанию детей. Воспитывают 
нравственные чувства, всесторонне влияют на развитие воли, поскольку обязательно 
связаны с активным проявлением личности, оказывают благотворное влияние на 
развитие характера и таких его черт, как самостоятельность, смелость, находчивость, 
самообладание, аккуратность, дисциплинированность, приучают к коллективным 
действиям (необходимостью творчески согласовывать индивидуальные действия с 
действиями других игроков своей команды, проявление дружных совместных усилий 
для достижения общей цели). Воспитывают чувство справедливости и нетерпимости к 
нарушениям установленных правил поведения, умение и охоту подчинить свои 
желания воле коллектива, действовать в интересах коллектива.

• Развитие личности происходит только при условии деятельности человека. Поэтому 
воспитательный процесс базируется на организационной разносторонней 
деятельности детей, которая формирует у них социально-ценные отношения.

• Там, где нет деятельности, нет развития. Там, где плохо организуется деятельность, 
тоже нет развития, а значит, и воспитания.

•



СПАСИБО
За внимание!!! 


