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� При нарушении сенсорного развития у учащихся возникают 
определённые трудности в восприятии наглядного материала, но 
учитывая полисенсорность этого процесса, необходимо опираться на 
компенсаторные преобразования, которые помогут довести до 
ученика необходимую информацию об изучаемом объекте. 

� Предметы и явления воспринимаются учениками не только с помощью 
зрения, в работу вовлекается целая группа взаимосвязанных между 
собой анализаторов. Образ объекта возникает не только за счёт 
процессов анализа и синтеза на уровне воспринимающих систем, а в 
основном за счёт сложного функционального синтеза 
межанализаторных связей в коре больших полушарий головного мозга. 

� Большую роль в формировании образов изучаемых объектов у 
учащихся с сенсорными нарушениями играют новые межсистемные 
образования, которые возникают в результате анализа и синтеза.



� При формировании необходимого объёма конкретных 
представлений, умений и навыков мыслительной работы под 
руководством учителя у школьников создаётся основа для воссоздания 
образов, адекватных действительности. Вследствие этого очень важно в 
наглядном методе обучения использование приёмов конкретизации.

� Как в общей, так и в специальной дидактике существуют различные 
мнения относительно формулировки принципа наглядности. 

� Б. И. Коваленко и Н. Б. Коваленко предложили в тифлопедагогике 
принцип наглядности заменить принципом конкретности и 
образности. 

� По мнению авторов, это отразится лишь на более точной подаче 
самого термина при аналогичном содержании понятия. В 
специальной педагогике для слепых и слабовидящих термин 
«наглядность» звучит довольно условно, да и, по мнению этих учёных, 
процесс восприятия предметов и явлений связан не только со зрением, 
но и с чувствительностью других модальностей.



� Ю. А. Кулагин, возражая против предложенной терминологии, 
высказывает мысль о том, что подобное нововведение приведёт 
не только к терминологическим изменениям, но (учитывая 
аргументацию авторов) и к обеднению содержания самого 
дидактического принципа.

� Принцип наглядности — это основное исходное положение 
дидактики, определяющее направление работы с наглядным 
материалом, предусматривающее обязательность его 
использования в учебном процессе.

� Наглядный метод характеризуется как способ реализации этого 
исходного положения, заключающийся в построении системы 
обучения учащихся с использованием средств наглядности.

� Коррекционная направленность наглядных методов обучения 
должна опираться на целый ряд специальных факторов, 
учитывающих состояние нарушенного зрения школьников, 
уровень развития их чувствительности, целевые установки по 
овладению системой знаний основ наук, особенности 
познавательной деятельности детей с нарушением зрения и др. 



� При реализации наглядных методов обучения и формировании 
адекватных представлений у учащихся об объектах и процессах 
необходимо учитывать следующие факторы:

� Состав и структуру нарушенных зрительных функций у учащихся.
� Целевые установки на восприятие и последующее воспроизведение 

объектов и процессов.
� Характерные признаки объектов и процессов, доступные для 

восприятия с помощью сохранной сенсорной системы. 
� Полноту первоначального восприятия, глубину анализа и синтеза 

признаков и свойств изучаемых объектов, их изменений и 
превращений.

� Частоту восприятия и воспроизведения изучаемых объектов и 
процессов в ходе познавательной деятельности учащихся при изучении 
основ наук.

� Включение формируемых представлений в систему уже имеющихся 
представлений и понятий у детей с нарушением зрения.



� Основным исходным положением, которое необходимо 
учитывать при использовании наглядных методов обучения, 
является состояние психофизического нарушения учащихся. 

� Основные клинические формы патологии определяют целый 
ряд требований к наглядному материалу: его сложность, 
специальные размеры, форма, рельеф, степень 
контрастности и окрашенность пособий, условия 
воспроизводительной деятельности, последовательность и 
режим предъявления дидактического материала и т. д. 
Например, у ученика отмечено сужение поля зрения, то для него 
подбирается соответствующий по размеру наглядный материал 
и в методику работы с ним включаются приёмы 
последовательного (поэтапного) обследования изучаемых 
объектов или их изображений.



� Для умственно отсталых школьников, для детей с ЗПР используются наглядные 
изобразительные пособия со специальной цветовой унификацией. Она 
заключается в том, что основные характерные признаки изучаемого объекта 
выделяют цветом. К примеру, когда с учащимися изучают грузовой 
транспорт, то на изображение грузового автомобиля наносят специальную 
унификацию: кузов машины и колёса (как существенные детали объекта) 
выделяют насыщенным чёрным (или другим) цветом. Этот приём помогает 
детям сконцентрировать внимание на этих деталях и выделить наиболее 
существенные признаки грузового автомобиля.

� Учащиеся с различными аномалиями в развитии в большинстве своём 
имеют пониженную работоспособность, у них быстро развивается 
сенсорное и общее утомление.

� Исходя из состава и структуры нарушенных функций учащихся, 
определяются целевые установки на восприятие наглядного пособия и 
последующее воспроизведение объектов и процессов. В этом заключается 
коррекционная направленность метода обучения.

� Сенсорная депривация школьников отрицательно сказывается на 
формировании у них образных представлений о предметах и явлениях 
окружающего мира.



� Средства наглядности позволяют повысить качество восприятия 
учащихся при выполнении определённых специфических требований к 
пособиям, содействуют пополнению конкретно-образного дефицита. 
С помощью специальных упражнений и приёмов работы с 
дидактическим материалом мы можем повысить эффективность 
восприятия и репродуктивной деятельности таких детей, скорригировать 
у них вторичные отклонения в развитии.

� Работа с наглядным материалом сопровождается заданием на 
воспроизведение объектов различной величины и раскрашиванием 
мелких деталей, также с постепенным усложнением.

� Такая целевая предметная методика в сопровождении плеоптического 
лечения всегда давала необходимый эффект в улучшении зрительных 
функций учащихся.

� Использование наглядных методов обучения в специальной школе 
предполагает прежде всего доступность материала для восприятия 
школьниками. Причём из всех доступных признаков изучаемых 
объектов необходимо выделить те, которые наиболее полно 
характеризуют этот объект, содействуют формированию адекватных 
представлений.



� Избыточная количественная наглядность без достаточной специальной 
дифференциации применительно к программному материалу и 
возможностям аномальных школьников качественно обедняет наглядные 
методы. 

� Поэтому применение наглядности в обучении детей с нарушением зрения 
должно не только создавать конкретно-образную базу, сколько обеспечивать 
возможности и служить средством формирования перцептивных действий 
учащихся.

� В отношении специфики обучения детей с нарушением зрения И. С. 
Моргулис пишет: «Ориентация учителя-тифлопедагога на правило «чем 
больше, тем лучше» применительно к использованию средств наглядности 
при всех благих намерениях приводит к формированию у учащихся образов 
единичных объектов познания, характеризующихся схематичностью и 
недостаточной осмысленностью.

� При столь массированном приобщении слепых и слабовидящих детей к 
наглядному обучению мало шансов перевести эти представления на 
следующие, более высокие фазы, достижение которых придаёт 
формируемым образам действенный прикладной характер, позволяет 
использовать их в качестве полноценной основы для понятийного мышления».



� При отборе наглядного материала к уроку важно предложить 
школьникам для обследования и изучения такие объекты, 
которые содержат достаточный набор характерных признаков, 
доступных для восприятия не только с помощью ослабленного 
анализатора, но и с помощью других сохранных сенсорных 
каналов. одно из требований к средствам наглядности, 
используемым в специальных школах, их «полимодальность». 

� Такой подход к наглядному материалу создаёт возможности для 
развития у учащихся приёмов и способов полисенсорного 
восприятия.



� Коррекционная направленность наглядного метода обучения должна 
привести к компенсаторному эффекту, который планируется 
педагогом, и от этой целевой установки зависит количественная 
динамика перцептивных действий учащихся и воспроизведения ими 
изучаемого материала. Это положение определяет и процесс 
включения представлений в систему уже имеющихся представлений и 
понятий.

� Правильно сформированные единичные представления детей на 
основе ощущений и восприятий конкретных объектов обобщаются и 
систематизируются с выделением общих характеристик, генетических 
связей, условных графических изображений и др. 

� Все существенные признаки объектов, которые могли быть восприняты 
учащимися с помощью сохранных сенсорных систем, включаются в 
понятия. Понятие является более обобщённым отражением и включает в 
себя признаки, характеризующие не отдельные объекты, а те, которые 
характеризуют родственную группировку (многозначные числа, 
барельефные изображения, глаголы, класс птиц, измерительные 
приборы, кислоты, островные государства и т. д.).



� Учёт всех общих и специфических факторов при реализации 
наглядных методов обучения поможет педагогу скорригировать 
познавательную деятельность учащихся в работе с наглядностью 
на всех этапах её осуществления.

� Наглядные методы обучения условно подразделяются либо на 
демонстрационные, либо на демонстрационные и 
иллюстративные.

� В коррекционной педагогике следует использовать вторую 
классификацию, что обусловлено особенностями обучения 
учащихся с нарушением зрения.



� Метод демонстрации связан с показом учащимся натуральных 
объектов, объёмных изобразительных пособий (муляжей, 
макетов, моделей), опытов и технических установок, кино-, диа-, 
видео-, телефильмов и др.

� Метод иллюстраций включает в себя показ учащимся 
плоскостных изобразительных пособий (рисунков, картин, 
плакатов, иллюстраций, фотографий...) и условно-
символических (схем, диаграмм, таблиц, рельефных 
пособий...).

� Б. И. Коваленко к наглядным методам обучения относил 
демонстрации, экскурсии, наблюдения, моделирование, 
графические и лабораторные работы, т. е. в этой 
классификации смешивал наглядные и практические методы 
обучения, причём с необоснованным включением в эту же 
группировку некоторых форм организации учебно-
воспитательной работы (экскурсии). 



� При изучении основ наук в специальных школах 3-4 вида очень 
часто наглядные методы переплетаются с практическими. 
Специфика обучения в ряде случаев требует замены наглядных 
методов на практические и наоборот, но это не означает, что 
эти группы методов должны выступать в классификации в 
едином подразделении. 

� При использовании практических методов доля 
самостоятельной поисковой работы школьников с нарушением 
зрения значительно выше, меняется функция учителя (снижается 
объём объяснений, увеличивается объём контроля и помощи 
учащимся), усилия педагога больше направлены на 
формирование общих и коррекционных умений и навыков и т. 
д.

� В специальной школе применяя методы иллюстрации и 
демонстрации, важно правильно организовать обследование 
наглядного материала с позиций последовательности 
предъявления изучаемых объектов и их изображений.



� О важности показа натуральных объектов учащимся с нарушениями 
развития говорится во многих исследованиях и работах учителей-
практиков, но в этих работах чётко не определяется 
последовательность подачи учащимся натуральных объектов и 
изобразительных пособий при использовании наглядных методов 
обучения.

� С. Геллер рекомендовал на начальных этапах знакомства учащихся с 
объектом работу начинать с предъявления изобразительных пособий, а 
затем переходить к натуральному объекту.

� Наши исследования и опыт работы в специальных школах говорят о 
целесообразности обратной последовательности: от натурального 
объекта — к модели, макету, а от них — к рисунку, схеме. То есть от 
натурального объекта — к обобщенному, модифицированному его 
изображению.

� Натуральная наглядность является определяющей в процессе 
чувственного познания, она готовит базу для понятийного мышления, во 
многом определяет его объективность и степень обобщённости 
отражения действительности.



� Не всегда для показа учащимся можно достать натуральный объект, и в 
этом случае объяснение следует начинать с ориентировки учащихся 
на модель (лучше действующую, специально подготовленную) или 
макет и далее переходить к разбору рисунка и схемы.

� Степень насыщенности наглядного материала натуральными 
объектами зависит от трёх факторов: возраста и подготовленности 
учеников, накопленного объёма чувственных образов и от содержания 
программного материала по предмету.

� На начальной стадии изучения основ наук натуральные объекты должны 
быть представлены в наглядности наиболее полно. В старших классах 
наглядность выступает более обобщённо, и это выражается в переходе 
к преобладанию изобразительных пособий. Подобная зависимость 
видов наглядности от возрастного и образовательного уровня учащихся 
опирается на динамику обеспечения доступности изучения материала 
и на развитие у проблемного ребёнка логического познания.



� Объём натуральной наглядности зависит и от накопленного 
запаса впечатлений, от их полноты, адекватности и степени 
обобщённости образов. У школьников с нарушениями в 
развитии всё это представлено в обеднённом виде и 
определяется составом и структурой нарушенных функций, 
зависит от возраста, в котором потеряно или нарушено зрение, 
слух, двигательная активность. То есть для каждого конкретного 
ученика в вопросах наглядности необходим индивидуальный и 
дифференцированный подход.

� Важно учитывать содержание и сроки прохождения 
программного материала по предметам для определения 
соотношения натуральных и изобразительных пособий. В начале 
изучения программного курса (или темы) обеспеченность 
занятий натуральными объектами должна быть выше по 
сравнению с его завершением (повторительно-
обобщительными уроками).



� При применении методов иллюстрации и демонстрации важно 
нацелить школьников на правильное обследование наглядного 
материала, на ориентировку их в пособии (особенно детей с 
нарушением интеллекта, зрения и слуха).

� Первые занятия надо начинать с отработки навыков контурного 
восприятия простейших предметных форм. 

� В исследованиях Б. Г. Ананьева; С. Л. Рубинштейна; Б. М. Теплова 
показано, что первоначальной и общей возможностью 
восприятия является выделение контура предмета. И только 
после того, как удаётся выделить контур изображения из фона и 
определить форму и объём натурального объекта, начинается 
поиск и исследование его частей.



� При детальном исследовании натуральных объектов и их 
изображений необходима ориентировка учащихся в пособии и 
определённая последовательность действий. При различных 
нарушениях зрения упорядоченность действий позволяет 
выработать необходимые навыки микроориентировки и 
сенсомоторной культуры обследования предмета.

� При изучении отдельных объектов, их строения, происходящих 
процессов необходимо обследование самих объектов и их 
изображений с помощью сохранной чувствительности 
направить по функциональному признаку (в направлении роста 
и развития организма, хода физиологического или 
технологического процесса и др.).


