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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Лесная сказка» 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области для детей с 

нарушением зрения (3-7 лет) разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учётом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы., 2015г. 

Образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с 

основными нормативными документами: 

- Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Конституцией Российской Федерации; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ; 

- Конвенцией о правах ребёнка 

- Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» № 124-ФЗ от 27.07.1998г.; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Уставом МБДОУ д/с «Лесная сказка»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 

мая 2013 года, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ № 26. 

- с учетом «Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения)» / Под ред. Л.И. Плаксиной и программы Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи». 

 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и способностей при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Предметом деятельности Детского сада является реализация гарантированного права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Основной целью деятельности Детского сада является образовательная деятельность по 

образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Основными видами деятельности детского сада являются: 

• реализация образовательных программ дошкольного образования; 

• присмотр и уход за детьми; 

Детский сад вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью его 

деятельности. 

Образовательная программа дошкольного образования детского сада направлена на развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, в том 

числе достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
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освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального к ним подхода и специфичных для них видов деятельности. 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации АОП ДО. 

Целью адаптированной программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах для детей с нарушением зрения в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов ДОО и родителей дошкольников. 

Основной целью своей работы коллектив ДОО полагает позитивную социализацию и 

развитие детей с нарушением зрения и их возможностей и выявлением особых 

образовательных потребностей. 

Цели: 

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования. 

- Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования. 

- Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

- Повышение социального статуса дошкольного образования. 

Цель реализуется через решение следующих задач, которые соответствуют федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 



- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушением зрения построена в соответствии с : 

- принципом развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принципом научной обоснованности и практической применимости; 

- принципом критерия полноты, необходимости и достаточности; 

- принципом единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

- принципом индивидуализации дошкольного образования (детей с нарушением зрения); 

- принципом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- принципом комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- принципом развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического 

развития на каждом возрастном этапе; 

- принципом реализации качественного, возрастного, культурно- исторического, личностного 

и деятельностного подходов. 

 

Основные подходы к формированию программы 

- Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с нарушением 

зрения в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

- Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка с нарушением зрения, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей с нарушением зрения 

Дети с нарушением зрения представляют большую и очень разнообразную группу как по 

характеристике состояния их зрения, так и по происхождению заболеваний и условиям 

социального развития. 

У слабовидящих детей отмечаются различные состояния полей зрения, обусловленные 

характером и степенью зрительной патологии. Дети с глубокими нарушениями зрения в 

дошкольном возрасте начинают понимать свое отличие от нормально видящих детей, а в 



подростковом — по-настоящему переживать свое физическое несовершенство. Наличие у них 

недостатков зрения и осознание своего отличия от нормально видящих приобретает 

личностный смысл. 

Психическое развитие детей с нарушениями зрения, так же как и зрячих, подчинено общим 

законам возрастных изменений и протекает в условиях ведущей для каждого возраста 

деятельности, благодаря которой формируются новые психические образования и зона 

ближайшего развития ребенка. Для детей с глубокими нарушениями зрения характерно 

замедленное формирование различных форм деятельности. При этом требуется специально 

направленное обучение ее элементам и главным образом исполнительной ее стороны, так как 

двигательная сфера слепых и слабовидящих детей является наиболее уязвимой, влияние 

дефекта на двигательные акты оказывается наибольшим. 

У детей с нарушением зрения отмечается замедленный темп формирования предметных 

действий, трудности использования их в самостоятельной деятельности. В дошкольном 

возрасте в становление предметной деятельности активно включается речь, обеспечивающая 

ее мотивацию и понимание функционального назначения предметов. 

Наиболее трудным компонентом остается исполнительская функция. Причина этого кроется в 

несовершенстве предметных действий слабовидящего ребенка. Наблюдается значительное 

расхождение между пониманием функционального назначения предмета, которое есть у 

ребенка, и возможностью выполнить конкретное действие с этим предметом. 

Учебная деятельность детей с нарушениями зрения имеет как черты, свойственные зрячим, 

так и особенности, обусловленные патологией зрения. Так, учебная мотивация при 

выполнении задания имеет место у всех детей, однако ее стойкость у слепых и слабовидящих 

детей значительно ниже. При трудностях выполнения деятельности они могут ее менять на 

другую. При этом, имея задание выполнить последовательный ряд упражнений, дети могут 

считать, что цель достигнута, выполнив только одно из них. 

Внимание детей с нарушением зрения также имеет свои особенности. Практически все 

качества внимания, такие как активность (произвольное и непроизвольное внимание), 

направленность (внешняя и внутренняя), его широта (объем, распределение), переключение 

(трудное, легкое), интенсивность, сосредоточенность (высокая, низкая), устойчивость 

(устойчивое или неустойчивое), оказываются под влиянием нарушенного зрения, но способны 

к высокому развитию, достигая уровня его развития у зрячих, а порой и превышая его. 

Процесс реабилитации и интеграции слепых и слабовидящих в современное общество с его 

техническими успехами требует от них большей самостоятельности и активности, что связано 

также с развитием таких качеств, как произвольность организации деятельности, 

устойчивость и интенсивность деятельности, широта объема внимания, умение его 

распределять и переключать в зависимости от условий и требований деятельности. 

Таким образом, развитие внимания у лиц этой категории связано, как и у нормально видящих, 

с формированием волевых, интеллектуальных и эмоциональных свойств личности в условиях 

активной деятельности и осуществляется в соответствии с теми же закономерностями, что и у 

нормально видящих. При направленном психолого-педагогическом сопровождении, 

осуществляемом в период преддошкольного и дошкольного возраста, многих негативных 

явлений в развитии внимания можно избежать или ослабить их влияние. 

У детей с нарушением зрения наблюдается низкая познавательная активность, которая 

проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим 

обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой 

сферы детей с нарушением зрения. Отмечается недостаточность процесса переработки 

сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые 

объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них 

беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления 

нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым 

отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их 

деятельности. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 

усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 



недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. 

Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. 

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает формирование 

двигательных навыков, координации; ведёт к снижению двигательной и познавательной 

активности. У некоторых детей отмечается значительное отставание в физическом развитии. 

При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия нормально 

видящих людей по степени полноты, точности и скорости отображения. Из-за нарушения 

зрения дети довольно часто могут видеть не основные, а второстепенные признаки объектов, 

в связи с чем образ объекта искажается и таким закрепляется в памяти. Информация, 

получаемая слабовидящими детьми с помощью остаточного зрения, становится более полной, 

если поступает в комплексе с сенсорной и осязательной информацией. Для формирования 

речи детям с нарушениями зрения необходимо активное взаимодействие с окружающими 

людьми и насыщенность предметно-практического опыта за счёт стимуляции разных 

анализаторов (слуховой, зрительный, кинестетический). 

Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в полном объёме 

воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего они часто допускают ошибки при 

звуковом анализе слова и его произношении. Трудности, связанные с овладением звуковым 

составом слова и определением порядков звуков, нередко проявляются в письменной речи. 

Кроме того, довольно часто нарушается соотнесенность слова и предмета, достаточно беден 

словарный запас и наблюдается отставание в понимании значений слов. Дети со зрительными 

нарушениями имеют особенности усвоения и использования неязыковых средств общения, 

мимики, жестов, интонации. Особое значение для слабовидящих детей имеет развитие 

слухоречевой памяти, так как большое количество информации им приходится хранить в 

памяти. 

Дети с нарушениями зрения путают сходные по начертанию предметы, что вызывает 

утомление и снижение работоспособности. Детям с нарушением зрения необходимо помогать 

в передвижении по помещениям дошкольной образовательной организации, в ориентировке в 

пространстве. 

Ребёнок должен знать основные ориентиры ДОУ, группы, где проводятся занятия, путь к 

своему месту. Важно выбрать оптимально освещённое рабочее место (повышенная общая 

освещенность (не менее 1000 люкс) или местное освещение на рабочем месте не менее 400-

500 люкс), где слабовидящему ребёнку максимально видно доску и педагога. Для детей с 

глубоким снижением зрения, опирающимся в своей работе на осязание и слух, важна 

слышимость во всех зонах группы. Дети, имеющие зрительные нарушения, с разрешения 

педагога, должны иметь возможность подходить к наглядному материалу и рассматривать 

его. На специально организованных занятиях и в режимных моментах рекомендуется 

использовать аудиозаписи. Необходимо четко дозировать зрительную нагрузку: не более 10–

20 минут непрерывной работы. На занятиях следует обращать внимание на количество 

комментариев, которые будут компенсировать обедненность и схематичность зрительных 

образов. Особое внимание следует уделять точности высказываний, описаний, инструкций, не 

полагаясь на жесты и мимику. Дети могут учиться через прикосновения или слух с 

прикосновением, они должны иметь возможность потрогать предметы. Важные фрагменты 

занятия можно записывать на диктофон. Наглядный и раздаточный материал должен быть 

крупный, хорошо видимый по цвету, контуру, силуэту. Размещать демонстрационные 

материалы нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, пятно. 

Учёт данных особенностей психофизического развития воспитанников с нарушениями зрения 

предполагает создание особой развивающей образовательной среды, а также механизмов 

адаптации программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, использование 

специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, осуществление квалифицированной коррекции нарушенного 

развития дошкольников. 

В зависимости от структуры дефекта и состава нарушенных функций центральной нервной 

системы различают две основные группы детей с разными формами аномального развития: 

1) дети, у которых нарушение зрительной системы не отягощено другими недостатками 

развития центральной нервной системы; 



2) дети, у которых недоразвитие или нарушение зрения сочетается с другими формами 

аномального развития, обусловленного врожденными дефектами органа зрения, травмами 

мозга, антенатальной интоксикацией, последствиями перенесенных органических 

заболеваний. К их числу относят детей с недоразвитием или нарушением интеллекта; с 

нарушением речи; с отклонениями в развитии двигательной сферы в связи с перенесенными 

органическими заболеваниями центральной нервной системы или внутриутробным 

поражением плода; с нарушением эмоционально-волевой сферы и поведения; со стойкими 

задержками темпов развития, обусловленными разной этнологией. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения АОП ДО – целевые ориентиры для детей с 

нарушением зрения на этапе завершения дошкольного образования 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всестороннее обследование и оценку особенностей развития 

ребенка с нарушениями зрения всеми специалистами и охватывает познавательную 

деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, 

соматическое состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское и 

психолого-педагогическое обследование. Медицинское обследование проводится врачами. 

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Освоение адаптированной образовательной программы 

учреждения не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут 

рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и 

обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной 

деятельности, установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и 

дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ. Психологическое обследование 

проводит психолог. 



Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть 

системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, 

речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). Качественный анализ предполагает 

оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на 

основе системы качественных показателей. 

Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

- особенности контакта ребенка; 

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

- реакция на одобрение; 

- реакция на неудачи; 

- эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

- наличие и стойкость интереса к заданию; 

- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- характер деятельности (целенаправленность и активность); 

- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

- работоспособность; 

- организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной 

функции ребенка: 

- особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

- особенности моторной функции. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 

установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление 

особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. Интересующие сведения 

можно получить при использовании таких методов, как непосредственная беседа с ребенком 

и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом - ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за познавательной 

активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребёнка нарушениями зрения конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка с нарушениями зрения к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 



Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей с нарушениями зрения 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

- Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, употребляет в 

речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

- Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

- Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

- Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

- Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при взаимодействии с 

другими людьми преимущественно в соответствии с элементарными общепринятыми 

нормами и правилами, а не сиюминутными желаниями и потребностями. 

- Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями 

о том, что хорошо, а что плохо, обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только 

на последствия и результаты действий. 

- Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников. 

- Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в вербальном плане 

(сформированность внутреннего плана деятельности) себе и другому. 

 

Познавательное развитие 

- Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире предметов 

и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует в «открытии» новых 

знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает различные 

средства получения информации, пытается их использовать. 

- Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 

повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами. 

- Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, интерес к 

экспериментированию и исследовательской деятельности. 

- Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

- Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (критериев), 

предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности. 

- Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных задач; 

проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга. 

- Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным состоянием. 

- Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, номер 

телефона. 

- Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях. 

- Имеет первичные представления об обществе, об нескольких народах, населяющих Россию 

и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни и быта и говорящих на 

разных языках. 

- Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране он 

живет, знает российскую государственную символику; может назвать другие страны. 

- Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимозависимости, 

может привести отдельные примеры приспособления животных и растений к среде обитания, 

может объяснить, почему нужно охранять растения и животных, проявляет к ним бережное 



отношение; понимает и может объяснить зависимость состояния окружающей среды от 

действий человека и от его личных действий, знает о зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды. 

- Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания 

(сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, проблемных 

задач, переноса в новые условия. 

 

Речевое развитие 

- Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, высказывает свою точку 

зрения в обсуждениях. 

- Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять сюжетные 

рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, составлять 

творческие рассказы. 

- Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные предложения. 

- Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах определенные звуки, 

давать им характеристику. 

- Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их поведения, 

ориентируется в человеческих отношениях. 

- Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения сюжета; 

способен представлять в воображении образы героев, место действия; отражает литературный 

опыт в самостоятельной игровой и продуктивной деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения, а также на основе представления о 

"далеком" (природа и культура на других континентах, путешествия, космос), прошлом и 

будущем человечества. 

- В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными средствами 

свои личные впечатления об окружающем мире. 

- Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в процессе 

создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и декоративно-

прикладным искусством. 

- Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой деятельности, 

сочетая пение, игру, движение. 

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

- Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может самостоятельно 

организовать детей для совместной игры на инструментах. 

- Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство ритма; 

исполняет сложные по координации музыкально-ритмические движения. Владеет 

различными элементами народных и современных танцев, исполняет композиции с 

различными атрибутами. 

 

Физическое развитие 

- Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

- Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

- Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах). 

- Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться прыгать в длину с места 

на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку. 



- Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние не 

менее 10 м., владеть «школой мяча». 

- Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, настольный 

теннис. 

- Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и функционирования 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 

значении двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении во 

время болезни. 

- Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, 

чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно пользуется 

носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, 

следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды. 

- Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет эти 

правила. 

- Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер 

телефона вызова экстренной помощи. 

- Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает 

элементарную помощь. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи трудового обучения и воспитания детей в дошкольном возрасте включают 

формирование положительного отношения к труду взрослых, стремление оказывать им 

посильную помощь, уважение и интерес к результатам труда. По мере роста и развития 

ребенка в трудовом воспитании выделяется формирование навыков с последующим 

расширением содержания. 

Одной из важных задач трудового воспитания является развитие личностных качеств: 

привычки к трудовым усилиям, ответственного отношения к делу, стремления к 

положительному результату, умения работать совместно. Надо учить детей с нарушением 

зрения быть организованными в труде, прививать им навыки планирования трудовых 

действий и умения действовать в соответствии с планом. 

В дошкольном возрасте предусмотрены такие виды труда, как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Разнообразные виды труда не одинаковы по своим педагогическим возможностям: значение 

каждого из них меняется в зависимости от возраста детей. 

Самообслуживание как часть хозяйственно-бытового труда имеет важное значение в 

младшем дошкольном возрасте, так как оно является первой ступенью в трудовом воспитании 

детей и направлено на формирование у детей волевых, трудовых усилий, предпосылок к 

становлению самостоятельности. Если в младшем дошкольном возрасте самообслуживание 

представляет определенные трудности, то для детей старшего дошкольного возраста оно 

становится привычным. Повседневность выполнения круга обязанностей по 



самообслуживанию обеспечивает слабовидящим детям возможность проявлять 

самостоятельность как одно из важнейших качеств личности человека. 

Дети с нарушением зрения при поступлении в дошкольное учреждение иногда оказываются 

беспомощными в самообслуживании. Это может быть результатом большой недооценки 

слабовидящих детей со стороны взрослых. Поэтому в детском саду следует обеспечивать 

условия для преодоления таких недостатков и проводить систематическую работу по 

воспитанию самостоятельности. 

Регулярное участие в трудовой деятельности повышает общее развитие слабовидящих детей, 

придает им уверенность в своих силах, по существу меняет положение ребенка в среде 

сверстников и его взаимоотношения с окружающими взрослыми. 

У детей появляются простейшие формы сотрудничества: помощь сверстнику и 

взаимопомощь, участие в труде взрослых (мытье игрушек, приготовление стола к завтраку, 

обеду). 

Дежурства по столовой, в уголке природы, на занятиях и др. развивают ответственное 

отношение к поручениям и обязанностям, служат предпосылкой к возникновению 

общественных чувств и отношений. 

В старших группах детского сада необходимо организовать систематическое участие детей в 

разных видах труда: в ручном труде, в дежурствах; особенно важен труд в природе. В 

процессе труда у детей совершенствуются навыки и умения, развивается наблюдательность, 

шире становится круг интересов, формируются нравственные качества: трудолюбие, 

начальные формы ответственности, чувство долга. 

Необходимо так организовать труд детей, чтобы он активизировал их физические силы и 

умственную деятельность, чтобы для работы в помещении и на участке был подобран 

инструмент и материал. 

Сознавая большую воспитательную значимость разных видов труда, педагогам следует 

вместе с тем проявлять осторожное, внимательное отношение к увеличению объема труда с 

точки зрения педагогической целесообразности, к созданию для трудовой деятельности 

необходимых офтальмогигиенических условий. 

Это особенно касается содержания и методики организации ручного труда. В условиях 

детского сада для детей с нарушением зрения отдельные виды труда требуют создания 

специальных условий и методов. 

Основным методом работы является поэтапный показ способов и последовательности 

действий с одновременным выполнением их детьми. Действия формируются по показу, 

образцу и на более поздних периодах — по словесному пояснению, инструкции. 

В процессе трудовых действий следует развивать зрительные способности, формировать 

предметные образы и предметно-практические действия. 

При этом важно обеспечить удобные условия для зрительного восприятия приемов показа 

действий, когда педагог приглашает детей подойти ближе, четко и лаконично дает словесные 

пояснения. 

В ручном труде все детские поделки следует использовать в различных видах деятельности: в 

игре, на занятиях, дети могут делать подарки малышам, взрослым. Важно воспитывать у 

детей с нарушением зрения понимание важности, необходимости доводить начатое дело до 

конца. Это воспитывает у них уверенность в своих силах, самостоятельность, желание 

трудиться. 

Социально-коммуникативное развитие 

Расширять детские представления о предметном мире, упражнять в обследовании основных 

признаков и свойств с использованием зрения и других анализаторов. 

Знакомить с помещениями детского сада, поведением в различных помещениях в 

зависимости от назначения. 

Формировать умение детей ориентироваться в помещении и на участке детского сада. Учить 

правильно ходить по лестнице, опираясь на перила, правильно обходить человека с правой 

стороны, уступать дорогу взрослым и т.д. 

Привлекать внимание детей к труду взрослых, создавать условия для посильного участия 

детей в труде взрослых, в процессе труда уточнять детские представления об орудиях труда, 

их назначении и т.д. 



Организовывать для детей прогулки, экскурсии в ближайшее окружение, учить правильному 

поведению. Учить наблюдать погоду, явления природы по сезонам. 

Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения. Упражнять в 

различении транспортных средств с опорой на зрение и сохранные анализаторы. 

Формировать компенсаторные способы ориентировки на улице, определять на слух, далеко ли 

едет автобус, как звучит закрывающаяся дверь и т.д. Наблюдать за светофором, знать 

очередность включения цветов, их назначение. 

Продолжать знакомить детей с собственным телом, знать части тела, для чего они нужны. 

Учить наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало. Учить просить помощь у 

других и не забывать благодарить за помощь. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

Упражнять в играх пониманию слов, выражающих порядковые отношения: первый, второй, 

третий и т.д. (до 5-и). Например, рас положить в ряд игрушки (куклу, мишку, зайчика) и 

спросить: «Кто первый?.. второй?.. третий?» 

Учить детей отсчитывать по образцу или названному числу нужное количество предметов: 

«Отсчитай столько ложек, сколько у меня тарелок», «Отсчитай три матрешки (пять грибов, 

четыре куклы)» и т.п. 

Величина 

Упражнять в сравнении двух предметов с помощью условной мерки, расставлять предметы в 

возрастающем и убывающем порядке по длине, ширине, высоте, толщине. 

Упражнять в измерении протяженности с помощью разных средств: шагами (детскими и 

взрослого человека);- рукой (ребенка и взрослого). 

Развивать наблюдательность в определении величины разных предметов. 

Форма 

В процессе игры развивать умение зрительно-осязательно анализировать форму предметов и 

соотносить ее с сенсорным эталоном формы: шар, куб, конус; круг, треугольник, 

четырехугольник (квадрат, прямоугольник), овал. Упражнять в классификации предметов по 

заданному сенсорному эталону, например: «Подбери предметы, похожие на круг», «Выбери 

предметы, похожие на шар» и т.п. 

Обучать конструированию из двух и более геометрических фигур различных предметов, 

построек, например: «Сложи из двух (трех) треугольников елочку», «Сложи из трех кругов 

снеговика, из четырех кругов неваляшку», «Построй из кубиков башню» и т.п. 

Упражнять детей в объединении предметов по заданным параметрам: «Выбери все круги 

(квадраты, треугольники)», «Выбери все предметы квадратной формы», «Выбери все фигуры 

и предметы зеленого цвета» и т.п. 

Ориентировка в пространстве и времени 

Упражнять детей в определении положения того или иного предмета в пространстве и 

развивать двигательную ориентацию в пространстве. 

Учить ориентироваться на листе бумаги: выделять правую (левую) сторону, середину листа 

бумаги и т.п. 

В игровых упражнениях развивать умения пользоваться левой (правой) рукой (ногой): 

«Достань предмет левой рукой», «Возьми с пола правой рукой мяч, левой — круг», «Подними 

правую ногу», «Топни левой ногой» и т.п. 

Учить детей ориентировке в частях суток (ночь, утро, день, вечер) и днях (сегодня, завтра, 

вчера), используя распорядок дня: «Что мы делаем утром (ночью, днем, вечером)?» 

Обращать внимание детей на движущиеся объекты и формировать представления о скорости 

движения (дядя идет быстро, а бабушка медленно, машина может ехать медленно, быстро 

и очень быстро и т.п.). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Для развития речи детей с нарушением зрения особое значение имеет усвоение ими родного 

языка, формирование речи. 

Развитие речи осуществляется во всех видах деятельности детей и является необходимой 

частью коррекционно-воспитательной работы детского сада для детей с нарушением зрения. 

Необходимо проводить систематические занятия по развитию речи по подгруппам и 

индивидуально. Осуществляя работу по развитию речи, педагог внимательно прислушивается 



к тому, о чем и как говорят дети с нарушением зрения, учит их строить фразы, 

последовательно излагать мысли, правильно по смыслу употреблять слова. 

Из-за недостаточности сенсорного опыта у них может наблюдаться некоторый разрыв между 

предметным практическим действием и его словесным обозначением. Для этого в программе 

предусматриваются предметно-практические занятия по развитию речи и зрительного 

восприятия, по обучению анализу предметов и функциональным действиям с ними. У 

педагога должно быть достаточное количество иллюстраций и других наглядных материалов, 

для того чтобы дети с нарушением зрения могли лучше рассмотреть изображение. 

Для развития речи большое значение имеет наличие у детей реальных представлений об 

окружающем мире. Поэтому применение средств наглядности осуществляется с учетом 

своеобразия зрительного восприятия. Предметы, явления, иллюстрации, игрушки, по которым 

слабовидящие составляют словесное описание, должны быть зрительно доступны детям. 

Изображения на картинках не должны быть перегружены объектами. Для ребенка с 

нарушением зрения речь педагога должна служить примером и быть образной, выразительной 

и эмоционально окрашенной. Отбор литературного материала педагог строит с учетом знаний 

детей и их интеллектуальных возможностей. 

 

Речевое развитие 

Воспитание звуковой культуры речи 

Формировать правильное звукопроизношение (с, съ, з, зь, ц, щ, ж, ч, ш, л, ль, р, ръ); 

Развивать фонетическое восприятие, голосовой аппарат, речевое дыхание, умение 

пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами выразительности. 

Уточнить термины: звук, слово, предложение. Различать слова, сходные и разные по 

звучанию. Формировать понятие о том, что звуки и слова произносятся в определенной 

последовательности. Обучать детей тому, что звуки в слове разные. Учить детей узнавать 

слова, в которых не хватает того или иного звука, подбирать те или иные игрушки или 

предметы, в названии которых есть определенный звук. Необходимо упражнять детей 

в правильном произнесении всех звуков родного языка. 

Совершенствовать произношение слов согласно нормам литературного языка. 

Учить говорить не торопясь, достаточно громко, без напряжения; приучать регулировать силу 

голоса. Развивать интонационную выразительность речи. Развивать фонематический слух 

детей. Упражнять их в различении слов, сходных по звуковому составу. 

Обогащение словаря. Расширять и активизировать запас слов детей наименованиями 

предметов, их частей, качеств (форма, цвет, величина, материал, вес и т.д.), действий и их 

качеств; приучать пользоваться словом в правильной грамматической форме. 

При сравнении и описании предметов с контрастными признаками учить детей использовать 

слова с противоположным значением (высокий — низкий, маленький — большой и др.). 

Нужно воспитывать чуткость к смысловым оттенкам слова (высокий — высотный, большой 

— огромный, кукла — куколка, волк — волчище, есть — кушать, одевать— надевать и т.п.). 

Воспитатель должен следить за тем, чтобы дети осмысленно употребляли в речи новые для 

них слова; учить понимать смысл образных выражений в загадках, стихах, сказках. 

Словарная работа 

Правильное понимание слов и их употребление, дальнейшее расширение активного 

словаря. 

Работать по активному словарю детей (названия предметов, их качеств, свойств, 

действий). Уточнить обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда). Учить 

подбирать слова близкие и противоположные по смыслу (сладкий — горький', мальчики — 

девочки). Продолжать знакомить с многозначными словами (лапка, ручка), используя 

наглядность (рисунки, иллюстрации, предметы). Знакомить с происхождением некоторых 

слов (почему гриб называется подберезовиком, цветок — подснежником). 

Соотносить слова по смыслу, объяснять их, давать толкование слова и словосочетания в 

играх. 

Формирование грамматического строя речи 

В средней группе расширяется круг грамматических явлений. Продолжается обучение 

образованию форм родительного падежа единственного и множественного числа 

существительных (нет шапки, варежек, брюк); правильному согласованию существительных 



и прилагательных в роде, числе и падеже; развивается ориентировка на окончание слов при 

их согласовании в роде. 

Обучение образованию форм глагола в повелительном наклонении (стой, сними, попрыгай). 

Формирование видовых пар глаголов. 

Упражнения в правильном понимании и употреблении предлогов пространственного 

значения. 

Воспитание звуковой культуры речи 

Учить пользоваться разными типами предложений (простыми, сложными), строить их с 

помощью воспитателя, а потом самостоятельно. 

Учить грамматически правильно изменять слова, используемые в повседневной жизни, 

образовывать некоторые трудные формы: родительного падежа множественного числа 

существительных (носков, валенок, варежек), повелительного наклонения глаголов (нарисуй, 

спой, поскачи), формы глагола, хотеть. 

Упражнять в правильном согласовании слов, в понимании использования предлогов. 

Учить образовывать названия детенышей некоторых животных в единственном и 

множественном числе, названия предметов посуды. Обращать внимание детей на разные 

способы образования слов. 

Развитие связной речи 

Учить детей связно, последовательно рассказывать небольшие сказки, рассказы с помощью 

воспитателя. 

Учить детей выразительно читать стихи в лицах, драматизировать сказки, использовать 

пословицы, поговорки в речи персонажей. 

Учить связно и живо рассказывать о событиях, фактах, впечатлениях из своего опыта, не 

отступая от поставленной воспитателем темы. В рассказах о виденном на экскурсиях учить 

пользоваться точными названиями предметов, их частей, качеств, действий; указывать место 

и время событий. До экскурсии нужно рассказывать детям в общих чертах о том, что будет 

показано; в предварительной беседе выяснить, какие представления о предстоящем объекте 

наблюдения есть у детей. 

Объяснить детям цели и задачи наблюдений, сообщить, что им нужно будет после экскурсии 

рассказать о своих наблюдениях. 

Составлять по картинке небольшие рассказы из личного опыта сначала по вопросам 

воспитателя, а затем самостоятельно. Эти виды рассказывания предполагают обучение 

разным видам высказывания (описанию, повествованию) и подводят к составлению 

рассуждения. 

Формировать навыки устной речи (составление совместного рассказа — начало, середина, 

конец, т.е. композиционное строение связного высказывания). 

Сначала закрепляется представление о том, что рассказ можно начать по-разному 

(«Однажды», «Как-то раз», «Дело было летом» и т.п.). 

Взрослый, давая зачины рассказа, предлагает ребенку наполнить его содержанием («Как-то 

раз (собрались звери). Стали они.... Вдруг... . Взяли звери... . И тогда...».). 

Заполнение схемы помогает ребенку закрепить представления о средствах связи между 

предложениями и между частями высказывания. 

Учить детей включать в повествования элементы описания, диалоги действующих лиц, 

разнообразить действия персонажей, соблюдать временную последовательность событий. 

Учить умению строить и произносить разные по интонации типы предложений 

(повествовательное, вопросительное, восклицательное). 

Коллективное составление рассказа при направляющей роли воспитателя. 

Занятия по развитию связной речи органически сочетаются с лексическими и 

грамматическими упражнениями. 

Учить детей составлять небольшие рассказы о нарисованном на картинке. 

Проводя занятия с картинками, лучше использовать небольшие картинки (15—20 см), 

наклеенные на картон. Картинки должны подбираться на темы, связанные с программой 

воспитательной работы. 

Чтение и рассказывание детям 

Закреплять навыки слушания, чтения наизусть сказок, рассказов, стихотворений. 



Учить детей понимать смысл стихотворений, рассказов и сказок: «Хаврошечка» (русская 

народная сказка в обработке А. Толстого); братья Гримм, «Бременские музыканты» (пересказ 

А. Введенского, под редакцией С. Маршака); Ш. Перро, «Фея» (перевод и обработка Н. 

Медведковой). 

Для чтения: С. Сахарнов, «Два радиста» («Самый лучший пароход»); Э. Шим, «Цветы»; Е. 

Благинина, «Посидим в тишине»; С. Маршак, «Почта»; Г. Скребицкий, «На лесной поляне»; 

А. Барто, «Веревочка»; 3. Александрова, «Мальчик потерялся»; М. Пришвин, «Лисичкин 

хлеб»; В. Бианки, «Аришка-трусишка». 

Учить детей оценивать поступки героев, определять нравственные качества (добрый, злой, 

смелый), подмечать характерные особенности персонажей, выразительные средства языка, 

образные выражения, песенки, действующих лиц в сказках («Два жадных медвежонка», 

«Колосок», «Красная Шапочка»). Отвечать на вопросы, связанные с содержанием 

литературного произведения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Рисование, лепка, аппликация и конструирование — основные виды изобразительной 

деятельности, посредством которых дети образно отражают окружающую действительность. 

Изобразительная деятельность имеет важное значение для всестороннего развития и 

воспитания детей с нарушением зрения, служит важным средством коррекции и компенсации 

зрительной недостаточности. В процессе изобразительной деятельности осуществляется 

работа по формированию у детей реальных образов предметов окружающего мира. 

Овладение умениями изображать невозможно без целенаправленного развития и других 

видов восприятия. Для того чтобы успешно изображать, ребенку необходимо хорошо 

представлять предмет или явление. Поэтому на всех этапах обучения детей с нарушением 

зрения изобразительной деятельности необходимо учить поэтапному обследованию 

предметов, умению анализировать их основные признаки. 

Содержание программы направлено, в первую очередь, на овладение детьми сенсорными 

эталонами различного вида: зрительными, осязательными, двигательными и др. В связи с 

этим в программе представлено значительное количество занятий по предметному рисованию 

с натуры, когда дети изучают натуру и затем только приступают к отображению. 

Накопление зрительного опыта у детей с нарушением зрения осуществляется медленнее, 

поэтому сюжетное рисование начинает активно формироваться на 3—4-м годах обучения. 

Взаимосвязь всех видов занятий по изобразительной деятельности прослеживается в повторе 

одной и той же темы на занятиях по лепке, аппликации и рисованию. Это позволяет 

конкретизировать зрительный образ, уточнять детали, закреплять изобразительные умения. 

Так, в процессе лепки дети с нарушением зрения познают видоизменения в положении тел и 

позы фигур; на занятиях по аппликации силуэтные изображения, составление изображения из 

частей помогают ребенку в планировании рисования, облегчают ориентировку на плоскости 

листа, в чем особенно нуждаются дети с нарушением зрения. С учетом специфичности 

изображения сюжета в разных возрастных группах детей с нарушением зрения в программе 

представлены тематические занятия. 

На всем протяжении обучения идет уточнение, конкретизация и обобщение предметных 

представлений, формирование способов обследования. При формировании изобразительных 

навыков выполнение задания следует организовать индивидуально с учетом возможностей 

каждого ребенка, его зрения и общего развития. 

Значительное место занимают задания по формированию пространственной ориентировки в 

самом процессе изображения, а также при отображении пространственных характеристик 

изображаемых объектов. 

На отдельных этапах обучения при очень низкой остроте зрения и сложности зрительной 

ориентации возможно применение шаблонов, трафаретов для обводки при рисовании и 



аппликации. Занятия по изобразительной деятельности и конструированию тесно связаны с 

игрой, ознакомлением с окружающим миром и развитием зрительного восприятия, ручным 

трудом и формированием элементарных математических представлений. Занятия проводятся 

воспитателем и учителем-дефектологом (тифлопедагогом). При этом тифлопедагог проводит 

ту часть работы, где осуществляется процесс формирования способов обследования предмета 

и на начальном этапе овладения изобразительными навыками; воспитатель проводит занятия 

по закреплению навыков обследования и изображения предметов. 

К оценке результатов изобразительной деятельности следует подходить индивидуально, 

дифференцированно, с учетом состояния зрения детей, уровня общего развития, навыков и 

умений изобразительной деятельности. 

 

Художественное развитие 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности 

в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать 

жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание 

детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять 

стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о 

книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Знакомить детей с элементами башкирского народного декоративно-прикладного искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей. 



Рисование. 

Учить детей видеть и передавать в изображении характерные особенности предметов: их 

форму, цвет, строение (яблоки, вишни, воздушные шары, огурцы, морковь, рыбки, грибы, 

разные листья, ветки) с помощью трафаретов. Учить рисовать линии разной формы, длины и 

ширины (дорожка, ленточка, речка, море из волнистой линии, «дорожка зайца» —кривые 

линии и др.). Рисовать простые цветы: мать-и-мачеха, одуванчик, тюльпан, колокольчик — по 

трафарету. Рисовать простые формы предметов (чашка, блюдце, кастрюля), выделяя 

основную часть и дополнительную (чашка состоит из квадрата и ручки (овал) и т.д.). 

Развивать умение зрительно анализировать форму натуры. Использовать в рисовании разные 

средства: фломастеры, краски, сангину, пастель, уголь. Учить детей создавать на 

фланелеграфе простые сюжеты и срисовывать их поэтапно, изображая различные объекты 

(дом, лес, речка, цветы, солнце) на двух-трех занятиях. Приучать детей к длительной работе 

над одним рисунком. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить 

детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. Познакомить 

детей с ромбом, крестообразным элементом башкирского орнамента. 

Лепка. 

Совершенствовать умение раскатывать кусок глины прямыми и круговыми движениями 

ладоней, расплющивать его, передавать круглую, цилиндрическую и овальную форму 

предметов. Учить видеть и передавать в лепке характерные детали и видоизменения формы 

(огурцы, морковь, грибы, яблоки, вишни). Учить создавать простые рельефные изображения 

на готовой основе (листья, рыбка, ягоды рябины, виноград, веточки, дерево, куст, ель) 

Продолжать учить раскатывать комки глины продольными и круговыми движениями, 

используя при этом мелкие детали. Познакомить детей с приемами ощипывания, 

прищипывания, приглаживания. Учить детей лепить животных, передавая форму туловища, 

головы и других частей (птичка, уточка, зайчик). Закреплять умение расплющивать 

раскатанный комок глины, пользоваться приемами вдавливания, оттягивания, прищипывания, 

соединения частей, прижимая и сглаживая места соединений (блюдце, чашка, самолет, птица, 

птица клюет, птица летит). Продолжать учить делать рельефные изображения на готовой 

пластине (рыбки, цветы). Учить детей использовать стеки и палочки для украшения форм 

(мисочки, рыбка). 

Аппликация. 

Учить детей раскладывать готовые формы, составлять простые комбинации из изображений 

предметов округлой формы (яблоки, вишни, огурец, грибы, рыбки, листья, веточки); 

располагать изображение в центре листа. Совершенствовать умение аккуратно набирать клей 

на кисть, намазывать готовые формы на клеенке, прижимать детали тряпочкой. При 

затруднениях в определении изображения использовать выкладывание аналогичных форм на 

фланелеграфе. Учить правильно держать ножницы и действовать ими, отрезать узкие и 

более широкие полоски по линии, нарисованной фломастером. Составлять из полосок 

изображения знакомых предметов и наклеивать (ветка, куст, дерево, самолет). Учить детей 

создавать простые комбинации (зимний лес, овощи, фрукты на столе) путем поэтапного 

наклеивания отдельных изображений на один и тот же лист бумаги в течение двух или 

нескольких занятий. Учить наклеивать отдельные изображения из 2—3-х частей (мяч: 

половина — синяя, половина — красная и др.). Учить детей составлять композицию из 

геометрических фигур, изображая предметы, знакомые детям по конструированию. Развивать 

и совершенствовать пространственную ориентировку при составлении изображения на 

плоскости листа (тюльпан, скворец на ветке, скворцы прилетели, веточка цветущей яблони, 

яблоневый сад). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 



виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к 

самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 

их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать конструированию из 

бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме 

детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать 

детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). Знакомить детей с русскими и башкирскими народными мелодиями. 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированнию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Наряду с общими задачами охраны и укрепления здоровья физическое воспитание 

направлено на преодоление недостатков физического развития детей с нарушением зрения. 

Нарушение зрения отрицательно влияет на овладение детьми движениями, ориентировкой в 

пространстве, сказывается на общем физическом развитии детей и состоянии здоровья. 

Трудности зрительно-двигательной ориентировки могут приводить к гиподинамии, что 

отрицательно влияет на развитие двигательной активности детей с нарушением зрения и 

общее функциональное состояние здоровья. 

Поэтому физическое воспитание включает ряд специальных коррекционных задач, 

определяющих процесс преодоления недостатков физического развития и осуществление 

взаимосвязи с лечебно-воспитательной работой: 

- достижение соответствующего возрастным особенностям уровня развития основных 

движений, физических качеств (быстроты, точности, выносливости, равновесия), 

ориентировки в пространстве, координации движений и др.); 

- коррекция здоровья и физического развития путем применения специальных средств и 

методов, способствующих повышению функциональных возможностей, укрепляющих 

опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, развивающих и 

восстанавливающих зрение и зрительно-двигательную ориентировку; 

- преодоление недостатков, возникающих на фоне зрительной патологии при овладении 

движениями (скованности, малоподвижности, неуверенности, боязни пространства и др.); 

- активизация и упражнение зрительных функций в процессе физического воспитания в 

тесной взаимосвязи с лечебно-воспитательной работой. 

Наряду с общепедагогическими задачами и мероприятиями физическое воспитание детей с 

нарушением зрения предусматривает проведение специальных занятий пропедевтического 

характера, особенно с теми детьми, которые не могут овладеть программой при фронтальных 

методах обучения. Значительное внимание уделяется развитию ориентировки в пространстве, 

формированию точности и координации движений. 

В раздел общеразвивающих упражнений введены специальные задания на развитие мелкой 

моторики рук и ног, формирование микроориентировки. 

Определение физической нагрузки и нормативов, показаний и противопоказаний к 

использованию отдельных видов упражнений и движений должно строиться на основе 

рекомендаций врачей: окулиста, ортопеда, психоневролога, педиатра - и общего психического 

развития ребенка. 

Содержание спортивных и подвижных игр предусматривает задачи развития зрительно-

двигательных навыков в коррекционных условиях и с опорой на полисенсорные взаимосвязи, 

речь, мышление (т.е. компенсаторных путей развития детей с нарушением зрения). 

Физическое развитие 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на внешней стороне стоп, ходьба с высоким 

подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (правую и 

левую) по размеченным линиям и без них. Ходьба в колонне по одному, по два (парами); 

ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную с 

использованием звуковых и зрительных ориентиров. Ходьба с выполнением задания для рук: 

на пояс, в сторону, за голову, перед грудью, под подбородком; ходьба в чередовании с бегом, 

с изменением направления, темпа, со сменой ведущего, по звуковым и зрительным сигналам. 

Упражнения для пропедевтики ходьбы. Ходьба с изменением длины шага (мелкий, широкий) 

по дорожкам с размеченными стопами. Выполнять приставные шаги вправо, влево, держась 

за опору. Выполнять игровые задания в ограниченном пространстве: «Помоги матрешке 

пройти между пирамидами», «Прокати мяч между кеглями». 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в 

разных направлениях: по кругу, держась за руки, за шнур, змейкой (между расставленными 

предметами, 6—8 предметов); врассыпную; бег с заданиями: с изменением темпа, со сменой 

ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1 — 1,5 мин. Бег на 40—60 м со 

средней скоростью, челночный бег 3 раза по 5 м; бег на скорость: 20 м примерно за 7—6 с к 

концу года. Упражнения для пропедевтики бега. Выполнять бег на месте, высоко поднимая 

колени, касаясь опоры. Пробегать небольшое расстояние за движущимся ориентиром с разной 



скоростью. Выполнять игровые задания в ограниченном пространстве: «Пробегая, не 

натолкнись на предмет», «Не задень другого». 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой дорожке (ширина 25 см, длина 10 

м), между предметами (высота 30 см), змейкой по размеченному пути, по горизонтальной и 

наклонной доске (угол наклона 15—20°), ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, под палку (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч (высота 

60 см), перелезание через бревно (диаметр 40—60 см), гимнастическую скамейку (высота 

25— 30 см). Лазанье по гимнастической лестнице с пролета на пролет вправо и влево. 

Упражнения для пропедевтики ползания и лазанья. Ползание на четвереньках в ограниченном 

пространстве (2x2 м) по прямой, между предметами, змейкой. Подлезание под веревку 

(высота индивидуально для каждого ребенка) правым или левым боком вперед без опоры на 

руки, ориентируясь на лучше видящий глаз. Пролезание с одного пролета на другой (вправо и 

влево) в объеме 1—2 циклов. Лазанье по наклонной гимнастической лестнице (угол наклона 

устанавливается в соответствии с физической подготовленностью детей). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (15—20 прыжков 2 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед на расстояние до 3 м (из круга в круг), прыжки с поворотом кругом, 

поворачиваясь вокруг гимнастической палки, с опорой на нее, на одной ноге (правой и левой), 

держась за опору, к концу года без нее. Прыжки вверх с места с касанием звучащего 

предмета, подвешенного выше поднятых рук ребенка на 10—15 см. Прыжки через А—5 

параллельных дорожек (ширина 10—15 см), расстояние между ними 30—40 см. Прыжки 

через 2—3 предмета (поочередно через каждый), высотой 5—10 см. Прыжки с высоты 20— 

25 см, держась за опору и без нее, в длину с места (не менее 60 см). Прыжки через короткую 

скакалку (не менее 2—3 раз подряд). 

Упражнения для пропедевтики прыжков. Выполнять прыжки на месте на двух ногах, 

опираясь руками о спинку стула. Выполнять прыжки вокруг обруча вправо и влево (обруч на 

уровне пояса ребенка). Имитировать прыжки со скакалкой. Прослеживать действия 

вращающейся скакалки. Воспроизводить удар скакалки о пол прыжком вверх на двух ногах. 

Выполнять прыжки на правой и левой ноге. 

Бросание, ловля, метание. Катание мячей, обручей друг другу по ограниченному 

пространству (по коридору — длина 2 м, ширина 70— 50 см), не касаясь барьера. 

Бросание мяча друг другу снизу, перебрасывание мяча двумя руками через препятствия 

(высота 1 м, с расстояния 1,5—2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(3—4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (3—4 раза подряд). 

Метание предметов на дальность (не менее 3—6 м) в горизонтальную цель (с расстояния 

1,5—2 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени на уровне глаз 

детей с расстояния 1—1,5 м), размер мишеней подбирается индивидуально для детей 

соответственно зрительным возможностям. 

Упражнения для пропедевтики бросания, ловли, метания. Катание шариков, колец по узкой 

дорожке (ширина 30 см, длина 1 м), прослеживание движений взором. Бросание мяча, 

фиксированного эластичным шнуром, друг другу снизу, из-за головы и ловля его с расстояния 

1—1,5 м. Бросание мяча вверх в обруч (диаметр 1 м), о землю в круг (диаметр 60 см) двумя 

руками несколько раз подряд. Бросание фиксированного мяча от себя без ловли его руками. 

Прослеживание взором за попаданием предметов при метании на микроплоскости в 

горизонтальную цель с расстояния 50—70 см, в вертикальную цель — 40—50 см. 

Подвижные игры 

Игры с бегом: «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди свой дом», «Найди пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Ловишки». 

Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

Игры с ползанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

Игры с бросанием и ловлей: «Сбей булаву», «Мяч через сетку» 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Где позвонили?», 

«Найди, где назову», «Кто ушел?», «Прятки». 

Спортивные развлечения 

Катание на санках с горки. Подниматься с санками в горку. Тормозить ногой при спуске. 

Скольжение по ледяным дорожкам. 



Подготовка к плаванию. Сидя на мелком месте, лежа на животе, делать движение ногами 

вверх—вниз. Погружаться в воду до подбородка, опускать в воду лицо, выдыхать в воду. 

Плавать с надувными жилетами. 

Игры в воде: «Цапли», «Карусель в воде», «Игры с мячом», «Покажи пятки», «Катание на 

матрасиках, кругах». 

Общеразвивающие упражнения 

Для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх и опускать. Сжимать и 

разжимать кисти, вытягивать пальцы. Руки за голову, распрямлять плечи. Упражнения с 

палками, обручем. 

Для ног. Подниматься на носки и стоять. Выставлять поочередно ноги вперед, на носки, на 

пятку. Приседать, отводя руки вперед, в стороны. Сгибать ноги в коленях, оттягивать носки, 

сгибать стопу. Собирать пальцами ног веревку, мелкие камешки. Переступать приставным 

шагом в сторону. 

Для туловища. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, отводя в стороны. Наклоны 

вперед, в стороны, назад. Сидя, лежа выполнять движения руками, ногами, головой в разные 

стороны. Упражнения с мячом лежа, сидя. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Важнейшим условием реализации АОП ДО является создание развивающей и эмоционально-

комфортной образовательной среды для каждого ребёнка, для проявления таких качеств, как 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнать новое. В основу 

построения образовательной деятельности положено тематическое планирование 

образовательной деятельности, предусматривающей объединение комплекса разнообразных 

видов детской деятельности: двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, музыкальной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, изобразительной и конструктивной, вокруг единой «темы», с приоритетным 

использованием метода проектной деятельности. Реализация проектов носит интегративный 

характер, то есть позволяет решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. Педагоги в соответствии с особенностями своей возрастной 

группы и другими значимыми событиями могут дополнять изучаемые детьми темы. 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

успехи и достижения воспитанников дошкольного учреждения, их уровень подготовки к 

школьному обучению обусловлены комплексным подходом к решению задач социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития детей. 

Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в следующих формах, 

способах, методов и средств реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детского сада: 

• Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, дыхательная, зрительная, 

после сна, для профилактики плоскостопия, нарушений осанки 

• Закаливающие процедуры 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков 

• Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности 

• Физкультурно-познавательные развлечения 

• Беседы 

• Ситуативные разговоры 

• Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта 

• Сочинение сказок, рассказов, небылиц 

• Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций 

• Дидактические игры 

• Строительные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Театрализованные игры 

• Игры-тренинги 

• Игровые обучающие ситуации 

• Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на участке детского сада 



• Экскурсии, целевые прогулки 

• Элементарные опыты и исследования 

• Экологические акции 

• Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов 

• Создание коллекций 

• Изготовление макетов 

• Трудовые поручения и дежурство 

• Коллективный хозяйственно-бытовой труд 

• Прослушивание аудиозаписей 

• Песенное, танцевальное творчество 

• Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной литературы 

• Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских писателей и поэтов 

• Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, приглашений и 

поздравительных открыток к праздникам 

• Концерты и спектакли для детей младших групп 

• Викторины 

• Индивидуальная работа по образовательным областям 

Развитие игровой деятельности. 

Раздел «Развитие игровой деятельности» образовательной программы дошкольного 

образования детского сада соответствует разделу примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

2015г., стр. 253 -260. 

 

 

2.3. Часть АОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.3.1. Формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов. 

Образовательные 

области 

Формы работы 

младший дошкольный возраст старший дошкольный возраст 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- игровое упражнение 

- игра 

- беседа 

- наблюдение 

- рассматривание наглядного 

материала 

- чтение художественной 

литературы 

- педагогическая ситуация 

- праздник 

- досуги, развлечения 

- экскурсия 

- ситуация морального выбора 

- поручение 

- дежурство 

- просмотр мультфильмов  

- игра 

- беседа 

- наблюдение 

- психогимнастические этюды 

- чтение художественной 

литературы 

- педагогическая ситуация 

- праздник 

- досуги, развлечения 

- экскурсия 

- ситуация морального выбора 

- ситуативный разговор 

- проектная деятельность 

- интегративная деятельность 

- рассматривание 

иллюстративного 

материала 

- мультимедийные презентации 

- просмотр и анализ 

мультфильмов, 

- экспериментирование 

- поручение и задание 

- дежурство. 

- совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 



характера 

 

Познавательное 

развитие 

- игра 

- игровые упражнения 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание наглядного 

материала 

- наблюдение 

- игра-экспериментирование. 

- исследовательская 

деятельность 

- развивающая игра 

- экскурсия 

- ситуативный разговор 

- рассказ педагога 

- интегративная деятельность 

- беседа 

- проблемная ситуация 

- чтение художественной 

литературы 

- чтение энциклопедий 

- проектная деятельность 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- экспериментирование 

- создание коллекций 

- развивающая игра 

- наблюдение 

- проблемная ситуация 

- рассказ педагога 

- беседа 

- интегративная деятельность 

- мультимедийные презентации 

- экскурсии 

- коллекционирование 

- дидактические игры 

 

Речевое развитие 

- чтение художественной 

литературы 

- игра 

- игровая ситуация 

- рассматривание 

иллюстраций 

- рассматривание предметных 

сюжетных картинок 

- дидактическая игра 

- ситуация общения 

-беседа (в том числе в 

процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

- интегративная деятельность 

- разучивание потешек, 

стихотворений 

- игра-драматизация 

- обсуждение 

- рассказ педагога 

- чтение художественной 

литературы 

- беседа 

- составление рассказов 

- пересказ 

- разучивание стихотворений 

- рассматривание 

иллюстративного 

материала 

- решение проблемных 

ситуаций. 

- ситуативный разговор с детьми 

- игра 

- игровые упражнения 

- звуковые игры 

- проектная деятельность 

- создание коллекций 

- интегративная деятельность 

- обсуждение произведений 

художественной литературы 

- рассказ педагога 

- инсценирование 

- сочинение загадок 

- сочинение рифмовок 

- ребусы со словами 

- речетворчество 

- решение проблемных ситуаций 

- использование различных 

видов 

театра 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

- игра 

- игровые упражнения 

- организация выставок 

творческих работ 

- изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, сувениров 

- создание макетов, коллекций и 

их 



- конструирование 

- слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

- экспериментирование со 

звуками 

- музыкально-дидактическая 

игра 

- музыкальные игры 

- танцевальные движения 

- совместное пение 

оформление 

- экскурсии в музеи города 

- рассматривание репродукций 

картин 

- игра 

- конструирование 

- моделирование 

- художественный труд 

- организация выставок 

творческих 

работ 

- слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки 

- музыкально- дидактическая 

игра 

- игра на музыкальных 

инструментах 

- беседа интегративного 

характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания 

- интегративная деятельность 

- совместное и индивидуальное 

пение 

- музыкальное упражнение. 

- двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

- танец 

- творческое задание 

-концерт- импровизация 

- музыкальная сюжетная игра 

- музыкальный праздник 

- музыкальный досуг, 

развлечение 

 

Физическое 

развитие 

- игровая беседа с элементами 

движений 

-игра 

- игровые упражнения 

- физические упражнения 

- утренняя гимнастика 

- интегративная деятельность 

- показ 

- рассматривание наглядного 

материала 

- ситуативный разговор 

- беседа 

- рассказ 

- чтение художественной 

литературы 

- проблемная ситуация 

- физкультурное занятие 

- подвижная игра 

- утренняя гимнастика 

- игра 

- беседа 

- рассуждение 

- рассказ 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание. 

- интегративная деятельность 

- контрольно-диагностическая 

деятельность 

- спортивные и 

физкультурные досуги 

- спортивные состязания 

- спортивные эстафеты 

- проектная деятельность 

- моделирование физических 



упражнений и подвижных игр 

- проблемная ситуация 

Формы работы с детьми по образовательным областям зависят от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяются целями и задачами образовательной 

программы дошкольного образования и реализуется в различных видах детской деятельности. 

 

Организация детской деятельности: 

Дети дошкольного возраста (3-7 лет) 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными видами движений) 

 

2.3.2. Психолого-педагогические условия реализации АОП ДО: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; -создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 



-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

2.3.2. Коррекционная работа 

Коррекционная работа с детьми в детском саду осуществляется учителем-логопедом. 

Педагог – психолог использует в работе парциальную программу Л. Н. Шипициной «Азбука 

общения» и парциальную программу «Цветик-семицветик». Психологические занятия с 

дошкольниками. Н. Ю. Куражева. 

Учитель - логопед проводит логопедические занятия с детьми с нарушением речи по 

«Программе обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием детей 

3-7 лет» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено на формирование 

психологической готовности к обучению в школе и обеспечению преемственности со 

следующей ступенью общего образования. 

 

Особенности коррекционной работы учителя-логопеда. 

Коррекционно - развивающие логопедические занятия проходят в условиях группового 

помещения и кабинета учителя - логопеда. 

Нарушение речи впрямую не зависит от остроты зрения, но наличие зрительного дефекта 

ставит ребёнка со зрительной патологией относительно формирования речи в 

ранний период развития в неравные условия с хорошо видящими детьми, при которых 

сужается сфера для развития двигательно-моторной активности. Общая особенность таких 

детей – нарушение словесного опосредования. Если ребёнок правильно называет предмет, это 

не значит, что у него имеются чёткие представления о нём. Это объясняется трудностями 

установления предметной соотнесённости слова и образа, правильного употребления слов в 

речевой практике. Овладение фонетической стороной речи совершается на основе 

подражания. Формирование речедвигательных образов, основанное не только на слуховом, но 

и на кинестетическом и зрительном восприятии, существенно страдает, так как ребёнок не 

может видеть артикуляторные движения окружающих его людей. Ограничение визуального 

контроля за языковыми и невербальными средствами общения приводят к тому, что у детей с 

нарушенным зрением проблемы со звукопроизношением встречаются в 2 раза чаще, чем у 

хорошо видящих детей. Неточные представления об окружающем предметном мире 

провоцируют накопление в речи детей слов без конкретного содержания, что приводит к 

формальному усвоению знаний и лишает детей возможности применять полученные знания в 

учебной и игровой деятельности. Таким образом, зрительная патология отрицательно влияет 

на доречевое и речевое развитие ребёнка с нарушениями зрения. Для выявления речевой 

патологии у детей в первую очередь проводится диагностическое обследование. 

Вся коррекционная работа с детьми с нарушением зрения строится с учетом рекомендаций 

врача офтальмолога. 



Логопедическая работа с детьми со зрительной патологией строится на дидактических и 

тифлопедагогических принципах построения коррекционной помощи детям с нарушениями 

зрения, в частности: 

• формирование всесторонних представлений об окружающем с опорой на различные 

формы вербальной и невербальной деятельности; 

• широкое использование средств наглядности; 

• комплексный подход к решению задач развития речи. 

Поэтому в коррекционной работе по развитию речи предусмотрено развитие зрительных 

функций. 

Вся коррекционная логопедическая работа с детьми с нарушениями зрения осуществляется на 

фоне специального лечения, которое носит комплексный характер. 

Обязательным элементом коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения зрения, 

является зрительная гимнастика. 

Работая с детьми с нарушением зрения необходимо соблюдать следующие 

требования к организации учебного процесса: 

1. Детей с низкой остротой зрения необходимо сажать во время занятия за передние столы. 

2. При светобоязни нужно посадить ребенка так, чтобы не было прямого раздражающего 

попадании света в глаза. 

3. При расходящемся косоглазии место ребенка на занятиях в центре. 

4. При разной остроте зрения обоих глаз ребенка необходимо посадить лучше видящим 

глазом к центру. 

5. Рабочая поверхность при расходящемся косоглазии должна быть горизонтальной, а при 

сходящемся – вертикальной, при миопии, глаукоме – вертикальной. 

6. Расстояние от глаз ребенка до рабочей поверхности должно быть не менее 30 см. 

7. Темп занятий должен быть снижен. 

8. Обязательно проводить специальную гимнастику для глаз, физкультминутки и минуты 

отдыха. 

9. Во время занятий использовать специальную наглядность. 

10. При демонстрации цветных изображений использовать яркие, насыщенные, натуральные 

цвета. 

11. Учитывать контрастность фона (чёрно-белый, зелёный, коричневый или оранжевый) 

12. Поверхность пособий должна быть матовой (чтобы не было бликов от света) 

13. Ограничивать непрерывную зрительную работу соответственно возрасту и зрительным 

возможностям. 

14. Ребенка с низкой остротой зрения ставить в паре с лучше видящим ребенком: при разной 

остроте зрения глаз ребенка ставить так, чтобы его держали за руку со стороны хуже 

видящего глаза. 

15. Занятия с детьми, имеющими нарушение зрения проводятся по подгруппам и 

индивидуально с чередованием умственной, речевой и зрительной нагрузки с двигательной. 

16. Обязательным этапом на занятиях являются игры и упражнения на развитие зрительных 

функций, цветоощущение, цветовосприятие и др. 

Оборудование кабинета является неотъемлемой частью комплексного воздействия 

на развитие речи у детей с нарушениями зрения. Работа учителя - логопеда с детьми, 

имеющими нарушения зрения, требует определенных знаний в офтальмологии, 

тифлопедагогике, владения соответствующими приемами обучения, применения средств 

наглядности. Весь используемый в работе дидактический материал адаптирован к зрительным 

возможностям детей с нарушениями зрения. 

Требования к пособиям. 

Важно: 

- Соблюдение в изображениях пропорций в соответствии с соотношениями реальных 

объектов; 

- Соотношение с реальным цветом объектов и высокий цветовой контраст. 

- Чёткое выделение ближнего, среднего и заднего планов. 

- Дети лучше различают черные объекты на белом фоне, лучше воспринимают заполненные 

фигуры, чем контурные. 

- Величина картинок определяется в зависимости от возраста и зрительных возможностей. 



- Сложный фон сюжетных картинок должен быть свободен от лишних деталей. 

- Располагать объекты на доске нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, а 

хорошо выделялись по отдельности. 

- В цветовой гамме желательны желто-красно-оранжевые и зеленые тона. 

- Необходимо помнить, что для детей с нарушением зрения характерна аномалия синего и 

фиолетового цветов. 

Комплексная коррекционно-логопедическая работа занимает существенное место во всей 

системе коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи и зрения, в целях 

компенсации последствий зрительной патологии и подготовки их к обучению в школе. 

 

Описание коррекционно-образовательной деятельности педагога-психолога. 

.Основные направления коррекционной работы педагога-психолога. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются: 

· индивидуализация образования; 

· реализация компетентностного подхода; 

· учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей воспитанников; 

· формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в школе в соответствии с 

индивидуальными особенностями и способностями; 

· формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья; 

· интеграция в общее образовательное пространство детей с нарушениями зрения; 

· мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

· использование средств психолого-педагогической поддержки воспитанников и развитие 

консультационной помощи детей с нарушениями зрения; 

· диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень группы, уровень детского сада); 

· вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

· формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

· учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников; 

· формирование и развитие психолого-педагогической компетентности воспитанников. 

Диагностическая работа. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Обязательно проводится: 

•  диагностика воспитанников подготовительных группы с целью определения 

особенностей психического развития для организации и координации работы по 

дальнейшему развитию эмоциональной и коммуникативной сферы. 

•  диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк). 

•  диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

По запросам родителей, педагогов, администрации ДОО и личным наблюдениям педагог-

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Коррекционно - развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

В построении коррекционной работы необходимо ориентироваться на определенные 

эталоны психического развития, к которому важно приблизить ребенка, а в развивающей 

работе - на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок 

сможет подняться на оптимальный для него уровень развития (последний может быть как 

выше, так и ниже среднестатистического). 



Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического 

развития, соответствующий возрастной норме, требованиям. Развитие ребенка в пределах 

возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, 

эмоциональной, социально-личностной сферах, что и может быть объектом коррекционной и 

развивающей работы педагога-психолога. В том случае, если отклонения выражены в 

значительной степени, воспитанника необходимо направить на консультацию к специалистам 

психолого-медико-педагогической комиссии. Дальнейшая коррекционная и развивающая 

работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, с участием психологов, дефектологов, лечащего 

врача и других специалистов. Обязательно проводится выстраивание индивидуальной 

траектории развития ребенка в процессе консультирования, проводятся коррекционно-

развивающие занятий с детьми подготовительных групп, с целью коррекции отклонений 

психического развития и формирования качеств по линиям развития воспитанников (с учетом 

полученных диагностических данных ранее). 

В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие задачи: 

· развитие познавательной активности детей; 

· развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков 

группировки и классификации; 

· нормализация познавательной деятельности, формирование умения ориентироваться в 

задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

· развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и 

представлениями об окружающей действительности; 

· психокоррекция поведения ребенка; 

· формирование навыков общения, правильного поведения. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

· развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук; 

· развитие графических навыков. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

· развитие зрительного восприятия и узнавания; 

· развитие зрительной и слуховой памяти; 

· формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина) 

· развитие пространственных представлений и ориентации; 

· развитие внимания; 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

· навыков анализа и синтеза; 

· навыков группировки и классификации (на основе овладения основными понятиями); 

· умения работать по инструкции, алгоритму; 

· умения планировать деятельность. 

4. Развитие различных видов мышления: 

· развитие наглядно-образного мышления; 

· развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями); 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Для решения задач и реализации направлений используются следующие средства 

коррекционно – развивающего воздействия: 

· Предметно-манипулятивные; 

· Двигательно-экспрессивные; 

· Изобразительно-графические; 

· Музыкально-ритмические; 

· Вербально-коммуникативные.  

 



2.4. Взаимодействие специалистов по реализации 

коррекционно-развивающих задач 

 

Работу по реализации задач образовательной области «Речевое развитие» 

проводит воспитатель группы, другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. В 

работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог. При этом тифлопедагог руководит работой по развитию 

зрительного восприятия, ориентировке в пространстве и социально – бытовой 

ориентировке. Педагог-психолог проводит работу по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и даёт рекомендации 

воспитателям, какие необходимо выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели при условии, что остальные специалисты и родители ребёнка 

подключаются к их работе. 

В решение задач образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, ПДО и музыкальный руководитель, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий ритмикой. 

Работу по образовательной области «Физическое развитие» осуществляет 

инструктор по ФК под руководством тифлопедагога. 

Таким образом, целостность АООП обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей (законных представителей) ребёнка. 

Осуществление взаимосвязанной коррекционно-педагогической работы 

специалистов ДОУ способствует комплексному преодолению зрительных нарушений и 

предупреждению возможных отклонений в развитии. 

   

Создание дополнительных гигиенических и педагогических 

условий.  

Воспитатель 

 

Осуществление мероприятий по охране и восстановлению 

зрения.  

 Повышение ответственности за здоровье детей и их 

физическое развитие,    

   за организацию специфического режима.   

      

   

Развитие творческих способностей 

детей.   

Музыкальный 

 

Развитие точности и координации движений, умения 

ориентироваться в 

 малом и большом 

пространствах. 

   

руководитель 

    

 Развитие эмоционально-волевой деятельности, адаптации к 

новым видам    

   

деятельност

и.     

Педагог - психолог 

 

 

Коррекция   нежелательных   личностных   особенностей   

поведения   и  

 настроения. 

Развитие у детей навыков 

   

     



общения в различных 

жизненных ситуациях, 

 повышения уровня самоконтроля. 

Формирование адекватной самооценки. 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

Учитель-логопед 

 

Обучение детей правильному звукопроизношению и развитию лексико- 

грамматических категорий.   

Формирование фонетико-фонематического восприятиядетей 

нарушением зрения  с опорой на сохранные анализаторы. 

Обогащение  словаря  детей  в  повседневной  деятельности,  развивая  все 

психические процессы.   
 

 

 

    

      

 

    

    

  

     

 

    

  

   

  

Взаимодействие детского сада с семьёй. 

Раздел «Взаимодействие детского сада с семьёй» соответствует примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 2015г., стр.143 – 150. 

Индивидуальное консультирование родителей является обязательной формой работы. 

Общаясь с родителями, индивидуально получаем возможность установить с ними отношения, 

основанные на взаимном уважении, наметить пути действенной помощи семье, дать 

родителям конкретные советы. Адресная помощь происходит как по запросу родителей, так и 

по инициативе воспитателей. Совместно со специалистами разрабатываем летние 

рекомендации для каждого ребёнка. Родители получают консультационную помощь всех 

специалистов. Эта работа позволяет формировать педагогическую культуру родителей; 

ориентировать родителей на создание оптимальных педагогических условий в семье путём 

обучения родителей специфическим способам и приёмам взаимодействия с ребёнком. 

 



 

3.  Организационный раздел 

 

3.1. Методическое обеспечение адаптированной программы для детей с 

нарушением зрения. Средства обучения и воспитания. 

 

№ Направление Автор, название, место издания, издательство, 

п/п коррекционно- год издания учебной литературы 

 развивающей работы  

1 Развитие зрительного З.Е Агранович «Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и 

 восприятия узнавания (зрительного гнозиса) у старших дошкольников и младших 

  школьников. Наглядное пособие. – Санкт-Петербург:»ДЕТСТВО ПРЕСС», 2003 г. 

  «Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения» Методические 

  рекомендации под редакцией Л.А.ДружининойЧелябинск:АЛИМ Издательство 

  Марины Волковой 2011 

  «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

  (для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И. Плаксиной.- М.: Издательство 

  «Город»,  1999 г. 



  
 

 

Г.А. Дивненко «Развитие цветового восприятия у дошкольников с нарушением 
зрения» : под ред. Ю.А. Афонькиной. Мурманск: МГПИ, 2002 г. 

 

Г.В. Никулина «Охраняем и развиваем зрение».-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2002 
г. 

 

Н.М. Пылаева, Т.В. Ахутина «Учимся видеть и называть».- СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2002 г.; 

 

А.А. Катаева, Е.А. Стребелева «Дидактические игры в обучении  
дошкольников с отклонениями в развитии». – М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2004 г.; 

 

Л.П. Григорьева, М.Э.Бернадская, О.Г.Солнцева «Развитие восприятия у 
ребенка». – М. Школьная Пресса, 2007 г.; 

 
З. П. Малева «Подготовка детей дошкольного возраста с нарушением зрения к 

плеопто-ортоптическому лечению – М.: Издательство ПАРАДИГМА, 2011 г. 

 

Л. А. Метиева, Э. Я. Удалова «Сенсорное восприятие детей с отклонениями в 
развитии: сборник игр и игровых упражнений. – М.: Издаьельство 
«Книголюб», 2007 г. 

 

Л.И. Плаксина «Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения» 
.- Калуга: издательство «Адель», 1998 г.; 

 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 
вида (для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И. Плаксиной .- М.: 
Издательство «Экзамен», 2003 г. 

 
Подколзина Е. Н. «Использование наглядности в обучении детей с нарушением 

зрения в детском саду и начальной школе!», Ж. «Дефектология», № 6, 2006 г. 

 

Л. А. Ремезова «Играем с цветом. Формирование представлений о цвете 
у дошкольников 3-4 лет. - М.: Школьная Пресса, 2004 г. 

 

Л. А. Ремезова «Играем с цветом. Формирование представлений о цвете 
у дошкольников 5-6 лет. - М.: Школьная Пресса, 2005 г. 

 

Л. А. Ремезова «Играем с цветом. Формирование представлений о цвете 
у дошкольников 6-7 лет. - М.: Школьная Пресса, 2006 г. 

 

Е. А. Стребелева Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 
дидактических игр: пособие для учителей-дефектологов. – М.: Гуманитар. 

изд. Центр ВЛАДОС, 2014 г.  
2 Развитие ориентировки в      Г.В. Никулова, А.В.Потемкина,  Л.В. Фомичева  «Готовим к школе ребенка с 

пространстве 
 
нарушениями зрения».- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 г.; 

 

Т.И. Нагаева «Нарушения зрения у дошкольников: развитие пространственной 

ориентировки».- Ростов н/Д: Фенкс,2008 г. 

 

Л. А. Метиева, Э. Я. Удалова «Сенсорное восприятие детей с отклонениями в 

развитии: сборник игр и игровых упражнений. – М.: Издательство «Книголюб», 
2007 г. 

 

 

В.А. Феоктистова «Развитие навыков общения у слабовидящих детей».- СПб.: 
Речь, 2005 г. 

 

Л.И. Плаксина «Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения» 
.- Калуга: издательство «Адель», 1998 г. 

 
Е. А. Стребелева Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр: пособие для учителей-дефектологов. – М.: Гуманитар. изд.



  
 

Центр ВЛАДОС, 2014 г. 

 

Е. Н. Подколзина «Пространственная ороиентировка дошкольников с 
нарушением зрения!. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009 г. 

 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 
вида (для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И. Плаксиной.- М.: Издательство 
«Экзамен», 2003 г. 

 

«Занятия по развитию ориентировки в пространстве у дошкольников с 

нарушениями зрения» Методические рекомендации под редакцией Л.А. 

Дружининой Челябинск:АЛИМ Издательство Марины Волковой 2011  
Т. А. Шорыгина «Учимся ориентироваться в пространстве: .Материалы  для 

развития пространственного восприятия у дошкольников». – М.: ТЦ Сфера, 2004 

г.  
3 Развитие осязания и           Г.Г. Галкина, Т.И.Дубинина «Пальцы помогают говорить».- М.: Издательство 

мелкой моторики 
 
«Гном и Д», 2006 г.; 

 

А.А. Катаева, Е.А. Стребелева «Дидактические игры в обучении  
дошкольников с отклонениями в развитии». – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2004 г.; 

 

С. В. Коноваленко «Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. 
– СПб., ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 г. 

 

Е. М. Косинова «Гимнастка для пальчиков. Развиваем моторику». – 
ООО «Издательство «Эксмо», 2005 г. 

 

Л. А. Метиева, Э. Я. Удалова «Сенсорное восприятие детей с отклонениями в 
развитии: сборник игр и игровых упражнений. – М.: Издаьельство 
«Книголюб», 2007 г. 

 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 
вида (для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И. Плаксиной .- М.: 
Издательство «Экзамен», 2003 г. 

 

Л. А. Ремезова «Учимся конструировать. Пособие для занятий с дошкольниками 
В ДОУ общего и компенсирующего вида». – М.: Школьная Пресса, 2005 г. 

 

Е. А. Стребелева Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 
дидактических игр: пособие для учителей-дефектологов. – М.: Гуманитар. 
изд. Центр ВЛАДОС, 2014 г. 

 

4 Развитие социально-«Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с дошкольниками,  
бытовой ориентировки имеющими нерушения зрения» Методические рекомендации под редакцией 

Л.А.Дружининой, Н.Ю.Абдаловой, Л.А.Сидорович,  Е.И.Хохловой, 

Е.Р.ЮжановойЧелябинск:АЛИМ Издательство Марины Волковой 2011 
 

 

«Социально-бытовая ориентировка дошкольников с нарушением зрения» под ред. 

Е.Н. Подколзиной.- М. Город Детства,2007 г.; 

 

В.З.Денискина «Особенности обучения социально-бытовой ориентировке детей с 
нарушением зрения».- Уфа: Изд-во Филиала МГОПУ им. Шолохова в г.Уфе, 2004 
г. 

 

Е. А. Стребелева Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр: пособие для учителей-дефектологов. – М.: Гуманитар. 
изд. Центр ВЛАДОС, 2014 г. 

 

«Социализация дошкольников с нарушением зрения средствами игры» под ред. 

Е.Н. Подколзиной.- М.: Город Детства, 2006г. 

 

В.А. Феоктистова «Развитие навыков общения у слабовидящих детей».- СПб.: 

Речь, 2005 г.  



 

3.2. Диагностический инструментарий, применяемый в коррекционно-

образовательной деятельности  

Безруких М. «Методика оценки уровня развития зрительного восприятия 
детей 5 – 7,5 лет».  

1. Подколзина Е. Н. «Тифлопедагогическая диагностика дошкольника с нарушением 

зрения»,  
М.: Обруч, 2014 г.  

2. Мигунова И.Н., Якимова Л.В., Замашнюк Е.В., Ковалѐва Л.П., Ларина Л.Г., 
Пушкина И.А., Данилова О.И. Педагогическая диагностика развития зрительного 
восприятия дошкольников в условиях ДОО компенсирующего вида. – СПб.: 
ООО «Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе. 

Организованная развивающая предметно-пространственная среда в группе является 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития выступают: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 

 

   

   

  «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

  (для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И. Плаксиной .- М.: Издательство 

  «Экзамен», 2003 г. 

5 Физическое развитие А.А. Баряев, И.Г. Вечканова, С.Д. Шемякина «Игры-занятия с вестибулярным 

  тренажером «Перекати поле» и мягким модулем «труба».- СПб.: ЗАО 

  «ХОКА»,2007г. 

  Н. Ч. Железняк, Е. Ф. Желобкович «100 комплексов ОРУ для младших 

  дошкольников с использованием стандартного и нестандартного оборудования».- 

  М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010 г. 

  Н. Б. Муллаева «Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

  дошкольников: Учебно-методическое пособие» - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

  г. 

  Л. Н. Ростомашвили «Физические упражнения для детей с нарушением зрения 

  (методические рекомендации для учителей, воспитателей, родителей)./Под ред. Л. 

  В. Шапковой. – СПб.: Институт специальной педагогики и психолдогии, 2001 г. 

  Л.С.Сековец  «Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию 

  детей дошкольного возраста с нарушением зрения».- Н.Новгород, Изд. Ю.А. 

  Николаев. 2001 

  Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии/Под ред. Л.В. Шапковой. – 

  СПб, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002 г. 



- книжный уголок «В гостях у сказки»; 

- театральный уголок «Театр»; 

- зона для настольно-печатных игр «Познавай-ка» 

- выставка детского рисунка «Мы творим»; 

- выставка детского творчества «Мы лепим»; 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок «Физкульт-УРА!»; 

- уголок для конструктивной деятельности «Строитель»; 

-уголок для самостоятельной изобразительной деятельности «Художественное 

творчество»; 

- уголок для музыкальной деятельности «Весёлые нотки»; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

- уголок экспериментальной деятельности «Юный исследователь»; 

-уголок по ознакомлению с правилами безопасности «Уголок безопасности», «Азбука 

ДД», набор открыток по ПБ, «Один дома») 

-уголок «Семья» 

-уголок «Салон красоты «Милашка»»; 

- «Гараж»; 

- уголок вежливости «Расту культурным!» 

-патриотический уголок «Моя Россия» 

-уголок дежурных по столовой; 

-уголок релаксации «Наш домик» 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Трансформируемость предметно-игровой 

среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 

скакалки), есть возможность менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, 

несколько раз в день. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей. 

 

Оборудование для работы со слабовидящими детьми. 

Общие пособия: 

- двухцветный фланелеграф для фронтальной и индивидуальной работы; 

- подставки; 

- указки; 

- примерный список литературы по проблемам слабовидения; 

• специальные тифлотехнические приборы, используемые в работе со 

слабовидящими (лупы и т. д.). 

Пособия по развитию познавательной деятельности (восприятия, представления, 

внимания, памяти, речи и т. д.): 

• по формированию сенсорного восприятия: цвета (дифференцировки, соотношения, 

локализации, насыщенности, оттенков), формы (объемные и плоскостные 

изображения), величины; 

• алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию; 

• по формированию предметных представлений: натуральные предметы, муляжи, 

игрушки, цветное изображение предметов разного размера в разных модальностях, 

типичное контурное и силуэтное изображение предметов, трафареты (внутренние и 

внешние); 



• по развитию зрительно-слуховой и осязательно-двигательной памяти; 

• по развитию нестереоскопических способов глубины пространства (перекрытия, 

удаления и т. д.). 

Пособия по ориентировке в большом и малом пространствах (звукоориентиры, 

иллюстрации поз ребенка при ходьбе и др.). 

Пособия по развитию мыслительной деятельности (кубики, разрезные картинки, 

танграмы и др.). 

Пособия по развитию мелкой моторики рук (бусы, шнуровки, застежки и г. д.). 

Пособия для восприятия и понимания различных видов картин (предметных, 

сюжетных, пейзажных): 

• для развития соотношения образа и слова (подбор картинок, аппликаций, 

контурного и силуэтного изображения к картине, выполненного в разных ракурсах 

для моделирования картин); 

• пособия для развития неречевых (мимика, поза, жест) и речевых средств общения 

ребенка. 

Пособия по развитию компенсаторных способов восприятия окружающего мира: 

• тактильно-кинестетических ощущений; 

• слухового восприятия; 

- обоняния; 

(разные поверхности, набор звуковых игрушек, бытовых запахов и т. д.). 

 

3.4. Материально – техническое обеспечение АОП ДО 

Перечень пособий для коррекции зрения у детей 

Для коррекции зрения у слабовидящих детей: 

• специальные приборы для работы (лупы, приборы для черчения и рисования и т. 

д.); 

• пособия по развитию тактильно-кинестетических ощущений, слухового 

восприятия, обоняния (разные поверхности, набор звуковых игрушек, бытовых 

запахов и т. д.); 

• мозаики, кубики, конструктор; 

• дидактические игры и упражнения по изучаемой теме (по развитию сенсорного 

восприятия, предметных представлений, внимания, памяти, мышления и т. д.); 

• трафареты тематические, геометрические, линейные; 

• раскраски; 

• лабиринты; 

• материалы для развития тонкой моторики рук (застежки, шнуровки и т. д.): 

• материалы для ручного труда (косточки, плетения, вышивание и т. д.), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнение для профилактики нарушений зрения 

1. «Стрельба глазами» вправо-влево, вверх-вниз по 6 раз. 

2. Глазами нарисуйте 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов против часовой 

стрелки. 

3. Глазами напишите цифры от 0 до 9. 

4. Глазами напишите свое имя и фамилия. 

5. Глазами напишите число, месяц и год рождения. 

6. Глазами нарисуй пружинки. 

7. Глазами нарисуйте 6 горизонтальных восьмёрок и 6 вертикальных 

восьмерок. 

8. Глазами нарисуйте 6 треугольников по часовой стрелке, затем 6 треугольников против 

часовой стрелки. 

9. Зажмурив левый глаз, правым напишите нечётные числа от 1 до 9. Зажмурив правый 

глаз, левым напишите четные числа от 2 до 10. 

10. Нарисуйте глазами пружинку из 12 витков слева на право и наоборот. 

11. Нарисуйте глазами геометрическую фигуру (круг, квадрат, треугольник) сначала 

по часовой стрелке, затем - против часовой стрелки. 

I. “Снежки” 

(Дети выполняют движения в соответствии со словами педагога) 

В руки вы снежки возьмите, 

И на них вы посмотрите. 

А теперь их поднимите 

Вверх, на них вы посмотрите. 

Вниз снежки вы опустите, 

И опять на них взгляните. 

Снежок вправо,  

Снежок влево. 

“Нарисуйте” круг умело. 

Снежок близко, вот вдали, 

Ты внимательно смотри. 

Вот такой у нас снежок, 

Улыбнись ему, дружок. 

Быстро, быстро вы моргайте, 

А теперь в игру вступайте. 

II. “Золотая хохлома” 

А сейчас вновь гимнастика для глаз. (Дети выполняют данные движения стоя) 

Глаза крепко закрываем, 

Широко их открываем. 

Все умеем мы моргать 

И глазами “рисовать”. (Поднять глаза вверх, сделать ими круговое вращение по часовой 

стрелке и против часовой стрелки) 

Ветка влево повернулась (Вытянуть левую руку в сторону на уровне плеч, посмотреть 

влево при неподвижной голове) 

И в колечко завернулась. (Согнуть левую руку в локтевом суставе) 

Изогнулась мило вправо, (Вытянуть правую руку в правую сторону на уровне плеч, 

посмотреть вправо при неподвижной голове) 

Получился лист на славу! (Согнуть правую руку в локтевом суставе)  

Рядом с листиком трёхпалым (Присесть) 

Земляника цветом алым (Обхватить колени руками, посмотреть вниз) 

Засияла, поднялась, (Приподняться на носочки и вытянуть руки вверх, посмотреть на 

ладошки) 

Сладким соком налилась.  



А трава, как бахрома, (Наклоны туловища в стороны) 

Золотая хохлома! (Опустить руки вниз) 

III. “Как мы Мишке помогали” 

Долго мы в лесу гуляли, (Руки на поясе, ходьба на месте) 

Наши ноги не устали. 

Руки тоже не устали, (Вытянуть руки в стороны на уровне плеч) 

Хоть немного рисовали. (Согнуть в локтевом суставе) 

Будем руки поднимать (Поднять руки вверх и посмотреть на ладошки) 

Силу крепкую качать. (Опустить руки вниз и посмотреть на носочки) 

Сильна левая рука, (Вытянуть левую руку в сторону, посмотреть влево) 

Сильна правая рука. (Вытянуть правую руку в сторону, посмотреть вправо) 

Сильна левая нога, (Сделать шаг вперёд левой ногой, посмотреть на носочек вытянутой 

ноги) 

Сильна правая нога. (Сделать шаг вперёд правой ногой, посмотреть на носочек вытянутой 

ноги) 

Кулаки крепко сжимаем, (Выполнять в соответствии со словами) 

Руки мы в локтях сгибаем. 

Раз, два, три, четыре 

Глазки мы откроем шире. 

Мишка, прыгай вместе с нами, 

Силушку тебе собрали. (Прыжки на месте) 

Сладко ты в берлоге спи. (Присесть, закрыть глаза ладошками) 

IV. “Зрительная гимнастика” 

(Гимнастика для глаз выполняется сидя, без очков, в соответствии со словами педагога) 

А сейчас, а сейчас 

Всем гимнастика для глаз. 

Глаза крепко закрываем, 

Дружно вместе открываем. 

Снова крепко закрываем 

И опять их открываем. 

Смело можем показать, 

Как умеем мы моргать. 

Головою не верти, 

Влево посмотри, 

Вправо погляди. 

Глазки влево, глазки вправо - 

Упражнение на славу. 

Глазки вверх, глазки вниз, 

Поработай, не ленись! 

И по кругу посмотрите. 

Прямо, ровно посидите. 

Посидите ровно, прямо, 

А глаза закрой руками 

V. “У компьютера” 

Мы с компьютером играли. (Сидя, потереть ладонями лицо) 

Ох, глаза наши устали, (Слегка прикрыть глаза веками) 

Надо глазкам отдых дать, 

Будем быстро мы моргать. (Быстро моргать) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем быстро мы моргать. 

А теперь глаза закроем, (Выполнять упражнения в соответствии с указанием) 

Широко опять откроем. 



Раз – закроем, два – откроем, 

Три – закроем, на четыре вновь откроем. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Не устанем закрывать. 

И ладошками глаза  

Мы закроем не спеша, 

Посидим в темноте. 

Краска чёрная везде. 

А теперь представим сразу, 

Чёрную от сажи вазу. 

Всё черным-черно кругом: 

Чёрно небо, чёрен дом. 

Снова мы глаза откроем, 

На работу их настроим. 

VI. “Кружева” 

Кружевницы ниткой кружева плетут, (Имитируют плетение) 

Там цветы и птицы дивные живут. 

Их иголочка “рисует” тут и там, (Отводят руки в стороны попеременно и  

Нитка тянется за нею по пятам. Прослеживают взглядом.) 

Но и мы умеем, кружева вязать, (Имитируют рисование кистью) 

Будем кисточкой узоры рисовать. 

Нарисуем мы узоры наверху, (Поднять голову, посмотреть вверх) 

Завитушками листочки есть внизу. (Опустить голову, посмотреть вниз) 

Слева можем мы бутоны положить, (Вытянуть левую руку в сторону, посмотреть влево) 

Справа инеем пушистым всё покрыть. (Вытянуть правую руку в сторону, посмотреть 

вправо) 

Мы волшебные получим кружева, (Поднять руки вверх) 

Будут радовать они нас, детвора. (Улыбаясь, опустить руки через стороны вниз) 

VII. “Ёжик” 

Ходил ёжик по полянке (Ходьба на месте) 

Он искал грибы опятки. (Повороты головы вправо и влево) 

Глазки щурил и моргал, (Сильно прищуриться и широко открыть глаза) 

Но грибов не увидал. (Развести руки в стороны) 

Вверх смотрел он, (Поднять голову, посмотреть вверх) 

Вниз глядел, (Опустить голову, посмотреть вниз) 

Сам тихонечко пыхтел. (Произнести “пых”, “пых”, “пых”) 

Смотрел влево, (Голова неподвижна, посмотреть влево) 

Смотрел вправо, (Голова неподвижна, посмотреть вправо) 

Вдруг увидел гриб на славу! (Плотно закрыть и широко открыть глаза) 

Оглянулся он ещё (Руки спрятать за спину) 

Через левое плечо, (Повернуть голову влево, посмотреть назад) 

Через правое ещё. (Повернуть голову вправо, посмотреть назад) 

Ёж затопал по тропинке (Ходьба на месте, высоко поднимая ноги) 

И грибок унёс на спинке 

 

 

Игры на развитие зрительного восприятия у детей 

«Угадай животных» 

Цель: развитие зрительного восприятия, восприятия формы. 

Оборудование: 2 набора картинок: 1). Предметные картинки, на которых изображены 

животные (дикие и домашние); 2). Картинки с изображением теней животных (диких и 

домашних). 



Инструкция: 1. Взрослый предлагает рассмотреть картинки с изображением животных и 

назвать их. 

2. Взрослый просит ребенка подобрать картинку, на которой изображена тень животного, 

к предметной картинке, на которой изображено само животное. 

3. Взрослый предлагает ребенку посмотреть на картинку и отгадать, какого животного 

тень изображена на ней, без опоры на предметные картинки. 

 «Деревянные катушки» 

Цель: развитие зрительного восприятия, восприятия цвета; закрепление представлений о 

цвете. 

Оборудование: деревянные катушки с разноцветными нитками. 

Инструкция: 1. Назови и покажи - детям даются деревянные катушки с разноцветными 

нитками контрастного цвета. Дети должны назвать их цвет. 

2. Возьми и назови - взрослый дает ребенку катушку и просит назвать ее цвет. После чего 

дает вторую катушку такого же цвета и говорит – они одинаковые. Такое действие 

выполняют со всеми парами катушек. 

3.  «Найди такую же катушку». Взрослый перемешивает все катушки и ребенок должен 

найти такую же катушку как показал ему взрослый. 

«Цилиндры» 

Цель: развитие зрительного восприятия, восприятия формы. 

Оборудование: цилиндры. 

Инструкция: Используются цилиндры, которые находятся в углублениях разной 

величины, но одного и того же диаметра. Дети изучают цилиндры с помощью пальчиков, 

затем пытаются вложить цилиндры в нужную нишу. 

«Найди цветок для бабочки» 

Цель: развитие зрительного восприятия; закрепление представлений о цвете. 

Оборудование: четыре цветка большого размера, выполненных из картона, красного, 

синего, желтого, белого цвета, для наборного полотна; 4 плоскостные фигуры бабочек 

таких же цветов, как и цветы, трафареты с изображением цветов и бабочек по числу 

детей. 

Ход игры: Взрослый выставляет на наборное полотно цветки четырех цветов и говорит: 

Дети, сейчас мы с вами поиграем. Посмотрите на эти цветы,  какого цвета этот цветок? 

Дети называют  4 цвета. А вот видите бабочек, они хотят найти свои цветы, чтобы 

спрятаться. Нужно помочь бабочкам спрятаться. На какой цветок нужно сесть бабочкам, 

чтобы  им можно было спрятаться. Надо желтую бабочку спрятать на желтый цветок. 

Начинают играть. 

После игры подводим итоги, какого цвета были бабочки? Какого цвета были 

цветочки? 

 «У кого большой мяч?» 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

Оборудование: Мячи разной величины по количеству детей. 

Ход игры: Дети сидят на стульях полукругом, а взрослый за маленьким столом. Сегодня 

мы с вами будем играть в новую для вас игру. У меня под салфеткой лежат мячи, сейчас 

ко мне подойдут  Маша и Наташа и возьмут по мячу. 

Дети, какой мяч у Маши (маленький), а какой мяч у Наташи? (большой).  Верно, у 

Маши маленький мяч, а у Наташи большой мяч. 

Миша отвернись пожалуйста, А в это время взросый меняет у Маши мяч на 

большой. Не давая Наташе повернуться, спрашиваю: Какой у тебя мяч? Маленький и 

поворачивается. Какой у Наташе мяч? Маленький. 

Такие перемены производятся несколько раз. Затем взрослый вызывает другую 

пару и так же меняет им мячи, начиная от самого большого до самого маленького, 

выкладывая их вряд на столе. 



Где самый большой мяч? Убирает его. И так, пока останется два мяча. Затем те же 

действия производят в обратном порядке – от маленького к большому. 

«Найди такой же» 

Цель: коррекция развития восприятия формы. 

Оборудование: Пять больших кругов, пять маленьких кругов. 

Ход работы: Взрослый показывает все круги ребенку и делает акцент на том, что они 

разные. Сперва показываете большие круги по одному, затем маленькие и говорит при 

этом - «Это круги большие, а это маленькие».   

После демонстрации большие круги складывайте в одну сторону, а маленькие – в 

другую. 

Затем взрослый прикладывает два маленьких круга друг к другу, подчеркивая, что 

они одинаковые. 

Далее взрослый показывает круг, например большой, и спрашивает у ребенка, куда 

положим этот круг? И предлагает ребенку разложить оставшиеся круги. Ребенок 

раскладывает круги. 

Как варианты усложнения можно использовать квадрат и треугольник, круг и 

квадрат и пр. 

«Бусы» 

Цель: развитие зрительного восприятия; развитие тонкой моторики рук; закреплять 

представления о форме. 

Оборудование: Большие квадратные и большие круглые бусины, шнур. 

Ход игры: Взрослый объясняет ребенку, что бусины разной формы и нанизывать их 

нужно по очереди – шарик, потом кубик. 

Варианты усложнения: нанизывание по очереди бусин одинаковой формы и цвета, 

но разного размера или одинаковых по форме и размеру, но двух цветов. 

«Пуговки» 

Цель: развитие зрительного восприятия; развитие тонкой моторики рук. 

Оборудование: Волшебный мешочек, пуговицы разного цвета и размера. 

Ход игры: Взрослый показывает детям, что у него есть в волшебном мешочке. Просит 

детей вынуть по очереди пуговки из мешочка. 

Затем взрослый выкладывает рисунок, после чего просит ребенка сделать такой же 

самостоятельно. После того, как ребенок научится выполнять задание без вашей помощи, 

предложить ему придумывать свои варианты рисунков. Из пуговичной мозаики можно 

выложить неваляшку, бабочку, снеговика, мячики, бусы и т.д. 

Вариант усложнения: выложить фигуру из пуговок по заданию взрослого без 

опоры на образец. 

 «Разноцветные прищепки» 

Цель: развивать мелкую моторику, воображение. Расширять знания об окружающем мире, 

Упражнять детей в умении считать и отсчитывать, закреплять знания о цвете. Учить 

правильно брать и открывать прищепки, находить местоположение по цвету. Воспитывать 

эмоциональное отношение к результатам своего труда, усидчивость, терпение. 

Материал: плоскостное изображение предметов (солнце, самолет, гусеница, рыбка, репка, 

свекла, ананас, домик и другие), прищепки. 

Ход игры: Педагог обращает внимание детей, что художник нарисовал предметы, но 

некоторые детали забыл прорисовать. Предложить детям помочь художнику и с помощью 

прищепок закончить изображение. При этом можно использовать художественное слово.  

Солнышко утром рано встает,  

Лучики тянет – тепло нам дает.  

 «Курочка» 

Цель: развитие слухового внимания, мелкой моторики рук. 

Материал: игрушка курочка с кармашками, киндер коробочки с различными 

наполнениями. 



Ход игры: рассмотреть курочку, у которой много яичек. 

Курочка моя, Умница моя, 

Вот пшено, водичка! 

Дай ты мне яичко, Умница моя! 

Предложить детям погреметь и отгадать, что находится внутри.  

«Геометрик» 

Цель: развитие мелкой моторики рук, памяти, воображения, логического мышления. 

Материал: доска с гвоздями, резинки. 

Ход игры: сказать детям, что на поле спрятались различные геометрические фигуры и 

предложить с помощью волшебной резинки их отыскать; предложить создать рисунок на 

ковре; выложить большой и маленький домик, цифры, буквы. 

Мобильный тренажер «Сухой бассейн» 

Цель: закрепление и развитие мелкой моторики, массаж рук, пальцев рук, повышение 

чувствительности пальцев. Развитие классификации по различным признакам .Развитие 

фонематических процессов, звуко-буквенного анализа. Сенсомоторное развитие, 

формирование основных сенсорных эталонов. 

Материал: емкость, на дне которой спрятаны различные предметы (пуговицы, 

геометрические фигуры, мелкие игрушки по темам: «Посуда», Животные», «Транспорт» и 

др.) 

Ход игры: ребенок на ощупь ищет какой-либо предмет или описывает его. Ребенок может 

перемещать руку в коробке, щупая и трогая предметы. 

«Найди на ощупь». 

Педагог дает задание ребенку найти только насекомых. 

«Найди и разложи». 

Ребенок находит в бассейне все игрушки и раскладывает их по группам (классифицирует) 

«Найди букву на ощупь». 

Ребенок ищет букву и старается на ощупь определить. Далее можно предложить детям 

назвать слова на звук, который обозначает данная буква.  

«Логокуб» 

Цель: развитие познавательных, сенсорных представлений; развитие мелкой моторики 

рук; развитие пространственных представлений, активизация в речи предлогов для 

обозначения пространственного расположения предметов; развитие психических 

процессов: памяти, внимания, мышления (развитие анализа и синтеза) 

Материал: куб, у которого грани разного цвета, картинки с изображением предметов 

разной формы и цвета. 

«Подбери по цвету». 

Педагог предлагает детям прикрепить к каждой грани куба картинки с изображением 

предметов того же цвета, что и грани. 

 «Подбери по форме» 

На гранях куба расположены по одной картинке с геометрической фигурой. Педагог 

предлагает назвать форму и подобрать к каждой грани картинки, похожие на круг, овал и 

т.д. 

«Чего не стало» 

Педагог предлагает запомнить картинки на одной из граней куба. После этого просит 

детей закрыть глаза, а сам убирает одну из картинок. Дети открывают глаза и отвечают на 

вопрос: «Кого (чего) не стало? 

«Что где находится» 

Педагог раздает детям квадратные листы и наборы геометрических фигур. Одному 

ребенку предлагается выполнить задание на логокубе: расположить геометрические 

фигуры на одной грани в произвольной последовательности. Затем описывает 

расположение своих фигур (дети при этом повторяют узор на листах) после окончания 

работы дети проверяют свою работу. 



«Сухой дождь» 

Цель: развитие тактильных ощущений, мелкой моторики, закрепление знаний о цвете, 

учить находить местоположение прищепки по цвету. 

Материал: дуга, на которую прикреплены разноцветные атласные ленты, прищепки. 

Ход игры: рассмотреть и потрогать с детьми ленточки. Сказать, что это дождь. 

Вспомнить в какое время года идут дожди. Например: «Зеленый дождь идет весной, он 

веселый и радостный, потому что распускаются почки на деревьях, появляется травка и 

т.д. Варианты ассоциаций: красный-лето, желтый – золотая осень, синий – холодный 

дождь поздней осени. Предложить найти прищепки соответствующего цвета и 

прикрепить их на ленту. 

 «Бусы» 

Цель: закрепление и развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации, 

различение предметов по форме, цвету, величине. Развитие концентрации внимания, 

усидчивости, аккуратности, творческого воображения. Обучение приемам работы по 

образцам и создание собственного произведения. 

Материал: бусы разного цвета, формы, величины; лески, тесемки. 

Ход игры: на первом этапе предложить детям просто собрать бусы. В том порядке, в 

каком они хотят. Затем предложить собрать бусы в определенной последовательности.  

«Веселые гонки» 

Цель: развитие зрительного восприятия и внимания, его устойчивость и способность 

кпереключению; развитие слухового внимания. 

Материал: панель, трубки, шарики. 

Ход игры: варианты: «Слушай и лови», «Где какого цвета шарик?», «Прокати и поймай 

шарик», «Кто быстрее?» 

 «Цветочная поляна» 

Цель: Развитие мелкой моторики рук, усидчивости, внимания. 

Материал: полянка с нашитыми пуговицами, цветы из фетра разного цвета. 

Ход игры: предложить детям посадить цветы на полянке. Можно придумать разные 

варианты цветов, украсить насекомыми. 

«Прищепки» 

Прикрепите прищепки к картонному кругу, чтобы получилось «солнце» или «цветочек». 

Можно  оформить игрушку в виде ежика, у которого прищепки играют роль иголок. 

Предложите снять все прищепки, а затем прикрепить обратно. Можно наклеить на картон 

цифры и предложить ребенку прикреплять столько прищепок, какая цифра на картоне. 

Если прищепок много, они разного цвета, то дети сами могут придумывать множество 

поделок. Игра развивает мелкую моторику рук, зрительно – двигательную координацию. 

«Пуговицы» 

 Смешайте несколько комплектов пуговиц и предложите ребенку их рассортировать. Игра 

развивает зрительное внимание, восприятие. Складывайте пуговицы в стопочки 

(башенки). Соревнуйтесь с ребенком, чья стопочка будет выше. Игра развивает зрительно 

– моторную координацию, моторику рук. Положите на стол множество разнообразных 

пуговиц. Попросите ребенка выбрать все красные; все маленькие; все пуговицы с двумя 

дырочками и т. Игра развивает зрительное внимание. 

«Сравни картинки» 

 Все дети любят искать различия на двух, казалось бы, одинаковых изображениях. Эта 

забава из нашего детства тоже хорошо развивает зрительное внимание, а также 

наблюдательность. 

«Фигурные таблицы» 

Можно найти в продаже или сделать самостоятельно таблицы, в ячейках которых 

вразнобой нарисованы разные фигуры. Задача ребенка – в каждой из фигур нарисовать 

определенный простой знак (в круге – точку, в квадрате – диагональную линию и т.д.). 

Эта игра развивает способность переключать зрительное внимание. 



«Где, чей домик?» 

Нарисуйте или наклейте несколько животных и домики для них. От каждого животного 

до домика прочертите витиеватые дорожки разных цветов. Пусть ребенок определит, у 

кого какой домик, не проводя пальцем по линиям. Если это сложно, то сначала можно 

разрешить использовать пальчик или карандаш, но со временем уберите его. Это 

упражнение развивает функции прослеживания глазами по линии, развивает зрительное 

внимание. 

«Корректор» 

Для этой игры понадобится текст из журнала или газеты, напечатанный достаточно 

крупным шрифтом. Попросите ребенка вычеркнуть (подчеркнуть или обвести) каждую 

букву «о». Затем обязательно проверьте, подсчитайте ошибки и запишите результат. 

Выполняя это упражнение каждый день, всегда меняйте буквы. Когда эта задача для 

ребенка станет легкой, усложните ее, предложив все буквы «о» вычеркнуть, а буквы «с» -  

обвести. Ребенку будет интереснее, если взрослый будет на своем тексте выполнять то же 

самое задание. 

«Считалка» 

 На большом листе бумаги в хаотичном порядке напишите цифры от 1 до 10. Попросите 

ребенка найти все цифры по порядку. Для усложнения задания цифры можно рисовать 

разными цветами и разного размера. Игра развивает  зрительное внимание. 

 «Угадай, что исчезло» 

Для игры понадобятся 3-4 разные игрушки. 

Выложите перед малышом игрушки, попросите его посмотреть внимательно и назвать, 

какие игрушки он видит. Затем попросите его отвернуться: «Игрушки хотят поиграть с 

тобой в прятки, отвернись, пожалуйста». Когда ребёнок отвернется, надо убрать одну 

игрушку и попросить ребёнка 

угадать, какая игрушка спряталась. 

Постепенно игру нужно усложнять. Когда ребёнок отворачивается, можно не только 

убирать, но и добавлять одну игрушку: «Ой, к нашим игрушкам приехал гость (гостья). 

Кто это?». Малыш должен угадать, какая новая игрушка появилась. 

Игра «Очередь» 

Для игры понадобятся 3-4 разные игрушки, или карточки-картинки, или можно 

использовать любые 

другие предметы. 

Предложите ребенку поиграть в очередь к врачу, парикмахеру, в банк или еще куда-

нибудь. Расставьте вместе с ребенком игрушки по порядку, как будто они сидят в 

очереди. Попросите ребёнка отвернуться и уберите какую-нибудь игрушку. Спросите 

ребёнка: «Кто убежал из очереди?». Ребёнок должен назвать исчезнувшую игрушку. 

Верните ее на место, затем снова попросите ребёнка отвернуться и поменяйте две 

игрушки местами. Спросите: «Кто перепутал очередь?». 

«Подбери пару по цвету» 

Для игры понадобятся 5-6 предметов (например, кубики, шарики или детали мозаики) 

разного цвета и 5-6 ленточек или кусочков ткани таких же цветов в пару к каждому 

предмету. Можно использовать самые разные пары одинакового цвета. Например, 

вырезанные из картона круги и ниточки, 

подобранные к кругам по цвету. Разложите выбранные предметы и попросите ребенка 

подобрать к каждому из них подходящую по цвету ленту (к красному - красную, к 

жёлтому - жёлтую и так далее).Потом попросите ребенка отвернуться и переложите все 

пары неправильно. Ребенку надо найти все ошибки и исправить их. В эту игру можно 

играть с одним ребенком, а можно с группой детей. Дети делятся на команды, и 

устраивается соревнование, какая команда быстрее подберет пары. 

«Найди цвет» 



Для игры понадобится коробка цветных карандашей и лист белой бумаги. Чем старше 

ребёнок, тем большее количество карандашей должно быть в коробке. 3-х летнему 

ребёнку достаточно 4 цвета 

(красный желтый, зеленый, синий). 

Нарисуйте на листе бумаги небольшие фигурки (кружочки, квадратики, овалы, 

треугольники, колечки) в ряд каждым карандашом. Сколько карандашей в коробке, 

столько цветных фигурок должно получиться. Фигурки могут повторяться, главное, 

чтобы они были простыми и разных цветов. Если вы играете с 3-х летним малышом, ему 

достаточно 3 фигуры – круг квадрат, треугольник. 

Покажите свой рисунок ребёнку, дайте ему коробку карандашей и попросите его 

нарисовать под каждой фигуркой точно такую же – такой же формы и цвета. 

Примечание: игры с цветом не только тренируют у ребенка зрительное внимание, но ещё 

и учат его различать цвета. Чем старше становится ребенок, тем большее количество 

цветов должно 

использоваться в играх. 

Игра с карточками 

Для игры понадобятся 3-7 карточек с изображением разных животных или предметов. 

Разложите перед ребёнком карточки и обсудите с ним все изображения. Пусть ребёнок 

назовет рисунок на каждой карточке, например: «Это ведерко», «Это слоник», «Это 

мячик», «Это собачка». Затем переверните карточки и спросите: «Где ведерко? Где 

Слоник? Где мячик? Где собачка?» 

С трёхлетним малышом начинать играть надо с 3-х карточек и постепенно их 

увеличивать. Если играть в эту игру регулярно, к пяти годам ребёнок легко справится с 

семью карточками. 

«Прятки в шкафчике» 

Для игры понадобятся пустые спичечные коробки, из которых склеивается шкафчик. 

Коробочки можно склеивать в разном порядке, с разным уровнем сложности. Самый 

простой шкафчик для трёхлетнего ребёнка: 3 склеенные коробки друг на друге. Самый 

сложный шкафчик для 5-ти летних детей: 3 коробки в высоту и 3 коробки в ширину. 

Возьмите какой-нибудь маленький предмет, например пуговку, и на глазах у ребёнка 

положите его на любую полочку. Задвиньте её и повертите шкафчик, потом спросите: «На 

какой полке лежит пуговка? 

«Цветные крышечки» 

Особенности игры и её воспитательное значение. Данная игра рекомендуется для детей 

младшего и среднего дошкольного возраста. В этой игре дети учатся различать цветовые 

тона путём сравнения предметов по цвету, развивать поисковую функцию зрения. Ребята 

упражняются в умении ориентироваться в большом пространстве, развивают мелкую 

моторику рук. 

 «Угадай животных» 

Цель: развитие зрительного восприятия, восприятия формы. 

Материал: 2 набора картинок: 1). Предметные картинки, на которых изображены 

животные (дикие и домашние); 2). Картинки с изображением теней животных (диких и 

домашних). 

Ход игры: 1. Взрослый предлагает рассмотреть картинки с изображением животных и 

назвать их. 

2. Взрослый просит ребенка подобрать картинку, на которой изображена тень животного, 

к предметной картинке, на которой изображено само животное. 

3. Взрослый предлагает ребенку посмотреть на картинку и отгадать, какого животного 

тень изображена на ней, без опоры на предметные картинки. 

 «Деревянные катушки» 

Цель: развитие зрительного восприятия, восприятия цвета; закрепление представлений о 

цвете. 



Материал: деревянные катушки с разноцветными нитками. 

Ход игры: 1. Назови и покажи - детям даются деревянные катушки с разноцветными 

нитками контрастного цвета. Дети должны назвать их цвет. 

2. Возьми и назови - взрослый дает ребенку катушку и просит назвать ее цвет. После чего 

дает вторую катушку такого же цвета и говорит – они одинаковые. Такое действие 

выполняют со всеми парами катушек. 

3.  «Найди такую же катушку». Взрослый перемешивает все катушки и ребенок должен 

найти такую же катушку как показал ему взрослый. 

«Цилиндры» 

Цель: развитие зрительного восприятия, восприятия формы. 

Материал: цилиндры. 

Ход игры: Используются цилиндры, которые находятся в углублениях разной величины, 

но одного и того же диаметра. Дети изучают цилиндры с помощью пальчиков, затем 

пытаются вложить цилиндры в нужную нишу. 

«Найди цветок для бабочки» 

Цель: развитие зрительного восприятия; закрепление представлений о цвете. 

Метериал: четыре цветка большого размера, выполненных из картона, красного, синего, 

желтого, белого цвета, для наборного полотна; 4 плоскостные фигуры бабочек таких же 

цветов, как и цветы, трафареты с изображением цветов и бабочек по числу детей. 

Ход игры: Взрослый выставляет на наборное полотно цветки четырех цветов и говорит: 

Дети, сейчас мы с вами поиграем. Посмотрите на эти цветы,  какого цвета этот цветок? 

Дети называют  4 цвета. А вот видите бабочек, они хотят найти свои цветы, чтобы 

спрятаться. Нужно помочь бабочкам спрятаться. На какой цветок нужно сесть бабочкам, 

чтобы  им можно было спрятаться. Надо желтую бабочку спрятать на желтый цветок. 

Начинают играть. 

После игры подводим итоги, какого цвета были бабочки? Какого цвета были цветочки? 

 «У кого большой мяч?» 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

Материал: Мячи разной величины по количеству детей. 

Ход игры: Дети сидят на стульях полукругом, а взрослый за маленьким столом. Сегодня 

мы с вами будем играть в новую для вас игру. У меня под салфеткой лежат мячи, сейчас 

ко мне подойдут  Маша и Наташа и возьмут по мячу. 

Дети, какой мяч у Маши (маленький), а какой мяч у Наташи? (большой).  Верно, у Маши 

маленький мяч, а у Наташи большой мяч. 

Миша отвернись пожалуйста, А в это время взрослый меняет у Маши мяч на большой. Не 

давая Наташе повернуться, спрашиваю: Какой у тебя мяч? Маленький и поворачивается. 

Какой у Наташе мяч? Маленький. 

Такие перемены производятся несколько раз. Затем взрослый вызывает другую пару и так 

же меняет им мячи, начиная от самого большого до самого маленького, выкладывая их 

вряд на столе. 

Где самый большой мяч? Убирает его. И так, пока останется два мяча. Затем те же 

действия производят в обратном порядке – от маленького к большому. 

«Найди такой же» 

Цель: коррекция развития восприятия формы. 

Материал: Пять больших кругов, пять маленьких кругов. 

Ход работы: Взрослый показывает все круги ребенку и делает акцент на том, что они 

разные. Сперва показываете большие круги по одному, затем маленькие и говорит при 

этом - «Это круги большие, а это маленькие».   

После демонстрации большие круги складывайте в одну сторону, а маленькие – в другую. 

Затем взрослый прикладывает два маленьких круга друг к другу, подчеркивая, что они 

одинаковые. Далее взрослый показывает круг, например большой, и спрашивает у 

ребенка, куда положим этот круг? И предлагает ребенку разложить оставшиеся круги. 



Ребенок раскладывает круги. Как варианты усложнения можно использовать квадрат и 

треугольник, круг и квадрат и пр. 

«Бусы» 

Цель: развитие зрительного восприятия; развитие тонкой моторики рук; закреплять 

представления о форме. 

метериал: Большие квадратные и большие круглые бусины, шнур. 

Ход игры: Взрослый объясняет ребенку, что бусины разной формы и нанизывать их 

нужно по очереди – шарик, потом кубик. 

Варианты усложнения: нанизывание по очереди бусин одинаковой формы и цвета, но 

разного размера или одинаковых по форме и размеру, но двух цветов. 

«Пуговки» 

Цель: развитие зрительного восприятия; развитие тонкой моторики рук. 

Метериал: Волшебный мешочек, пуговицы разного цвета и размера. 

Ход игры: Взрослый показывает детям, что у него есть в волшебном мешочке. Просит 

детей вынуть по очереди пуговки из мешочка. Затем взрослый выкладывает рисунок, 

после чего просит ребенка сделать такой же самостоятельно. После того, как ребенок 

научится выполнять задание без вашей помощи, предложить ему придумывать свои 

варианты рисунков. Из пуговичной мозаики можно выложить неваляшку, бабочку, 

снеговика, мячики, бусы и т.д. 

Вариант усложнения: выложить фигуру из пуговок по заданию взрослого без опоры на 

образец. 

«Где, чей домик?» 

Нарисуйте или наклейте несколько животных и домики для них. От каждого животного 

до домика прочертите витиеватые дорожки разных цветов. Пусть ребенок определит, у 

кого какой домик, не проводя пальцем по линиям. Если это сложно, то сначала можно 

разрешить использовать пальчик или карандаш, но со временем уберите его. Это 

упражнение развивает функции прослеживания глазами по линии, развивает зрительное 

внимание. 

«Корректор» 

 Для этой игры понадобится текст из журнала или газеты, напечатанный достаточно 

крупным шрифтом. Попросите ребенка вычеркнуть (подчеркнуть или обвести) каждую 

букву «о». Затем обязательно проверьте, подсчитайте ошибки и запишите результат. 

Выполняя это упражнение каждый день, всегда меняйте буквы. Когда эта задача для 

ребенка станет легкой, усложните ее, предложив все буквы «о» вычеркнуть, а буквы «с» -  

обвести. Ребенку будет интереснее, если взрослый будет на своем тексте выполнять то же 

самое задание. 

«Считалка» 

 На большом листе бумаги в хаотичном порядке напишите цифры от 1 до 10. Попросите 

ребенка найти все цифры по порядку. Для усложнения задания цифры можно рисовать 

разными цветами и разного размера. Игра развивает  зрительное внимание. 

 «Лабиринт» 

Ребенку предлагается провести различных сказочных героев к своему домику, ведя 

карандашом по лабиринту. 

«Веселый контур» 

Детям даю задание по обводке через кальку контурных изображений.  На стол сначала 

кладется лист белой бумаги с контурным изображением. Поверх изображения калька. 

Обвести контур. Что получилось? Это изображение можно вырезать, раскрасить, 

заштриховать. 

 «Силуэт» 

Накладывание одного изображения на другое. На листе белой бумаги нарисованы 

контурные изображения животных. И даны вырезанные из цветной бумаги точные копии 

этих изображений (наложить копии на нарисованные изображения). 



 «Путаница» 

Ребенку показывают изображение картины с различными наложениями друг на друга 

овощами, предметами. Просят ребенка назвать, какие предметы нарисованы и какого они 

цвета. 

«Волшебные картинки » 

Метериал: предметные и сюжетные картинки, цветные карандаши. 

Ход игры: ребёнку по очереди предъявляют картинки и педагог просит раскрасить их, 

ориентируясь на условные обозначения, которые написаны в нижней части листа. 

«Сложи пуговицы в коробки» 

Метериал: картинка, на которой изображены пуговицы разной формы, цветные 

карандаши. 

Ход игры: педагог предъявляет ребёнку картинку и просит раскрасить пуговицы разными 

цветами в соответствии с их формой. Затем разложить пуговицы в коробки нужной 

формы, соединяя пуговицу с коробкой волшебной ниточкой. 

«Из каких фигур предметы? » 

Метериал: карточка с изображением предметов, составленных из геометрических фигур 

различной формы, цветные карандаши. 

Ход игры: педагог предъявляет ребёнку картинку и просит рассмотреть нарисованные на 

ней предметы: «Из каких геометрических фигур состоят эти рисунки? » После 

рассматривания педагог предлагает раскрасить их в соответствии с заданием на карточке. 

«Составь фигуры» 

Материал: карточки с заданием, цветные карандаши. 

Ход игры: ребёнку предлагается карточка и педагог просит раскрасить только те детали, 

из которых можно составить геометрическую форму (круг, прямоугольник). 

«Составь кубик» 

Материал: карточка с заданием, цветные карандаши. 

Проведение: педагог предъявляет ребёнку карточку и просит найти на карточке к каждому 

кубику недостающий кусочек. Затем взять цветные карандаши и раскрасить кубики и 

соответствующие им кусочки в один цвет. 

«Какой формы предметы?» 

Оборудование: картинка, на левой стороне которой нарисованы геометрически фигуры, на 

правой - различные изображения предметов, простой карандаш. 

Ход игры: педагог предъявляет ребёнку картинку и просит рассмотреть изображённые на 

ней предметы и ответить на вопрос: «Какой формы эти предметы? » Затем предлагает 

взять карандаш и соединить линией предмет и ту форму, на которую он похож. 

«Прятки» 

Материал: карточка с заданием, цветные карандаши. 

Ход игры: ребёнку предъявляют карточку и педагог просит рассмотреть фигурки 

изображённые в верхней части карточки, затем даёт инструкцию: «Эти фигурки 

спрятались среди других фигурок, они надели на себя разные украшения. Найди их на 

нижней части картинки и соедини их линиями». 

«Исправь ошибки» 

Материал: карточка, на которой правильно и зеркально изображены буквенные и 

цифровые знаки, простой карандаш. 

Ход игры: педагог предъявляет ребёнку карточку и задаёт вопрос: «Какие буквы и цифры 

написаны неправильно? Найди и зачеркни их ». 

«Найди пару» 

Материал: карточки с нарисованными в ряд предметами, на которых изображены парные 

и лишние изображения, простой карандаш . 

Ход игры: ребёнку по очереди предъявляют карточки и педагог просит рассмотреть 

картинку и найти 2 одинаковых рисунка в каждом ряду. 

Усложнение: сначала показывают цветные изображения, затем контурные и теневые. 



«Найди отличия» 

Метериал: парные картинки с изображением похожих, но не одинаковых предметов, 

например, чашки, одинаковые по форме, но разные по цвету, карточки с различным 

изображением одних и тем же геометрических фигур и т. д. . 

Ход игры: педагог предъявляет два предметных изображения, внешне очень похожие друг 

на друга, но имеющие отличия, затем предлагает найти эти отличия и раскрасить 

картинки. 

Варианты: 

- нахождение различий у нескольких предметных изображений (до 6) ; 

- нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок; 

- используются парные игрушки; 

-предъявляют предмет и его изображение. 

«Почини коврик» 

Материал: 2 варианта картинок, на которых изображён коврик, с «вырезанными» в нём 

отверстиями (1, 2 отверстия) и нарисованными к нему «заплатками», простой и цветные 

карандаши. 

Ход игры: 1 вариант - педагог предъявляет ребёнку картинку и просит подобрать из 

нескольких кусочков материала, такой который бы подошёл к рисунку коврика, затем 

взять карандаш и показать его стрелочкой. 

2 вариант - педагог предъявляет ребёнку картинку и задаёт вопрос: «Какая заплатка 

подходит к этому коврику? » Затем просит раскрасить коврик и подходящие к нему 

заплатки. 

«Что здесь спряталось?» 

(«зашумлённые» изображения») 

Материал: карточки с контурными изображениями предметов, геометрических фигур, 

цифр, букв, которые зашумлены, т. е. перечеркнуты линиями различной конфигурации, 

цветные карандаши. 

Ход игры: педагог предъявляет по очереди карточки и просит найти спрятанные в них 

фигурки, назвать их и обвести цветными карандашами. 

«Что забыл дорисовать художник?» 

Материал: карточки с изображениями предметов с недорисованными элементами, 

цветные карандаши . 

Ход игры: ребёнку предъявляют по очереди карточки, на которых знакомые изображения 

даны не полностью, например птица без клюва, рыба без хвоста, цветок без лепестков, 

платье без рукава, стул без ножки и т. д. Ему предлагается подумать и сказать, узнал ли 

он, кому принадлежат те или иные элементы изображения. Затем нужно назвать 

недостающие детали (или дорисовать их). 

Варианты: предъявляют изображения, на которых нарисована лишь часть предмета (или 

его характерная деталь, требуется восстановить всё изображение. 

«Узнай картинку» 

Материал: карточки с изображёнными на них предметами, геометрическими фигурами 

буквами, цифрами, выполненные в виде точек или пунктиров, простой карандаш . 

Ход игры: педагог предъявляет ребёнку по очереди карточки и предлагает прослушать 

инструкцию: «Посмотри, пожалуйста, на картинку. Попробуй соединить точки линиями и 

тогда узнаешь что на ней изображено. Назови, что получилось». 

Усложнение: - начинать от крупных изображений к более мелким изображениям; 

-от предметных изображений к сюжетным картинкам; 

- изображения выполнены сначала пунктирной (точечной) линиями, затем в виде 

последовательного ряда цифр. 

«Найди такую же фигуру» 

Материал: карточка, на левой стороне которой изображён предмет, а на правой – 

свободное пространство, простой карандаш. 



Ход игры: педагог предъявляет ребёнку карточку и даёт инструкцию: «Посмотри, слева 

нарисована фигура, возьми карандаш и постарайся справа нарисовать точно такую же 

фигуру ». 

«Большой – маленький» 

Материал: карточка с нарисованными в разнобой различными по форме и по размеру 

геометрическими фигурами, цветные карандаши. 

Ход игры: педагог предъявляет ребёнку карточку и даёт инструкцию: «Раскрась большие 

фигуры – красным цветом, маленькие – синим». Затем просит сосчитать их и записать их 

количество на карточке. 

«Что изменилось?» 

Метериал: картинка, на которой изображены нарисованные 2 -е половинки рисунков. 

Ход игры: педагог предъявляет ребёнку карточку и даёт инструкцию: «Рассмотри 

внимательно 2-е половинки рисунков справа и слева. Сравни их и скажи, что изменилось 

на правом рисунке? » 

«Найди такие же» 

Метериал: карточка с буквами (цифрами, выполненными разными видами печатного и 

рукописного шрифта, цветные карандаши. 

Ход игры: педагог предъявляет ребёнку карточку и предлагает её рассмотреть, 

спрашивает: «Какие буквы написаны? Сколько их? ».  После просит взять цветные 

карандаши и все буквы «А »- обвести синим карандашом, буквы «Б »– зелёным, а буквы 

«Е» - красным. 

 «Сложи картинку» 

Материал: 2-3 изображения предметов, разрезанные на части (например, овощей разного 

цвета или разной величины и т. д.). 

Ход игры: 1 вариант - ребёнку предъявляют картинки, на которых изображены части 2—3 

изображений и просят собрать из этих частей целые изображения. 

2 вариант - ребёнку предъявляют картинки, и педагог просит найти выделенные 

фрагменты на целой картинке и раскрасить их. 

Усложнения: начинать нужно с предметных картинок, затем усложнять сюжетными 

картинками. 

Варианты: предлагают картинки с изображениями различных предметов, разрезанные по-

разному (по вертикали, горизонтали, диагонали на 4, 6, 7 частей, изогнутыми линиями). 

«Половинки» 

Материал: карточка с нарисованными по разные стороны половинками фигур, цветные 

карандаши. 

Ход игры: педагог предъявляет ребёнку карточку и просит найти и соединить две 

половинки так, чтобы получилась фигура и их раскрасить. 

« Сложи фигуру» 

Материал: карточка, на которой изображены в верхней части листа геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник и т. д., в нижней – части этих фигур . 

Ход игры: ребёнку по очереди предлагаются карточки, и одновременно взрослым даётся 

инструкция: «На карточке изображены геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник и т. д., за чертой изображены их части, но не все они составляют целое. 

Необходимо найти только те, которые при зрительном их соединении дадут целую 

фигуру, и соединить их линией (верёвочкой) ». 

«Дорисуй картинку и раскрась» 

Материал: набор картинок, на которых изображена только левая сторона предмета, 

простой и цветные карандаши . 

Ход игры: педагог даёт ребёнку инструкцию: «Посмотри на левую половину картинки, а 

теперь правую. Нарисуй простым карандашом такую же половинку, чтобы вместе они 

представляли собой одно целое изображение. Раскрась его». 

 «Кто есть кто?» 



Материал: карточка с нарисованными на ней в 2-а ряда группами предметов, цветные 

карандаши. 

Ход игры: педагог предъявляет ребёнку карточку и просит раскрасить её героев в 

соответствии с заданием, написанным карточке. 

«Куда ползут улитки?» 

Материал: карточка с нарисованными улитками, ползущими в разные стороны, цветные 

карандаши. 

Ход игры: педагог предъявляет ребёнку карточку и просит раскрасить улиток 

разноцветными карандашами, в соответствии с условиями, написанными на карточке. 

«Помоги Красной Шапочке» 

Материал: картинка, на которой нарисован путь Красной Шапочки, простой карандаш. 

Ход игры: педагог предъявляет ребёнку картинку и просит нарисовать её путь до домика 

бабушки, начиная от нарисованной на ней стрелки. 

«Помоги Саше и Маше» 

Материал: карточка с заданием, цветные карандаши. 

Ход игре: педагог предъявляет ребёнку карточку и просит помочь Саше и Маше 

нарисовать предметы. Затем читает условия, написанные на карточке, а ребёнок слушает и 

выполняет их. 

«Раскрась рисунок» 

Материал: карточка, на которой изображены в разных пространственных положениях 

геометрические формы, цветные карандаши. 

Ход игры: педагог предъявляет ребёнку карточку и просит раскрасить рисунок цветными 

карандашами по условию, написанному на карточке. 

«Стрелочки» 

Материал: карточка, на которой изображены стрелки, указывающие в разные стороны, 

цветные карандаши. 

Ход игры: педагог предъявляет ребёнку карточку и просит раскрасить стрелочки 

цветными карандашами, по условию, написанному на карточке. 

«Кто где спрятался?» 

Материал: карточка с заданием, цветные карандаши. 

Ход игры: педагог предъявляет ребёнку карточку и просит раскрасить, по условию, 

написанному на ней, картинки. 

«Какого цвета предметы в нашей группе» 

Цель: учить детей называть цвет с указанием признака. 

Материал: интерьер группы, посуда, игрушки и другие вещи. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям внимательно рассмотреть цвет стен, мебели. 

Затем вызывает ребёнка и предлагает сказать, какого цвета стол, если ответ верный все 

хлопают в ладоши. Задание даётся поочерёдно, дети определяют цвет предмета, 

сравнивают предмет по цвету 

«Чудесный мешочек» 

Цель: учить выбирать фигуры на ощупь по зрительно воспринимаемому образу.         

Материал: два набора объёмных и плоскостных фигур (шарики, конусы, цилиндры, 

овалы, квадраты, треугольники). Один набор фигур – в мешочке, другой- на столе. 

 Ход игры.  Воспитатель заранее расставляют на столе геометрические фигуры и прячет 

мешочек с набором таких же фигур в групповой комнате. Дети ищут мешочек. По 

указанию педагога ребёнок находит в мешочке ту фигуру, которую показал воспитатель и 

называет её. 

 «Опиши по памяти» 

Цель: развивать зрительную память у ребёнка. 

Ход игры. На короткое время покажите детям одного из сверстников или картинку, затем 

они по памяти должны ответить на вопросы: какие волосы, какое платье, какие глаза и т.д. 

«Где ты находишься» 



Цель: ориентирование в пространстве. 

Ход игры. Дети находятся в детском саду в разных помещениях, с использованием 

сохранных анализаторов( обоняние, слуха, осязания) должны сказать где они находятся и 

найти дорогу в группу. 

 «Найди на ощупь названную часть тела» 

Цель: Формировать у детей представление о собственном теле, с помощью тактильных 

ощущений. 

Ход игры. Дети должны стать парами и с закрытыми глазами найти друг у друга 

названные педагогом части тела, объяснить, где они находятся, используя в речи «выше», 

«ниже», «впереди», «сзади». 

«Узнай друга» 

Цель: Развитие тактильных ощущений, слухового внимания, памяти. 

Ход игры: Одной половине детей завязывают глаза и дают возможность походить. Далее 

им предлагается, не снимая повязки, найти и узнать друг друга. Узнавать можно с 

помощью рук. Затем дети меняются местами. 

Упражнение « Что я увидел из окна» 

Цель: Формировать зрительно - двигательные умения; учить планомерно обследовать 

предложенные объекты, называть в процессе наблюдения близкие и дальние предметы. 

«Назови форму предмета» 

Цели: закреплять умение зрительно соотносить форму предмета с эталоном. 

Ход игры: дети делятся на две команды. Одна команда называет предметы прямоугольной 

формы, а другая - квадратной. За каждый названный предмет дети получают фишку. В 

конце игры выясняется, сколько фишек заработала каждая команда. 

Усложнение: считать можно предметы объемной формы, определенного цвета. 

«Назови величину» 

Цели: формировать у детей дифференцированное восприятие качеств величины. 

Ход игры: дети стоят вокруг стола. На столе разложены картинки с изображением 

предметов разной величины по кругу. Например: карандаш длинный и  короткий. В 

середине круга лежит стрелка. Дети ее раскручивают и говорят слова: «Стрелка, стрелка 

покружись, всем картинкам покажись. Покажи нам поскорее, какая из них тебе милее. 

Дети берут картинку, на которую указывает стрелка, и называют величину предметов. 

«Кто больше запомнит» 

Цели: закреплять у детей умение зрительно узнавать в окружающем пространстве  цвет, 

форму, величину предметов, развивать зрительное внимание, память. 

Ход игры: В игре принимают участие несколько детей. Им предлагается в течение 

нескольких минут увидеть вокруг себя как можно больше предметов одного и того же 

цвета, величины, формы. По сигналу один ребенок начинает называть, а другой 

дополняет. 

«Коробочки» 

Цели: развивать умение зрительно соотносить предметы по цвету, развивать 

цветоразличение, внимание. 

Ход игры: Играет 5-6 человек. На подносе лежат мелкие игрушки четырех основных 

цветов. Педагог показывает  4 коробочки. На дне каждой есть кружок определенного 

цвета (из 4х). Идя по кругу, педагог открывает одну из коробочек. Дети должны взять с 

подноса и положить в эту коробочку игрушку такого же цвета, какого цвета кружок в 

коробочке. Слова: «На донышке в коробочке огонек горит, какие брать игрушки. Он нам 

говорит. Смотри не перепутай, внимательно следи, что такого цвета, в коробочку клади. 

«Раз, два, три - назови» 

Цели: Закреплять умение узнавать сенсорные признаки предметов, развивать зрительное 

внимание, ориентировку в микропространстве. 

Ход игры: Дети шагают по кругу под счет раз, два, три. Потом педагог говорит: «Раз, два, 

три - цвет предмета назови» и показывает какой-нибудь предмет. Дети называют цвет 



предмета. Снова шагают по кругу и на слова «раз, два, три - форму предмета назови», 

называют форму показываемого предмета. Можно называть объемную форму предметов, 

величину двух предметов, цвет, оттенки цвета. 

«Подбери предмет по цвету» 

Цели: закреплять умение соотносить цвет как основной признак с цветностью предметов, 

развивать зрительное внимание, память, ориентировку в пространстве.  

Ход игры: Дети стоят в кругу. В середине стоит стол. На нем лежит карта с кружками 

разного цвета 

(в зависимости от возраста). В середине карты – стрелка. Карта круглая. Дети по очереди 

поворачивают стрелку, приговаривая слова «стрелка, стрелка покружись, всем кружочкам 

покажись. И какой тебе милее, укажи нам поскорее! Стоп!» На какой цветной кружок 

 укажет стрелка, такого цвета предмет на картинке надо поло жить рядом с кружком. 

Карточки с контурами и силуэтами предметов лежат на другом столе. Например: стрелка 

остановилась на бордовом кружке. Рядом с этим кружком нужно положить силуэт или 

контур свеклы. Стрелку крутят все по очереди. Усложнение: можно подбирать к цветному 

кружку несколько силуэтов или контуров предметов данного цвета. 

«Подбери предмет по форме» 

Цель: развивать умение соотносить форму предмета с эталоном, развивать зрительное 

внимание. 

Те же самые правила, что и в игре «Подбери предмет по цвету». Та же самая стрелочка, 

те же самые слова, только вместо слова «цвет» говорим слово «форма». На другом столе 

лежат картинки с изображением предметов разной формы (объемной и плоской) а на 

карте нарисованы плоские и объемные формы. 

«Разложи, как я скажу» 

Цель: развивать зрительную память, дифференцировку плоских геометрических фигур, 

зрительное внимание, ориентировку в микропространстве. 

Ход игры: Перед детьми лежат разные геометрические фигуры. Педагог убеждается, что 

дети знают их названия. Затем педагог предлагает детям выложить эти фигуры в 

определенном порядке. Порядок может быть самый разный: слева направо, сверху вниз, 

по образцу, по памяти, в определенной последовательности, по счету (выложить так, 

чтобы второй была трапеция, четвертым - ромб и т. д.). 

«Что пропало?» 

Цель: развивать зрительное внимание, зрительную память, предметные представления. 

Ход игры: На подставке стоят предметы по любой теме: овощи, животные, посуда и т. д. 

 Или на фланелеграфе картинки или силуэты, геометрические фигуры. Для малышей 

педагог показывает зайчика и говорит, что он хочет поиграть с детьми. Но сначала надо 

запомнить картинки или предметы. Дети запоминают, бегают, прыгают вместе с 

зайчиком. Педагог произносит слова: «Зайка к деткам прискакал, прыгал, бегал и играл. А 

когда он ускакал, что-то он с собою взял». 

«Угадай-ка» 

Цель: развивать представление о том, что один и тот же предмет выглядит по-разному в 

зависимости от наблюдателя. 

Ход игры: дети сидят парами за столами напротив друг друга. На середине каждого стола 

стоит предмет, имеющий ярко выраженные различия передней и задней сторон (часы, 

неваляшка, чайник и т. д. ) Выбирается один водящий. Он отворачивается и произносит 

считалку. Остальные дети в это время схематично зарисовывают стоящий перед ними 

предмет так, как они его видят. Затем все рисунки перемешиваются и произносятся слова: 

«угадай-ка, угадай, чей рисунок - отгадай» Водящий поворачивается, берет рисунок и 

старается найти автора. 
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Подвижные игры для детей дошкольного возраста 

1. «Узнай фигуру» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, обучение 

навыкам узнавания формы и названия геометрических фигур. 

Игра проводится вдвоем: взрослый (вожатый, педагог, 

мама) и ребенок. 

Инвентарь: плоские геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник и 

т.п.) двух размеров (диаметром 25—30 и 3—4 сантиметра). 

Инструкция. Большие фигуры выкладываются на полу, маленькие выдаются по 

одной в руки ребенку или надеваются ему на запястье в виде часиков. Сначала ребенок 

рассматривает и ощупывает маленькую фигуру на руке, затем идет искать такую же 

большую фигуру среди лежащих на полу. Найдя нужную, встает на нее и произносит 

название фигуры. Игра продолжается до тех пор, пока ребенок не найдет все фигуры. 

Методические указания 

• Фигуры вырезаются из картона или коврового покрытия с шероховатой 

поверхностью. 

• «Часики» вырезаются из картона, в них проделываются два отверстия, 

через которые продевается резинка-«браслет». 

• В игре могут принимать участие и здоровые дети, в таком случае им 

завязывают глаза. Игра проводится на время: кто соберет больше фигур и 

правильно их назовет. Могут быть предложены и варианты усложнения. 

2. «Найди мячик» 

Цель: развитие способности ориентироваться на локализованный звук без 

посторонней помощи. 

Игра проводится вдвоем: взрослый и ребенок. 

Инвентарь: озвученный мяч (с бубенчиком внутри). 

Инструкция. Ведущий прячет мяч или прячется вместе с мячом. После того как 

мячик спрятан, ребенок отправляется на его поиски. 

Методические указания 

• Мяч может быть фабричного производства со вшитым внутрь бубенчиком 



либо изготовлен своими руками из ткани и бубенчика. 

• Пока мячик прячут, ребенок стоит, закрыв уши, чтобы не слышать звука 

мяча и шагов ведущего, потом ведущий открывает ребенку уши. 

• Игра проводится до четырех раз: при локализации звука справа, слева, 

спереди и сзади. 

• Во время поисков у ребенка на пути не должно быть препятствий. 

3. «Паровозик» 

Цель: развитие внимания, координации движений, умения обращаться с 

предметом, освоение симметричных и асимметричных движений. 

Игра проводится с группой детей из 5—6 человек. 

Инвентарь: две гимнастические палки или гладкие рейки. 

Инструкция. Все участники выстраиваются в колонну, хватом сверху берут рейки 

в правую и левую руки. Впереди и/или сзади встает ведущий. По команде начинаются 

синхронные движения руками вверх-вниз, вперед-назад, обеими руками или порознь. Во 

время движений дети имитируют звук паровоза «чух-чух-чух». 

Методические указания 

• Игра может проводиться в положении сидя на гимнастической скамейке. 

• Если игра проводится в положении стоя, продвигаться следует вперед или 

назад. 

• Смена движений происходит по команде ведущего. 

4. «Попади в мишень» 

Цель: развитие слуховой памяти и меткости. 

Игра проводится с группой из четырех и более детей. 

Инвентарь: мишень, издающая при попадании характерный звук, корзина с 

мячами. 

Инструкция. Дети выстраиваются в колонну. На линии старта стоит корзина с 

мячами небольшого размера. Перед броском каждого игрока водящий издает 

кратковременные звуковые сигналы мишенью (или постукиванием рядом с ней). Затем 

ребенок бросает мяч в цель по памяти. При попадании в цель раздается звук, а ребенок 

получает один балл. Если бросок был неудачным, следует подвести ребенка к самой 

мишени и дать потрогать ее. После этого право броска переходит к следующему игроку. 

Побеждает тот, кто быстрее всех наберет 5 баллов. 

Методические указания 

• Мишень можно изготовить, выпилив круг из куска фанеры и прикрепив 

бубен с тыльной стороны при помощи гвоздя или других подручных материалов 

(липкой ленты, пластыря). 

• Высота, на которой помещается мишень, должна соответствовать уровню 

глаз ребенка. 

5. «Догони меня» 

Цель: развитие умения ориентироваться в пространстве на движущийся звук. 

Игра проводится вдвоем: взрослый и ребенок. 

Инвентарь: площадка без препятствий размером 5x5 метров, колокольчик. 

Инструкция. Взрослый берет на себя роль ведущего. С помощью колокольчика, 

озвученного мяча или бубна он издает постоянный звук и убегает от ребенка, а тот в свою 

очередь догоняет ведущего, ориентируясь на звук. 

Методические указания 

• Темп игры медленный, ведущий скорее уходит, чем убегает от ребенка. 

• Можно помогать ребенку указаниями, например: «немного правее, левее» и 

т.д. 




