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ОТ ПОЗНАНИЯ СЕБЯ К ПОЗНАНИЮ ОКРУЖАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ 

 
В статье представлены материалы исследования по проблеме развития пространственной ориентировки у 

умственно отсталых детей дошкольного возраста, разработанная автором карта психолого-педагогического 

обследования пространственной ориентировки у детей дошкольного возраста. Данные материалы могут 

быть использованы и в работе с детьми раннего возраста с сохранным интеллектом. 

 

начение пространственной ориентировки в по-

знании окружающей действительности и ис-

ключительная роль обучения в успешном развитии 

пространственных представлений при условии ак-

тивности самого ребенка и правильной организа-

ции деятельности со стороны взрослого показаны 

во многих педагогических и психологических ис-

следованиях (Л.С. Выготский, О.И. Галкина, А.В. 

Запорожец, А.А. Люблинская, Н.Н. Сакулина и 

др.). Поэтому вопрос о формировании у детей уме-

ния ориентироваться в пространстве важен не 

только с теоретической точки зрения, но и является 

одной из самых актуальных практических задач в 

работе с детьми дошкольного возраста с интелле-

кутальной недостаточностью. 

В связи с тем, что пространственная ориенти-

ровка включает в себя образы и словесные сведе-

ния о величине объектов и их форме, на первый 

план выступают диагностика восприятия величины 

и формы предметов, представления о них и сло-

весные обозначения. Такое исследование базирует-

ся на применении методики «Классификация 

предметов» и модифицированного авторского ва-

рианта, а также позволяет выявить возможности 

различения объектов по форме и величине, словес-

ному обозначению и тонкой дифференцировке. 

Анализ пространственных представлений о 

схеме тела, расположении других объектов отно-

сительно собственного тела проводится в соот-

ветствии с основным и осями тела: 

 по вертикальной оси; 

 по горизонтальной оси; 

 в направлении вправо/влево от основной 

оси. 

Выявляются возможности детей самостоя-

тельно называть и показывать части тела, про-

странственное расположение объекта относи-

тельно собственного тела, дифференцировать на 

вербальном и невербальном уровнях парнопро-

тивоположное расположение рук (ног). 

Далее оцениваются возможность использова-

ния в собственной речи и понимание предлогов и 

простых предложных конструкций. Оценка про-

водится в последовательности и по логике воз-

никновения их в онтогенезе. Выявляется воз-

можность определения расположения объекта по 

отношению к другому справа и слева. 

При обследовании пространственных пред-

ставлений о расположении предметов на микро-

плоскости изучаются возможности детей изме-

нять самостоятельно расположение объекта по 
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однокомпонентной и двухкомпонентной инст-

рукциям, называть и показывать расположение 

объекта на микроплоскости. 

Все результаты обследования заносятся в кар-

ту (специальную форму для протоколирования 

данных), где оценивается не только интеллекту-

ально-практическая сторона деятельности, но и 

эмоционально-личностная.  

Далее мы представим разработанную нами 

программу обучения пространственной ори-

ентировке детей дошкольного возраста с ин-

теллектуальной недостаточностью.  

В программе нами выделено 5 разделов: 

1. Развитие пространственно-различительной 

деятельности ребенка с опорой на ведущие ана-

лизаторы и ее постепенное словесное опосредст-

вование. 

2. Формирование знаний о частях своего тела, 

телах других детей, кукол и их соотношение со 

своим телом; приобретение представлений о 

пространственном расположении частей тела. 

3. Развитие способности различать простран-

ственные признаки окружающих предметов по 

отношению к себе с опорой на слово. 

4. Развитие способности различать простран-

ственные признаки между предметами с опорой 

на слово. 

5. Развитие умения ориентироваться в микро-

пространстве с опорой на слово. 

В развитии познания пространства выделяют 

несколько этапов. Первый из них предполагает 

появление у ребенка возможности двигаться, ак-

тивно перемещаться в пространстве и таким об-

разом принимать положения, удобные для обо-

зрения окружающего. Второй связан с овладени-

ем предметными действиями, которые позволя-

ют расширить практический опыт познания 

свойств объектов и их пространственных взаи-

моотношений. Здесь же предполагается речевое 

сопровождение осуществляемых действий, а на 

третьем – появляется возможность отражать и 

обобщать в слове пространственные категории. 

Большое значение имеет овладение предлогами, 

которые выражают пространственные отноше-

ния, и наречиями, с помощью которых обозна-

чают направления. Умственно отсталые дети 

проходят те же этапы познания пространства, 

однако, в более поздние сроки и с некоторым 

своеобразием. Исходя из того, что сенсомотор-

ный уровень является базовым для дальнейшего 

развития ВПФ, в начале коррекционного процес-

са отдается предпочтение практическим мето-

дам, которые создают условия для дальнейшей 

работы по развитию пространственных пред-

ставлений у детей с интеллектуальной недоста-

точностью. 

В процессе работы по развитию пространст-

венных представлений необходимо учитывать 

особенности и последовательность формирова-

ния пространственного восприятия и простран-

ственных представлений в онтогенезе, психоло-

гическую структуру зрительного – пространст-

венного гнозиса и праксиса, состояние простран-

ственного восприятия и пространственных пред-

ставлений у умственно отсталых дошкольников. 

Важным моментом в развитии пространст-

венной ориентировки в дошкольном возрасте 

является усвоение ребенком «пространственной 

терминологии». Поэтому на всех этапах обуче-

ния необходимо создавать благоприятные усло-

вия для включения речи в процесс активного по-

знания пространства и освоения детьми про-

странственных терминов. Дети должны посте-

пенно вовлекаться в ситуации употребления этой 

языковой категории, включающей в себя предло-

ги, наречия и их сочетания, обозначающие при-

знаки объектов и их расположение в пространст-

ве. На начальных этапах обучения дети наблю-

дают за их использованием взрослым, а затем 

постепенно осуществляется переход к самостоя-

тельному обозначению пространственных при-

знаков и отношений объектов, причем сначала в 

виде повтора за взрослым. По мере обогащения 

практического опыта слова для детей обретут 

смысл, наполняться конкретным значением, по-

лученным через чувственное познание простран-

ства, тем самым сократится разрыв между сло-

вом и представлением. 

Большое внимание необходимо уделять отра-

жению в речи всех действий дошкольников, свя-

занных с анализом, воспроизведением и преоб-

разованием пространственных признаков и от-

ношений. С этой целью следует организовывать 

словесный отчет, планирование и сопровождение 

речью своих действий. 

Работа над формированием и уточнением 

представлений о парнопротивоположных про-

странственных признаках, направлениях и отно-

шениях будет более эффективной, если вначале 

формировать у детей знание об одном определе-

нии из пары (например, впереди-сзади, вверху-

внизу, над-под и т.п.), а затем вводить противо-

положное. 

Задачей первого раздела программы является 

развитие пространственно-различительной дея-

тельности с опорой на ведущие анализаторы и ее 
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постепенное словесное опосредствование. На 

первых этапах работа проводится по формирова-

нию у детей умения анализировать форму, вели-

чину объектов и их частей, видеть и выделять 

форму, величину в разнообразных объектах: 

плоскостных конструкциях, натуральных объек-

тах и т.п. Необходимо использовать прием срав-

нения, сопоставления изучаемых объектов по 

форме и величине. При этом сначала предлагать 

детям выделять признаки их различия (например, 

круг и треугольник), а затем – сходства (напри-

мер, круг и овал). Особое внимание следует уде-

лять соотнесению образов-представлений о фор-

мах и величинах с обозначающими их словами.  

Следует организовывать не только зритель-

ный анализ объектов, но и осязательное обследо-

вание – ощупывание, обведение по контуру. На-

пример, формируя у детей навык осязательного 

обследования плоскостных фигур, необходимо 

придерживаться определенной последовательно-

сти: фиксируя одной рукой деталь на плоскости, 

другой – обследовать ее по часовой стрелке (сле-

ва направо), выделяя при этом характерные при-

знаки обследуемого объекта: отсутствие или на-

личие углов и их количество, наклон линий и т.п. 

На последующих этапах такую работу можно 

организовывать с использованием ширмы или с 

закрытыми глазами. В начале для обследования 

предлагаются детали с сильно различающимися 

по форме элементами (например, круг и квад-

рат), а затем – со сходными (например, прямо-

угольник и квадрат). 

По данному направлению работы можно ис-

пользовать разнообразные игры и упражнения:  

 упражнения, требующие выбора объектов 

по форме и величине; 

 упражнения на группировку по форме и 

величине; 

 упражнения на расположение объектов  

в порядке увеличения или уменьшения степени 

выраженности того или иного признака величины; 

 дидактические игры, в которых точность 

определения величины и формы определяет ус-

пешность нахождения спрятанного предмета; 

 игры, исход которых зависит от точности 

словесного обозначения характера объектов по 

форме и величине и др. 

Следует отметить, что, в отличие от формы 

предмета, величина не является его постоянным 

признаком. Поэтому в процессе обучения необ-

ходимо создавать ситуацию, позволяющую фор-

мировать у детей представление об относитель-

ности величины. 

Задачей второго раздела программы является 

формирование знаний у детей о частях своего 

тела и пространственном их расположении. 

Представления о схеме собственного тела закре-

пляются в процессе: 

 зрительно-осязательного обследования 

ребенком своего тела; 

 рассматривания ребенком себя в зеркале 

(нахождение и называние частей своего тела); 

 соотнесения ребенком частей своего тела 

с частями тела взрослого, стоящего напротив; 

 зрительно-осязательного обследования 

куклы, выделения и называния парнопротивопо-

ложных частей ее тела; 

 складывание разрезных картинок с изо-

бражениями человека и т.п. 

При формировании представлений о правой и 

левой сторонах тела и различения детьми правой 

и левой рук следует использовать прием обозна-

чения частей тела с помощью меток. Например, 

для закрепления умения выделять правую и ле-

вую руки с опорой на условную метку ребенку 

можно предложить выполнить задание, в кото-

ром необходимо взять предметы по инструкции в 

правую или левую руку, обращая внимание в 

случае затруднения на прикрепленную метку. 

Принципиальное значение для развития пред-

ставлений о пространственных отношениях ме-

жду предметами, предметов по отношению к 

собственному телу имеет, прежде всего, осуще-

ствление активных практических действий с 

объектами. Для развития умения определять 

пространственные отношения предметов относи-

тельно собственного тела, прежде всего, необхо-

димо научить располагать предмет по отноше-

нию к себе по основным направлениям: вверху-

внизу, впереди-сзади, справа-слева. 

Для развития у детей умения определять про-

странственные отношения между объектами не-

обходимо, прежде всего, научить их понимать 

отражающие эти отношения логико-

грамматические конструкции с предлогами и на-

речиями (в, на, под, за, около, сбоку, справа, сле-

ва и др.) и употреблять их в собственной речи. 

Также важно показать детям, что расположение 

объектов по отношению друг к другу может ме-

няться, в том числе и при смене точки отсчета. 

Подлинное понимание пространственных отно-

шений невозможно, в том числе и без умения 

принимать за точку отсчета не только положение 

собственного тела, но и любой другой объект; 

это умение также необходимо специально фор-

мировать у детей. 
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Одним из разделов программы предусмотрено 

овладение умением ориентироваться на микро-

плоскости (на листе бумаги). Задачей данного 

направления является подведение дошкольников 

к пониманию того, что лист бумаги – это ограни-

ченное пространство, имеющее свои основные 

(верх-низ, право-лево) и промежуточные направ-

ления (справа вверху, левый нижний угол и т.п.), 

и формирование у детей навыков свободного 

ориентирования в этих направлениях. 

Целесообразно использовать следующие ди-

дактические игры и упражнения: 

 упражнения и игры, направленные на прак-

тическое определение направлений ребенком; 

 игры типа «поиска» спрятанных предметов; 

 словесные и зрительные диктанты; 

 игры на перемещение объектов по плоско-

сти в соответствии с указанным направлением; 

 упражнения на самостоятельное обозначе-

ние дошкольниками направлений пространства 

на микроплоскости.  

Работа рассчитана на четыре года пребывания 

в специальном детском учреждении. Распреде-

ление учебного материала дано не по возрас-

тным группам, а по годам обучения. Объясняется 

это частым отставанием ребенка с интеллекту-

альной недостаточностью в развитии и наличием 

у него к моменту поступления в дошкольное уч-

реждение целого ряда вторичных отклонений. 

Обучение идет по концентрическому принци-

пу, предполагающему увеличение объема зна-

ний, ежегодное усложнение содержания мате-

риала. Обучение пространственной ориентиров-

ке предполагает соответствующее оборудование 

специального кабинета либо игровой комнаты. 

Основой выполнения разработанных заданий 

является совместная деятельность учителя-

дефектолога и ребенка. Ее организация должна 

последовательно изменяться таким образом, что-

бы программа действия, которой вначале владеет 

взрослый, стала достоянием ребенка. Для этого 

необходимо обеспечить условия, позволяющие 

ребенку постепенно перейти от пассивного на-

блюдения к активным совместным действиям по 

образцу, выполнению заданий по инструкции и 

дальнейшему самостоятельному оречевлению 

заданий. 

В данной статье мы приведем пример разра-

ботанной нами карты обследования, в после-

дующих статьях представим полную версию как 

карты, так и занятия для детей первого года обу-

чения для учителя-дефектолога и воспитателя. 

КАРТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРОСТРАН-

СТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Различение объектов по форме 

Цель обследования 

Выявление возможностей к: различению объ-

ектов по форме; словесному обозначению фор-

мы; тонкой дифференцировке формы объектов. 

Методика 1. Ребенку предлагают выбрать 

фигуры по образцу. Предъявляются фигуры, ок-

рашенные в одинаковый цвет: круг, квадрат, тре-

угольник, прямоугольник. 

Инструкция. «Возьми такую же фигуру, как 

у меня». 

Методика 2. Ребенка просят назвать форму 

показываемых объектов. Предъявляются фигуры, 

используемые в методике 1. 

Инструкция: «Скажи, какая это фигура». 

Методика 3. Ребенку предлагают группиро-

вать объекты по форме. В беспорядке расклады-

вают 16 фигур тех же форм, каждой по четыре, но 

разных по величине. Цвет всех фигур одинаков.  

Результаты обследования заносятся в карту 1. 

Критерии для оценки полученных данных: 

умение соотнести объекты по форме; умение обо-

значить фигуру нужным эталоном; умение произ-

вести тонкую дифференцировку объектов; общий 

характер отношения к заданию и поведение. 

Оценка полученных данных 

Дети с сохранным интеллектом пяти и шести 

лет самостоятельно называют и соотносят объекты 

по форме. Допустимо называние квадрата и прямо-

угольника четырехугольником. Отмечается заинте-

ресованность в правильности выполнения задания. 

Дети с интеллектуальной недостаточно-

стью. Отмечается значительный разрыв между 

оперированием представлениями на практиче-

ском и словесном уровнях. Дети используют 

слова-заменители (т.е. не эталонные). Называют 

различные формы одним сенсорным эталоном. 

Отмечается смешение всех фигур, имеющих уг-

лы. При выполнении практических действий на-

блюдаются следующие особенности: ошибочные 

действия, связанные с трудностями выделения и 

различения в чем-то сходной формы объектов, 

манипуляции; явления насыщения деятельно-

стью и ее прекращение; слабое проявление или 

полное отсутствие критичности; пассивное от-

ношение к заданию и «монотонное» поведение. 
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Различение объектов по величине 

Цель обследования 

Выявление возможностей к: различению объек-

тов по величине (большой/маленький, высо-

кий/низкий, широкий/узкий, длинный/короткий); 

словесному обозначению величинных характери-

стик; тонкой дифференцировке величины объектов. 

Методика 1. Ребенку предлагают показать по 

инструкции взрослого из двух предъявленных 

объектов тот, который обладает названной вели-

чинной характеристикой. 

Инструкция: «Покажи большой предмет и т.д.». 

Методика 2. Ребенку предлагают назвать 

предъявленные величинные характеристики объ-

ектов, которые показываются попарно. 

Инструкция: «Скажи, чем отличаются эти 

предметы?» 

Методика 3. Сериация предметов. Перед ре-

бенком в беспорядке раскладываются 5 тре-

угольников одного цвета, но разной величины, 

которые надо разложить последовательно по ме-

ре уменьшения. 

Инструкция: «Разложи эти треугольники по 

порядку. Впереди самый большой, потом мень-

ший, потом еще меньший». 

Критерии для оценки полученных данных: 

умение соотнести объекты по величине; умение 

обозначить фигуру нужным эталоном; правиль-

ное составление ряда последовательно умень-

шающихся объектов; самостоятельное проявле-

ние критичности (самостоятельное исправление 

неправильно выполненных действий); особенно-

сти приема ребенком оказываемой ему помощи и 

характер самой помощи. 

Оценка полученных данных 

Дети с сохранным интеллектом хорошо 

дифференцируют большие и маленькие предме-

ты. Остальные сенсорные эталоны величины 

способны выбрать с помощью вопроса-

подсказки. Может наблюдаться следующая тен-

денция: замена понятий «высокий», «широкий», 

«длинный» термином «большой», а понятий 

«низкий», «узкий» и «короткий» – «маленький». 

К выполнению заданий данная категория детей 

относится критически. Способны с помощью 

взрослого исправить неправильно выполненное 

задание, а также разложить объекты по умень-

шению без его помощи. 

Дети с интеллектуальной недостаточно-

стью способны показать и назвать большой и 

маленький объекты. Остальные величины выби-

рают с помощью взрослого по подражанию.  

Отмечаются манипулятивные действия, не про-

являют критичности при выполнении задания. 

При раскладывании предметов по величине мо-

жет наблюдаться импульсивное выполнение 

практических действий в ответ на привычное  

для детей слово «разложи», вследствие  

чего предметы раскладываются беспорядочно. 
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Выполнить задание по подражанию способны 

дети семи лет, шестилетние – с применением 

приема накладывания, пятилетние – на основе 

манипулятивных действий. Результаты обследо-

вания заносятся в карту 2. 

Заключение. Наиболее успешно овладение 

пространственной ориентировкой умственно от-

сталыми дошкольниками осуществляется при 

взаимодействии всех специалистов дошкольного 

учреждения: дефектолога, психолога, воспитате-

ля, инструктора ЛФК, музыкального руководи-

теля, массажиста. 

На решение этой задачи должны быть на-

правлены самые предпочитаемые виды деятель-

ности детей дошкольного возраста: дидактиче-

ская и ролевая игры, рисование, конструирова-

ние, т.е. символико-моделирующие виды дея-

тельности, а также освоение вербальным, образ-

но-жестовым (образно-двигательным) и образно-

графическим видами знака. 
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