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Cсенсорные способности не даются человеку в готовом виде, ребенок 

рождается на свет с органами чувств. Но это лишь предпосылка для того, 

чтобы ребенок научился воспринимать все богатства окружающего мира.  В 

процессе восприятия у ребенка постепенно накапливаются зрительные, 

слуховые, двигательные, осязательные, вкусовые образы. 

Для того чтобы сенсорное воспитание умственно отсталых детей шло 

успешно, в их обучении нужно применять специальную методику. Прежде 

всего необходимо правильно сочетать словесные и наглядные методы 

обучения. В начале обучения нельзя применять изолированную устную 

инструкцию, потому что дети не понимают значения многих слов, особенно 

тех, которые обозначают действия, качества, свойства и отношения 

предметов, часто не понимают конструкции фразы или просто забывают 

инструкцию, «теряют» ее в процессе выполнения задания. Поэтому 

словесные методы обучения необходимо правильно, продуманно сочетать с 

наглядными и практическими методами. Вместе с тем сами эти методы 

должны быть правильно отобраны. 

В работе с умственно отсталыми детьми применяются действия по образцу и 

выбор по образцу, действия по подражанию, «жестовая инструкция», 

совместные действия взрослого и ребенка. Рассмотрим каждый из этих 

методов. При выборе по образцу ребенок из нескольких объектов выбирает 

такой, как тот, который предъявляет ему взрослый. Например, перед 

ребенком лежат две цветные карточки — красная и желтая. Педагог, 

поднимая одну красную карточку, просит ребенка: «Дай такую же». 

При действиях по образцу ребенок воспроизводит предложенный ему 

взрослым образец, например, глядя на аппликацию, выполненную 

воспитателем, наклеивает на полоску бумаги чередующиеся круги и 

квадраты. Как воспитатель делал образец, ребенок при этом не видел. 

При действиях по подражанию ребенок, напротив, обязательно видит все 

действия взрослого и непосредственно повторяет их. Так, если ребенок 

строит дом по подражанию, он видит, как взрослый берет куб и ставит его на 

стол. Ребенок тоже берет куб и ставит его на стол. Потом взрослый берет 

треугольную призму и ставит ее на куб — получается дом. Ребенок тут же 

повторяет действия взрослого и тоже строит дом. Совсем другое дело, если 

ребенок строит дом по образцу: взрослый строит дом за экраном, а потом 

убирает экран, и перед ребенком предстает готовый дом. Чтобы построить 



такой же, ребенку нужно проанализировать образец, увидеть, что постройка 

состоит из двух частей, одна из них — куб, другая — треугольная призма. Он 

должен также выделить пространственные отношения элементов: куб внизу, 

призма наверху — и суметь их воспроизвести. А слабость мыслительных 

операций, анализа в частности, — характерная черта, умственно отсталых 

детей. Поэтому действия по образцу, вначале недоступны им. Многим детям 

трудно также действовать по подражанию. В этих случаях взрослые должны 

производить свои действия медленно, поэтапно, чтобы ребенок успел 

увидеть все этапы действия. Но и при выделенном показе действовать по 

подражанию могут далеко не все дети. При затруднениях надо пользоваться 

указательным жестом, чтобы выделить нужный предмет, показать, куда его 

нужно передвинуть. Например, при постройке дома ребенок не действует по 

подражанию. Педагог указывает пальцем на «крышу» и говорит: «Возьми», 

потом показывает на стоящий перед ребенком куб и говорит: «Поставь 

сюда». Этот прием условно называется жестовой инструкцией. Если ребенок 

не действует и с помощью жестовой инструкции, следует воспользоваться 

методом совместных действий: взять руки ребенка в свои и вместе с ним 

выполнить требуемое действие. Наглядные и практические методы 

обязательно должны сочетаться с речью — словесной инструкцией, устным 

объяснением задания, но речь должна включаться постепенно. 

      Все занятия по сенсорному воспитанию на первых годах обучения 

должны проводиться не просто в игровой форме, а игровым 

методом. Предположим, воспитатель проводит занятие, цель которого — 

научить детей сличать парные предметы в пределах двух. Перед детьми 

нельзя поставить задачу научиться сличать парные предметы — это задача 

познавательная, учебная, а у детей еще не сформированы ни познавательные 

интересы, ни учебная деятельность. Эта задача должна существовать только 

для педагога. Перед детьми же должна быть поставлена совсем другая 

задача — игровая. При этом деятельность детей должна быть так 

организована, чтобы в ходе ее выполнения ребенок обязательно должен был 

научиться сличать парные предметы. Для этой цели можно, например, 

провести игру «Найди свое место», детям раздать игрушки и точно такие же, 

парные, положить на стульчики. Дети «гуляют» со своими игрушками по 

комнате, маршируют под бубен. Воспитатель говорит: «Сядьте на свой 

стульчик, на котором лежит ваша игрушка». Каждый ребенок берет парную 

игрушку и находит по ней свой стульчик. Таким образом, для ребенка 

задача — найти свое место, а парная игрушка служит средством для 

достижения цели. Итак, у педагога цель одна — научить сличать парные 

игрушки, а у детей — другая. 



Сенсорное воспитание осуществляется воспитателями на всех занятиях, в 

процессе выполнения режимных моментов, в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности. Занятия по сенсорному воспитанию 

может также проходить в форме конструирования, лепки, рисования, 

требующих восприятия и воспроизведения свойств изображаемых 

предметов. В занятиях могут быть использованы приемы, характерные для 

кукольного театра. Наряду с этим могут проводиться занятия с раздаточным 

материалом типа настольных игр, например лото. Таким образом, формы 

работы весьма многообразны, предметы должны быть крупными, яркими, 

красочными. 

Для правильной постановки сенсорного воспитания очень большое значение 

имеет вопрос о том, как педагоги и воспитатели оказывают ребенку помощь 

в процессе выполнения заданий, и об оценке действий детей. В этих вопросах 

нужно проявлять большую гибкость, осуществлять индивидуальный подход. 

Если ребенок может действовать по образцу, то его не следует задерживать 

на действиях по подражанию, если он может подражать и пользоваться 

жестовой инструкцией, то его надо учить выполнять задание по образцу. Но 

в случае, если ребенок выполняет задание по образцу неверно, то сразу же 

надо переходить к подражанию, а дальше — к жестовой инструкции или 

совместным действиям, чтобы потом снова вернуться к подражанию и работе 

по образцу. Помощь, которую оказывает воспитатель, не должна носить 

характер прямой подсказки, а должна быть основана на анализе условий 

выполнения заданий. Так, если ребенок при постройке гаража ставит 

кирпичик не на ту грань и гараж получается низкий, нужно, не делая ребенку 

замечаний до конца постройки, предложить ему поставить в гараж машину, 

для которой он его строил. Машина в гараж не войдет, и он вынужден будет 

его перестроить. Такая практическая проверка принесет ребенку гораздо 

больше пользы, чем оценка со стороны взрослого. 

Необходимо уделять большое внимание развитию у детей узнавания 

предметов на ощупь. Для этого детям надо предлагать узнавать знакомые 

предметы, передвигая ладонь и пальцы по предмету: «Найди свою игрушку в 

мешочке», «Достань такую же игрушку», «Что в мешочке?», при этом 

ребенок должен опираться только на тактильный образец. После выполнения 

задания предмет, который ребенок достал из мешочка, сравнивается с 

образцом, и воспитатель подводит итог: «Такой», «Не такой», «Верно», 

«Неверно». В тех случаях, когда ребенок выполняет задание неверно, педагог 

обучает его, объясняет: «Запомни, что у тебя в руке». При этом надо дать 

возможность ребенку медленно ощупать предмет пальцами. В любом случае 

надо подвести ребенка к положительному выполнению задания, помочь ему 



найти в мешочке нужный предмет, дать ему возможность испытать ситуацию 

успеха. 

Очень важно, чтобы во все занятия по развитию зрительного, тактильно-

двигательного и слухового восприятия своевременно и правильно 

включалась речь. Воспитатель должен пользоваться речью для организации 

деятельности детей, для привлечения их внимания к заданию. Взрослый 

также устно определяет задачу, которая ставится перед детьми. Так, если 

занятие проводится по подражанию, воспитатель говорит: «Делай так, как я», 

если ребенок должен работать по образцу, педагог произносит: «Дай такое 

же». После того как ребенок выполнит задание, воспитатель дает оценку 

действиям ребенка: «Верно, ты поставил красный кубик на красный 

кубик» — или: «Неверно. У меня не такой кубик, возьми такой, как у меня». 

При развитии ориентировки на цвет большое внимание уделяется выделению 

цвета по слову и называнию основных цветов. Детям предлагают 

следующие игры: «Помаши своим платочком», «Найди свой домик», 

«Поймай ленточку», «Собери свои лепестки». 

Таким образом, сенсорное восприятие это тот базис, который постоянно 

должен развиваться и совершенствоваться на всех годах обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 
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