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Актуальность 

            Одной из важнейших задач   государства является воспитание и 

формирование здорового подрастающего поколения.   В неустойчивых 

социальных условиях, неблагоприятной экологической среды здоровье 

подрастающего поколения является особенно актуальным. И эту проблему 

нужно начинать решать с первых дней жизни ребенка. Особенно важно дать 

возможность детям различных нозологических групп стать адаптируемыми 

членами общества. Именно в детском возрасте закладываются основы здоровья 

человека, сопротивляемость организма к неблагоприятным условиям 

окружающей среды. 

          В современном обществе дети испытывают «двигательный дефицит», т.е 

недостаток двигательной активности.  итоге страдает психоэмоциональное 

развитие, его способность к обучению, познанию, значительно страдает память. 

         Ученый, доктор медицинских наук М.Н. Кузнецов в своей работе 

«Здоровье ищем в движении» подчеркивает какое важное значение имеют 

физические упражнения. А научные труды А.И. Быковой, Э.С. Вильчковского, 

А.В. Кенеман, И.В. Муратова, Н.В. Потехиной, Е.А. Тимофеевой говорят, что 

двигательная деятельность дошкольников – естественная потребность 

удовлетворение которой является важнейшим условием для формирования 

основных структур и функций организма, является одним из способов познания 

мира и ориентировки в нем и также условием всестороннего развития и 

воспитания детей. 

          В связи с очевидной значимостью в коррекционно-оздоровительной 

работе в дошкольном образовании разрабатываются и внедряются программы 

по физическому воспитанию. 

          Система физического воспитания у дошкольников строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Так как физические упражнения 

являются средствами коррекции физического развития дошкольников, то в 

связи с этим были определены оздоровительные задачи, которые направлены 

на укрепление физического развития ребенка.  

  

Оздоровительные задачи: 

1.Оздоровительные задачи определяются с учетом индивидуальных 

особенностей организма ребенка и направлены на: 

2.Формирование изгибов позвоночника. 

3.Формирование правильной осанки. 

4.Своевременное окостенение опорно-двигательного аппарата. 

5.Укрепление связочно-суставного аппарата. 



 
 
 
 
 
 

6.Развитие мышц туловища, лица, рук, ног, плечевого пояса, шеи, глаз, 

внутренних органов и др. 

7.Совершенствование опорно-двигательного аппарата и внутренних органов, 

приспособления организма к меняющейся нагрузке и внешним условиям. 

 

Образовательные задачи: 

1.Приобретение знаний о физических упражнениях, их структуре и 

оздоровительном воздействии на организм человека. 

2.Повышение уровня знаний педагогического персонала о влиянии физических 

упражнений на организм ребенка. 

3.Желание дошкольников быть здоровыми. 

4.Потребность в ежедневные физические упражнения. 

5.Умение использовать физические упражнения в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Так же решаются воспитательные задачи. 

 

Воспитательные задачи. 

1.Формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями. 

2.Разностороннее гармоническое развитие ребенка: физическое, умственное, 

нравственное, трудовое, эстетическое. 

          Основными разделами оздоровительной работы в дошкольных 

учреждениях является организация рациональной двигательной активности, 

при этом необходимо учитывать индивидуальные особенности детей, 

состояние здоровья при выполнении физических упражнений. 

         Одна из важнейших проблем в совершенствовании учебно-

воспитательного процесса детей с нарушениями здоровья является создание 

системы управления процессом развития личности ребенка. 

 

Игра в системе образования детей с ОВЗ 

         Игра такой вид деятельности, который занимает доминирующее место в 

жизни ребенка как здорового, так и имеющего отклонения в развитии.   

         Игра — пространство «внутренней социализации» ребенка, средство усво-

ения социальных установок (Л.С.Выготский). Игра — свобода личности в 

воображении, «иллюзорная реализация нереализуемых интересов» 

(А.Н.Леонтьев). 

          А так как ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является 

игра, она понятна и интересна детям, поэтому можно подробнее остановиться 

на игровых технологиях. 



 
 
 
 
 
 

         Понятие «игровые технологии» включает обширную группу методов и 

приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 

признаком — четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в 

явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

        Любая детская игра – тихая или подвижная, групповая или 

индивидуальная, сюжетно-ролевая или словесная – может стать 

коррекционной, если взрослый определит, какие способности и навыки ребенка 

она может скорректировать и усовершенствовать. 

         По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы 

игр: 

 а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

б) познавательные, воспитательные, развивающие; 

в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

г) коммуникативные,диагностические,профориентационные и др. 

 

Требования при подборе игр для детей с ОВЗ 

1. Соответствие игры возрасту ребенка или его актуальному уровню развития; 

2. Учет структуры дефекта; 

3. Подбор игрового материала с постепенным усложнением; 

4. Связь содержания игры с системой знаний ребенка; 

5. Соответствие коррекционной цели занятия; 

6. Учет принципа смены видов деятельности; 

7. Использование ярких, озвученных игрушек и пособий; 

8. Соответствие игрушек и пособий гигиеническим требованиям, безопасность. 

             Одна и та же игра может выступать в нескольких функциях: обучающая, 

развлекательная, коммуникативная, релаксационная, коррекционная. 

Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А.Шмакову): свободная 

развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради 

удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата 

(процедурное удовольствие); творческий, в значительной мере 

импровизационный, очень активный характер этой деятельности («поле 

творчества»); эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, 

состязательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, 

«эмоциональное напряжение»); наличие прямых или косвенных правил, 

отражающих содержание игры, логическую и временную последовательность 

ее развития. 

             Часто игровая задача бывает заложена в названии игры: ”Прокати мяч 



 
 
 
 
 
 

как я”, “Поймай бабочку”(упражнение в прыжках), “Пройди по широкой 

(узкой) дорожке” и т. п. 

 

Особенности в развитии и методики проведения подвижных игр с 

незрячими и слабовидящими детьми 

             Подвижные игры являются сильнейшим средством всестороннего 

развития и воспитания слепых и слабовидящих детей. Слепой ребенок любит 

играть и совершенно так же, как и зрячий, может играть почти в любую игру, 

только слепого нужно сперва научить играть, помочь ему овладеть игрой (Л.Б. 

Самбикин, 1960). 

            Игры должны быть адаптированы к индивидуальным особенностям 

слепого ребенка. Важным условием организации игр со слепыми и 

слабовидящими детьми является четкое взаимодействие родителей, педагогов, 

вожатых и врачей. С помощью медицинской диагностики слепых и 

слабовидящих детей следует установить, какие игры противопоказаны каждому 

конкретному ребенку, а какие нет. Вожатым и педагогам необходимо знать 

содержание каждой игры и степень ее влияния на функциональное состояние 

организма детей. При этом следует учитывать и специфические отклонения в 

физическом развитии слепого ребенка. 

            У ребенка со зрительной патологией из-за страха пространства 

ограничена двигательная и познавательная деятельность, нарушена 

координация движений. Порой у дошкольников и даже младших школьников 

отсутствуют простейшие навыки ходьбы и бега, пространственной ориентации 

и элементарного самообслуживания (Д.М. Маллаев). 

Если есть необходимость увлечь детей, заинтересовать их игрой, выбирается 

увлекательная, знакомая детям игра, в которой все они могут принять активное 

участие. И наоборот, если дети чрезмерно возбуждены, игра должна быть более 

спокойной. 

            При использовании мяча в игре со слепыми детьми рекомендуется мяч 

подбирать очень ровный (круглый), при этом он должен быть несколько 

тяжелее волейбольного. Тяжелый мяч лучше ощущается слепыми, и они скорее 

овладевают игрой с ним. Можно пользоваться и волейбольным. 

Весь используемый инвентарь должен быть безопасным! 

            Большое внимание уделяется выбору и подготовке места, где будет 

проводиться игра. Необходимо убедиться в безопасности игровой площадки, 

определить ее размеры, установить ограничительные ориентиры. 

           Для слабовидящих ориентировочные линии можно обозначить цветными 

мелками или полосками яркой ткани. С размерами игровой площадки и со 

всеми возможными ориентирами (осязательными, слуховыми) играющих 

необходимо ознакомить заранее, следует дать им самостоятельно походить, 



 
 
 
 
 
 

побегать, ощупать руками все предметы и инвентарь для безбоязненного 

передвижения по площадке. 

              Большое внимание уделяется дозировке физической нагрузки при 

играх. Эти меры безопасности дают возможность легко вводить ребенка в игру, 

помогают ему избавиться от комплекса неполноценности, обеспечивают 

самореализацию и раскрытие творческого потенциала ребенка, создают 

положительный эмоциональный фон. 

             Проведение совместных подвижных игр слепых и слабовидящих, детей 

с другой нозологией и детей без патологии можно вносить изменение правил. 

Например, если игра ведется парами, то их можно составить так: зрячий — 

незрячий; незрячий — слабовидящий; мама — незрячий ребенок и т.д. Вместо 

простого можно использовать озвученный мяч, научить незрячих пользоваться 

осязательными и звуковыми ориентирами. В ряде игр нужно ограничивать поле 

деятельности зрячих игроков и игроков с остатками зрения, предварительно 

объявив об этом всем играющим 

            В играх-догонялках слабовидящие ловят только слабовидящих, слепые 

же ловят всех, а в играх «Жмурки», «Ночной часовой» следует завязывать глаза 

только зрячим детям. Нельзя допускать, чтобы дети с остатком зрения или 

зрячие применяли в игре обманные действия, это обижает незрячих детей, и у 

них может появиться чувство недоверия к окружающим. Так как во время игр 

незрячие ориентируются на звук, на площадке необходимо соблюдать полную 

тишину. 

            При организации игр с незрячими и слабовидящими детьмя должны 

быть исключены   все виды игр, сопряженные с резкими наклонами, с 

сотрясанием тема и наклонным положением головы (Ростомашвили Л.Н., 

Петрова Е.В., 2002) 

 

Особенности в развитии и методики проведения подвижных игр с детьми 

с нарушением слуха 

            Отсутствие слуховых ощущений, нарушение функции вестибулярного 

аппарата, недостаточное речевое развитие затрудняют восприятие мира для 

глухого или слабослышащего ребенка и ограничивают возможности его 

общения с окружающими, что отражается на его здоровье, психомоторном и 

физическом развитии. 

            Дети с нарушениями слуха часто имеют сопутствующие заболевания и 

вторичные отклонения. Это может проявляться в частых простудных 

заболеваниях, общей ослабленности организма, низкой работоспособности, 

быстрой утомляемости, нарушении осанки, отставании развития основных 

физических качеств: мышечной силы, быстроты, гибкости, выносливости.  

            В отличие от здоровых детей, глухие и слабослышащие из-за 

недостаточности развития речи труднее и дольше осваивают новые движения, 



 
 
 
 
 
 

испытывая трудности в точности и согласованности действий, сохранении 

статического и динамического равновесия, воспроизведении заданного ритма 

движений. Кроме того, они хуже ориентируются в пространстве. 

Неустойчивость внимания, замедленное и непрочное запоминание, 

ограниченная речь, малый запас слов, неспособность к адекватному 

восприятию и воображению, свойственные этим детям, требуют особого 

подхода при подборе, организации и проведении подвижных игр для них. 

            Так как компенсация нарушения слуха идет, как правило, за счет зрения, 

важно постараться использовать эту особенность при организации игровых 

занятий с глухими и слабослышащими детьми. Ребенок должен видеть то, что 

ему предстоит делать, поэтому показ движений (направление, темп, скорость, 

последовательность действий, маршруты перемещения и т.п.) должен быть 

особенно точным и обязательно сопровождаться словесной инструкцией 

(объяснением, указанием, командой и т.п.). При этом особое внимание следует 

обращать на два момента: 

·           Дети должны хорошо видеть движения губ, мимику, жесты говорящего. 

·           При показе дети должны повторять задание вслух. 

 

Особенности в развитии и методики проведения подвижных игр с детьми 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

           Утрата конечностей или их врожденное недоразвитие понижает 

двигательные возможности детей, что, в свою очередь, ведет к вторичным 

деформациям и атрофии мышц.                                 Если физическое здоровье 

ребенка нарушено, он неизбежно отстает от сверстников, временно выбывает 

из коллектива, и формирование его психики, интеллекта, сознания происходит 

под знаком физической неполноценности. Положительное влияние на 

стабилизацию эмоциональной сферы ребенка во время адаптации оказывает 

вовлечение его в различные коллективные занятия. 

            Подвижные игры — наиболее доступный и эффективный метод, 

дающий возможность воздействовать на ребенка при его непосредственной 

активной помощи. Благодаря играм обыденное становится необычным, а 

потому особенно привлекательным.                       Важнейший результат игры — 

радость и эмоциональный подъем. Благодаря этому подвижные игры, особенно 

с элементами соревнования, более чем другие формы физической культуры 

соответствуют потребностям растущего организма в движении, способствуют 

всестороннему, гармоничному физическому и умственному развитию детей, 

воспитанию у них волевых качеств и прикладных навыков, координации 

движений, ловкости, меткости и других важных умений.  

             Грамотно подобранные подвижные игры, особенно на воздухе, 

способствуют к тому же оздоровлению, укреплению организма, закаливанию и 



 
 
 
 
 
 

тем самым профилактике заболеваний, помогают   формировать осанку и 

предупреждать ее нарушение. 

            Игра восполняет дефицит положительных эмоций, отвлекает ребенка от 

«ухода в болезнь», ставит перед ним новые цели. Стремясь к достижению 

поставленной цели, дети стараются быть внимательными, проявляют смекалку, 

инициативу и волю. Так как каждая игра проводится по правилам, нарушать 

которые нельзя, то это дисциплинирует, воспитывает честность, 

требовательность к себе, выдержку. Изменчивость игровой обстановки и 

внезапно возникающие в борьбе за победу обстоятельства часто требуют от 

играющих верных решений и действий. 

 

Особенности в развитии и методики проведения подвижных игр с детьми 

с нарушениями речи 

             Дети с нарушениями речи ограничены в первую очередь в речевом 

общении. Нарушения эти весьма разнообразны. К тяжелым относят алалию, 

афазию, ринолалию, дизартрию, выраженные формы заикания. 

             При таких заболеваниях, как детский церебральный паралич, 

умственная отсталость, задержка психического развития, нарушения слуха, 

нарушения речи встречаются в виде вторичных и имеют менее выраженный 

характер. В любом случае нарушение касается компонентов языковой системы: 

фонетики, лексики, грамматики. Такие дети неверно произносят звуки, не 

различают на слух и в произношении близкие по звучанию звуки (б-п, в-ф.), 

искажают слоговую структуру слов, не могут воспроизвести ряд слов, близких 

по звучанию (кот-кит-ток, бык-бак-бок).  

              Наиболее характерные лексические трудности касаются называния 

частей предметов и объектов (кабина, сиденье, фундамент, подъезд); глаголов, 

выражающих оттенки действия (лакает, лижет, грызет, откусывает — все 

выражается словом «ест»); приставочных глаголов (подплыл, переплыл, 

всплыл); антонимов (гладкий—шершавый, глубокий—мелкий); относительных 

прилагательных (шерстяной, глиняный, песчаный). Поэтому у таких детей 

низкий словарный запас. 

             Еще в 1930-е годы Л.С. Выготский указывал на огромную роль устной 

речи в развитии и воспитании аномальных детей, поскольку речь является 

средством накопления социального опыта и участия в социальной жизни. Часто 

дефекты речи тяжело сказываются на общем развитии ребенка, не позволяя ему 

полноценно общаться и играть со сверстниками, затрудняют познание 

окружающего мира, отягощают эмоционально-психическое состояние ребенка. 

              Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его 

речь. По мере овладения ребенком двигательными навыками у него развивается 

и координация движений. Формирование движений происходит при участии 

речи. Точное, динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, рук, 



 
 
 
 
 
 

головы подготавливает и совершенствование движений артикулярных органов: 

губ, языка, нижней челюсти и т.д. Для детей с речевыми нарушениями 

проговаривание стихов и другого речевого материала одновременно с 

движениями дает ряд преимуществ: речь ритмизуется движениями, становится 

более громкой, четкой и эмоциональной. 

              Установлено, что на формирование речи влияют такие факторы, как 

моторика мелких мышц кисти, координационные способности; дыхание, 

осанка, фонематический слух (т.е. четкое представление ребенком звуковой 

структуры слова), четкость артикуляции (или звукопроизношения), зрительно-

двигательная координация. Для успешной коррекции речевых нарушений 

недостаточно усилий логопеда, здесь необходимо сочетание элементов речевой 

подготовки с развитием двигательных способностей детей. 

В подвижных играх создаются благоприятные условия для развития тех 

способностей, от которых зависит формирование правильной речи. 

            Поэтому главными педагогическими задачами являются следующие: 

- развивать моторику мелких мышц кисти; 

- развивать координационные способности;          

- совершенствовать функцию дыхания в процессе выполнения физических 

упражнений; 

- формировать осанку и предупреждать ее нарушение; 

-  развивать устную речь при выполнении физических упражнений; 

- формировать фонематический слух при помощи физических упражнений в 

процессе игры; 

- формировать четкость артикуляции в процессе выполнения физических 

упражнений; 

- формировать зрительно-двигательную координацию в процессе выполнения 

физических упражнений. 

          Доказано, что чем выше двигательная активность ребенка, тем 

интенсивнее развивается его речь. С другой стороны, формирование движений 

происходит при участии речи. Речь является одним из основных элементов в 

двигательно-простран0ственных упражнениях. Ритм речи, особенно ритм 

стихов, поговорок, пословиц, скороговорок, потешек, способствует развитию 

координации, общей и тонкой моторики. Движения становятся более 

плавными, выразительными, ритмичными. 

            Выполнение любого физического упражнения предполагает 

зрительный контроль за правильностью выполняемого действия и 

последующую коррекцию движения в случае ошибки. Этот вид 

координационных способностей принято называть зрительно-двигательной 

координацией. 

 

Вывод: 



 
 
 
 
 
 

– в игре активно обогащается и развивается словарь дошкольника с ОВЗ, 

формируется правильное отношение к явлениям общественной жизни, природе, 

предметам окружающего мира; 

– систематизируются и углубляются знания о людях разных профессий и 

национальностей, представления о трудовой деятельности; 

– игра помогает детям приспособиться к окружающему миру, сформировать 

потребность ребенка воздействовать на мир, стать «хозяином» своей 

деятельности; 

– сущность игры заключается в том, что в ней важен не результат, а сам процесс 

переживаний, связанный с игровыми действиями. 

            Подвижные игры помогают овладению навыками пространственной 

ориентировки, развития координации и быстроты, свободы в движениях. Они 

воздействуют одновременно на физическую и психическую сферу, развивают и 

укрепляют нравственные и физические качества. Подвижные игры заставляют 

мыслить и мгновенно действовать, развивают внутреннюю речь и логику (Л.В. 

Шапкова, 2001г). 

           Подвижные игры можно использовать во всех нозологических группах. 

Предлагаемая Л.В. Шапковой классификация игр позволяет выбрать те, 

которые направленно воздействую на функции ребенка, нуждающегося в 

коррекции и отставании развития. 
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Приложение 1 

 

Игры с детьми с нарушениями речи 

 

 «Гонки» 
Цель: развитие быстроты и координации движений пальцев рук, развитие воображения. 

Количество игроков — 2—5. 

Инструкция. Поставить одну руку на край стола на кончики пальцев — это пятипалые 

зверьки «многоножки». По сигналу многоножки устремляются к противоположному краю 

стола, передвигая пальцами-ножками. Каждая ножка должна успевать делать шажок; 

скользить по столу или прыгать НЕЛЬЗЯ. Побеждает многоножка, первой добежавшая до 

противоположного края стола. 

Варианты «Гонки двуногих» 

На край стола поставить выпрямленные указательные и большие пальцы, остальные 

пальцы прижаты к ладони. По сигналу «двуногие» бегут к противоположному краю стола. 

Игры, направленные на развитие моторики мелких мышц кисти 

Со становлением речи тесно связано развитие тонких движений пальцев рук, и наоборот. 

Для усиления педагогического воздействия целесообразно сочетать движения пальцев рук с 

одновременным рассказыванием и показом. 

 «Замок» 

Цель: развитие у детей моторики мелких мышц кисти, устной связной речи, памяти, 

воображения. 

Инструкция. Текст 

На двери висит замок. 

Кто открыть его бы мог? Потянули, 

Покрутили, Постучали И — открыли! 

Движения 

Ритмичные быстрые соединения пальцев рук в «замок». Повторение движений. Пальцы 

сцеплены в «замок», руки потянуть в одну, потом в другую сторону. Движения кистями рук 

со сцепленными пальцами от себя — к себе. 

Пальцы сцеплены, основаниями ладоней постучать друг о друга. 

Пальцы расцепить, ладони в стороны. 

 «Гонки слонов» 
Указательный и безымянный пальцы — передние ноги слона. Большой палец и мизинец — 

задние ноги. Вытянутый вперед средний палец — хобот. Слон, переваливаясь, шаг за 

шагом ступает по столу. Подпрыгивать и касаться хоботом земли слону строго 

ЗАПРЕЩЕНО. Когда слон научится ходить и бегать, можно устраивать гонки. 

Усложнение игры: 

·           в гонках участвует только левая рука (для леворуких детей — только правая рука); 

·           в гонках участвуют обе руки. 

Методические указания. Игра малой интенсивности выполняется сидя за столом. 

 «Братья-ленивцы» 

Цель: обучение детей независимым движениям пальцев рук. Инструкция. 

Потянулся брат-середка, поглядел — и впрямь вставать пора. Разбудил второго братца-

указку: 

—- Ну-ка, брат, поднимай семью! А сам досыпать улегся. Трудней всех брату-ленивцу 

вставать, трудней всех потянуться. Будит он брата младшего: 



 
 
 
 
 
 

— Мизинчик, подними всех! 

 «В гости к пальчику большому» 
Цель: обучение детей точным движениям пальцев рук, развитие координации движений 

пальцев, ритмичное выполнение движений в соответствии с ритмом стихотворения, 

повышение слухового внимания. 

 «Прижми палец» 
Цель: развитие силы и ловкости пальцев рук. 

Инструкция. Правые руки играющих сцепляются сомкнутыми и согнутыми пальцами. 

Большие пальцы подняты вверх. По сигналу большой палец каждого игрока начинает 

«охотиться» за большим пальцем соперника, стараясь прижать его сверху. За пойманный и 

прижатый палец соперника игрок получает одно очко. Победителем становится тот, кто 

первым наберет 10 очков. 

Вариант: в соревновании сражаются левые руки игроков. 

Методические указания. Игра малой подвижности, дети играют по двое. 

Игры, направленные на развитие координационных способностей, формирование 

зрительно-двигательной координации 

«Мы на карусели сели» 

Цель: развитие координации движений, общей и тонкой моторики, выразительности 

имитационных движений, воображения. При разучивании текста стихотворения: развитие 

слуховой, речевой и двигательной памяти, развитие навыка связной устной речи. 

Играют четное количество детей (2—10). 

Методические указания. Игра средней подвижности, дети играют в парах. 

«Воздушный шарик» 

Цель: развитие у детей координации движений, выразительности имитационных жестов, 

воображения, слухового внимания. 

Количество игроков может быть любым. 

Инструкция. 

Методические указания. Необходимо следить, чтобы дети в процессе игры не задевали друг 

друга руками. 

Игры, направленные на формирование осанки 

Нарушение осанки встречается часто и имеет серьезные последствия для организма: 

сдавливается грудная клетка, что приводит к затруднению вентиляции легких, организм 

испытывает недостаток кислорода, учащаются простудные и брон-холегочные заболевания, 

страдают и другие внутренние органы. Существует целый ряд специальных игр и 

упражнений, позволяющих откорректировать эти нарушения. 

 «Совушка» 
Цель: формирование стереотипа правильной осанки, предупреждение нарушения осанки, 

развитие связной устной речи. 

Количество игроков — 6—15. 

Инструкция. Выбирается водящий — «совушка». На площадке обозначается круг 

диаметром 1,5 метра — это гнездо «совушки». В круге стоит «совушка», принимая 

исходное положение: руки на пояс, локти назад, спина прямая. Игроки берутся за руки, 

образуя вокруг «совушки» большой круг. По сигналу дети идут боком приставными 

шагами и говорят: 

Ах ты, совушка-сова, 

Ты большая голова, 

Ты па дереве сидишь, 

Ночь летаешь, днем ты спишь. 



 
 
 
 
 
 

Подается команда: 

День наступает, 

Все оживает! 

Дети, изображая мышек, встают на носки и бегают в различных направлениях, 

приближаясь к гнезду «совушки». Затем ведущий говорит: 

Ночь наступает, 

Все засыпает! 

Мышки замирают на месте, приняв заранее обусловленное положение правильной осанки. 

«Совушка» вылетает на охоту, зорко осматривает игроков и отправляет на скамейку тех, у 

кого осанка неправильная. Через 3—6 секунд дается команда «День!» — и игра 

продолжается. 

Как только «совушка» поймает трех мышек, игра останавливается. Выбирается новая 

«совушка», а выбывшие игроки возвращаются в круг. В конце игры называются игроки, 

которые ни разу не попадались «совушке», и «совушка», поймавшая наибольшее 

количество мышек. 

Методические указания. Положения, принимаемые мышками в то время, когда «совушка» 

вылетает на охоту: 

«Слушай внимательно» 
Цель: развитие внимания, координации, умение сохранять правильную осанку и 

равновесие. 

Количество игроков может быть любым. 

Инструкция. Дети идут по кругу и принимают позы, соответствующие указаниям ведущего. 

На слове «пень» — становятся на одно колено, опустив голову и руки, затем сразу же 

встают и продолжают движение по кругу. На слове «елка» — останавливаются и 

отставляют опущенные руки от туловища, приняв правильную осанку. На слове «сноп» — 

останавливаются и поднимают руки вверх, соединяя их над головой. 

Затем указанные три команды даются вразбивку. Если кто-то из детей ошибается, он 

выходит из игры. Сначала команды подаются через каждые 6—10 секунд, а затем темп 

постепенно увеличивается до 3—5 секунд. Ведущий контролирует правильность осанки. 

Методические указания. Игра для детей 8—10 лет, нагрузка умеренная. 

 «Ходим в шляпах» 

Цель: формирование правильной осанки, укрепление мышечного «корсета» позвоночника, 

развитие равновесия, ловкости, координации движений. 

Количество игроков может быть любым. 

Инвентарь: «шляпа» для каждого игрока — мешочек с песком массой 200—500 граммов, 

дощечка, колесико от пирамиды. 

Инструкция. Играющие стоят. Детям кладут на голову легкий груз — «шляпу». Проверив 

осанку детей (голова прямо, плечи на одном уровне, параллельны полу, руки спокойно 

лежат вдоль туловища), ведущий дает сигнал к ходьбе. Дети должны ходить обычным 

шагом по комнате или площадке, сохраняя правильную осанку. Выигрывает тот, у кого 

«шляпа» ни разу не упала и при этом он не нарушил осанку. 

 

Подвижные игры с детьми дошкольного возраста с нарушениями зрения 

 «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. 

 «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. 

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. 

 «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. 

 «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 броского 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. 

 «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. 

 «Горячий мяч» 
Цель: развитие внимания, быстроты, двигательной реакции и ловкости рук. 

Игра проводится с группой детей (около 10 человек) как с патологией зрения, так и без 

зрительных нарушений. 

Инвентарь: озвученный мяч. 

Инструкция. Дети встают в круг на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Озвученный 

мяч находится в руках одного из игроков. По команде ведущего мяч с максимальной 

скоростью передается из рук в руки. 

Методические указания 

·           Если в игре принимают участие слабовидящие или здоровые дети, при построении 

игроков в круг незрячего ребенка следует поставить рядом со слабовидящим или здоровым, 

объяснив им, что незрячему участнику игры мяч нужно давать прямо в руки. 

Игры на развитие сенсорных систем 

 «На ощупь» 

Цель: развитие мелкой моторики рук, осязания, тактильной чувствительности. 

Количество игроков — 5—10. 

Инвентарь: мешок из плотной ткани, 8—10 небольших предметов разной формы. 

Инструкция. В темный мешок из ткани складывается 8—10 небольших предметов: 

ножницы, авторучка, пробка от бутылки, наперсток, катушка ниток, ложка, теннисный 

шарик и т.п. Ребенок должен на ощупь через ткань мешка отгадать, что в нем лежит. 

Выигрывает тот, кто за 20—30 секунд определит больше предметов. 

Методические указания 

·           Ткань мешка не должна быть слишком грубой или слишком тонкой. 

·           Игроков следует заранее ознакомить с предметами, помещенными в мешок. 

«Лучший нос» 
Цель: развитие обоняния. 

Количество игроков может быть любым. 



 
 
 
 
 
 

Инвентарь: несколько одинаковых пакетиков с разными пахучими веществами: 

апельсиновыми корками, кусочками яблока, чесноком, сыром, перцем, луком (очищенным), 

кусочком лимона и т.п. 

Инструкция. Нужно предложить детям обнюхивать один пакет за другим на небольшом 

расстоянии. Кто даст больше правильных ответов, тот и победил. 

Методические указания. Игру можно повторять 2—3 раза. 

 «Рука все помнит» 

Цель: развитие сенсорной памяти. Количество игроков может быть любым. 

Инструкция. Ведущий раскладывает на столе 8—10 различных предметов, которые детям 

нужно запомнить за 20—30 секунд. Затем одному из играющих завязывают глаза, ведущий 

называет два предмета и предлагает игроку поменять их местами, запомнив новое место их 

расположения. При этом игрок должен безошибочно положить руки на те предметы, 

которые называет ведущий. При первой же ошибке он выбывает из игры. Если игрок 

справился с заданием, ему предлагают поменять местами следующие два предмета и т.д. 

Победит тот, кто переложит большее количество предметов.  

 

Игры с детьми с нарушением слуха  

«Три стихии. Земля. Вода. Воздух» 
Цель: развитие внимания. 

Количество игроков может быть любым. 

Инструкция. Играющие размещаются по кругу, ведущий называет слово: 

«Земля» — играющие принимают положение: руки в стороны; 

«Воздух» — играющие выполняют круговые движения руками назад; 

«Вода» — выполняются движения, имитирующие волны. 

Игрок, нарушивший правила, выбывает из игры. Выигрывает тот, кто остается в кругу 

последним. 

Методические указания. Интенсивность игры регулируется темпом произнесения, ведущим 

слов-заданий. При погружении в воду голову держать вертикально, чтобы не столкнуться с 

партнером. 

·           С целью развития познавательной деятельности при погружении в воду поднять со 

дна бассейна различные предметы: резиновые кольца, невсплывающие игрушки, другие 

предметы (плоские, объемные, круглые, квадратные и др.). 

 «Слушай сигнал» 

Цель: обучение самостоятельному погружению в воду, овладение задержкой дыхания на 

вдохе, развитие дифференци-ровки звуков под водой. 

Инвентарь: различные металлические, пластмассовые предметы, погремушки, пенопласт, 

свисток и др. 

Инструкция. Держась правой рукой за поручень у стенки бассейна, сделать вдох, задержать 

дыхание и присесть под воду (можно наклониться и погрузить голову в воду). Встать 

можно только после определения звука под водой. Это же задание можно выполнить в 

положении «поплавок» в двух шагах от поручня. 

Методические указания 

·           С незнакомым звуковым сигналом детей ознакомить до погружения в воду. 

·           Для развития слухового анализатора и дифференциров-ки слухового восприятия 

можно использовать различные звуки (стук по поручню: металлическим, пластмассовым 

предметом, погремушкой, пенопластом и пр.). 

·           Задание выполняется по сигналу преподавателя. 



 
 
 
 
 
 

·           После того как дети ознакомились с несколькими звуковыми сигналами, можно 

предложить им погружение в воду с последующим определением звукового сигнала, 

включая новые сигналы. 

·           Можно использовать два разных звуковых сигнала с интервалом в 5 секунд. Дети 

должны определить, какой сигнал был первым, а какой вторым. 

Вариант 

Цель: развитие быстроты реакции, внимания и сообразительности. 

Инструкция. Площадка делится на три зоны — «Вода», «Земля», «Воздух». Ведущий 

называет предмет (например, самолет), играющие бегут в зону, обозначающую «Воздух».  

Слово «пароход» — играющие бегут в зону «Вода». 

Слово «дерево» — играющие бегут в зону «Земля». 

Игрок, нарушивший правила, выбывает из игры или получает штрафное очко. Выигрывает 

последний оставшийся участник (либо набравший меньше всего очков). 

Методические указания. Нагрузка регулируется сменой способов передвижения: ходьба, 

бег, прыжки и др. 

 «Печатающая машинка» 
Цель: развитие словарного запаса. 

Количество игроков может быть любым. 

Инструкция. Игрокам или командам предлагается слово (например, «соревнование»), 

участники игры должны составить новые слова из букв данного слова. Побеждает тот, кто 

«напечатает» больше слов. 

 «Запрещенный цвет» 
Цель: развитие быстроты двигательной реакции, внимания, навыков счета и произношения 

слов, умения различать цвет и форму геометрических фигур. 

Количество игроков — 6—8. 

Инвентарь: 30—40 разноцветных геометрических фигур, вырезанных из картона (квадраты, 

круги, треугольники, прямоугольники). 

Инструкция. По игровой площадке разбрасываются геометрические фигуры. Ведущий 

называет цвет (например, красный). По сигналу вес играющие должны собрать как можно 

больше фигур указанного цвета. Выигрывает тот, у кого их больше. 

Варианты 

1.        Собрать только круги (цвет не имеет значения). 

2.        Собрать треугольники красного цвета. 

3.        Собрать как молено больше любых фигур, кроме зеленых. Возможны и другие 

варианты. 

Методические указания 

·           Победитель любого варианта игры демонстрирует свой результат, вслух 

пересчитывая собранные фигуры, а затем вслух (вместе с ведущим) называя их (квадрат, 

треугольник и т.д.). Также вслух называют и цвет фигур (красный, синий, желтый и т.д.). 

·           Игровая площадка должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить 

безопасность играющих и не допускать столкновений детей друг с другом при собирании 

фигур. 

 «Зеркало» 

Цель: развитие внимания и воображения, тренировка в запоминании последовательности 

движений. 

Количество игроков может быть любым. 

Инструкция. Играющие свободно располагаются на площадке и выполняют следующие 

задания: 



 
 
 
 
 
 

·           Повторение одиночных движений вслед за ведущим. 

·           Играющие должны воспроизвести несколько движений в заданной 

последовательности. 

Подвижные игры в воде для детей с нарушением зрения 

 Игра в парах «Ваньки-встаньки» 

Цель: обучение погружению в воду с помощью партнера; воспитание смелости. 

Инвентарь: резиновые кольца, невсплывающие игрушки и другие предметы: плоские, 

объемные, круглые, квадратные и пр. 

Инструкция. Дети стоят парами лицом друг к другу и держатся за руки. По очереди 

приседая, они погружаются с головой в воду. Как только один встает из воды, другой 

приседает и погружается в воду. 

Возможные варианты: партнеры поочередно приседают, выполняя задание на 4 счета; 

приседают одновременно и выполняют выдох под водой па 4 счета; приседает под воду 

«первый» и задерживает дыхание, а второй считает, на какое время «первый» задержал 

дыхание, затем меняются ролями. 

Методические указания 

·           Сориентировать занимающихся относительно места проведения игры в воде. 

·           Возможные варианты формирования пар: незрячий — слабовидящий; незрячий — 

незрячий. 

·           Перед погружением в воду сделать глубокий вдох, выдох делать так, чтобы над 

головой появились пузыри. 

·           Приседать под воду с погружением головы в воду 

 

Игры с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата 

  

В игровой деятельности детей объективно сочетаются два важных фактора — с одной 

стороны, дети включаются в двигательную деятельность, развиваются физически, с другой 

— получают моральное, эмоциональное и эстетическое удовлетворение от этой 

деятельности. 

 «Выбей чурку» 

Цель: воспитание у детей терпения, выдержки, развитие координации движений 

крупных и мелких мышечных групп, меткости, ловкости, быстроты реакции. 

Количество игроков — 2 и более. 

Инвентарь: две чурки, две палки, мел. 

Инструкция. На расстоянии 2 метров проводят две параллельные черты. Внутри 

образовавшегося коридора, ближе к одной и другой черте, кладут по чурке. Вокруг каждой 

из них очерчивают круг. Двое детей стоят каждый за чертой коридора лицом друг к другу, в 

руках у них палки. Им нужно постараться выбить чурку из круга противника и не 

позволить выбить свою. Выигрывает тот, кому это удалось. 

Методические указания. Дети играют сидя на земле, или в колясках, или стоя на 

протезах. 

 «Серсо» 

Цель: развитие меткости, глазомера, координации движений, силы мышц пояса верхних 

конечностей, воспитание чувства партнерства. 

Количество игроков — 2 и более. 



 
 
 
 
 
 

Инвентарь: кольца, палки. 

Инструкция. Двое детей становятся друг против друга на расстоянии 2—3 метров. Один 

из них бросает в сторону другого кольца, а тот ловит их на палку. 

Вариант: разделившись на пары, дети становятся друг против друга На расстоянии 3—4 

метров. У одного из них в руках палка, у другого — палка и несколько колец (2—4). 

Последний надевает на кончик палки кольца и бросает их по одному в сторону своего 

партнера, который ловит кольца па палку. Когда все кольца брошены, производится 

подсчет пойманных колец, после чего дети меняются ролями. Выигрывает тот, кто поймает 

больше колец. 

Методические указания. Игра средней интенсивности, может повторяться несколько раз. 

«В кругу» 

Цель: развитие меткости, глазомера, координации движений, умения концентрировать и 

переключать внимание, согласованности действий. 

Количество игроков - 6 

Инвентарь: мячи. 

Инструкция. Детей делят на две команды (два круга). По сигналу ведущего в каждой 

команде начинается переброска мяча друг другу. На сигнал «хлопок в ладоши» следует 

менять направление, на сигнал «раз» —- подбрасывать мяч вверх, на сигнал «два» — 

бросать через круг, то есть команды меняются местами. Выигрывает команда, которая, 

перебрасывая мяч, не уронила его и закончила задание быстрее другой команды. 

Методические указания. Ведущий может давать до 10 сигналов. 

 «Точные броски» 

Цель: развитие глазомера, меткости, координации движений. 

Количество игроков может быть любым. 

Инвентарь: пластмассовые тарелочки, обручи (веревки). 

Инструкция. На земле проводят линию, а от нее на расстоянии 6 и 14 метров чертят три 

квадрата размером 1x1 метр. Вместо квадратов можно положить обручи или сделать 

мишени из веревок. Игроки по очереди подносят к линии и бросают одну за другой три 

тарелки в цель. За каждое попадание начисляются очки^вгдальний квадрат — 3 очка, в 

средний — 2 очка, в ближний — 1 очко. Побеждает самый меткий участник игры, 

набравший наибольшее количество очков. 

Методические указания. Попадание от земли не засчиты-вается. Если брошенная тарелка 

осталась в квадрате, то добавляется еще одно очко. 

   «Кто перетянет» 

Цель: развитие ловкости, силы, равновесия, умения координировать движения; 

воспитание упорства, воли, чувства партнерства, дружелюбия. 

Количество игроков может быть любым. 

Инвентарь: кегли. 

Инструкция. Детей делят попарно. На полу (площадке) чертят две параллельные линии 

на расстоянии четырех шагов одна от другой, в середине играющие — соревнующаяся 

пара—держатся за правые руки, стоя спиной друг к другу и лицом к кеглям, помещенным 

за чертой с той и другой стороны. По команде каждый старается перетянуть «противника» 



 
 
 
 
 
 

на свою сторону и схватить кеглю. Если соревнуются команды, то подсчитывают 

количество победивших игроков в каждой команде. 

 


