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ем (Э.С. Аветисов, Л.А. Григорян, Е.В. За�
машнюк, Е.А. Лапп, Л.И. Плаксина). 

Нарушение зрительного анализатора
приводит к неполноценному восприятию
окружающего, негативно воздействует на
формирование психологической базы ре�
чи, формирование и развитие ее структур�
ных компонентов, что приводит к речевой
патологии, которая чаще всего носит сис�
темный характер. Таким образом, можно
утверждать, что зрительные патологии в
различной степени влияют на формирова�
ние психологической системы ребенка,
включая речь. Поэтому одним из приори*
тетных направлений в области специаль*
ного образования является развитие речи
детей дошкольного возраста с функцио*
нальным нарушением зрения.

Лексика, как известно, играет существен�
ную роль в развитии языковой компетент�

НАУЧНЫЙ ПОИСК

РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

В СИСТЕМЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ

ЛЕКСИКИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

Н
аше время характеризуется поиском
наиболее эффективных путей по�
вышения качества образования де�

тей с проблемами в развитии. В современ�
ных экспериментальных исследованиях
(М.Э. Бернадская, Е.С. Либман, О.В. Па�
рамей, Л.И. Фильчакова) выявлена тен�
денция увеличения числа детей со зри�
тельной патологией. Они объединяются в
группы, различающиеся как по характери�
стике состояния зрения, так и по проис�
хождению подобного рода нарушений [5].
Наиболее многочисленную группу со�
ставляют дети с амблиопией и косоглази�

101Научный поиск

Зрительная патология у дошкольников (амблиопия и косоглазие) оказывает

негативное влияние на формирование у них пространственных представлений.

Недостаточность освоения механизмов пространственной ориентировки 

и пространственных представлений приводит к недопониманию и смешению

значений слов, их ошибочному использованию в самостоятельной речи. 

Это ограничивает коммуникативные возможности детей, усложняет процесс усвоения

учебного материала, что обуславливает трудности обучения в школе 

и социальной адаптации. Предлагаемая вниманию читателей статья, раскрывающая

этапы и содержание логопедической работы с учетом нормативного овладения

пространственными представлениями в онтогенезе, имеет важное практическое

значение для подготовки детей с функциональным нарушением зрения 

к обучению в школе. Представленные в статье методические приемы и игры,

способствующие формированию пространственных представлений, могут быть

использованы педагогами дошкольных учреждений.

Ключевые слова. Пространственные
представления, дошкольники с функци/
ональным нарушением зрения, логопе/
дическая работа.
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сических значений слов и к накоплению в
словаре значительного количества слов, не
связанных с конкретным содержанием;

• ограниченность словаря, что затруд�
няет выбор нужного слова.

Анализ результатов констатирующего
эксперимента привел нас к выводу: форма*
лизм словесных обозначений (т.е. использо*
вание в самостоятельной речи большого ко*
личества слов, которые дети с патологией
зрения не понимают и не соотносят со сво*
им опытом) может быть в значительной
мере преодолен путем специально организо*
ванной коррекционной работы, направлен*
ной на обогащение и конкретизацию словаря.

Предлагаемая система лексической ра�
боты с дошкольниками с функциональ�
ным нарушением зрения направлена на со�
вершенствование традиционной методики
за счет расширения задач, учета выявлен�
ных недостатков и включения наиболее
эффективных методов и приемов в логопе�
дическую работу. 

Это может быть достигнуто в результате
расширения чувственного и практическо�
го опыта, оречевления и конкретизации
восприятия различных предметов и объек�
тов, введения сформированных представ�
лений и соответствующих им словесных
обозначений в более широкую систему
коммуникативных связей и отношений. 

Важную роль в формировании словаря
у дошкольников с амблиопией и косогла�
зием играет систематическая работа по
формированию пространственных пред*
ставлений [1]. В данной статье мы остано�
вимся на ее этапах и содержании, призван�
ных устранить одну из причин несформи�
рованности лексики. 

Специфика содержания логопедической
работы определяется тем, что, обеспечивая
комплексное развитие вербальных и невер�
бальных (психических) функций, мы спо�
собствуем преодолению зрительного и ре�
чевого дефектов, что приближает уровень
их общего развития к возрастным нормам и
позволяет значительно повысить степень
адаптации и дальнейшей социализации. 

Вопросами формирования у детей пред�
ставлений о пространстве занимались
многие ученые и практики (Л.А. Венгер,
Р.К. Говорова, А.Н. Давидчук, О.М. Дья�
ченко, Т.И. Ерофеева, Т.В. Лаврентьева,
А.М. Леушина, Т.А. Мусейибова, В.П. Но�

ности и речевой коммуникации, а моноло�
гическая речь является высшей формой ре�
чемыслительной деятельности (Т.В. Ахути�
на, Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев и др.) и,
следовательно, определяет уровень не толь�
ко речевого, но и умственного развития ре�
бенка. В связи с этим актуальным представ�
ляется изучение сформированности лекси�
ческой стороны речи у дошкольников с
функциональным нарушением зрения.

Данные констатирующего эксперимен*
та, проведенного нами с целью изучения
лексики дошкольников с амблиопией и
косоглазием, подтверждают недостаточ�
ную сформированность словарного запаса:

• нарушение словарно�семантической
стороны речи;

• так называемый «формализм», т.е. упо�
требление в самостоятельной речи механи�
чески заученных слов без достаточного по�
нимания их значения;

• значительное количество слов, не свя�
занных с конкретным содержанием, тор�
мозящих оформление речевого высказы�
вания и в итоге делающих его неосмыслен�
ным, ошибочным, неконкретным.

Специфика перцептивной деятельнос�
ти дошкольников со зрительной патоло�
гией обуславливает вышеназванные труд�
ности, в основе которых лежат следующие
механизмы:

• неполное, фрагментарное, а иногда
ошибочное зрительное восприятие пред�
метов окружающей действительности на�
рушает связь между зрительным и вер�
бальным образами, что и  приводит к не�
точности использования слов;

• трудности выделения существенных
дифференциальных семантических призна�
ков языковых единиц, на основе которых
противопоставляется значение слов (на�
пример, слова «говорить» – «рассказывать»
– «докладывать» – «болтать» или слова «за�
ехать» – «выехать» имеют как общие, так и
дифференциальные признаки значения); 

• несформированность семантических
полей внутри лексической системы языка;

• трудности обобщения, недоразвитие
мыслительных операций сравнения и сла�
бая активность процесса поиска слова; 

• недостаточность освоения механиз�
мов пространственной ориентировки и
пространственных представлений, приво�
дящая к недопониманию и смешению лек�
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Для формирования пространственных
представлений и понятий у дошкольников
со зрительными и речевыми нарушениями
большое значение имеет коррекционно*
развивающая среда, предполагающая ком�
плексное психолого�педагогическое воз�
действие и интеграцию различных видов
детской деятельности: 

• на логопедических занятиях (динами�
ческие упражнения, пальчиковая гимнас�
тика, упражнения с использованием игро�
вых моментов, специальные игры и т.д.); 

• вне занятий (игры, прогулки, массаж,
режимные моменты: умывание, закалива�
ющие процедуры, одевание, зарядка и др.); 

• в других видах деятельности (констру�
ирование, изобразительная деятельность,
физкультурные и музыкальные занятия); 

• в совместной с родителями деятель*
ности. 

Такая среда позволяет корректировать и
закреплять умение дифференцировать
пространственные отношения в различ�
ных ситуациях и обобщать результаты
дифференцирования с помощью соответ�
ствующей терминологии. 

Работа по формированию пространст�
венных представлений у детей рассматри�
ваемой категории включает ориентировку
в трехмерном (в основных пространствен�
ных направлениях) и двухмерном (на ли�
сте бумаги) пространстве. Главным явля�
ется проведение постепенно усложняю�
щихся по линейно�концентрическому
принципу упражнений, заданий�поруче�
ний, заданий�игр с предметами и без них
[2].

На подготовительном этапе использо�
вались приемы развития соматогностичес�
ких, тактильных и кинестетических про�
цессов, предложенные А.В. Семенович.
Они включают показ и называние частей
тела, повторение и создание телесных поз,
распознавание различных тактильных
ощущений. Например, ребенку предлага�
лось узнать фигуру, букву, цифру, нарисо�
ванную педагогом пальцем на спине, на ла�
донях ребенка, который, узнав нарисован�
ное, должен сделать то же на листе бумаги
или назвать фигуру, букву, цифру. 

С этой же целью предлагались игры
«Волшебный мешочек» (положить в мешо�
чек знакомые ребенку предметы и попро�
сить его с закрытыми глазами узнать пред�

викова, А.А. Столяр, М.А. Фидлер и др.).
Но существующие методики развития
пространственных представлений у детей
с нарушением зрения (Л.П. Григорьева,
Л.А. Дружинина, И.С. Моргулис, Л.И. Плак�
сина, Е.Н. Подколзина, Л.И. Солнцева 
и др.) не в полной мере ориентированы на
развитие лексической системы с учетом
характера речевых нарушений у детей рас�
сматриваемой категории. Таким образом,
работы, посвященные формированию про�
странственных представлений у детей с
нарушением зрения, есть, но вопрос о раз�
витии пространственных представлений в
логопедической практике формирования у
них лексики освещен пока еще недоста�
точно, что и определяет новизну и значи�
мость представленной работы. 

Формирование пространственных пред�
ставлений в качестве одной из составляю�
щих психической деятельности начинается
в раннем возрасте, и их недостаточность
(имеются в виду пространственные и так
называемые квазипространственные пред�
ставления, т.е. представления о предлогах с
пространственным значением: «в», «на»,
«над», «под» и др.) напрямую влияет на
уровень актуального речевого и интеллек�
туального развития ребенка [4]. 

Основная задача – совершенствование
чувственного опыта пространственного
различения и создание на этой основе ба�
зы для отражения пространства в поня�
тийно�логической форме. Работа в этом
направлении осуществлялась последова�
тельно с учетом нормативного овладения
пространственными представлениями в
онтогенезе.

1. Формирование представлений о про�
странстве собственного тела и пространст�
ве объектов (взаимоотношения объектов и
тела, объектов между собой), умения опре�
делять направления в пространстве и рас�
положение предметов по отношению к са�
мому себе и устанавливать пространствен�
ные отношения между ними.

2. Вербализация пространственных и
квазипространственных представлений, 
т.е. определение пространственных отно�
шений между изображенными предметами
и между графическими знаками с помощью
слов («выше», «ниже» и др.) и изучение
предлогов, имеющих конкретное простран�
ственное значение («над», «под» и др.). 
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Следующим этапом было развитие уме�
ния определять направление и расположе�
ние предметов в пространстве, а также по
отношению к самому себе. Реализация
данных задач также осуществлялась в оп�
ределенной последовательности: 

• взаиморасположение объектов и тела
по вертикальной оси (выше–ниже тела);

• взаиморасположение объектов и тела в
горизонтальной плоскости (впереди–сзади
тела);

• взаиморасположение объектов и тела
по направлению вправо–влево от тела.

Реализация поставленных задач осуще�
ствлялась через игры: «Впереди и сзади»,
«Дом» (назвать соседей справа и слева, вы�
ше и ниже), «Назови, что (кто) справа
(слева) от тебя!», «Ищи игрушку!», «Что
изменилось?», «Рыбки в аквариуме» (нари�
сован аквариум и контуры рыбок, плыву�
щих влево и вправо, требуется раскрасить
их в разные цвета), «Полет бабочек» и т.д.

Непременным условием эффективнос�
ти этого процесса является отражение со�
ответствующих представлений в речи, ус�
воение ребенком пространственных поня�
тий: впереди, сзади, слева, справа и др.
Сначала эти понятия усваивались в пред�
метном плане, а затем закреплялись в са�
мостоятельной речи.

В условиях детского сада пространствен�
но ориентированными видами деятельнос�
ти, в ходе которых формируются соответст�
вующие ориентировки, представления и
понятия, являются конструирование и изо�
деятельность. Педагог объясняет последо�
вательность выполнения действий, точно
употребляет пространственные понятия,
четко отражая в своей речи пространствен�
ное взаиморасположение элементов рисун�
ка, поделки и т.д., предлагает ребенку рас�
сказать о том, что он сейчас делает и что бу�
дет делать потом. Речь в данном случае
выступает как способ анализа ситуации
или двигательных действий, которые, в
свою очередь, мотивируют речевую дея�
тельность и способствуют формированию
лексико�грамматических средств языка, от�
ражающих многообразие пространствен�
ных отношений между предметами. 

На заключительном этапе осуществля�
лось изучение предлогов, имеющих прост�
ранственное значение. Этот этап представ�
лен в виде двух подуровней: 

мет на ощупь), «Найди игрушку!» (дать по�
трогать игрушки с разной фактурной по�
верхностью (гладкие, шершавые, ребрис�
тые, мягкие, колючие) и предложить всле�
пую найти предмет с такой же фактурой).

На первом этапе формирования пред�
ставлений о пространстве собственного те�
ла мы дифференцировали представления
детей о верхних и нижних, фронтальных и
боковых, правых и левых частях и сторо�
нах тела. С этой целью использовались иг*
ры для закрепления знания схемы тела:
«Ухо–нос», «Аист», «Определи карман на
рубашке!», «Определи по следу!», «Части
тела» и др. 

Полноценность знаний о пространстве
и способности к пространственному ори�
ентированию обеспечивается взаимодей�
ствием двигательно�кинестетического,
зрительного и слухового анализаторов в
ходе различных видов деятельности, на�
правленных на активное познание окру�
жающей действительности. Поэтому со�
держание данного этапа предусматривает
упражнения с включением каналов раз�
личной модальности, например речь с дви�
жением (левые и правые части тела, левая
и правая стороны).

Рано утром на полянке 
На зарядке обезьянки:
Левой ножкой топ, топ!
Правой ножкой топ, топ!
Левой ручкой хлоп, хлоп! 
Правой ручкой хлоп, хлоп!
Направо повернулись, 
Налево повернулись,
Хлопнули и улыбнулись.
На занятиях также использовались при�

емы, предлагаемые И.Н. Садовниковой и
Л.А. Пепик. Например, гуси вытягивают
шею, поворачивают голову вправо–влево,
заглядывают назад, не крадется ли лиса; на
спину медвежонка сел комар, медвежонок
оборачивается, пытается дотянуться до ко�
мара сначала через правое, затем через ле�
вое ухо, наконец, комар улетает, и медве�
жонок чешет спинку.

Таким образом создавались условия,
обеспечивающие накопление разнообраз�
ного чувственного опыта пространствен�
ного восприятия и различения, включение
в наблюдение и активную практическую
деятельность наибольшего числа анализа�
торов, создание материальных опор.
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В целом квазипространственные пред�
ставления (т.е. представления о предлогах,
обозначающих физическое пространство)
возникают на определенном этапе речевого
развития, когда у ребенка вначале в импрес�
сивном (на уровне понимания) плане, а поз�
же (иногда параллельно) в экспрессивном
(на уровне использования) появляется воз�
можность вербализации. Первоначально в
речи появляются слова, которые обозначают
общие варианты местоположения предметов:
«тут», «вот», «там», и позже слова, обознача�
ющие пространственные представления:
«дальше», «ниже», «сзади», «слева» и др. 

Формирование квазипространственных
представлений начинается с введения
предлогов пространственного значения по�
средством их сопоставления с отработан�
ными ранее пространственными представ�
лениями [3]. Постепенно через речевое
обозначение соответствующи пространст�
венных представлений осуществляется пе�
реход от понятий «выше», «ниже» к поня�
тиям «над», «под».

Последовательность работы определя�
лась естественным путем, по которому
идет развитие речи здорового ребенка. По
данным А.Н. Гвоздева, первыми в онтоге�
незе появляется предлог «на», затем – «в»
и «под», обозначающие место действия,
далее – «над».

Для отработки предлогов нами исполь*
зовались следующие игры и упражнения:

1. «Котенок прячется». На столе стоит
корзинка. Ребенку дается игрушечный ко�
тенок и предлагается положить его на кор�
зинку, в корзинку, под корзинку, за кор�
зинку, перед корзинкой.

2. «Собери котят!». Педагог расклады�
вает игрушечных котят (в корзинку, под
корзинку и т.д.) и предлагает ребенку
взять одного из них по инструкции: «Возь�
ми котенка из корзинки; возьми котенка,
который сидит в корзинке, под корзиной;
принеси котенка из/за корзины, из/под
корзины и т. д.».

3. «Закончи предложение!». Педагог, на
глазах у детей рассаживая игрушечных ко�
тят, произносит начало фразы, а те догова�
ривают ее конец: «Я сажаю котенка  в кор�
зину, за корзину, на корзину, под корзину,
перед корзиной. 

4. «Куда спрятался котенок?». Ребенку
предлагается определить положение иг�

1) понимание и использование предло�
гов и слов, обозначающих «физическое»
пространство (вербализация пространст�
венных представлений);

2) развитие и совершенствование рече�
вых навыков на основе сформированных
квазипространственных представлений
(развитие навыков словообразования, уп�
ражнение в подборе антонимов, усвоение
сложных речевых конструкций) [4].

Цель данного этапа – сформировать
представления о лексическом и синтаксиче�
ском значениях предлогов, выражающих
пространственное отношение, что продик�
товано результатами констатирующего экс�
перимента, в ходе которого дети с амблио�
пией и косоглазием часто прибегали к заме�
нам приставок в глаголах. Они не осознают
значение предлогов, особенно позднего он�
тогенеза, не выделяют предлоги как отдель�
ные слова, пропускают или смешивают их в
устной речи. Это обусловлено как абстракт�
ностью и многозначностью предлогов, так и
особенностями восприятия данной катего�
рии детей, затрудняющихся в установлении
взаимосвязей между предметами и явлени�
ями окружающей действительности. 

Формирование представлений о значе�
нии предлогов осуществлялось через реа�
лизацию следующих задач:

• развитие слухового внимания, воспи�
тание аналитико�синтетических способно�
стей, позволяющих выделять предлоги,
различать их смысловое значение;

• перевод пространственных взаимоот�
ношений, выраженных предлогами, в ре�
альный план, в наглядную ситуацию;

• формирование представлений о пред�
логе как об отдельном слове;

• включение предлогов в активную ре�
чевую практику;

• дифференциация значений предлогов.
На данном этапе коррекционно�разви�

вающей работы предлог становился объ�
ектом постоянного наблюдения. Важной
явилась объективизация отношений, вы�
раженных при помощи предлогов: ис�
пользование схем, активных практичес�
ких действий детей, позволяющих пере�
вести пространственные отношения в
реальный план, ярче продемонстрировать
знание предлогов, сформировать пред�
ставление о предлоге как об отдельном
слове.
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Одним из этапов усвоения пространст�
венных представлений является понима�
ние и использование сложных речевых
конструкций, в том числе пространствен�
ных, пространственно�временных и при�
чинно�следственных, поэтому реализация
данных задач осуществлялась через игры
и упражнения на словообразование, под�
бор антонимов и т.д.

На предыдущем этапе уже была начата
работа по вербализации пространствен�
ных представлений в условиях перцеп�
тивно�действенной деятельности на уров�
не понимания и показа, поэтому на дан�
ном этапе большое внимание уделялось
самостоятельному употреблению предло�
гов и слов, обозначающих пространствен�
ное взаиморасположение объектов, и со�
ставлению пространственных речевых
конструкций.

Например, упражнения в употреблении
сложных предлогов через игру: «Когда�то
находчивый, умный, ловкий, хитрый Кот в
сапогах был маленьким шаловливым котен�
ком, который любил играть в прятки» (де�
монстрируются карточки, где нарисовано,
куда прячется котенок, и схемы изучаемых
предлогов). Далее детям задаются вопросы
типа: «Куда спрятался котенок?», «Откуда
он выскочил?» и др. После проговаривания
нужно найти пары «картинка–схема» и со�
единить их линией, называя для каждой па�
ры общий предлог (см. рис. 2).

Еще одним средством активизации
предлогов в речи является игра «Составь
предложение с подходящим предлогом!».
Рассматривая сюжетную картинку, дети
составляют по ней предложения, исполь�
зуя изученные предлоги. Подсказками
служат предметные картинки, дублирую�
щие предметы на сюжетной картине и об�
разное обозначение предлогов в виде цве�
точков, которые нужно совместить (соеди�
нить между собой) (см. рис. 3).

В игре  «Кто где?» используется флане�
леграф (или магнитная доска) с картинка�
ми. Дети самостоятельно выкладывают
различные ситуации из сказок, затем рас�
сказывают, где находится тот или иной
персонаж, правильно употребляя предло�
ги. При необходимости педагог задает во�
просы: «Над чем пролетает Карлсон?», 
«К кому спешит доктор Айболит?», «От
кого убегает Буратино?», «Куда спрятался

рушки относительно другого предмета.
Например, котенок сидит на корзинке, а
корзинка… а стол… Игра продолжается с
перекладыванием игрушки под, в, слева
от, подниманием ее над, прятаньем за.
Каждый раз ребенок называет свои дейст�
вия, а педагог акцентирует внимание на
том, что в предложении меняется предлог.
Затем предметы меняются местами, и игра
начинается снова.

5. «Изобрази предлог!». Детям предлага�
ется изобразить (не написать!) предлог
«на» любым удобным для них способом.
То же проделать с другими  предлогами,
определяющими положение одного пред�
мета относительно другого.

6. Лото «Предлоги». Дети получают
карточки лото, на которых изображены
два предмета: один внутри другого, один
на другом и т.д. Логопед показывает схему
предлога, дети составляют по своей кар�
тинке предложение с нужным предлогом
и закрывают картинку  схемой предлога
(см. рис. 1).
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мирование пространственного ориентиро�
вания, выработку слуховых дифференци�
ровок и развитие чувства ритма (игры «Те*
леграф», «Будь внимательным!» и др.).

Для автоматизации изолированного зву�
ка предлагаются упражнения, помогающие
созданию опорных зрительных образов,
ориентированию в пространстве («Поезд»,
«Лесенка», «Болотные кочки» и др.). 

С пространственной ориентировкой
тесно связаны двигательные навыки, а
кожно�мышечные ощущения и ощущение
равновесия дополняют друг друга и игра�
ют важную роль в формировании пред�
ставлений о пространстве; поэтому особое
внимание уделяется подвижным играм
как на прогулках, на занятиях физкульту�
рой, так и на динамических паузах во вре�
мя логопедических занятий.

медвежонок?» и т.д. Аналогичной является
игра «Теремок». Ребенок размещает жиль�
цов по четырем этажам и с помощью педа�
гога составляет предложения с соответст�
вующим предлогом, отражающим кон�
кретную ситуацию нахождения предмета:
бабочка живет над волком, улитка живет
под волком. На следующем этапе ребенок
расселяет жильцов по инструкции взрос�
лого, потом дает задание другим и контро�
лирует правильность его выполнения; рас�
селяет прибывших новоселов: в теремке
поселились лягушка (под мышкой), зай�
чик (над лисичкой), мышка (под лисич�
кой). Кто на каком этаже живет?

Дополнительным средст�
вом запоминания предлогов
служат схемы, обозначаю�
щие положение предмета
(см. рис. 4).

Развитие пространствен�
ного восприятия осуществ�
ляется и на индивидуальных
занятиях по коррекции зву�
копроизношения. При под�
готовке органов артикуля�
ции к произнесению звука
упор делается на развитие
слухового восприятия и фор�

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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• осознание пространственных терми�
нов и их появление в активном словаре,
что исключает недопонимание и смеше�
ние лексических значений слов, способст�
вует обогащению и расширению словар�
ного запаса;

• развитие способности к анализу и
синтезу пространственных отношений.

Таким образом, играя, ребенок практиче�
ски осваивает пространство и предметную
действительность. Результатом интеграции
пространственно ориентированной практи�
ческой деятельности детей с функциональ�
ным нарушением зрения с речевым обозна�
чением пространственных отношений ста�
новится сформированная система
пространственных представлений и поня�
тий. В целом такая целенаправленная, ком�
плексная работа способствует формирова�
нию словарного запаса дошкольников, раз�
витию понятийной и коммуникативной
функций речи, что обеспечивает успешное
усвоение учебной программы, а также со�
циальной адаптации в обществе.
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Важным параметром оценки сформиро*
ванности пространственных представлений
является правильное воспроизведение авто*
матизированных временных рядов и причин*
но*следственных связей (последователь*
ность времен года, месяцев, дней недели).

Трудности, которые испытывают до�
школьники при выполнении упражнений
такого типа, чаще всего являются следст�
вием не столько педагогической запущен�
ности или недостаточности знаний об ок�
ружающем, сколько несформированности
всей системы пространственных представ�
лений, что характерно для детей с наруше�
нием зрения. Поэтому работу в этом на�
правлении в структуре формирования
пространственной лексики считаем обос�
нованной и необходимой. 

В решении обозначенных задач помогли
приемы и методы, описанные в работах 
В.В. Ахмедзяновой, Т.Г. Башаевой, М.Э. Бер�
надской, Н.С. Григорьевой, Л.Н. Ефименко�
вой, Н.С. Жуковой, Т.И. Нагаевой, Е.Н. Под�
колзиной, И.Н. Садовниковой, И.А. Филато�
вой и др.

Кроме того, на каждом этапе с целью по�
нимания и усвоения специальной прост�
ранственной лексики использовались сле�
дующие приемы:

• наблюдение за использованием прост�
ранственных терминов логопедом;

• проговаривание пространственного
термина ребенком и логопедом;

• словесный отчет ребенка с опорой на
схемы;

• сопровождение действий речью.
На протяжении всего периода обучения

ведется работа по формированию когни�
тивных предпосылок. Игры и упражнения
подбираются так, чтобы их выполнение
способствовало развитию познавательных
процессов (внимание, восприятие, память
и т.д.) и мыслительных операций (анализ,
синтез, сравнение, обобщение, классифи�
кация, абстрагирование). 

В результате проведенной работы были
достигнуты следующие положительные
результаты:

• развитие понимания пространствен�
ных отношений между предметами, свя�
занного с усвоением предлогов и наречий
(«наверху», «внизу», «справа», «слева»,
«впереди», «сзади», «над», «под», «за»,
«в», «на», «между» и др.);




