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Введение 

 

Когда мы начинаем говорить о детях, говорить мы можем много и долго. 

Дети растут, начинают ходить в детский сад, потом школа и вдруг многие 

проблемы, которых мы когда-то не замечали (мы - их родители, бабушки и 

дедушки, воспитатели, педагоги), начинают потихоньку проявляться. И в 

растерянности мы начинаем искать тот выход, те пути решения, которые нам 

бы помогли в той или иной ситуации. 
Развитие детей – это большой, длительный и очень сложный, процесс не 

только физиологический, но и психический. 

Сегодня мы с вами поговорим о ВПФ - высших психических функциях, о 

том какую роль они играют в образовательном процессе,  как можно их в 

дальнейшем развить и как применить в образовании здоровых детей и детей  с 

ОВЗ. 

(ВПФ) высшие психические функции - это сложные самоорганизующиеся 

процессы, которые происходят в деятельности человека всю его жизнь.   К ним 

мы отнесѐм: память, внимание, мышление, восприятие, воображение и речь.   

Развитие психики человека происходит за счет всех этих функций. Одну 

из главных ступеней занимает речь.  

Речь - это исторически сложившаяся форма общения людей. При помощи 

речи мы свободно выражаем свои мысли, чувства и желания, также мы можем 

осознавать свои поступки и действия. Речь - это одно из самых сильных 

психологических орудий, которым владеет человек. Она является не только 

средством общения, но и средством мышления, носителем разной информации 

и даже средством управления других людей.   

К сожалению, на сегодняшний день, многие дети, которые приходят в 

образовательное учреждение, то есть в школу имеют серьѐзные нарушения 

письменной и устной речи. 

Если вспомнить слова Л.С. Выготского, то он говорил: « Высшая 

психическая функция появляется на сцене дважды: один раз как внешняя, 

интерпсихическая (т.е. функция, разделѐнная между ребѐнком и взрослым), а 

второй – как внутренняя, интрапсихическая (т.е. функция, принадлежащая 

самому ребѐнку)». 

Ребѐнок, который приходит в школу не может длительное время 

фокусировать внимание на заданиях, на учителе, долго сидеть в одном 

положении, выполнять определенные задания, не может правильно 

произносить слова: иногда они для него кажутся очень сложными, поэтому мы 

взрослые должны быть всегда рядом, чтобы доносить нужную информацию до 

ребѐнка. 
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Когда ребѐнок становится более взрослым,  он сам постепенно учится 

самостоятельно его использовать. Таким образом, с точки зрения Выготского, 

процесс развития – это процесс перехода от социального к индивидуальному. 

Уже давно известно, что процесс развития высших психических функций 

начинается задолго до прихода ребѐнка в школу, ещѐ во младенческом 

возрасте. Маленькие дети постоянно чему-то учатся: во время прогулки,  дома, 

на улице, в игре, наблюдая за родителями и  людьми, которые их окружают и 

т.д. 

Существуют определѐнные фазы в развитии ребѐнка. Такие периоды в 

жизни малыша называются сензитивными (чувствительными). Как правило, это 

процесс развития ребѐнка от 0 до 7 лет. На данном этапе закладывается 

фундамент не только поведенческой и эмоционально-волевой, но и 

познавательной сферы личности человека. 

В сборник вошли методы и методики выявления социальной 

дезадаптации и задержки психического развития детей, также игры и 

упражнения для организации обучения детей младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития и социальной дезадаптацией, 

рекомендованные для младших школьников. 

Данные методики и игры рекомендовано проводить во второй половине 

дня, включать их в коррекционные занятия; в организации детей, для создания 

мотивации. Длительность игр – до 20 минут. 

Цель сборника – определение условий организации обучения детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития, социальной 

и школьной дезадаптацией. 

Задачи сборника: 

1. Подобрать и описать методы и методики выявления задержки 

психического развития и социальной дезадаптации в младшем школьном 

возрасте. 

2. Подобрать и описать игры и упражнения для организации обучения 

детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития и 

социальной дезадаптацией. 

Сборник содержит дидактические игры и коррекционные упражнения на 

развитие сенсорно – моторной  зоны у детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Данный материал разработан на основе методик известных 

специалистов по коррекционной работе М.Монтессори, Е. Стребелевой, А. 

Катаевой. Предлагаются методы формирования навыков социального 

поведения, игровой, трудовой и изобразительной деятельности. 
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Структура сборника включает в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников и приложения. 

Теоретическая значимость сборника. Результаты данной работы 

систематизируют уже имеющиеся данные по проблемам влияния развития 

психических процессов на готовность к школьному обучению у учащихся с 

ОВЗ (задержкой психического развития, интеллектуальными нарушениями). 

Практическая значимость исследования. Полученные в исследовании 

данные об особенностях  влияния развития психических процессов на 

готовность к школьному обучению у учащихся с ОВЗ могут быть использованы 

при разработке и чтении лекционных курсов, спецкурсов.  
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Глава 1. Теоретико-методологические аспекты влияния развития 

психических процессов на готовность к школьному обучению у учащихся с 

ОВЗ  

 

1.1 Особенности личностного развития учащихся с ОВЗ в процессе 

обучения 

В широком смысле личность человека является интегральной 

целостностью биогенных, социогенных и психогенных элементов. 

Биологическое, что входит в личности человека, становится социальным. 

Природные органические стороны и черты существуют в структуре 

индивидуальности человеческой личности как социально обусловленные ее 

элементы. Природное (анатомические, физиологические и другие качества) и 

социальное образуют единство и не могут быть механически 

противопоставлены друг другу как самостоятельные подструктуры личности. 

Биологическая основа личности охватывает нервную систему, систему желез, 

процессы обмена веществ (голод, жажда, половой импульс), половые различия, 

анатомические особенности, процессы созревания и развития организма. 

Социальное «измерение» личности обусловливается влиянием культуры и 

структуры общностей, в которых человек был воспитан и в которых она 

принимает участие. 

Личность - это человек, взятый в системе таких его психологических 

характеристик, которые социально обусловлены, проявляются в общественных 

по природе связях и отношениях, являются устойчивыми, определяют 

нравственные поступки человека, имеющие существенное значение для него 

самого и окружающих. 

В основе личности лежит ее структура - связь и взаимодействие 

относительно устойчивых компонентов (сторон) личности: способности, 

темперамент, характер, волевые качества, эмоции, мотивация и социальные 

установки. Личностью человек не рождается, а становится, согласны 

большинство психологов. Но их точки зрения на то, каким законам 

подчиняется развитие личности, значительно отличаются. Эти расхождения 

касаются понимания движущих сил развития, в частности значения общества и 

различных социальных групп для развития личности, закономерностей и этапов 

развития, наличия, специфики и роли в этом процессе кризисов развития 

личности, возможностей ускорения процесса развития и других вопросов. 

Смысл личностного развития состоит в ее целенаправленном воспитании. 

Это собственно педагогический подход к выяснению задач и способов развития 

личности. Педагогический подход предполагает необходимость выяснить, что и 
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как должно быть сформировано в личности, чтобы он отвечала требованиям, 

которые предъявляются к ней обществом. 

За Л.С. Выготским, ядерные признаки личности, отстающей в развитии, 

опосредованно сказываются на формировании личности и обусловливают 

специфику психического развития учащегося. 

К ядерным первичным признакам личности, отстающей в развитии, 

относят: 

 патологическую инертность нервных процессов; 

 слабость запирающей функции коры головного мозга; 

 чрезмерно широкую генерализацию раздражителей.  

На основе этих первичных аномалий формируются вторичные признаки: 

недоразвитие высших психических функций - мышления, произвольного 

внимания, творческого воображения, самосознания, воли. 

Согласно взглядам Л.И. Божовича, важную роль в процессе социального 

развития учащегося играет потребность в новых впечатлениях, которая 

рассматривается как база для развития других социальных его потребностей. 

Диффузное поражение коры не дает возможности мозга функционировать 

нормально, и тормозит возникновение потребности во впечатлениях даже 

тогда, когда нет дефицита в общении с родителями. Если ребенок растет в 

неполноценной семье, то формирование с раннего детства социальных 

потребностей еще больше усложняется. 

Своеобразие развития личностных качеств личности, отстающей в 

развитии, объясняется также специфическими отношениями с окружающими, 

которые часто оказываются неблагоприятными, поскольку для развития 

личности учащегося одинаково вредным является и игнорирование его, и 

чрезмерная опека. Особенно негативно влияет на формирование личности 

обучение учащегося с ОВЗ в массовой школе. Отставание в учебе, негативное 

отношение сверстников формирует негативные черты характера 

(патологическое стеснение или озлобленность, слабость воли). 

Особенности личности учащегося, отстающего в развитии, зависят и от 

времени поражения ЦНС. Если органическое поражение коры больших 

полушарий головного мозга произошло в период внутриутробного развития 

или в родовой период, то и его взаимоотношения с внешней средой затруднены 

с момента его рождения. Если же поражение мозга возникает после того, как 

ребенку исполнится год, то взаимодействие со средой строится на фундаменте 

нормального непосредственно-эмоционального общения. По мнению Г.Е. 

Сухаревой, развитие личности протекает на основе ранее усвоенных навыков и 

знаний, которые полностью не теряются; формирование новых форм 

психической деятельности затруднено. 
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Без специального обучения интересы у отсталых в развитии учащихся  

или отсутствуют, или проявляются совсем слабо. В результате коррекционно-

воспитательной работы в школе интересы учащегося с ОВЗ  можно 

скорректировать. 

Одно из важных условий формирования познавательных интересов - 

доведение до сознания учащихся необходимости получения широких, 

разнообразных и устойчивых сведений в различных областях знаний и труда. 

Однако, если объективно важные цели не приобретают субъективной 

значимости, то коррекционная работа будет неэффективной. Не дают 

положительных результатов также словесная стимуляция и упражнения, не 

связанные с опытом ребенка-подростка, его потребностями. 

Важной предпосылкой пробуждения интереса у учащихся с ОВЗ является 

привлечение их жизненного опыта и опора на него при предъявлении задач. 

Большую роль играет и содержание, и методы формирования познавательного 

интереса. Следует отметить положительную роль дидактических игр, которые 

дают первичный толчок, пробуждают активность учащихся. 

Формирование познавательных интересов проходит сложный путь от 

создания положительного отношения к предмету, эпизодической 

привлекательности обучения до содержательного интереса с активным 

познавательным поиском. 

 

 

1.2 Сформированность высших психических процессов как основа 

готовности учащегося к школьному обучению 

По результатам ряда исследований Шевелева Д.Е., общепсихологические 

методики диагностики и формирования готовности к школе, особенно 

относящиеся к академическим знаниям и умениям будущего первоклассника, 

показывают состояние психических процессов только на текущее время. В 

связи с чем у некоторых первоклассников в первый год обучения в школе при 

увеличении образовательной нагрузки, темпа подачи материала, могут 

возникнуть ряд трудностей с усвоением общеобразовательной программы, так 

как при диагностике и подготовке ребенка к школе не были учтены 

динамические характеристики психической деятельности, состояние и развитие 

высших психических функций, развития познавательных процессов. 

Высшие психические функции – это одно из основных понятий 

современной психологии, введенное в отечественную психологическую 

науку Л. С. Выготским (рисунок 1). 

Выготскому принадлежит определение высших психических функций, в 

котором он указывает на системный характер ВПФ: «В процессе психического 
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развития ребенка… происходит не только внутреннее переустройство и 

совершенствование отдельных функций, но и коренным образом изменяются 

межфункциональные связи и отношения. В результате возникают новые 

психологические системы, объединяющие в сложном сотрудничестве ряд 

отдельных элементарных функций. Эти психологические системы, эти 

единства высшего порядка, заступающие на место гомогенных, единичных, 

элементарных функций, мы условно называем высшими психическими 

функциями» (Выготский Л. С., 1984).  

 
Рисунок  1. Структура ВПФ 

 

ВПФ человека – сложные системные образования, прижизненно 

сформированные по генезу, опосредованные по строению (прежде всего, 

речью), сознательные по способу осуществления и произвольные по способу 

управления. 

Высшие психические функции (ВПФ) это и произвольное внимание, и 

свойства памяти (в т.ч. смысловая память), мышление, воображение 

(творческое мышление), произвольные действия, речь, письмо, счет, движения, 

перцептивные процессы (восприятие и его свойства). 

Важнейшей характеристикой ВПФ является их опосредованность 

различными  «психологическими орудиями» — знаковыми системами, 

являющимися продуктом длительного общественно-исторического развития 

человечества. Среди «психологических орудий» ведущую роль играет речь; 

поэтому речевое опосредование ВПФ представляет собой наиболее 

универсальный способ их формирования. 

Рассмотрим их подробнее. 

Мелкая моторика - это совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной 

системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и 

ног.  
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Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими психическими 

функциями и свойствами сознания, как внимание, мышление, оптико-

пространственное восприятие (координация), воображение, наблюдательность, 

зрительная и двигательная память, речь. Развитие навыков мелкой моторики 

очень важна так, как вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования 

точных, координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, 

чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество 

разнообразных бытовых и учебных действий. Исследованиями доказано, что 

развитие речи, мышления тесно связано с развитием мелкой моторики. 

Педагоги и психологи рекомендуют начинать активную тренировку пальцев 

ребенка уже с восьмимесячного возраста. 

Специалисты считают, что в дошкольном возрасте самое пристальное 

внимание надо уделять развитию мелкой моторики рук, т. к. сначала 

развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция 

слогов. Развитие и улучшение речи стоит в прямой зависимости от степени 

сформированности мелкой моторики. 

Восприятие – это психический процесс, отражающий целостный образ 

предметов и явлений в сознании человека при их непосредственном 

воздействии на органы чувств. Условно восприятие можно представить как 

сумму ощущений, памяти и мышления. 

Физиологической основой восприятия являются процессы, проходящие в 

органах чувств, нервных волокнах и ЦНС. Под действием раздражителей в 

окончаниях нервов, имеющихся в органах чувств, возникает нервное 

возбуждение, которое по проводящим путям передается в нервные центры, и, в 

конечном итоге, в кору головного мозга. Здесь оно поступает в сенсорные зоны 

коры, которые представляют собой как бы центральную проекцию нервных 

окончаний, имеющихся в органах чувств. В зависимости от того, с каким 

органом связана сенсорная зона, формируется определенная сенсорная 

информация (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Структура головного мозга 
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Поскольку восприятие тесно связано с ощущением, можно 

предположить, что оно, как и ощущение, является рефлекторным процессом. 

Свойства восприятия: 

1. Предметность восприятия - это способность отражать объекты и 

явления реального мира не в виде набора несвязанных друг с другом 

ощущений, а в форме отдельных предметов. 

2. Целостность восприятия - восприятие дает целостный образ 

предмета. Он складывается на основе обобщения получаемой в виде различных 

ощущений информации об отдельных свойствах и качествах предмета (рисунок 

3). 

 

 
Рисунок 3. Свойство целостности восприятия 

 

3. Структурность восприятия. 

Восприятие доводит до нашего сознания структуру предмета или 

явления, с которым мы столкнулись в реальном мире (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4. Свойство структурности восприятия 

4. Константность восприятия. 



 

 

12 

Константность — это относительное постоянство образа предмета при 

изменении условий его восприятия (например, машина кажется нам большой на 

любом расстоянии от нее). В наибольшей степени константность наблюдается 

при зрительном восприятии цвета, величины и формы предметов (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Свойство константности восприятия 

 

5. Апперцепция. 

Апперцепция – это зависимость восприятия от прошлого опыта и 

особенностей личности воспринимающего. 

6. Осмысленность восприятия. 

Осмысленность восприятия – свойство человеческого 

восприятия  наделять воспринимаемый объект определенным смыслом 

(рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Свойство осмысленности восприятия 

 

 

7. Активность (избирательность) восприятия. 
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Избирательность восприятия заключается в том, что в любой момент 

времени мы воспринимаем только один предмет или конкретную группу 

предметов, в то время как остальные объекты окружающего мира являются 

фоном нашего восприятия. 

Классификация видов восприятия: 

1)Разделение по модальности: 

 зрительное восприятие; 

 слуховое восприятие; 

  тактильное восприятие; 

 вкусовое восприятие; 

 обонятельное восприятие. 

Возможны сочетания различных видов восприятия и т.д. 

Например, недостаточный уровень зрительного восприятия у ребѐнка 

может вызвать фрагментарность и неполноту образа. При нарушении 

зрительно-пространственного восприятия ребѐнок не может скопировать 

буквы, присутствует зеркальное отображение, он путает их при написании и не 

может держаться в строке при письме.  

Если нарушено слуховое восприятие, то ребѐнок не может понять 

инструкции. Могут возникнуть проблемы фонетического характера - такие, как 

различие звуков на слух. 

Память – обозначение комплекса познавательных способностей и высших 

психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и 

воспроизведению знаний, умений и навыков. 

Память бывает кратковременная и долговременная.   

Процессами памяти являются: 

 Запоминание  

 Сохранение     

 Воспроизведение (вспоминание)   

 Забывание     

Классификация памяти по объекту запоминания:    

- Образная память  

-  Эмоциональная память 

- Двигательная (моторная) память     

- Словесно — логическая память  

Классификация памяти по степени волевой регуляции: 

- Непроизвольная память 

- Произвольная память 

Классификация памяти по продолжительности сохранения информации: 
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1. Мгновенная память 

2. Кратковременная память 

3. Оперативная память 

4. Долговременная память 

5. Генетическая память 

Так же для учѐбы необходим хороший уровень развития памяти. При 

нарушении зрительной, слуховой и двигательной памяти, естественно у 

ребѐнка появятся проблемы с обучением. 

Внимание – это направленность и сосредоточенность сознания на каком-

либо предмете, явлении, деятельности. Направленность означает выбор 

объекта, а сосредоточенность – отвлечение от других объектов. 

Виды внимания: 

 Непроизвольное внимание 

 Произвольное внимание 

  Послепроизвольное внимание 

Свойства внимания — направленность, объѐм, распределѐнность, 

сосредоточенность, интенсивность, устойчивость и переключаемость — 

связаны со структурой деятельности человека (рисунок 7). 

 
Рисунок 7. Свойства внимания 

 

Для эффективного обучения в школе внимание ребенка должно обладать       

достаточной произвольностью, концентрацией, устойчивостью, 

распределением и объѐмом.  

Внимание играет большую роль доя ребѐнка. Концентрация и 

устойчивость помогают долгое время удерживать внимание на том или ином 

объекте, деятельности, не отвлекаясь на посторонние раздражители.  Важен 

хороший объѐм внимания, особенно слухового. Это нужно для понимания 
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инструкции, к тому же если она большая по содержанию. Распределение 

внимания подразумевает одновременное восприятие информации: например, 

слушать учителя и писать.  

Мышление – это осознанное восприятие окружающего мира во всех 

проявлениях, создание представлений о предмете и явлениях, поиск связей и 

решений задач, а также умение абстрагироваться. 

Виды мышлений: 

Наглядно-действенное мышление. 

Наглядно-образное мышление. 

Словесно-логическое мышление. 

Функции и процессы мышления: сравнение, анализ, синтез, абстракция, 

обобщение. 

У ребенка при поступлении в школу важно иметь достаточно 

сформированные мыслительные операции. 

Формирование мышления у ребенка проходит несколько ступеней: 

наглядно-действенное, наглядно-образное или образное. 

Данный комплекс упражнений позволит развить ВПФ у ребѐнка. Но не 

стоит на этом останавливаться. Хороший результат всегда даѐт комплексный 

подход, куда входит мальчиковая гимнастика, ряд физической упражнений, 

игры на развитие ВПФ и многое другое.  

 

1.3  Особенности коррекционной работы с учащимися 1-4 классов с ОВЗ 

Мы уже говорили, что высшие психические функции (ВПФ) – это 

специфические психические функции человека. К ним относят: память, 

внимание, мышление, восприятие, воображение и речь.  

У детей с ОВЗ эти функции нарушены в той или иной мере.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья — это дети, 

нуждающиеся в специальных условиях обучения из-за особенностей 

физического и психического развития.  

В наше время стало очень много таких детей появляться в 

общеобразовательных организациях. И к таким детям нужен индивидуальный 

подход в обучении, многие требуют даже индивидуальную программу по 

образовательному маршруту. И как же таким детям можно помочь?   

Появляются специальные коррекционные педагоги, которые помогают 

таким детям в обучении, развивают их психические функции, обучает, 

воспитывает, знакомит с окружающим миром. 

В помощь таким детям была разработан сборник развивающих заданий, 

направленных на развитие ВПФ детей с ОВЗ. 
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Для детей этой группы характерна значительная неравномерность 

формирования различных сторон психической деятельности. 

Замедленность образования произвольных процессов отрицательно 

сказывается на продуктивности мнестической деятельности. А нарушения в 

развитии произвольной деятельности резко ограничивают возможности 

формирования у этих детей активности, самостоятельности и 

целенаправленности всех их действий и поведения. Дети испытывают 

трудности переключения внимания и перехода к другому объекту 

деятельности. У умственно отсталых детей, выявляется недоразвитие 

двигательной сферы, выражающееся в низкой точности движений головы, рук, 

тела. Характерно множество лишних движений, неумение объединять отдельно 

выполняемые движения в единое слитное целое, что неизбежно сказывается на 

их скорости. Отмечены значительные затруднения при формировании 

письменной речи. Сочетание двух таких серьезных дефектов, как умственная 

недостаточность и нарушение зрительного восприятия, приводит к трудностям, 

которые не являются результатом простого суммирования последствий 

указанных дефектов. 

Результаты клинико-психолого-педагогического исследования детей с 

нарушениями интеллекта позволяют сделать ряд практических выводов по 

организации и разработке содержания и методов обучения детей данной 

категории, а также для приспособления их к жизни и посильному труду. 

Изучение комплекса выделенных особенностей показывает, что эта 

категория довольно полиморфна и требует проведения диагностических 

мероприятий и своевременного начала коррекционной работы. Материалы 

исследований указывают на необходимость изучения таких детей на самых 

ранних ступенях возрастного развития с целью определения общих и 

специфических закономерностей формирования психических функций и поиска 

компенсаторных механизмов для их социальной адаптации.  

Развитие и обучение учащихся с ОВЗ должно быть специально 

организованным, учитывающим все выявленные особенности развития. «Без 

специально созданных условий учащийся с нарушением ВПФ, интеллекта 

находится постоянно в неблагоприятной среде. Педагогам школ часто 

приходится начинать с формирования самых элементарных навыков 

самообслуживания, обучения детей простым правилам поведения. 

Коррекционная работа с детьми ориентирована на их социализацию. Ее 

основные задачи - максимальное преодоление недостатков познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы и подготовка воспитанников к 

участию в посильном производительном труде.  
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Интеллектуальные нарушения и непосредственно связанные с этим 

особенности развития (офаниченный запас знаний и представлений об 

окружающем мире, недостатки в формировании моторики и речи, в развитии 

личности и др.), в учебный план включаются следующие коррекционные 

курсы: коррекция недостатков развития (мелкой моторики рук, осязания, 

мимики), социально-бытовая, пространственная ориентировка, лечебная 

физкультура (ЛФК), ритмика. Обязательными являются индивидуальные 

занятия по охране и развитию зрительного восприятия, исправлению речевых 

недостатков. Специальное обучение и воспитание учащихся с ОВЗ практически 

должно быть организовано с самого начала жизни ребенка. На первое место 

выступают такие направления обучения, как самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, социально-бытовое поведение, ориентировка в пространстве.  

Специфика обучения и воспитания данной категории детей с 

нарушениями развития зависит от психофизических особенностей. Характерен 

замедленный темп обучения, что распространяется на все виды деятельности - 

объяснение материала, его закрепление, выполнение практических заданий. 

Для лучшего усвоения и осмысления детьми учебного материала педагогу 

следует тщательно продумать его объем, правильно распределить материал на 

отдельные подробные элементы, освоение каждого из них требует большого 

количества времени. С учащимся с ОВЗ необходимо каждый отдельный этап 

действия прорабатывать детально и длительно. Педагог должен заранее 

составить четкую и доступную пониманию детей словесную инструкцию-

объяснение. Для сохранения на длительное время полученных знаний особое 

значение имеет этап запоминания, который предполагает продуманную и 

согласованную систему повторений. Различные понятия, правила, 

теоретический материал усваиваются в упражнениях разного вида с 

последующим применением в разнообразных ситуациях. Сочетание дефектов 

учащегося с ОВЗ предопределяет своеобразие нарушения в целом, 

свойственное каждому конкретному ребенку. Это обусловливает применение 

дифференцированного подхода и индивидуализации обучения, которые 

достигаются тем, что педагог для каждого ребенка целенаправленно организует 

практическую деятельность, подбирает методы объяснения, вносит элементы 

игровой деятельности, определяет индивидуальную меру помощи. 
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Глава 2. Организация коррекционно-развивающей работы с учащимися с 

ОВЗ 

 

2.1 Актуальность проблемы комплексной помощи учащимся с ОВЗ 
 

Коррекционно-развивающая помощь учащимся с ОВЗ ориентирована на 

разрешение их индивидуальных и социальных нужд, что требует 

упорядочивания форм и функциональных систем. В настоящее время в нашей 

стране существует большое разнообразие специальных общеобразовательных 

учреждений.  

Перед нами настоятельно встает вопрос, как организовать воспитание и 

обучение этих детей. Объектами, на которые ориентирована поисковая линия 

построения системы коррекционного обучения, являются сами дети с 

комплексными нарушениями, реальный учет их индивидуального потенциала.  

На базе изучения различных категорий детей с нарушениями развития 

следует выделить определенные принципы и положения, значимые для 

теоретического обоснования такой системы, для успешности коррекционной 

работы с детьми: 

1. В основе построения системы педагогической помощи детям с 

нарушениями развития лежит принцип гуманизма, который означает веру в 

потенциальные возможности ребенка, признание человека высшей жизненной 

ценностью. Все направления коррекционно-педагогической помощи должны 

способствовать развитию ребенка, максимальному безболезненному его 

вхождению в социальную жизнь. Воплощение данного принципа позволяет 

акцентировать внимание не на обнаруженных негативных моментах, которые 

являются следствием отклонений, а на определении резервов, положительных 

свойств ребенка, на которые можно опереться в педагогическом процессе.  

2. Коррекционно-педагогическая помощь таким детям, прежде всего, 

ориентирована на социализацию. Рассматривая этот подход в общем виде, 

можно сказать, что он охватывает проблему взаимодействия личности и 

общества в аспекте социального формирования личности и ее саморазвития. В 

отношении детей, имеющих комплексные нарушения развития, 

доминирующим становится формирование жизненных навыков, которые могут 

проявиться в достижении умения реализовать определенные функции и 

действия под влиянием специального обучения и воспитания на всем 

протяжении коррекцинно-психолого-педагогического процесса. Для человека, 

имеющего сочетание различных отклонений в развитии, необходимо найти 

такие формы и направления воздействия, которые оказываются решающими 

для его социального включения в жизнь людей. 
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Важным для успешности коррекционного взаимодействия является 

принцип целостности, который предполагает единство диагностики и 

коррекции. Как известно, конкретной воспитательной и педагогической работе 

предшествует этап комплексного диагностического обследования, на основе 

которого составляется первичное заключение об уровне развития ребенка, 

определяются цели и задачи целенаправленного воздействия на него. В то же 

время реализация плана коррекционных мероприятий требует 

систематического контроля динамических изменений в развитии ребенка, его 

поведения, деятельности и т.д. Его результаты позволяют своевременно 

вносить необходимые коррективы в программу педагогической помощи.  

4. К числу важнейших положений организации коррекционно- 

педагогической работы относится принцип комплексного воздействия. 

Современные исследования в области специальной психологии и педагогики 

позволяют наиболее полно раскрыть содержательную основу этого принципа. 

Рассматривая организацию помощи детям с проблемами развития, отметим, что 

ее успешная реализация требует взаимодействия специалистов разного 

профиля. Это предполагает создание единой объединенной системы научно-

практических служб - педагогической, психологической, медицинской. В этом 

отношении следует назвать исследование О.Н.Усановой, в котором 

раскрывается концепция комплекса параллельных служб в системе 

образования, ориентированных на оказание психологической, коррекционно-

педагогической, социально-педагогической и медицинской помощи и 

поддержки детям. Использование этого принципа обеспечивает принятие в 

отношении каждого ребенка, имеющего сложное нарушение, объективных 

решений на основе данных комплексной диагностики и учета ее результатов 

всеми участниками учебно-коррекционно-воспитательного взаимодействия. 

Направления совместной многоаспектной деятельности специалистов 

определяются как комплекс модулей параллельных служб. Мы сознательно 

отказались от понятия «блок», так как в нашем понимании оно отражает 

некоторое замкнутое ограничение какого-либо объединения. Понятие 

«модуль», согласно определению О.Н.Усановой, «обеспечивает возможность 

соразмерного сочетания взаимодействия с максимальной реализацией 

профессиональных усилий специалистов (учителей, психологов, логопедов, 

физиологов, врачей и т.д.» [2, c. 46]. Скоординированное взаимодействие 

специалистов разного профиля осуществляется в рамках следующих постоянно 

действующих динамических модулей: развития, через компоненты (модули) 

целостной структуры можно проследить изменение деятельности участников 

процесса, которые определяются задачами конкретного момента. Однако 

следует предусмотреть неизбежность перестройки личностных установок 
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каждого, которые будут подкрепляться формирующимися мотивационными 

стремлениями позитивного продвижения детей. Реализацию данной системы 

можно осуществлять как в учреждении, специально предназначенном для детей 

со сложным дефектом, так и в любом специальном коррекционном 

учреждении. 

Модуль I - комплексно-диагностический. Данный этап рассматривается 

как организационная и содержательно-деятельная единая система, в которую 

вовлечены разные специалисты (врачи, учителя-дефектологи, психологи), а 

также семья. Основной его целью являются реализация комплексного подхода 

к изучению личности ребенка, имеющего сложное нарушение, и первая ступень 

разработки индивидуального маршрута развития. В задачи модуля I входят 

создание комплексной диагностической карты, выявление и квалифицирование 

видов нарушений, установление их возможных причин. Реализация этих задач 

зависит от профессиональной компетенции специалистов и соблюдения ряда 

условий при осуществлении программы комплексно-диагностической работы.  

Первое условие - всесторонность изучения детей. Единая комплексная 

диагностическая карта должна включать первичное медицинское, 

нейрофизиологическое и психолого-педагогическое обследования. 

Медицинское обследование необходимо проводить с участием врачей разных 

специальностей (невропатолога, педиатра, психоневролога, офтальмолога, 

отоларинголога, генетика, ортопеда и др.). Психолого-педагогическое 

обследование предусматривает изучение особенностей сенсорной, 

познавательной и личностной сфер, двигательных возможностей ребенка, его 

поведения, воли, уровня развития речи, навыков самообслуживания.  

Второе условие - интегрированный подход в разработке диагностических 

методик. Это предполагает использование в интерпретированном варианте 

традиционных методик психолого-педагогической диагностики, которые 

реализуются в деятельности специалистов. По характеру и результатам их 

выполнения дается определенная квалификация нарушения. Подбор методик 

осуществляется таким образом, чтобы они соответствовали целям более 

широкого и глубокого отражения возможной сложности структуры 

аномального развития.  

Третье условие - состав системы диагностических заданий должен 

подбираться с учетом каждого возрастного этапа, так как дети с комплексными 

нарушениями развития, поступая в учреждение, могут быть различного 

возраста: раннего, дошкольного, школьного, подросткового. 

Четвертое условие - специфичность подбора (или составления) 

инструкций к предъявляемым заданиям и разнообразие методов сбора 

информации. При проведении первичного комплексного обследования в 
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каждом конкретном случае сложного нарушения необходимо выбирать 

соответствующую форму инструкций, чтобы они были доступны для 

понимания выполняемых заданий (словесные инструкции, показ, жест, 

таблички). Можно использовать следующие методы: анализ медицинской 

документации и продукции детей; анкетирование; сбор сведений о наличии 

ранней коррекционной работы, если таковая проводилась; анализ 

микросоциума. Во время обследования большое значение придается 

наблюдению за характером поведения ребенка, степени его адекватности в 

новой обстановке. Для полноты информации важную роль играет беседа с 

родителями, во время которой уточняются анамнестические сведения, данные о 

перенесенных заболеваниях, изучаются объективные факты, отражающие 

индивидуальные особенности ребенка. На основе данных комплексной 

диагностики принимается решение об определении ребенка в ту или иную 

диагностическую группу.  

Модуль II - коррекционно-диагностический. Задачей данного модуля 

является выявление особенностей развития детей с комплексными 

нарушениями, что определяет перспективу построения коррекционно-

педагогической работы. В контексте исключительно важного положения Л.С. 

Выготского «о зоне ближайшего развития» доминирующим принципом здесь 

выступает динамическое изучение ребенка, благодаря которому появляется 

возможность отчетливо обрисовать не только его психологический портрет в 

определенный момент, но и раскрыть потенциальные возможности его 

обучения [2, c.48].  

В ходе динамического наблюдения за детьми в коррекционно- 

развивающем процессе определяются:  

 состояние мотивационной сферы и навыков;  

 индивидуальные особенности деятельности ребенка (темп про- 

хождения материала, объем усвоения учебного материала, степень 

самостоятельности и др.);  

 уровень общения с взрослыми и другими детьми в процессе 

деятельности. Наблюдение за ребенком в процессе обучения, в режимных 

моментах и в свободной деятельности позволяет составить полное 

представление о характере и содержании ведущей деятельности, е 

особенностях (возможности осуществления самостоятельных действий, 

активности в достижении результата, характере используемой помощи). 

Важным условием является систематичность наблюдений, исчерпывающее и 

четкое фиксирование полученных данных. 

При динамическом психолого-педагогическом изучении ребенка 

отмечаются его работоспособность, внимание, степень утомления, выявляются 
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также негативные факторы, которые при первичном обследовании могли 

оказаться скрытыми и проявились только в ходе педагогической работы.  

Итогом реализации установок модуля II является принятие 

коллегиальных решений в отношении каждого ребенка на основе результатов 

комплексной диагностики и психолого-педагогического изучения ребенка в 

коррекционно-развивающем процессе начальной ступени, а именно: 

уточняются группа, класс, где должен учиться ребенок, определяются 

положения построения коррекционной педагогической работы. Границы этого 

модуля очень расплывчаты, так как он служит промежуточным образованием. 

С одной стороны, он является диагностическим, потому что первичное 

обследование, по нашему мнению, еще не может дать точных показаний для 

принятия окончательного решения в отношении дальнейшего обучения. С 

другой - этот модуль имеет коррекционно-педагогическую направленность, 

потому что ребенок уже погружается в учебно-образовательную сферу. Однако 

действия педагога еще находятся в стадии поиска, уточнения, определения 

наиболее верного пути для дальнейшего обучения.  

Модуль III - коррекционно-педагогический. Этот модуль представляет 

собой организованный целенаправленный коррекционно-педагогический 

процесс, в котором осуществляется взаимодействие педагогов, психологов, 

родителей и детей.  

Составной и неотъемлемой частью педагогического процесса является 

коррекционно-педагогическая деятельность. Среди основных задач этого этапа 

можно выделить следующие: уточнение и постановка целей педагогической 

работы, проектирование вариантов оптимальных условий для воспитания и 

обучения детей, реализация на практике коррекционно-педагогического 

взаимодействия специалистов с детьми. Конечный результат задач всего 

коррекционно-педагогического процесса - усвоение ребенком определенных 

умений, знаний и навыков и применение их в самостоятельной жизни.  

 

 

2.2 Основные положения построения службы коррекционно-

педагогической помощи детям с комплексными нарушениями развития 

Концепция коррекционно-педагогической работы с учащимся с ОВЗ, 

должна ориентироваться на определенные положения и принципы, 

выработанные научными исследованиями и многолетним опытом практической 

работы с детьми [7, c.79].  

1. Принцип индивидуализации. Ввиду значительного числа вариантов 

индивидуальных особенностей детей при обучении и воспитании необходимо 
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учитывать эти различия, чтобы обеспечить адекватные возможности развития 

каждому отдельному ребенку.  

2. Принцип вариативности и структурированности образовательной 

концепции. Основополагающая система обучения детей с комплексными 

нарушениями развития должна использоваться вариативно и одновременно 

быть четко структурированной с учетом всего разнообразия индивидуальных 

предпосылок развития ребенка. Практической реализацией этого принципа 

является переход от нормативной общепедагогической модели обучения и 

воспитания к специальной помощи детям, когда акцент делается на разработку 

индивидуальных учебных планов, программ. Такой подход к обучению и 

воспитанию детей с комплексными нарушениями развития перспективен 

потому, что он стирает жесткие границы между типовыми структурами 

(имеются в виду специальные коррекционные учреждения), расширяет 

возможности взаимодействия, взаимопонимания.  

3. Принцип социальной мотивации. Ребенок с ОВЗ, с одной стороны, 

рассматривается как феномен, обладающий индивидуально-патологическими 

проявлениями, с другой - он существует, функционирует в условиях 

общественной жизни. Его развитие под воздействием воспитания и обучения 

протекает во времени и зависит от изменяющихся форм существования и 

окружающего мира, поэтому и педагогический процесс регулируется 

социальными условиями. Соответственно учебное содержание строится таким 

образом, чтобы оно способствовало повышению социальной мотивации, т.е. 

чтобы у ребенка возникали потребность и активность в учебной деятельности, в 

овладении жизненными умениями и навыками.  

Человек с нарушениями развития овладевает этими навыками во всех 

жизненных уровнях в той мере, в какой они для него доступны практически [7, 

c. 84]:  

 самообслуживание (гигиенические навыки, одевание, раздевание, 

питание и др.);  

 бытовые дела (повседневное поддержание порядка в помещении, 

стирка, приготовление пищи, правильное пользование техническими бытовыми 

приборами и др.);  

 социальные контакты (общение, помощь друг другу); правильное 

поведение в общественных местах; передвижение в пространстве;  

 речевое развитие (овладение различными формами речи, называние 

предметов, формирование простых высказываний, сообщений, расширение 

словарного запаса и т.д.);  
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 познавательные умения (восприятие и различение предметов, 

овладение простыми количественными, временными и пространственными 

понятиями, чтение, письмо, счет и др.);  

 трудовая и профессиональная подготовка (работа с различными 

материалами - деревом, глиной, труд в мастерских, на природе и др.).  

4. Принцип единства обучения и воспитания. Способами осуществления 

коррекционно-педагогической помощи детям с нарушениями развития 

являются обучение и воспитание.  

Рассмотрим, обращаясь к общеизвестным определениям, в каких 

отношениях они находятся. Обучение - это целенаправленно организованный 

путь получения образования, планомерно и систематически осуществляемый 

процесс овладения знаниями, умениями и навыками под руководством 

опытных педагогов, мастеров. Воспитание - процесс систематического 

воздействия, направленного на духовное и физическое развитие личности в 

целях подготовки ее к производственной, общественной и культурной 

деятельности. Если обучению присуща нормативность знаний и умений, то в 

основе воспитания лежат межличностные отношения, живые события и 

явления окружающей действительности, способные вызвать у человека 

чувственно-эмоциональные переживания. В воспитании преобладает 

ценностно-ориентированный, мотивационный, поведенческий, эмоциональный 

компоненты [7, c. 89].  

Суммируя сказанное, подчеркнем, что в обучении осуществляется 

перенос способов, средств для решения интеллектуальных технологических 

задач, в то время как воспитание оказывает влияние на становление характера 

человека. Такое разделение возможно только теоретически и недопустимо по 

отношению к детям с комплексными нарушениями развития. 

Объединением обучения и воспитания служит совместное значимое 

построение образовательной области, ее содержание, способы освоения, 

подчиненные единой цели, - оказанию помощи в развитии ребенка и в 

реализации его возможностей в настоящей жизни.  

Обучение и воспитание - это средства социальной организации 

присвоения индивидом исторически сложившихся способностей, способов 

поведения и необходимая форма его психического развития. Все виды 

обучения и воспитания направлены на организацию генетически 

преемственных различных типов воспроизводящей деятельности человека. 

Поэтому учебно-воспитательный процесс, во-первых, формирует у него эту 

деятельность, во-вторых, обеспечивает через ее осуществление присвоение 

человеком соответствующих способностей и способов поведения 
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Обретение им различных конкретных знаний, являющихся внешним 

содержанием учебно-воспитательного процесса, связано в конечном счете с 

реализацией именно этих двух внутренних его функций. 

5. Принцип деятельностного подхода. При проведении коррекционно-

педагогической работы с детьми с ОВЗ, следует опираться на деятельностный 

подход, что в определенной степени вытекает из уже сказанного. Одним из 

главных звеньев обучения является формирование у ребенка действий. Знания 

могут быть усвоены им полноценно только при выполнении определенных 

предметных и умственных действий, которые у него специально формируются. 

Вместе с тем при осуществлении действий, направленных на решение тех или 

иных задач, человек овладевает не только конкретными знаниями, но и 

соответствующими психическими способностями и способами поведения. В 

этом и заключается смысл деятельностного подхода к процессам обучения и 

воспитания. Успешность обучения возможна в случае осознанности усвоения 

предметного материала, что достигается благодаря деятельности.  

6. Принцип дифференцированного подхода. Разнообразие нарушений, 

встречающихся у детей в сочетании, определяет специфичность структуры 

комплексного нарушения каждого ребенка, что требует дифференциации всего 

коррекционно-педагогического процесса. Учет психофизических особенностей 

детей с нарушениями важен при разработке индивидуального маршрута 

развития в сочетании с медико-реабилитационными процедурами (по 

показанию), при отборе методов, приемов работы, создании особой 

социокультурной среды. В коррекционно-педагогическом процессе должно 

быть предусмотрено внесение изменений в учебные планы в сторону 

увеличения или уменьшения объема часов, отводимых на изучение тех или 

иных дисциплин, включение предметов, направленных на коррекцию 

выявленных отклонений. Так, например, у детей в силу нарушения слуха и 

двигательной недостаточности могут наблюдаться расстройства фиксации 

взора, задерживается развитие начальных элементов ориентировки в 

окружающем пространстве, а к школьному возрасту выявляются более 

выраженные пространственные нарушения и задержка речевого развития. 

Следовательно, особое значение для детей этой категории, например при 

овладении письмом, имеет организация занятий по ориентировке в 

пространстве, которому отводится значительное количество часов. Необходимо 

также уделять внимание манипулятивной деятельности и подготовке руки к 

письму. В программу должны быть внесены различного рода занятия по 

формированию и развитию двигательной функции (работа со строительным 

материалом, глиной, аппликации, ЛФК). Нарушения слуха, в свою очередь, 

обусловливают непременное включение в программу специальных учебных 
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предметов по развитию слуховой функции и становлению устной речи. Для 

детей, у которых обнаруживается нарушение зрения, в программу вводятся 

специальные коррекционные занятия по развитию зрительного восприятия, 

социально-бытовой ориентировке [11, c.39].  

7. Принцип коммуникативной направленности. В ходе коррекционно-

педагогической работы особое место отводится развитию коммуникативной 

функции. «Человек вступает в отношения с другими уже самим фактом своей 

личной индивидуальности, т.е. тем, что он собой представляет, еще не прибегая 

к сознательному акту речи и социальных действий». С одной стороны, 

коммуникация постепенно преобразуется в сложную осознанную форму 

повседневного поведения человека, с другой - развитие личности становится 

возможным только в условиях общения с другими людьми. Коммуникация - это 

важнейший путь формирования мышления, сознания, психики. Проблемы 

речевого развития характерны для всех детей с комплексными нарушениями 

развития; они испытывают трудности в понимании того, что их окружает, 

повсеместно возникают осложнения взаимопонимания с окружающими.  

 

 

2.3 Модульная система комплексной коррекционной работы с учащимися 

с ОВЗ 

Коррекционная работа должна быть ориентирована на закономерности 

коммуникативного процесса, что означает в доступной форме постепенное 

овладение многозначной системой родного языка. Для развития речи как 

средства коммуникации для детей используются невербальные средства 

общения: определенные жесты, пиктограммы, календарная система; проводятся 

специальные логопедические занятия по формированию и развитию 

структурных компонентов языка.  

Выбор альтернативных методов работы по развитию речи направлен на 

раскрытие потенциальных возможностей детей с акцентом внимания к их 

сенсорным, моторным особенностям. Работа по формированию и развитию 

речи должна отличаться разносторонностью и многообразием форм с учетом 

имеющихся у детей анализаторных и интеллектуальных нарушений.  

Для осуществления коррекционно-педагогической деятельности 

необходима содержательная основа, благодаря которой возможно 

взаимодействие всех участников этого процесса. К технологии содержательной 

основы, прежде всего, относятся методы, приемы, индивидуальные 

коррекционно-педагогические программы   

Методы обучения определяются в соответствии с возможностями детей, 

имеющих сложные нарушения развития. При планировании работы важно 
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использовать наиболее доступные приемы и методы - наглядные, практические, 

словесные. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных 

методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Например, при нарушении слуховой функции необходимо усилить зрительную 

основу за счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих 

раскрытию сущности понятий (Приложение ).  

Широко используются наглядно-практические методы для более 

глубокого понимания значений действий, явлений. Уточнению знаний о 

предметах может послужить письменная речь (таблички). В работе с детьми 

наиболее распространены словесные методы, которые рекомендуется сочетать 

при объяснении учебного материала с практическими методами. Одним из 

важных условий организации учебного процесса для детей является оснащение 

его необходимым специальным оборудованием.  

При нарушениях опорно-двигательной системы следует пользоваться 

(индивидуально подбирая их) специальными креслами со спинками и 

подлокотниками, корректорами осанки (реклинаторами). Различные оптические 

средства (очки, лупы, линзы и др.), тактильные панели (наборы материалов 

разной текстуры), которые можно осязать и совершать ими различные 

манипуляции, используются при нарушениях зрения. Если у ребенка проблемы 

со слухом, для занятий с ним требуется правильный выбор звукоусиливающей 

аппаратуры (стационарных систем и индивидуальных слуховых аппаратов, 

Других технических устройств), а для обследования слуха - аудио-метры, 

импедансометры и другие приборы.  

Организация обучения и воспитания детей предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства 

таких детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, 

низкая работоспособность, что требует внесения изменений как в учебный 

план, так и в режим дня.  

Эффективность работы с детьми, имеющими комплексные нарушения, 

зависит от компетентности и высокого профессионализма учителей-

дефектологов. Такой педагог должен хорошо ориентироваться практически во 

всех отраслях специальной педагогики (олигофренопедагогике, логопедии, 

тифло- и сурдопедагогике) и специальной психологии. Кроме того, он должен 

быть достаточно хорошо осведомлен в отдельных вопросах медицинских 

дисциплин. Эти условия служат залогом успеха при интегральном подходе к 

обучению детей данной категории, основой глубокого понимания их 

особенностей, важного для разработки вариативных моделей индивидуальных 

коррекционных программ с учетом всех указанных выше обстоятельств. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что среди воспитанников 

образовательных учреждений увеличилось число учащихся с ОВЗ. 

Значительная часть детей не справляется с темпами освоения материала 

традиционных коррекционных программ воспитания и обучения, испытывает 

трудности социальной адаптации и обучения в школе. Эти дети нуждаются в 

особой организации коррекционно-развивающей работы, содержание, формы и 

физические методы которой должны быть адекватными их возможностям. 

Также, следует уделить больше внимания практической психолого-

педагогической помощи, внедрению существующих коррекционных подходов, 

куда входят как овладение какими-то знаниями, а эти знания использовать в 

доступном уровне, социализировать детей, решить (хотя бы частично) их 

проблемы поведения, максимально адаптировать их к повседневности, так и 

поиску в социуме. Эта работа состоит в систематизировании различных 

методик и коррекционных подходов, в решении, какие из них наиболее 

приемлемые в практической работе для конкретного педагога с детьми со 

сложными дефектами. 
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Приложение 1 

 Развитие мелкой моторики. 

Проведи по линиям. 
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ОБЪВЕДИ 
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Обведи. 
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Обведи. 
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Выполни задание. 
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Повтори по линиям. 
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Повтори по линиям. 
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Приложение 2 

 

Межполушарное развитие. 

 

Обведи одновременно двумя руками. 
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Обведи по линиям двумя руками одновременно. 
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Раскрась рисунок одновременно двумя руками. 
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Приложение 3 

Развитие внимания. 
 

Найди предметы и раскрась. 
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Дорисуй вторую половину. 
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Повтори по цветам. 
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Выполни на время. 
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Найди все предметы. 
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Соедини линиями одинаковые варежки. 
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Найди отличия. 
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 Пройди лабиринт. 
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Посчитай количество.
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Дорисуй вторую половину. 
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 Повтори рисунок. 
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Приложение 4 

 

Задания на логику. 
 
 

 



 

 

59 

 



 

 

60 

 
 
 
 
 
 



 

 

61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

62 

 

 



 

 

63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

64 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

65 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

66 

 

 
 

 
 



 

 

67 

 

Посчитай. 
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Приложение 12 
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Выполни задание. 
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Раскрась соответственное количество. 
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Найди и посчитай. 
 

 
 

 


