
 

Развитие зрительного восприятия  

у детей с интеллектуальными нарушениями 
Основной объем информации об окружающем мире человек получает благодаря 

зрению. Зрительное восприятие — это сложная работа, в процессе которой 

осуществляется анализ большого количества раздражителей, действующих на глаза. 

Чем совершеннее зрительное восприятие, тем разнообразнее ощущения по качеству и 

силе, а значит, тем полнее и точнее они отражают раздражители.  

Как показывают исследования, развитие зрительного восприятия у детей с 

интеллектуальной недостаточностью недостаточно. Кратко характеризуя основные 

нарушения, отметим, что зрительные образы у таких детей обедненные, часто 

деформированные и неустойчивые. Дети с интеллектуальной недостаточностью с 

трудом выделяют в объекте составляющие его части, пропорции, своеобразие 

строения, могут упустить важные детали (например: ручные часы — без винтика); не 

всегда точно распознают цвет и цветовые оттенки. В процессе узнавания объектов и 

явлений, знакомых по прошлому опыту, у них проявляется обобщенное узнавание, 

отождествление предметов, имеющих некоторое сходство, искаженность и 

неадекватность представлений об окружающей действительности. У детей с 

интеллектуальной недостаточностью зрительные представления значительно 

отличаются от реальных предметов. Множество неточностей проявляется при 

восприятии в измененных условиях (новый ракурс предмета) и воспроизведении 

нескольких сходных объектов. Представления, возникшие у таких детей без 

регулирующего участия педагога, бедны, нечетки, фрагментарны, ошибочны. 

Исследования показывают, что страдает и описание рассматриваемых объектов, так 

как оно не формируется без специального обучения. 

Точность и действенность зрительного восприятия, сохранение зрительного образа в 

памяти определяют в конечном счете эффективность формирования навыков письма и 

чтения. Нарушения зрительного восприятия ведут к трудностям выделения фигур, 

букв, цифр, их величины, соотношения частей, четкого дифференцирования различия 

и сходства близких по конфигурации или зеркальных элементов и др. При этом следует 

отметить, что несформированность зрительного восприятия зачастую заключается в 

том, что это дефицит не отдельно взятой зрительной или моторной функции, а дефицит 

интегративного взаимодействия этих функций. 

Однако практика показывает, что при целенаправленной и систематической работе 

недостаточность зрительного и зрительно-пространственного восприятия можно 

значительно уменьшить. Эта работа направлена на решение следующих задач: 

 — формирование адекватных зрительных образов предметов, объектов и явлений 

окружающей действительности, их положения в пространстве; 

 — расширение объема, точности и полноты зрительных восприятий и зрительной 

памяти; 

 — формирование умений наблюдать за объектом (в том числе за движущимся), 

зрительно обследовать его; 

 — совершенствование зрительно-двигательной координации; 

 — формирование навыков вербального описания зрительно воспринимаемых 

предметов и объектов, их свойств, явлений действительности. 

 



 

Индивидуальные особенности развития зрительного восприятия и зрительной памяти у 

детей с интеллектуальными нарушениями во многом определяют характер коррекционной 

работы. Наиболее доступными для восприятия являются реальные предметы и их 

изображения, более сложными — схематические изображения, знаки и символы. В 

последнюю очередь используются материалы с наложенным, «зашумленным», 

недорисованным изображением. 

Отметим, что полноценное зрительное восприятие у детей складывается в процессе обучения 

и многократного закрепления полученных навыков и усвоенных способов в различных 

ситуациях и на разных объектах. Вот почему многочисленные примеры дидактических 

упражнений и игр следует использовать в разных вариантах. 

Существует много вариантов заданий для развития зрительного восприятия, основанных на 

принципах постепенного усложнения: 

 — обследование отдельных объемных предметов с постепенно усложняющимся строением; 

 — сравнение натуральных объемных предметов и объектов (2—4), отличающихся ярко 

выраженными признаками (цветом, формой, величиной, количеством деталей, 

расположением отдельных частей и др.), в дальнейшем сравнение их изображений; 

  — узнавание реалистических изображений в разных ракурсах; 

  — обследование отдельных плоскостных предметов по контуру с постепенно 

усложняющимся строением, с разборными деталями (частями); 

  — сравнение контурных изображений предметов и объектов (2—4), отличающихся ярко 

выраженными признаками (цветом, формой, величиной, количеством деталей, 

расположением отдельных частей и др.); 

  — сравнение натуральных сходных предметов и объектов (2—4), различающихся 

незначительными признаками (строением, количеством деталей, оттенками одного цвета, 

размером, расположением отдельных частей и др.), в дальнейшем сравнение их 

изображений; 

   — сравнение контурных изображений предметов и объектов (2—4), различающихся 

незначительными признаками (цветом, формой, величиной, количеством деталей, 

расположением отдельных частей и др.); 

  — узнавание предмета по его части; 

  — рассматривание сюжетных картинок, выделение сюжетных линий (в качестве 

усложнения возможно использование нелепиц); 

  — рассматривание двух сюжетных картинок, отличающихся незначительными элементами. 

Усложнение заданий может идти за счет использования наложенных, «зашумленных» 

перечеркнутых, недорисованных контурных изображений, увеличения количества 

воспринимаемых реальных предметов (объектов) и их изображений для запоминания (от 2—

3 до 6—7), применения графических и абстрактных изображений (в том числе букв, цифр и 

их элементов). 

Начинать работу следует с формирования умения целенаправленно рассматривать, т. е. 

зрительно обследовать. Под руководством педагога дети вычленяют основные элементы, 

детали объекта, определяют их соотношение, положение в пространстве, замечают 

изменения в самом объекте или его расположении. При этом подчеркнем, что 

рассматривание или узнавание предметов и их изображений детьми с интеллектуальной 

недостаточностью требует более длительного времени, так как это связано с характерной для 

них замедленностью процессов анализа и синтеза.  

 

 



 

Развитию зрительного анализа и синтеза, произвольного зрительного внимания и запоминания 

способствуют следующие упражнения: 

— определение изменений в ряду предметов; 

— нахождение «выпавшей», «лишней» игрушки, картинки; 

— нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок; 

— нахождение нереальных элементов нелепых картинок; 

— запоминание 4—6 предметов, игрушек, картинок, геометрических фигур, букв, цифр и 

воспроизведение их в исходной последовательности. 

 

 Особое внимание уделяется согласованию исследующих движений рук и глаз ребенка, 

прослеживанию взглядом действий руки, а в дальнейшем и движущихся объектов в 

пространстве. Зрительно-моторная координация эффективно развивается при выполнении 

различных двигательных упражнений: ходьба и бег по разметкам, катание на велосипеде, 

самокате по дорожкам и ограниченным площадкам; метание в цель различными предметами в 

играх «Летающие тарелки», «Летающие колпачки», «Дартс», «Кольцеброс», «Попади в цель».  

Возможно использование специальных упражнений, связанных с обводкой по трафарету, 

силуэтным и контурным изображениям. Например: 

 — Обвести по контуру столько квадратиков, сколько услышишь хлопков. 

 — Обвести на верхней полоске 7 кружочков, а на нижней полоске — на 2 треугольника 

больше. 

 — Второй, четвертый и шестой квадратики на верхней строчке закрасить красным цветом, а 

третий, пятый и седьмой на нижней строчке заштриховать. 

 — В разных местах листа обвести по внешнему или внутреннему контуру трафареты игрушек, 

а затем соединить их дорожками. 

 

Также могут оказаться полезными и следующие дидактические игры и упражнения: 

«Что изменилось?» 

Ребенку предлагают рассмотреть несколько карточек с буквами (словами, цифрами, 

геометрическими фигурами и т. д.) и отвернуться (выйти из комнаты). Педагог убирает 

(добавляет или меняет местами) карточки. Ребенок определяет, что изменилось.  

 «Найди отличия» 

 Детям предлагают рассмотреть парные картинки с признаками различий (карточки букв и 

цифр с различным написанием, различным изображением одних и тем же геометрических 

фигур и т. д.) и найти эти признаки различия, сходства. 

 «Наложенные изображения» 

Ребенку предъявляют 3—5 контурных изображений (предметов, геометрических фигур), 

наложенных друг на друга. Необходимо назвать все изображения. 

 «Спрятанные изображения» 

Предъявляют фигуры, состоящие из элементов букв, геометрических фигур. Требуется найти 

все спрятанные изображения. 

 «„Зашумленные“ изображения» 

  Предъявляют контурные изображения предметов, геометрических фигур, цифр, букв, 

которые зашумлены, т. е. перечеркнуты линиями различной конфигурации. Требуется их 

опознать и назвать. 

 



 

«Парные изображения» 

Предъявляют два предметных изображения, внешне очень похожие друг на друга, но имеющие до 

5—7 мелких отличий. Требуется найти эти отличия. 

 «Незаконченные изображения» 

Предъявляют изображения с недорисованными элементами, например птица без клюва, рыба без 

хвоста, цветок без лепестков, платье без рукава, стул без ножки и т. д. Нужно назвать недостающие 

детали (или дорисовать). 

«Перевернутые изображения» 

 Предъявляют схематические изображения предметов, букв, цифр, повернутые на 180°. Требуется 

назвать их. 

«Разрезанные изображения» 

 Предъявляют части 2—3 изображений (например, овощей разного цвета или разной величины и 

т. д.). Требуется собрать из этих частей целые изображения. 

 

Наблюдения за движущимися объектами в пространстве целесообразно начинать с определения 

изменения положения отдельных двигающихся частей у игрушек, например у куклы (ручки, 

ножки), машины (кузов, дверцы), домика (окна, дверь) и др. Используются объемные, 

плоскостные, разъемные, сборные игрушки и предметы, имеющие одну (или несколько) подвижно 

закрепленных частей. В процессе оперирования с ними ребенок постепенно усваивает зрительные 

образы движения и позы, которые в дальнейшем закрепляются в процессе самостоятельно 

выполненных движений и действий по показу взрослого, по памяти, по образцу-схеме, по 

словесной инструкции. 

Формированию умения прослеживать взглядом движущиеся объекты и одновременно оценивать 

их положение в пространстве способствуют настольные игры «Хоккей», «Баскетбол», «Футбол», 

«Бильярд», «Городские дороги» и др. 

Подчеркнем, что навыком наблюдения за несколькими движущимися объектами дети с 

интеллектуальной недостаточностью овладевают благодаря многократному выполнению 

специально подобранных упражнений. Сначала организуется наблюдение за двумя объектами (где 

мышка, куда убежал зайка? в какую сторону поехала грузовая машина, а в какую пожарная? И т. 

д.), постепенно количество объектов возрастает и более разнообразным становится направление 

их движения. 

Следует помнить, что оптимальное сочетание объема словесной и наглядной информации, 

многократно выполняемые упражнения стимулируют и совершенствуют зрительное восприятие 

детей с интеллектуальными нарушениями. При этом проговаривание производимых действий 

способствует закреплению полученных представлений. 

В заключении следует отметить, что работа по активизации зрительных функций должна 

строиться с учетом требований гигиены и профилактики нарушений зрения. Причины снижения 

остроты зрения различны, но основная из них — перенапряжение глаз во время занятий. 

Специалисты считают, что даже детям с нормальным зрением необходимо регулярно выполнять 

комплекс упражнений для снятия зрительного напряжения и предоставления возможности отдыха 

для глаз. Острота зрения во многом зависит от систематичности тренировки, поэтому такие 

упражнения должны быть обязательными на всех коррекционных занятиях.  Так во время 

зрительной гимнастики на занятиях дети могут подойти к окну, посмотреть вдаль, отметить 

близкие и далекие, высокие и низкие, толстые и тонкие, широкие и узкие объекты и предметы, 

зафиксировать взглядом названный цвет в течение определенного времени (5—10 с) и др. 

Подготовила учитель-дефектолог Денисова О.П. 

 

 


