
Особенности развития сенсомоторной сферы у детей  

с нарушением зрения 
Смелянская О.М., учитель-дефектолог МАДОУ № 156 

 

Сенсомоторное развитие составляет фундамент 

общего умственного развития ребенка, и в то же время 

имеет самостоятельное значение, так как полноценное 

восприятие является базовым для успешного овладения 

многими видами деятельности. Дошкольный возраст наиболее 

благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, 

накопления представлений об окружающем мире. 

У детей с нарушением зрения, как правило, их формирование затруднено, а 

восприятие характеризуется недостаточной точностью и гибкостью. У многих детей с 

проблемами развития отмечается недостаточность двигательных навыков: скованность, 

плохая координация, неполный объем движений, нарушение их произвольности; 

недоразвитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации: неловкость, 

несогласованность движений рук. Дети быстро устают, отличаются пониженной 

работоспособностью. Неполноценное зрение наших детей, дает им ограниченную, а 

иногда и искаженную информацию. Они не способны по подражанию овладеть 

различными предметно-практическими действиями, как нормально видящие 

сверстники. Всё это сдерживает развитие тактильной чувствительности и моторики рук, 

отрицательно сказывается на формировании предметно-практической деятельности, 

моторной готовности руки к письму.  

Вот почему детей с нарушением зрения необходимо учить приемам осязательного 

восприятия объектов, формировать у них умение выполнять практические действия, в 

которых участвуют зрительный и тактильно-двигательный анализаторы, что позволит 

научиться, более точно воспринимать предметы и пространство, быть более активными 

в процессе игры и обучения. Целостное восприятие - важное условие правильной 

ориентировки в окружающем предметном мире.   

При амблиопии и косоглазии за счет снижения остроты видения, нарушения 

бинокулярного зрения, глазодвигательных и других функций анализирующее 

восприятие приобретает черты замедленности, фрагментарности, многоэтапности. 

Монокулярный характер зрения осложняет формирование представлений об объеме, 

величине предметов, характерные для детей с нарушениями зрения, затрудняют 

знакомство с окружающим миром.  Ребенка следует научить наблюдать за объектом, 

рассматривать его, ощупывать и обследовать; определять отношения выявленных 

свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам других предметов (т. е. 

дети должны овладеть своеобразными чувственными мерками, которые сложились 

исторически, - сенсорными эталонами). Только тогда появится точность восприятия, 

сформируется способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, 

обобщать, сопоставлять результаты восприятия. 

Совершенствование работы всех видов анализаторов: зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного, обонятельного, вкусового, осязательного является 

необходимой предпосылкой развития познавательной деятельности дошкольников с 

нарушениями зрения. Именно поэтому так важно, чтобы сенсорное воспитание 

планомерно и систематически включалось во все моменты жизни малыша, прежде всего 

в процессы познания окружающей жизни: предметов, их свойств и качеств. 



Практика обучения и воспитания детей с нарушением зрения показала, что 

наличие нарушений в сенсорной сфере требует особой организации коррекционной 

работы, учитывающей общую структуру дефекта, особенности развития 

познавательных процессов и развития личности в целом.  Исходя из дидактического 

принципа «от простого к сложному», при развитии сенсорных эталонов у детей с 

нарушением зрения осуществляется постепенный переход от простейших к более 

сложным опознавательным операциям, результат усвоения им сенсорной культуры, 

созданной человечеством.  Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном 

детстве трудно переоценить, этот возраст наиболее благоприятен для 

совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об 

окружающем мире. Именно поэтому огромное внимание уделяется сенсомоторному 

развитию детей. 

В системе специального образования формирование социальной компетентности 

в сфере воспитания у детей с нарушенным зрением сенсорных навыков и умений 

является чрезвычайно актуальной. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что сенсомоторное развития 

детей признается приоритетной и имеет первостепенное значение в развитии ребенка. 

  Внимание на проблему сенсорного воспитания детей впервые обратил Я.А. 

Коменский в 17 веке. Он словесному воспитанию противопоставил деятельное 

воспитание. Коменский считал необходимым организовать восприятие явлений 

окружающего мира детьми с помощью всех органов чувств. Свои взгляды на эту 

проблему он отразил в своем труде «Мир чувственных вещей в картинках». 

Первую развернутую систему сенсорного воспитания дошкольников предложил 

Фридрих Фребель. Он создал пособие «Дары Фребеля», которое имело 6 даров (шары, 

кубы, цилиндры, плитки и др.). Использование этого пособия способствовало развитию 

у детей строительных навыков, формировало представление о форме, величине, 

пространственных отношениях, количестве. Ценная черта «Даров Фребеля» - 

последовательность в ознакомлении детей с геометрическими формами. К сильным 

сторонам этой системы следует отнести включение задач сенсорного воспитания в 

общие задачи умственного развития ребенка, признании роли самого ребенка в 

умственном и сенсорном развитии, обеспечение систематического руководства этой 

деятельностью со стороны педагога. Недостатком «даров» является абстрактность, 

формализм материала, ограниченность всей системы сенсорного воспитания, 

практически несвязанный с живой действительностью, что ограничивало кругозор 

детей и свободу творчества. 

Мария Монтессори создала четкую продуманную систему сенсорного 

воспитания, которая до сих пор является основой программ в детских садах за рубежом. 

Она считала, что нельзя научить ребенка правильно мыслить, если он сам не будет 

упражняться в правильном мышлении. В этих целях должна использоваться система 

сенсорных упражнений. Для того чтобы научить ребенка мыслить, необходимо научить 

его правильно сравнивать и группировать, т.е. правильно различать окружающее. М. 

Монтессори придумала необычные пособия и игры, с помощью которых малыши 

изучали окружающий мир доступным им способом – опираясь на чувственный опыт. С 

помощью дидактического материала Монтессори, упражняются органы чувств. Для 

развития чувства осязания, веса, размера, зрения, слуха, ритма и т.д. по ее методике 

были изготовлены предметы: дощечки, кубики, цилиндры, пластинки, из различного 

материала. Ребенок должен был, например, вставлять бруски и цилиндры разных 



размеров в соответствующие отверстия или на ощупь, с завязанными глазами, 

определить свойство материала и его конфигурацию, назвать, из какого материала 

сделан предмет и что это за предмет. 

В отечественной педагогике огромный вклад в разработку проблемы сенсорного 

воспитания дошкольников внесла Е.И. Тихеева. Она считала возможным лишь в 

отдельных случаях применять специальные упражнения по так называемой 

«умственной ортопедии», которые при умелом руководстве могут содействовать 

развитию у детей утонченности восприятия, воспитывать выдержку, волю и 

наблюдательность. Эти упражнения должны связываться с практическими занятиями и 

играми, проводимыми в детском саду, их следует постоянно разнообразить. Она создала 

свою оригинальную систему дидактических материалов для развития органов чувств, 

построенную на принципе парности и состоящую из различных знакомых детям 

предметов (две чашечки, две вазочки разных размеров, цветовой окраски и т.д.), 

игрушек и природного материала (листья, шишки, цветы, плоды, раковины и т.д.). Игры 

и занятия детей, в которых эти дидактические материалы использовались, 

сопровождались беседами. Руководящую роль в дидактических играх и занятиях Е.И 

Тихеева отводила воспитателю. 

Представляет интерес система дидактических и обучающих игр, предложенная 

М.Б. Медведевой и Т.П. Бабич. Данная система ставит своей целью развить 

«целенаправленное восприятие цвета, формы и величины, предметные представления, 

ориентировку в пространстве, зрительное внимание, аналитико-синтетическую 

деятельность...» и представляет собой достаточно четкую и обоснованную 

последовательность работы. Так, формирование представлений о величине предметов 

авторы предлагают проводить следующим образом: соотнесение предметов по 

величине, по общему объему (матрешки, пирамидки); словесное обозначение 

предметов по величине: покажи длинную, короткую дорожку; раскладывание 

предметов в порядке возрастания или убывания; локализация величины; развитие 

глазомера; чувство ритма; игры и упражнения на развитие зрительного внимания.  

Таким образом, проанализировав психолого-педагогическую литературу по 

данной проблеме, можно сказать, что сенсомоторное развитие осуществляется только в 

процессе сенсорного воспитания, когда у детей целенаправленно формируются 

эталонные представления о цвете, форме, величине, о признаках и свойствах отдельных 

предметов и материалов, их положении в пространстве и др., развиваются все виды 

восприятия, тем самым закладывается основа для развития умственной деятельности. 

 


