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Ребёнок с ДЦП имеет свою специфику развития. У 
многих детей отмечаются трудности в формировании 
всех видов восприятия и внимания (слухового, 
зрительного, тактильного), повышенная 
эмоциональная истощаемость. Всё это мешает 
полноценному взаимодействию ребёнка с 
окружающими миром. 

 

 
 

Зрительное восприятие у ребенка с церебральным 
параличом может быть нарушено за счет 
ограниченного движения глаз, нарушений фиксации 
взора, снижения остроты зрения и т. п.; поэтому ему 
трудно отыскивать взглядом предмет, рассматривать 
его и прослеживать его перемещение. Развивая 
зрительное восприятие у ребенка, надо помнить о 
тренировке движений глаз в поиске предмета, в 
прослеживании и зрительной фиксации его. Для этого 
перед ребенком в поле его зрения располагают яркую 
игрушку, которую затем медленно перемещают по 
горизонтали, вертикали и диагонали, добиваясь от него 
плавного движения глаз. Затем начинают быстро 
перемещать игрушку, передвигать ее перед ребенком 

делает все самостоятельно, по памяти.  
Как известно, игра имеет чрезвычайно важное 

значение для развития познавательной 
деятельности и личности  ребенка. Большое 
значение в воспитании ребенка с церебральным 
параличом имеет руководство взрослого его 
самостоятельной игрой, требующее определенных 
знаний и большого терпения. Иногда она резко 
ограничена из-за двигательных нарушений, но даже 
при тяжелой форме заболевания ребенку может и 
должен быть предложен широкий вариант игр. 
Родители должны научить его как самостоятельной 
игре, так и игре с другими детьми. Надо следить за 
тем, чтобы игра ребенка не представляла простого 
механического действия. Практический опыт детей с 
ДЦП крайне беден. Ребенок может, например, изо 
дня в день катать машину, сидя за столом. Стоит 
предложить ему посадить пассажира в машину или 
нагрузить ее кубиками, как игра приобретает 
определенную целенаправленность, становится 
творческой. Важно обратить внимание на подбор 
игрушек. Наиболее подходят игрушки, которые 
пригодны для разнообразного использования. 
Необходимо помнить, что игры и деятельность 
должны подбираться в зависимости от реальных 
возможностей ребенка, способствующих 
достижению максимальных успехов. 

 
По материалам сайта: http://aupam.narod.ru 
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в разных направлениях, предъявлять ему яркие 
предметы и следить, чтобы игрушки ребенок 
зафиксировал глазами. Позже эти же движения 
можно выполнять по словесной инструкции, 
например, попросить ребенка найти глазами в 
комнате окно, дверь, машину, куклу. Для развития 
движений глаз при прослеживании используется 
игра «Лабиринт», где нужно проследить извилистый 
путь зайца, лисенка, медвежонка к своему домику. У 
детей более старшего возраста с этой целью 
используются игры с фишками, с попаданием в цель 
различных предметов, игра в настольный теннис. 
Исследования показали, что уже с первого года 
жизни ребенок способен отличать один цвет от 
другого. Однако установление связи между 
зрительным восприятием цвета и его словесным 
обозначением происходит значительно позже. К 
трем годам ребенок должен различать и называть 
четыре цвета: красный, синий, желтый и зеленый. К 
моменту поступления в школу  -  основные и 
оттеночные цвета. Поэтому с раннего возраста 
необходимо проводить упражнения по развитию 
плавных движений глазных яблок (плавное 
прослеживание предметов). Упражнения в 
различении и назывании цветов надо проводить 
систематически и в разнообразной форме. Особенно 
важными для ребенка являются упражнения в быту, 
в жизненной ситуации. В процессе одевания 
взрослый называет цвет одежды, обуви, 
окружающих предметов. Ребенок должен не только 
механически усвоить названия цветов, но и на 

церебральным параличом воспитываются в тесной 
связи с тактильным, кинестетическим и зрительным 
восприятием. Все перечисленные выше игры-
упражнения, а также развитие движения, речи, 
практической деятельности создают необходимые 
предпосылки для развития пространственных 
представлений. Однако необходимы и специальные 
последовательные приемы и упражнения. На 
первом этапе работы у ребенка последовательно 
формируют пространственную дифференциацию 
самого себя, представление о схеме тела, 
перемещении его в пространстве, учат ориентации в 
пространстве. На втором этапе формируют 
пространственные представления в игровой, 
предметно-практической и конструктивной 
деятельности.  

Для развития пространственных представлений 
в игровой деятельности используются специальные 
пособия: «почтовый ящик», различные разрезные 
картинки, кубики. «Почтовый ящик» представляет 
собой пластмассовую коробку с 5 прорезями – 
полукруглой, треугольной, прямоугольной, 
квадратной и шестиугольной. К нему дается десять 
объемных геометрических фигур, у каждой из 
которых основания соответствуют по форме одной 
из прорезей. Ребенку нужно объяснить, что с 
помощью зрительного восприятия нужно 
пользоваться «почтовым ящиком». Начиная с 3 лет 
ребенка можно научить конструировать из кубиков 
по подражанию, с 4 лет – учат из кубиков по образцу. 
Вначале ребенок использует образец, а затем он 
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основе восприятия цвета научиться производить 
умственные операции — подобрать предметы, 
одинаковые по цвету, распределить их по этому 
признаку.  

Упражнения на узнавание геометрических 
фигур тренируют зрительное внимание и 
способствуют развитию пространственных 
представлений у ребенка. Если у него совсем 
отсутствуют представления о форме предмета, то 
упражнения начинают с различения формы шара, 
круга и их размеров (большой — маленький). 
Берется ящик, в стенках которого имеются вырезы 
большого и маленького размера; с одной стороны 
ящик открыт. Ребенку дают ящик и шарики двух 
размеров с таким расчетом, чтобы большие шарики 
не могли пройти через меньшие отверстия. При этом 
взрослый поясняет: «Вот большой шарик (шар 
вкладывается в руку ребенка, тот ощупывает его), а 
это маленький шар (маленький шар ребенок тоже 
ощупывает). Большой шар положи в большое 
окошко, маленький – в маленькое». (Ребенок 
должен опустить в отверстие сначала большой, 
потом маленький шар и назвать каждый.) 

Число геометрических фигур, которые дети 
должны различать, постепенно увеличивается. Игра 
«Почтовый ящик» дается для закрепления. 
Предъявляется доска с прорезями различной формы 
и величины и соответствующие фигурки к ней (доска 
Сегена). Ребенок должен положить в каждую 
прорезь соответствующую фигурку. 

Различение и закрепление понятий «большой» 

они не уверены в своих силах, боятся, что ничего не 
получится, не решаются приступать к заданию, при 
неудачах огорчаются и теряют интерес к игре. 
Поэтому им часто необходимы спокойные, очень 
подробные объяснения, подсказывания, совместные 
со взрослым действия.  

 

 
 

Многие дети с ДЦП испытывают значительные 
затруднения в обучении из-за несформированности 
у них пространственных представлений. Особенно 
дети затрудняются в определении правой и левой 
сторон тела. Необходимые для формирования 
пространственных представлений понятия о 
«левом» и «правом» развиваются на основе 
сохранного восприятия схемы тела. У детей с 
церебральным параличом часто отмечаются 
нарушения схемы тела, особенно эти нарушения 
бывают выражены при преимущественном 
поражении левых конечностей. Ребенок с трудом 
воспринимает и запоминает части своего тела, долго 
путается в определении направления.  

Пространственные представления у детей с 
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 и «маленький» проводится в различных играх-
упражнениях на конструктивную деятельность: 
постройки башен из кубиков, игра со сборными 
игрушками. Игры с разборными игрушками 
особенно важны для детей с церебральным 
параличом. В этих играх не только формируется 
представление о величине предмета, но развивается 
манипулятивная деятельность рук, воспитывается 
последовательность действия, развиваются 
пространственные ориентировки. Ребенку дается 
игрушка – большая раскрывающаяся коробка и в ней 
маленькая, предлагается ощупывать коробку, 
вынимать из нее маленькую, вкладывать обратно и 
закрывать, а также показывать, где маленькая и где 
большая коробка. Затем даются большие и 
маленькие коробки с крышками. Ребенок должен 
правильно подобрать для каждой коробки крышку. 
Постепенно его учат собирать трех-четырехместные 
коробки. Проводятся также игры с матрешками, 
пирамидками и т. д. При сборе матрешек ребенок 
должен уметь различать низ и верх игрушки. На 
следующих этапах предлагаются кубики и разрезные 
картинки сначала из двух, затем из четырех и более 
частей.  

Ребенка учат различать также высоту предметов 
(высокий, низкий), длину (длинный, короткий), 
объем. Эти понятия усваиваются им в быту, в 
игровой и конструктивной деятельности. Для 
формирования этих понятий проводятся 
специальные игры-упражнения со строительным 
материалом. При помощи этих игр дети практически 

получают конкретные представления о различной 
форме, величине предметов, приобретают навыки 
пространственной ориентировки. Во время игр они 
приучаются целенаправленно действовать и 
подражать взрослым, у них развиваются элементы 
произвольного восприятия и способность к 
подражанию. Для игры со строительным 
материалом, кроме кубиков, кирпичиков различных 
размеров, даются дополнительно наборы 
небольших игрушек: куколки, посуда, звери, 
машинки и т. д. Важно, чтобы эти игрушки были 
устойчивы, по размерам соответствовали 
постройкам и не имели отвлекающих детей деталей. 
Игрушки ребенку даются тогда, когда он уже сделал 
постройку, это стимулирует его, заставляет довести 
игру до конца.  

При проведении занятий со строительным 
материалом важно соблюдать определенную 
последовательность. Если ребенок плохо 
справляется с какой-либо постройкой, необходимо 
ее несколько раз повторить. В начале занятия 
показать, что и как надо строить, рассказать, как 
можно играть с тем, что построил. Ребенка учат 
устойчиво и ровно ставить кубик на кубик, дают 
понять, что так можно построить, например, машину 
и поиграть с ней. На следующих занятиях можно 
научить детей строить дорожки различной длины и 
возить по ним машину. Затем учат строить стул, стол, 
диванчик, кроватку для куклы, скамейку и т.д. 

Дети с церебральным параличом испытывают 
особые затруднения в конструктивной деятельности: 
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