
Сенсомоторное развитие детей с тяжелой формой интеллектуал ^ 
недостаточности как условие ориентировки в количественны1'40'' 

отношениях предметов и явлениях окружающей действительнлИ 
МОСТц 

Т.В. МиспШ 
(Беларусь, Национальный институт о б р а з ^ 

Особую значимость сегодня приобретает поиск оптимальных путей воспитания ип<уа, 
создание условий для социального развития детей с тяжелой формой интелле^!?5 
недостаточности. Эти дети еще недавно рассматривались как «необучаемые». П р с н ^ Я 
питания и обучения основан на необходимости понимания их специфических черт илка* 
Каждый ребенок учится в соответствии со своими индивидуальными возможностями. Внима* 
концентрируется не на негативных сторонах ребенка, а его позитивных, компенсаторный 
ханизмах. Учитывается, что преобладающим для этих детей является сенсомоторный интеллект 
что обусловливает стимуляцию анализаторов, перцептивной деятельности [6]. Объективно неф 
ходимым становится сенсомоторное (от лат. зепзиз - чувство, ощущение + гтгаЮг - двигатеа 
обучение и развитие. Последнее осуществляется на основе обеспечения взаимодействия» 
ственного отражения и моторных (двигательных) компонентов психической деятельное™ [1; 2]. 

В соответствии с учебным планом в центре коррекционно-развивающего обучения и реа-
билитации проходят уроки сенсомоторного обучения, которые обеспечивают развитие зри-
тельного, слухового, обонятельного, вкусового, осязательно-тактильного восприятия, двига-
тельных компонентов познавательной деятельности и сенсомоторных интеллектуальных реак-
ций, связанных с выделением существенного, расчленением действия на мелкие сенатор-
ные действия, корректировкой поведения и действий на основе имеющегося сенсомоторного 
опыта [3; 7]. 

Обучение ребенка с тяжелой формой интеллектуальной недостаточности рассматривав--
ся как приспособление к жизни в ближайшем социуме, научение способам удовлетворения 
жизненно необходимых потребностей. Возможность удовлетворения этих потребностей под-
нимает ребенка на более высокую ступень развития, является основой его социального |» 
вития. Практические мотивы являются побудительным стимулом к занятиям. Соответствен» 
и формирование математических представлений тесно связывается с жизненно необходимы! 
для ребенка с тяжелой формой интеллектуальной недостаточности. 

Новая предметная область «Практическая математика» является прикладным предмета» 
по отношению к другим видам учебной деятельности. Этот учебный предмет включает 
формирование количественных представлений, счет и измерение. В процессе элементарно 
математической деятельности дети учатся различать предметы по величине (большой"* 
ленький), весу (тяжелый-легкий), плотности (твердый - мягкий), наполненности (пустой-™ 
ный), по свойствам поверхности (гладкий - шероховатый) и т.д. Дети выполняют првДО®^ 
практическую деятельность по измерению .длины, ширины, высоты, объема, площадМ®| 
На основе измерительных действий формируются количественные представления. ОфД** 
детей практической математике является специфичным процессом. С одной стор^ 
содержание обучения включает формирование предпосылок к овладению умениями в оо 
количественной, порядковой, операторной функциях числа, к различению п р и з н а к о в велид 
и их измерению, умению видеть в окружающей обстановке геометрические фигуры, вь'Д 
их на различных предметах и их элементах. С другой стороны - это обучение и с п 0 Л Ь*Г»в 
полученных знаний, умений в бытовых, практических ситуациях в домашних условия* ^ 
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учебных занятиях. В связи с этим содержание программы «Практическая матема-
^радоено на достижение основной цели - научить ребенка действовать в соответ-
Нматематическими закономерностями и переносить усвоенные действия вповседнев-

^«изнь для решения возникающих в ней задач. На всех этапах обучения необходимо 
^Трять учащимся, что математика тесно связана с повседневной жизнью. Для этого 
' " ^дуется использовать ситуации, возникающие на уроках по адаптивной физкультуре, 
!0|О!^с>-практической деятельности, изобразительной деятельности, музыкально-ритми-

занятиях, а также во внеурочное время: во время прогулок и игр. Ситуации необходимо 
Пировать, объяснять и показывать, с какими математическими проблемами они связаны 
й их решать. При отборе ситуаций надо учитывать, насколько они интересны ученику и ка-

' конкретное применение могут найти в его дальнейшей жизни. Конечной целью обучения 
тоедмету «Практическая математика» - это помочь ребенку яснее понимать происходящие 
цфуг него явления и увереннее ориентироваться в жизни. 

Определяя содержание и методику обучения практической математике детей с тяжелой 
дармой интеллектуальной недостаточности, мы основывались на структурной теории разви-
чя Жана Пиаже, согласно которой генезис интеллекта (в самом широком смысле) осуществ-
ится через опыт от структуры к новой структуре и, как элементарные этапы развития интел-
ата, Жан Пиаже выделяет «сенсомоторный» и «практический» интеллект, а также мы опира-
юсь на выявленные нами в диссертационном исследовании педагогические условия 
армирования у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью представлений о протя-
женности предметов [5]. Эти условия были типологизированы и определены как: теоретико-
четдологический тип педагогических условий, включающий комплекс психолого-педагоги-
«ких теорий, предполагающих ориентацию педагогов на использование системного, деятель-
-хтного, полисенсорного и личностно ориентированного подходов и ведущих общедидакги-
ческих принципов доступности, наглядности, связи с жизнью, взаимодействия инепрерывно-
сти; нормативный тип педагогических условий регламентирует последовательность освоения 
:етьми оценочно-измерительных действий: различение, называние, группировка, сериация, 
жрение с помощью условной мерки, практикоориентированное действие; методический 
™ педагогических условий отражает характеристики адекватных поставленной задачей ме-
" Щ и средств обучения. В его состав входит последовательность оказания различных видов 
"«дагогической помощи: совместные действия взрослого и ребенка, действия по подражанию 
Действиям взрослого, действия по предъявленному образцу и самостоятельное выполнение 
ЭДаний по инструкции взрослого, сформулированной словесно. Содержание используемого 
фактического материала включает: предметы, объемные, плоскостные модели, цветные 

изображения; ситуативный тип педагогических условий определяет виды 
™ных ситуаций, создаваемых в режиме жизнедеятельности детей, что способствует практи-
чному использованию усвоенных умений; антропологический тип педагогических условий 
^фывает характер отношений между субъектами коррекционно-педагогического процесса 
'ЧРазумевает взаимодействие и непрерывность в деятельности педагога-дефектолога, 

читателя и родителей [4]. 
- 1енс°моторное развитие детей оказывает непосредственное влияние на обучение пракги-

'ематике. Первые математические представления, умения составляют ориентировка !Цйч ч " т а | ™ в . 11срвь;е м с и е м а ш ч е и ш е и р е д ы а в л е н и и , умении ю ы с ш л и к л и у и е ш п у ч е н а 
®ыдел 'зазмеРах ' форме предметов, основных пространственных временных отношений, 
^ свойств предметов, их сопоставление, систематизация и упорядоченность. Это 
С с ы л к и овладения элементарной математикой. В определении количества объектов, 
^ динении, разъединении предметных множеств, соотнесении с цифрой существенное зна-
()6|Придается зрительному, слуховому одновременному анализу и синтезу. Умение вы-

Ц^т, величину, форму предметов является предпосылкой для количественной 
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характеристики множества вне зависимости от условий восприятия. Основу базовых мещ 
которые обеспечивают практическое овладение элементарной математикой, составляй 
количественные представления. 

Все это послужило нам рассмотрением сенсомоторного развития детей с тяжелой фо| 
интеллектуальной недостаточности как условия ориентировки в количественных отношен® 
предметов и явлениях окружающей действительности. 

Формирование количественных представлений начинается с выполнения операций не 
множеством: знакомство с множеством (захватить много пуговиц, камешков вруху): 
составление множеств (сложить все карандаши в коробку, собрать все тарелки): сравнение 
множеств (взять каждому по яблоку - у всех яблок по одному, поровну; в комнате мни 
стульев - один стол); изменение множеств (убрать одну ложку, положить все салфетки) итд 

В связи с этим в структуру урока по практической математике включены следующие этапы. 
1. Пальцематика. На этом этапе урока дети учатся с помощью пальцев рук, жеста 

и других выразительных движений руки показывать: один - много, всего и т.д. 
2. Сенсороматика. Этот этап урока направлен на активизацию различных анализаторов 

(органов чувств): определение на слух, например, много или один идет человек; с помощь» 
органов зрения: много яблок - одна груша; определение на вес: в каком ведре больше песка; 
определение на ощупь: много круглых предметов, один - с углами и т.д. 

3. Приемоматика (математика способов деятельности). Этот этап урока направлен на 
формирование умений пользоваться различными приемами сравнения множеств: прием 
наложения, прием приложения, прием составления пар. 

4. Кинематика. На данном этапе происходит обучение изменению множеств с двигатель-
ным подкреплением каждого действия: убрали (выполнение действия «убрали») - ост», 
подошли (выполнение действия «подошли») - стало, съели (выполнение соответствующею 
действия)-осталось и т.д. Ж 

5. Житейская математика. Этот этап урока направлен на формирование умений 
использовать полученные умения в практической деятельности, связанной с повседнеш 
жизнью, например, поставить столько чашек, сколько тарелок, под каждую тарелку поло» 
салфетку, в первый стакан поставить карандаш, а в последний - кисточку и т.д. 

Эти этапы не являются обязательными и неизменными. Они могут варьироваться, 
комбинироваться в зависимости от цели и задач каждого конкретного урока. 
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Организационные ф о р м ы обучен» 
в высших учебных зав< 

(Украина, ИНСТИР 

Вхождение системы высшего образования Ук| 
ранство предполагает обеспечение равного достуг 
фавданам Украины, в том числе с особенностями г 
значительный процент лиц с нарушениями слуха. 

По данным Министерства образования и науки | 
вания насчитывает 979 высших учебных заведений 
никумы, колледжи, институты, академии, универо* 
студентов. 

В 2005/06 учебном году разными формами обуче 
ны было охвачено 1125 лиц с нарушениями слуха. С 
слуха, стремящихся получить высшее образована 
планов старшеклассников общеобразовательных сг 
рует 57 специальных школ для глухих и слабосльи 
свидетельствует о том, что почти 80% из них планир 
в высшее или профессиональное учебное заведени( 
получение полноценной профессиональной подге 
повышения социального статуса и защищенности в о( 

Рассматривая вопрос обучения лиц с нарушения! 
что требования к содержанию, объему и уровню об[ 
готовки в Украине устанавливаются Государственны» 
норм, которые определяют требования к образовател 
ному уровню) и являются обязательными для студе 
развития. Только при таком условии выпускники 31 
ванными специалистами, конкурентоспособными на р| 

В контексте исследования современной систем! 
ниями слуха целесообразным является анализ органи 

Рассматривая исторический аспект проблемы, мо; 
следующие организационные формы обучения лиц 
альных и высших учебных заведениях: 
• обучение студентов с нарушениями слуха в обычно! 
• специальная группа для студентов с нарушениями с 

с помощью сурдопереводчика (Челябинский машине 
• специализированное учебное заведение для лиц 

восстановительный центр - ЛВЦ ВОГ, Театральная ( 
Специальные группы были в то время наиболее р 

с нарушениями слуха в средних специальных ивыа 
таких фупп осуществлялась на основании общего 
переднего специального образования и Министерств: 
Обычно создание новой группы инициировалось мест 
правлением ВОГ. При условии положительного регш 
вводилась должность сурдопереводчика. 

Данные исследования современного состояния п| 
слуха в высших учебных заведениях Украины даю 

204 205 


