
Консультация для воспитателей   

 
Особенности сенсорного воспитания  детей с ЗПР 

 
Сенсорное развитие (от лат. sensus – чувство, ощущение) предполагает 

формирование у ребенка процессов восприятия и представлений о предметах, 
объектах и явлениях окружающего мира.  

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для совершенствования 
деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Для 
полноценного познания окружающего мира ребенку необходимо достичь 
определенного уровня развития восприятия, научиться обследовать предметы (т.е. 
сформировать полноценные представления о свойствах и качествах предметов). 
Накопление чувственного опыта при знакомстве с цветом, формой, величиной 
предметов обозначают как накопление сенсорных впечатлений. Именно эти 
впечатления способствуют формированию у детей полноценного восприятия 
окружающего мира. 

В этом возрасте в 
процессе сенсорного 
воспитания, внимание детей 
акцентируется на восприятие 
формы, цвета, величины, звука, 
вкуса, качества поверхности. 
Эти свойства имеют 
определяющее значение для 
формирования представлений о 
предметах и явлениях 
окружающей действительности. 

В отличие от  проблемы 
сенсорного развития детей с нормальным  интеллектом, которая была изучена 
всесторонне, проблеме сенсорного развития детей с задержкой  психического 
развития было уделено меньше внимания. Поэтому данная проблема актуальна на 
сегодняшний  день. 

Сенсорное развитие детей с ЗПР значительно отстает по срокам 
формирования, проходит чрезвычайно неравномерно и имеет свои особенности: они 
испытывают трудности в обследовании предметов, выделении нужных свойств, в 
обозначении этих свойств словом. Процессы восприятия у них замедленны, 
недостаточно избирательны, часто фрагментарны и не обобщены. Недостаточность 
процессов восприятия задерживает развитие всей познавательной деятельности 
ребенка. 

Традиционный подход к организации сенсорного воспитания не всегда 
оправдывает себя при использовании в практике работы с детьми с ЗПР, вследствие 
особенностей их психического развития. Педагогам, работающим с данным 
контингентом детей, желательно акцентировать свое внимание на личностно-
ориентированной модели воспитания, т.е. определить исходный уровень развития 
каждого ребенка, потребности, а затем наметить программу сенсорного воспитания, 
учитывая коррекционную направленность процессов воспитания и обучения в 
целом. 
 



В исследовании П.В. Шохина и Л.И. Переслени (1986) выявлено, что дети с ЗПР 
в единицу времени воспринимают меньший объем информации, т. е. снижена 
скорость выполнения перцептивных операций. Затруднена ориентировочно-
исследовательская деятельность, направленная на исследование свойств и качеств 
предметов. Требуется большее количество практических проб и примериваний при 
решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в обследовании 
предмета. В то же время дети с ЗПР могут практически соотносить предметы по 
цвету, форме, величине.  

Основная проблема в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не 
закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, формы, 
величины. Таким образом, эталонные представления не формируются 
своевременно. Ребенок, называя основные цвета, затрудняется в названиях 
промежуточных цветовых оттенков. Не использует слова, обозначающие величины 
("длинный - короткий", "широкий - узкий", "высокий - низкий" и т.д.), а пользуется 
словами "большой - маленький".  

Недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы 
образов-представлений. Из-за слабости анализирующего восприятия ребенок 
затрудняется в выделении основных составных частей предмета, определении их 
пространственного взаимного расположения. Можно говорить о замедленном темпе 
формирования способности воспринимать целостный образ предмета. Влияет на это 
и недостаточность тактильно-двигательного восприятия, которое выражается в 
недостаточной дифференцированности кинестетических и тактильных ощущений 
(температуры, фактуры материала, свойства поверхности, формы, величины), т.е. 
когда у ребенка затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

 Установлено, что у детей дошкольного возраста с ЗПР представление о 
сенсорных эталонах формируется только в условиях специальной работы. 
Установлено также, что 30-40% детей не могут самостоятельно различать цвета. 
Причиной этого является органическое поражение центральной нервной системы, 
лежащей в основе ЗПР (кроме ЗПР, лежащей вследствие педагогической 
запущенности). Органические поражения могут захватывать центральную и 
периферическую части зрительного анализатора, что ведёт к снижению остроты 
зрения, проявлению некоторых особенностей зрительного восприятия таких детей 
– медленность, узость, недифференцированность, нарушение цветоразличения. 
Следовательно, цветоанамалии у детей с ЗПР встречаются чаще, чем у детей с 
неповреждённой центральной нервной системой. Темп зрительного восприятия у 
детей с ЗПР замедлен.  

Дети с ЗПР вследствие медленности своего восприятия не обладают такими 
возможностями, как их нормально развивающиеся сверстники. Так как у детей с ЗПР 
возникают менее разнообразные ощущения, то при обозрении окружающего эти 
дети не выделяют объекты, мало отличающиеся по цвету от тех, на которых или 
пред которыми они находятся.  

Инактивность восприятия – наиболее выраженная особенность детей с ЗПР. 
Глядя на какой-нибудь предмет, такой ребёнок не обнаруживает стремления 
рассмотреть его во всех деталях, разобраться во всех его свойствах. Он 
довольствуется при этом самым общим узнаванием предмета. Об инактивном 
характере восприятия свидетельствуют, и неумение детей с ЗПР всматриваться, 
искать и находить какие-либо объекты, избирательно рассматривать какую-либо 
часть окружающего мира, отвлекаясь от ненужных в данный момент ярких и 
привлекательных сторон воспринимаемого. Известно, что далеко не все дети с ЗПР 
могут правильно собрать обычную детскую пирамиду. Если и собирают, то очень 
часто допускают ошибки в процессе подбора колец, снова и снова возвращаются к 



началу работы. Это означает, что они не замечают «на «глаз» которое кольцо по 
размеру ближе данному, не знают приема сравнения наложением, не умеют 
находить следующее кольцо, а берут в руки часто первое попавшееся.  

У них отсутствует этап обдумывания, им несвойственно сомнение в 
правильности выбора следующего кольца. Сравнение серии предметов по их 
размерам имеет коррекционное значение и требует специального обучения. Только 
в результате специально организованного обучения, применения оценок в 
разнообразных ситуациях под руководством педагога ребенок с ЗПР научится 
замечать, оценивать такие признаки предметов как: длина, ширина, высота. 

Таким образом, выделяются следующие особенности сенсорного воспитания  
у детей с ЗПР: 

 не знают приема сравнения наложением; 
 при составлении пирамидки не умеют находить следующее кольцо, берут 

первое попавшееся; 
 у них отсутствует этап обдумывания; 
 им трудно переключиться с только что сделанного вывода на другой; 
 не могут отвлекаться от размеров предметов, составляющих совокупности; 
 не умеют размещать предметы удобным для себя способом; 
 не умеют устанавливать среди них определенный порядок; 
 не различают оттенки цветов.   

 
Виды сенсорных игр, используемые в работе с детьми: 
 
1) Игры с красками. 

 
«Цветная вода» 
Описание: расставьте стаканы в ряд на столе и наполните 
водой. Возьмите на кисточку краску одного из основных 
цветов- красный, жёлтый, синий, зелёный и разведите в 
одном из стаканов. Постарайтесь привлечь внимание 
ребенка, внесите элемент «волшебства»: «Сейчас возьмем 
на кисточку твою любимую жёлтую краску, вот так. А 
теперь… опустим в стакан с водой. Интересно, что 

получится? Смотри, как красиво!» Можно разнообразить эффект и в следующем 
стакане развести краску быстро, помешивая воду кисточкой- ребёнок же своей 
реакцией даст вам понять, какой из способов ему больше нравится. 
«Смешиваем краски» 
Смешивая краски, мы можем создавать 
новые цвета. Для этого слейте воду разных 
цветов в один стакан, либо растворите в 
стакане с чистой водой поочередно 
несколько красок. Яркие ощущения может 
подарить процесс рисования акварельными 
красками на мокром листе. 
 
2) Игры с водой. 
Переливание воды» 
«Чтобы ребёнку было удобнее достать до крана, пододвиньте к раковине стул. 
Возьмите пластиковые бутылки, пузырьки, стаканчики, мисочки различных  
размеров. Теперь наполняйте их водой: «Буль-буль, потекла водичка. Вот пустая 
бутылочка, а теперь-полная». Можно переливать воду из одной посуды в другую. 



«Открывай-закрывай» 
Переверните наполненную водой бутылку. Затем подставьте ладонь под 
вытекающую из горлышка струю. Комментируйте своё действие словами: «Закрыли 
водичку! Как ты попросишь открыть воду? Скажи: «Открывай! Вот, открыла- снова 
потекла водичка, буль-буль-буль!» В следующий раз действуйте ладонью ребёнка, 
побуждая его закрыть и открыть воду. 
 
3) Игры с крупой. 
«Прячем ручки» 
 

Оборудование: гречневая крупа, глубокая миска. 
Описание: насыпать в миску крупу, опустить в нее 
руки и пошевелите пальцами, ощутите её структуру. 
Выражая удовольствие улыбкой и словами, 
предложите ребенку присоединиться: «Где мои 
ручки? Спрятались. Давай и твои ручки спрячем. 
Пошевели пальчиками. А теперь потри ладошки 
друг о друга- немножко колется, да?». На следующих 
занятиях можно использовать другие крупы. 
 
 

«Пересыпание крупы» 
Пересыпайте крупу совочком, ложкой, стаканчиком из одной ёмкости в другую. 
Пересыпайте крупу в руках, обращая внимание ребенка на извлекаемый при этом 
звук. 
 
 

Подготовила: учитель-дефектолог Ларионова В.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


