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Автор данной статьи рассматривает вопрос об использовании дидактических игр для развития про-

странственной ориентировки у детей с дефектами зрения. Утверждается, что сформированная ориен-

тировка в пространстве это главное условие успешного взаимодействия ребенка с окружающим миром. 

Указывается, что у детей со зрительной патологией ориентировка в пространстве не сформирована в 

полном объеме. В связи с этим рекомендуется как можно раньше начинать коррекционную работу. 
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ространственные образы составляют 

основу пространственного мышления. 

Начиная с ранних лет жизни ребенок накап-

ливает определенную базу пространствен-

ных образов. При взаимодействии с предме-

тами ребенок осуществляет операции срав-

нения, обобщения, классификации, выделяет 

ведущий пространственный признак предме-

та. Дети дошкольного возраста учатся распо-

знавать объект среди множества других, 

определять его форму, удаленность, разме-

ры, положение относительно горизонта. Так 

ребенок получает представление о многооб-

разии форм объектов окружающего мира и 

их пространственных свойствах. 

Когда определенный опыт оперирования 

трехмерными пространственными образами 

накоплен, дети дошкольного возраста спо-

собны выполнять умственные действия с 

объектами на плоскости. Самыми первыми 

пространственными представлениями до-

школьника являются представления, связан-

ные с пониманием схемы собственного тела. 

Именно ориентация в схеме собственного 

тела является основой координации физиче-

ских движений. У детей с патологией зрения 

не сформированы в полной мере простран-

ственные представления. Это выражается в 

нарушении схемы тела, они затрудняются в 

понимании предлогов и наречий, отобража-

ющих пространственные отношения. Это в 

свою очередь влечет за собой отставание в 

развитии когнитивной сферы ребенка и ока-

зывает влияние на развитие пространствен-

ного мышления в целом [7; 8]. Следователь-

но, уделять внимание пространственной 

ориентировке необходимо в дошкольном 

возрасте. Ориентировка в пространстве это 

умение и способность человека ориентиро-

ваться в физическом и геометрическом про-

странстве по средствам оценивания объектов 

с разных сторон. Для диагностики ориенти-

ровки в пространстве у детей дошкольного 

возраста необходимо определить их умение 

ориентироваться в схеме собственного тела и 

в окружающем пространстве. Данное умение 

у ребенка развито, если он понимает значе-

ние слов, обозначающих пространственные 

отношения. В возрасте от трех до четырех 

лет происходит освоение словесной системы 

отсчета и усвоение понятий «ниже-выше», 

«ближе-дальше», «слева-справа». Способ-

ность самостоятельно ориентироваться в 

окружающем пространстве, умение называть 

собственное местоположение с использова-

нием предлогов и наречий, обозначающих 

пространственные отношения, является од-

ним из показателей готовности ребенка к 

обучению в школе. Данные умения форми-

руются к семи годам жизни ребенка [4]. 

П 



Научный потенциал, 2020, № 4(31) 

 
«В процессе изучения восприятия про-

странственных отношений у дошкольников 

А.А. Люблинская выделила три категории 

знаний о пространстве [3]: понимание уда-

ленности предмета и его местоположения; 

определение направлений; отражение про-

странственных отношений». 

В детском саду обучение детей ориентиров-

ке в пространстве осуществляет учитель-

дефектолог с использованием программы спе-

циальных «коррекционных» образовательных 

учреждений IV вида «Коррекционная работа в 

детском саду», под ред. Л.И. Плаксиной. Так 

же существуют методические рекомендации 

«Занятия по развитию ориентировке в про-

странстве у дошкольников с нарушением зре-

ния» Л.А. Дружининой [6]. 

Система обучения пространственной ори-

ентировки в детском саду предусматривает 

взаимосвязь и преемственность обучения: в 

работе с родителями на коррекционных заня-

тиях учителя-дефектолога по ориентировке в 

пространстве, в работе с медицинской сестрой 

ортоптисткой, на занятиях воспитателя, на 

физкультурных и музыкальных занятиях. 

Коррекционно-педагогическая деятель-

ность будет эффективной, если использовать 

общедидактические методы в комплексе. 

Наглядный метод будет использоваться с це-

лью формирования первоначальных знаний 

и умений, практический метод – с целью их 

первоначального закрепления, словесный – 

для обобщения уже имеющихся знаний и 

умений. Выбор ведущего метода зависит от 

этапа обучения. Если ребенок активно вы-

полняет различные зрительные операции и 

действия это значит, что метод обучения вы-

бран правильно и носит коррекционно-

компенсаторную направленность. 

В процессе обучения пространственной 

ориентировки у детей с нарушением зрения 

главным является знакомство их с окружа-

ющими предметами, их расположением и 

пространственными признаками в процессе 

практического действия с ними. Первосте-

пенной задачей является научить детей узна-

вать окружающие объекты и предметы, 

определять и сравнивать пространственные 

признаки и отношения. Реализовать это 

можно через  использование дидактических 

игр и упражнений. Играя, дети накапливают 

чувственный опыт действий с предметами, 

которые его окружают, учатся выделять про-

странственные признаки и пространственные 

отношения между ними. Коррекционная ра-

бота осуществляется следующим образом: 

взрослый дает образец правильного словес-

ного обозначения какого-то пространствен-

ного признака предмета или его расположе-

ния в пространстве, далее ребенок самостоя-

тельно словесно обозначает пространствен-

ные признаки другого предмета. Постепенно у 

детей формируются навыки самостоятельного 

обозначения в речи своих действий по ориен-

тировке в пространстве и создается обобщен-

ный образ окружающего пространства. Если  

ребенок точно использует такие обозначения 

как слева- справа, далеко-близко значит можно 

говорить о том, что он адекватно отражает 

окружающее пространство. Об этом говорили 

в своих работах Л.И. Плаксина, А.А. Люблин-

ская [4; 3]. 

Обучение ориентировке в пространстве 

включает в себя несколько этапов, каждый из 

которых представляет собой серию заданий 

разного уровня сложности. Каждый этап фор-

мирует у детей прочную связь слов,  которая 

обозначает пространственные признаки пред-

метов, с их чувственным восприятием. 

Л.И. Плаксина, Е.Н. Подколзина выделя-

ют следующие этапы в развитии ориенти-

ровки в пространстве [5]: 

Ориентировка «на себе» является первым 

этапом коррекционной работы. На данном 

этапе можно выявить знание частей тела и 

их пространственного расположения (ввер-

ху-внизу, справа-слева, спереди-сзади). Ре-

бёнок по словесной инструкции должен 

найти и показать части тела. 

Ориентировка «от себя» – второй этап. Он 

заключается в том, что собственное тело это 

точкой отсчета при ориентировке в окружа-

ющем пространстве. То есть с помощью зре-

ния и сохранных анализаторов ребенок учит-

ся сначала анализировать информацию, за-

тем складывать ее в единый образ и приме-

нить на практике. На данном этапе выявля-

ются такие понятия как вверху, внизу, впе-

реди-сзади, справа, слева, впереди справа, 

впереди слева, сзади справа, сзади слева от-

носительно предмета или другого человека. 

На занятиях используются предметы реаль-
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ного пространства или набор мелких игру-

шек. Педагог дает словесную инструкцию, а 

ребёнок выполняет действия с игрушками, 

обозначая словами  пространственные отно-

шения. Особое внимание уделяется усвое-

нию понятий «близко – далеко», «ближе – 

дальше». Примерами игра могут выступать 

следующие игры: «Где стоит игрушка?», 

«Какая игрушка дальше, какая ближе?», 

«Кто из детей стоит близко, а кто далеко?» 

Также нужно научить детей по звуковым ха-

рактеристикам узнавать различные предме-

ты, игрушки, действия окружающих. Это 

необходимо для развития полисенсорного 

восприятия пространства. Дети с помощью 

зрения, слуха, осязания учатся анализиро-

вать и использовать в практической ориен-

тировке любую информацию. Материал, ко-

торый может использоваться на занятиях это 

различные фонограммы звуков города, при-

роды, бубны, колокольчики.  

Моделированию предметно-пространствен-

ных построений – другой этап коррекционно-

го обучения, то есть умение создавать про-

стейшие модели пространственных отноше-

ний между предметами, игрушками и их за-

местителями. Занятия проводятся в форме 

дидактических игр: «Кукла переезжает на 

новую квартиру»,  «Кукла купила себе ме-

бель» и т. п. Для начала ребенку необходимо 

время на то, чтобы обследовать, потрогать на 

ощупь макет кукольного домика и мебель. Пе-

дагог в это время активизирует его деятель-

ность: задает  вопросы и направляет зритель-

но-осязательное восприятие ребенка. Затем 

ребенок сам размещает предметы мебели на 

макете, тем самым моделирует из строитель-

ных материалов простейшие пространствен-

ные отношения. В игре ребенок закрепляет 

словесное обозначение местоположения. 

Более сложным этапом выступает ориен-

тировка с помощью схемы, которая прово-

дится по направлениям: обучение ориенти-

ровке в пространстве по картинке-плану; 

формирование умения соотносить располо-

жение в пространстве реальных предметов 

со схемой; знакомство с условными (схема-

тичными) изображениями предметов; обуче-

ние самостоятельному составлению про-

стейших схем замкнутого пространства. 

Далее следует ориентировка в трехмерном 

пространстве, в движении, которая включает 

в себя: освоение объемного (трехмерного) 

пространства; обучение умению ориентиро-

ваться в трехмерном пространстве, исполь-

зуя разные точки отсчета. На данном этапе 

совершенствуются умения детей передви-

гаться в названном направлении по ориенти-

рам и без них, а так же происходит расшире-

ние словаря ребенка такими терминами как: 

«центр», «правая – левая часть комнаты», 

«верхняя – нижняя часть комнаты», «дальняя – 

ближняя часть комнаты», «верхний – ниж-

ний угол», «ближний – дальний угол», «пра-

вый – левый угол», «правая – левая сторо-

на», «задняя – передняя часть комнаты», 

«выше – ниже уровня глаз».  

Ориентировка на плоскости (на листе бу-

маги, фланелеграфе, грифельной доске т. е. в 

двухмерном пространстве) включает: освое-

ние (двумерного) пространства на плоскости, 

на листе бумаги. Обогащение словаря тер-

минами: «центр», «правая – левая часть 

плоскости», «верхняя – нижняя часть плос-

кости», «дальняя – ближняя часть плоско-

сти», «угол», «сторона» плоскости. Учить 

располагать предметы на плоскости, форми-

ровать понятия: правый (левый), верхний 

(нижний) угол, середина. Здесь можно ис-

пользовать следующие дидактические игры: 

игра «Лабиринт», «Скопируй по памяти», 

«Повтори рисунок». 

Обогащение словаря предлогами, наречи-

ями и другими частями речи происходит при 

усвоении всех этапов коррекционной рабо-

ты. Все полученные знания закрепляются с 

помощью дидактических игр, которые помо-

гают ребенку освоить пространственные от-

ношения и научиться ориентироваться. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что развитие пространственной ориен-

тировки у детей дошкольного возраста с 

нарушениями зрения это важнейшая задача 

работы воспитателей, родителей, дефектоло-

га детского сада. А также развитие про-

странственной ориентировки является усло-

вием подготовки к школе и социальной 

адаптации детей с нарушениями зрения, в 

общество нормально видящих сверстников. 

С целью отследить динамику развития про-

странственной ориентировки детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями зрения 
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нами был проведен контрольный этап экспе-

римента. В соответствии с целью контрольно-

го этапа экспериментального исследования 

были определены следующие задачи: 

1. Провести диагностику детей на выяв-

ление уровня развития пространственной 

ориентировки у детей старшего дошкольного 

возраста. 

2. Сделать анализ эффективности коррек-

ционно-развивающего обучения.  

С целью изучения роста динамики про-

странственной ориентировки у детей стар-

шего дошкольного возраста с нарушением 

зрения были использованы следующие мето-

дики исследования: «Словесная ориентиров-

ка» (По Л.И. Плаксиной), «Практическая 

ориентировка» (По Л.И. Плаксиной), «Про-

странственно-арифметический диктант» (По 

Е.К. Вархотовой, Н.В. Дятко, Е.В. Сазоно-

вой). База исследования – МБДОУ детский 

сад «Журавлик» г. Абакан. В эксперименте 

приняли участие 9 детей с нарушением зре-

ния подготовительной к школе группы.  

Методика «Словесная ориентировка» (по 

Л.И. Плаксиной) [4]. Целью данной методи-

ки является определение особенностей усво-

ения словесных обозначений пространства и 

пространственных отношений.  

Проанализировав полученные данные, 

можно сделать вывод о том, что после про-

ведения коррекционной работы количество 

баллов у детей увеличилось. Полученные 

результаты можно сравнить с данными кон-

статирующего этапа экспериментального ис-

следования и представить графически в виде 

гистограммы: 

 

 
 

Рисунок 1. Количество баллов, набранных детьми по методике «Словесная ориентировка» 

на констатирующем и контрольном этапе (в абсолютных единицах) 

 

Из гистограммы видно, что количество 

детей, в речи которых звучали относительно 

точные обозначения пространства на кон-

трольном этапе, увеличилось.  

Методика «Практическая ориентировка» 

(По Л.И. Плаксиной) [4]. Целью этой методи-

ки было – выявить наличие представлений о 

микроплоскости и микропространстве и уме-

ние практически ориентироваться на основе 

этих представлений, использовать схему. На 

основании полученных данных можно утвер-

ждать, что после проведения коррекционной 

работы количество баллов у детей увеличи-

лось. Семеро испытуемых улучшили свой ре-

зультат и двое – показали то же результат что 

и на констатирующем этапе эксперимента.  

Полученные результаты можно сравнить с 

данными констатирующего этапа экспери-

ментального исследования и представить 

графически в виде гистограммы: 
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Рисунок 2. Количество баллов, набранных детьми по методике «Практическая ориенти-

ровка» на констатирующем и контрольном этапе (в абсолютных единицах) 
 

Качественный анализ результатов говорит о 

том, что у детей повысился уровень развития 

пространственной ориентировки: они стали 

правильно выполнять действия при работе на 

микроплоскости и микропространстве, стали 

пользоваться при описании пространственного 

положения двумя ориентирами (плоскость и 

предметы на ней; объекты ориентиров и точка 

отсчёта), стали правильно используют словес-

ные обозначения. Соотносят практические 

действия со словом, схемой, различают уда-

лённость. Но есть дети, которые имеют труд-

ности в соотнесении действия со словом и 

схемой, им необходимо делить инструкцию на 

этапы, им присущи ошибки при ориентировке 

на микроплоскости листа и стола, в ориенти-

ровке в микропространстве, при описании ис-

пользуют ориентир на плоскость. 

Методика «Пространственно-арифметичес-

кий диктант» (по Е.К. Вархотовой, Н.В. Дят-

ко, Е.В. Сазоновой) [1]. Целью методики яв-

ляется определить умение ребёнка ориенти-

роваться в пространстве, умение действовать 

по правилам, понимать устную инструкцию 

и удерживать её в памяти. На основании 

имеющихся данных можно сделать вывод о 

том, что после проведения коррекционной 

работы количество баллов у детей увеличи-

лось. Полученные результаты можно пред-

ставить графически в виде гистограммы 

сравнив их с данными констатирующего 

этапа экспериментального исследования:  
 

 
 

Рисунок 3. Количество баллов, набранных детьми по методике  

«Пространственно-арифметический диктант» на констатирующем и контрольном  

этапе эксперимента (в абсолютных единицах) 
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Таким образом, можно констатировать, 

большинство испытуемых улучшили свои 

результаты по сравнению с констатирующим 

этапом эксперимента. 

После проведения контрольного этапа 

экспериментального исследования нами бы-

ло выведено общее количество баллов для 

каждого ребенка, подсчитан средний балл и 

определен уровень развития пространствен-

ной ориентировки у детей старшего до-

школьного возраста с нарушением зрения. 

Исходя из полученных данных, можно 

утверждать, о том, что после проведения кор-

рекционной работы, у детей старшего до-

школьного возраста с нарушением зрения 

наблюдается положительная динамика. У тро-

их детей был выявлен  высокий уровень раз-

вития пространственной ориентировки, у пя-

терых средний уровень. У одного ребенка был 

выявлен низкий уровень развития навыков 

пространственной ориентировки. Это связано 

с более сложной степенью нарушения зрения у 

данного ребенка. Так же полученные данные 

можно представить в виде графика:  

 

 
 

Рисунок 4. Распределение испытуемых в зависимости от уровня развития  

пространственной ориентировки на констатирующем и контрольном этапах  

эксперимента (в абсолютных единицах) 

 

Качественный анализ результатов показал 

следующее. У одного ребенка уровень раз-

вития пространственной ориентировки  

находится на низком уровне. Этот ребенок 

плохо ориентируются в пространстве как с 

точкой отсчета «от себя», так и в простран-

ственных отношениях между предметами, 

ориентирами, у него наблюдается отсутствие 

связи между словом, схемой, действием. Для 

него характерны неполные пространствен-

ные представления, очень часто в речи ис-

пользуют жесты и указательные слова 

(«тут», «здесь», «эта» и др.). Причиной это-

му послужила более сложная степень нару-

шения зрения. У пятерых  детей уровень раз-

вития пространственной ориентировки нахо-

дится на среднем уровне. Для них характер-

ны: трудности в ориентировке в макропро-

странстве комнаты с точкой отсчёта «от се-

бя»; примерные обозначения пространства и 

пространственных отношений, ошибки при 

ориентировке в микроплоскости листа и сто-

ла, трудности соотношения действия со сло-

вом и схемой; деление словесных инструкции 

на этапы. Трое детей получили высокий уро-

вень. Они хорошо ориентируются в схеме 

собственного тела, в микро- и макропростран-

стве относительно себя, других предметов, 

плоскости, понимают и выполняют словесные 

инструкции, соотносят практические действия 

со схемой, в речи употребляют относительно 

точные пространственные характеристики, 

понимают удалённость и перспективу.  

Таким образом, можно констатировать, что 

на контрольном этапе для детей старшего до-

школьного возраста с нарушением зрения ха-
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рактерна положительная динамика. Дети стали 

лучше ориентироваться в микро- и макропро-

странстве, использовать для описания характе-

ристик пространства и пространственных от-

ношений более точные словесные определе-

ния, лучше соотносить слово со схемой и дей-

ствием, ориентироваться при помощи схем 

пространства и понимать словесную инструк-

цию. А это значит, что коррекционно-

развивающая работа по развитию простран-

ственной ориентировки у детей старшего до-

школьного возраста с нарушением зрения яв-

ляется эффективным. Следовательно, наша ги-

потеза о том, что использование дидактиче-

ских игр для развития пространственной ори-

ентировки у детей старшего дошкольного воз-

раста с нарушением зрения является эффек-

тивной – доказана. 
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The author of this article discusses the issue of using didactic games for the development of spatial 
orientation in children with visual impairments. It is argued that the formed orientation in space is the main 
condition for the child's successful interaction with the outside world. It is indicated that in children with 
visual pathology, orientation in space is not fully formed. In this regard, it is recommended to start 
corrective work as early as possible. 
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