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Развитие компенсаторный возможностей для слабовидящих детей 

посредством кинестетических ощущений. 
 
Слабовидящие – категория лиц с нарушениями зрения, имеющие остроту 

зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с коррекцией обычными очками. 

Могут иметь отклонения в состоянии зрительных функций. 
Дети с нарушениями зрения познают мир в большей степени через слух и 

осязание. В результате этого у них формируется другое представление о мире, 

чем у зрячих, а чувственные образы имеют иные качество и структуру. К 

примеру, слепые дети узнают машину или соловья вовсе не по внешним 

качествам, а по звуку. Вот почему так важно обращать внимание детей на 

разнообразные звуки. Снижение остроты зрения не только ограничивает 

процесс познания окружающего мира, влияет на развитие речи, памяти, 

воображения. Иногда слабовидящие или слепые дети неправильно понимают 

слова, поскольку слабо соотносят их с реальными объектами. В таком случае, 

им не обойтись без квалифицированной логопедической помощи. 
Таким детям, несомненно, важно общение со сверстниками и взрослыми. 

Учителю необходимо знать как создать для них условия обучения, в которых 

дети с этими нарушениями будут чувствовать себя уютно, нужными, не 

отвергнутыми. 
Так как обзор действительности сужен, замедлен, неточен представления у 

слабовидящих ограничены и искажены. Процессы запоминания и 

мыслительные операции замедлены. Ориентация в пространстве затруднена.  
У многих слабовидящих нарушено цветоощущение. Характерны 

раздражительность, замкнутость, негативизм. Однако при 
условии адекватного и своевременного коррекционно-компенсирующего 

обучения чувственный уровень представлений у детей с дефектами зрения о 

звучащем мире близок к уровню нормально видящих детей. 
Проведенные исследования позволили выделить четыре уровня 

сформированности речи у этой категории детей. 

Первый уровень.  

Отмечаются единичные нарушения звукопроизношения, что не 

позволяет данный уровень рассматривать в качестве речевой нормы. 

Второй уровень.  



Активный словарь ограничен, допускаются ошибки в соотнесении слова 

и образа предмета, в употреблении обобщающих понятий, грамматических 

категорий, а также в составлении предложений и развернутых рассказов. 

Нарушения звукопроизношения детей этого уровня выражаются в 

различных видах сигматизма, ротацизма, ламбдацизма, парасигматизма, 

параротацизма, параламбдацизма. Отмечается также недостаточная 

сформированность слуховой и произносительной дифференциации звуков и 

фонематических представлений. Фонематический анализ не сформирован. 

Третий уровень. 

Экспрессивная речь отличается бедностью словаря. На низком уровне 

находятся соотнесенность слова и образа предмета и знание обобщающих 

понятий. Связная речь аграмматична, состоит из перечислений и одно-

двухсловных предложений. Нет развернутых рассказов. Множественные 

нарушения звукопроизношения. Недостаточно сформирована слуховая и 

произносительная дифференциация звуков. На низком уровне находится 

формирование фонематического анализа и синтеза. 

Четвертый уровень.  

Экспрессивная речь крайне ограничена, имеются значительные 

нарушения в соотнесении слова — образа предмета и обобщающих понятий. 

Связная речь состоит из отдельных слов. Отмечаются эхолалии. С заданиями, 

направленными на выявление качественной стороны грамматического строя 

речи, дети не справляются, не выполняют они и задания на слуховую 

дифференциацию звуков. Отмечается полная несформированность процессов 

фонематического анализа и синтеза. 

Существуют разные формы компенсации слепоты: органическая или 

внутрисистемная компенсация, при которой перестройка функций осу-

ществляется за счет использования механизмов данной функциональной 

системы и межсистемная, основанная на мобилизации резервных воз-

можностей, находящихся за пределами нарушенной функциональной си-

стемы, на установлении и формировании новых анализаторных нервных 



связей с использованием обходных путей, включением сложных механизмов 

адаптации и восстановления вторично нарушенных функций. 

Сложившиеся механизмы компенсации рассматривались М.И.Земцовой 

в аспекте постоянного изменения, в развитии. Она показывает огромное 

влияние обучения на изменение механизмов компенсации на разных стадиях 

развития ребенка. 

Процессы компенсации проходят длительный путь развития, имеют 

стадии развития, характеризующиеся особым составом и структурой ди-

намических систем нервных связей. Стадия компенсации зависит от времени 

наступления дефекта, от характера сформированных связей к моменту его 

наступления, от возраста ребенка, от степени пораженности анализатора, от 

уровня его физического и психического развития, индивидуальных и 

личностных особенностей, социальных условий воспитания, а также от 

организующей и направляющей роли взрослого, учитывающего эти 

особенности развития. Нарушения функций и компенсаторные перестройки 

при различных зрительных нарушениях имеют свои специфические 

особенности. 

 Для слабовидящих детей на логопедических занятиях для дифференциации 

можно использовать разновидности картонного материала. Используются 

дорожки из картона. Например: гофрированный картон это [Р], а мелованный 

картон это [Р']. По ощущениям слабовидящий ребёнок может 

дифференцировать звуки. 
В заключении можно сказать то, что такой вид работы позволяет 

развивать компенсаторные возможности, работать с речью и делать это 

эффективно. 

 

 
 


	Для слабовидящих детей на логопедических занятиях для дифференциации можно использовать разновидности картонного материала. Используются дорожки из картона. Например: гофрированный картон это [Р], а мелованный картон это [Р']. По ощущениям слабовидящ...
	В заключении можно сказать то, что такой вид работы позволяет развивать компенсаторные возможности, работать с речью и делать это эффективно.

