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I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 Одной из важнейших задач образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

     Согласно  требованиям  ФГОС  ДО  к  структуре образовательной программы 

дошкольного образования коррекционная работа и   инклюзивное  образование 

должны  быть  направлены  на  коррекцию 

нарушений  развития  различных  категорий  детей  с ОВЗ,  оказание  им 

квалифицированной  помощи  в  освоении  программы;  их  разностороннее 

развитие  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  и  особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

     Выстраивая  коррекционную  работу  с  детьми  с  ОВЗ  достаточно эффективным 

методом зарекомендовала себя песочная игротерапия. 

     Игра с песком как  процесс  развития  самосознания  ребенка  и  его спонтанной 

«самотерапии» известен с древних времен. Сегодня игра с песком или песочная терапия 

становится все более популярной в психологической, психотерапевтической и 

педагогической практике. 

В  песочнице  создается  дополнительный  акцент  на  тактильную чувствительность, 

«мануальный  интеллект» ребенка.  Поэтому  перенос 

традиционных  обучающих  и  развивающих  заданий  в  песочницу  дает 

дополнительный  эффект. С  одной  стороны,  существенно  повышается 

мотивация  ребенка  к  занятиям,  с другой  стороны,  более  интенсивно  и гармонично 

происходит развитие познавательных процессов. А если учесть, 

что  песок  обладает  уникальным  свойством  «заземлять»  негативную 

психическую  энергию,  то  в  процессе  коррекционной работы  происходит и 

гармонизация  психоэмоционального  состояния ребенка. Метод позволяет решать ряд 

проблем, возникающих у детей с ОВЗ.  Песочная терапия объединяет массу упражнений, 

направленных на общую релаксацию, снятие двигательных стереотипов и судорожных 

движений. В процессе песочной игры ребёнок имеет возможность выразить свои самые 

глубокие эмоциональные переживания, он освобождается от страхов, и пережитое не 

развивается в психическую травму. Задачи песочной терапии согласуются с внутренним 

стремлением ребёнка к самоактуализации.  В своей системе эти упражнения обладают 

колоссальным значением для развития психики ребенка. Во-первых, они стабилизируют 

эмоциональное состояние детей. Во-вторых, наряду с развитием тактильно-

кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук, учат ребенка прислушиваться 

к себе и проговаривать свои ощущения, помогают ребёнку чувствовать себя защищённым, 

в комфортной для него среде. Так закладывается база для дальнейшего формирования 

навыков позитивной коммуникации, совершенствуется предметно-игровая деятельность, 

что способствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребёнка с 

ОВЗ. Важно, что проективные игры на песке открывают потенциальные возможности 

ребенка с ОВЗ, развивая его творческий потенциал и фантазию. 

 1.1.1.Актуальность 

 На сегодняшний день одной из актуальных проблем является осуществление 

психологического сопровождения детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. Работая с такими детьми, использую различные инновационные технологии. 

Очень интересной и эффективной педагогической технологией является песочная 
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игротерапия. Притягательность данной технологии заключается в том, что комплексное 

развитие личности ребенка происходит через игру, близкую и понятную ему. Игры с 

песком использую в качестве вспомогательного средства, позволяющего стимулировать 

ребенка, развить его сенсомоторные навыки, снизить эмоциональное напряжение, для 

повышения познавательной активности. Зона песочной игротерапии привлекает их 

внимание яркостью, необычностью, оригинальностью. В ней размещены: столы с 

подсветкой и песком, миниатюрные фигурки из «киндер - сюрпризов», игрушки 

животных, растений, естественные предметы, деревянные наборы скребков, 

геометрические фигуры и др. Для результативности работы по данной теме составлен 

перспективный план. 

 1.1.2 Цель программы и задачи 

Цели: 

1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно и защищено, проявляя творческую активность. 

2. Развитие познавательных и психических процессов: восприятия (формы, цвета, 

целостного восприятия), памяти, внимания, мышления, воображения, пространственных 

представлений).  

3. Снижение психофизического напряжения. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Учить детей последовательно и точно передавать изображение предметов по образцу. 

2. Закреплять  представления об окружающем мире. 

Развивающие: 

1.Развивать психические процессы (внимание, память, восприятие, мышление). 

2. Развивать тонкие тактильные ощущения, мелкую моторику. 

Воспитательные: 

1. Вызывать эмоционально положительное состояние, удовольствие от игр и совместной 

деятельности с другими детьми и педагогом. 

2. Воспитать умение делиться, уступать, помогать. 

3.Воспитывать доброту, бережное отношение ко всему живому. 

1.1.3 Принципы программы 

1.Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно и защищено, проявляя творческую активность. Для этого 

подбираются   задания, соответствующие возможностям   ребенка; формулируется 

инструкция к играм  в  сказочной  форме;  исключается негативная оценка его действий и 

идей, результатов. Поощряются фантазии и творческий подход. 

2. Реальное проживание и проигрывание  всевозможных  ситуаций,  вместе  с героями 

сказочных игр. Определяя содержание коррекционной  работы,  важно  учитывать 

комплекс  симптомов,  свидетельствующих  о  проблемах  развития,  которые испытывают 

дети.  

1.1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристика развития детей дошкольного возраста 

                                 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

  Все психические процессы у детей с ТНР - память, внимание, воображение, 

мышление, целенаправленное поведение - развиваются при непосредственном участии 

речи. Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее 

недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте. Дети с общим недоразвитием речи имеют по 
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сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. Неполноценная речевая деятельность 

влияет на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно - волевой сферы. 

Внимание. Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. Воображение. Дети с общим 

недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности воображения отстают от 

нормально развивающихся сверстников: 

 - для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 

- отмечаются использование штампов в работе, однообразность;  

- детям требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе 

работы отмечается увеличение длительности пауз;  

- наблюдается истощение деятельности.  

 Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность 

фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании с отставанием в 

развитии творческого воображения являются серьезным препятствия для словотворчества 

детей.  

Память. Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены 

вербальная память и продуктивность запоминания (по сравнению с нормально 

говорящими сверстниками). Дети часто забывают сложные инструкции (трех- четырех 

ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность заданий. 

Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых 

дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  

Мышление. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 

их возрасту, дети отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для 

многих из них характерна ригидность мышления. Психическое развитие детей с 

нарушением речи, как правило, опережает их речевое развитие. У них отмечается 

критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная патология речи, 

безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных способностей, 

однако, по мере коррекции речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов.  

Восприятие. Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. По 

данным многих авторов, несформированность восприятия занимает одно из первых мест в 

числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к учебной дезадаптации детей 

дошкольного возраста.  

При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет ряд 

особенностей, которые выражаются:  

1. В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить разрезную картинку, не 

выполняют конструирование по образцу из палочек и строительного материала; 

характерным является неточное расположение деталей в рисунке, либо фигуры в 

пространстве.  

2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при 

соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира. При выполнении 

задачи «приравнивание к эталону» дошкольники часто используют элементарные формы 

ориентировки.  

3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности ориентировки 

в собственном теле, особенно при усложнении заданий.  Формирование представлений о 
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ведущей руке, о частях лица, тела происходит позднее, чем у нормально развивающихся 

сверстников. 

4. Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ОНР у детей нарушено 

формирование пространственных представлений. Многие пространственные понятия 

(спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают только в ходе специального обучения. Они 

затрудняются в понимании предлогов и наречий, отражающих пространственные 

отношения (под, над, около). Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и 

«слева», обозначающих местонахождение объекта. 

5. Дошкольники с ОНР имеют и низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с 

трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, 

наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, 

сходных графически, в назывании букв печатного шрифта, данных в беспорядке.  

В связи с этим многие дети оказываются не готовыми к овладению письмом.  

Моторика. В результате исследований сотрудниками лаборатории высшей нервной 

деятельности ребенка Института физиологии детей и подростков АПН СССР установлено, 

что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук («влияние проприоцептивной 

импульсации с мышц руки так значительно только в детском возрасте, пока идет 

формирование речевой моторной области» М.М. Кольцова, 1973, 1979).  

Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость и 

четкость их выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении движений по 

словесной инструкции. Отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательных упражнений и заданий пространственно-временным 

параметрам. Недостаточная координация движений прослеживается во всех видах 

моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. Характерными являются 

особенности развития мимической моторики. Страдает точность и полнота выполнения 

движений. При сохранных непроизвольных движениях отмечается появление 

содружественных движений при попытке выполнить произвольные движения (участие 

мышц лба, щеки или губ при подмигивании одним глазом); выявляется неполнота и 

неточность в работе мышц и органов артикуляционного аппарата. Недостаточное развитие 

тактильно-моторных ощущений влияет на способность детей к изобразительному 

творчеству. У детей наблюдается узость тематики рисунков и многократные повторения 

темы, отсутствие способов изображения предметов и явлений, бедность приемов лепки и 

конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. И даже дети, владеющие 

элементарными техническими приемами, не проявляют достаточной усидчивости, воли и 

внимания в своих занятиях. Снижено и критическое отношение к чужой и своей работе.  

Эмоционально-волевая сфера. Повышенное внимание к эмоциональному развитию 

дошкольника обусловлено формированием главного психологического новообразования в 

этом возрасте - начала произвольности психических процессов и психологической 

готовности к школе (В. А. Аверин, 1998).  

Отмечаются аффективные реакции: дети осознают свой дефект, вследствие чего 

появляется негативное отношение к речевому общению, инициативы в общении обычно 

такие дети не проявляют, зачастую этому мешают непонимание словесных инструкций 

или невозможность высказать свое пожелание. Дети, как правило, не прибегают к 

речевому общению с целью уточнения инструкции. Следствием этих трудностей являются 

снижение потребности в общении, несформированность форм коммуникации 

(диалогическая и монологическая речь, особенности поведения: незаинтересованность в 

контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм). Данное 

утверждение во многом объясняет свойственную, в отличие от детей с нормальным 

речевым развитием, пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, склонность 

к спонтанному поведению, повышенную обидчивость и ранимость, страхи.  
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Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только при 

непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и обязательного 

повседневного руководства ею. На первых этапах игровые действия протекают при очень 

ограниченном речевом общении, что порождает сокращение объема игр и их сюжетную 

ограниченность. Без специально организованного обучения игра, направленная на 

расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, самостоятельно 

не возникает. Основные свои знания и впечатления дети получают только в процессе 

целенаправленной игровой деятельности.  

Таким образом, для детей с ОНР характерными являются: 

 •неустойчивость внимания, снижение объема, ограниченные возможности его 

распределения;  

• нарушение восприятия;  

• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания;  

• низкий уровень развития воображения; 

• отставание в развитии словесно-логического мышления;  

• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики;  

• эмоционально-волевая незрелость;  

• низкая познавательная активность;  

• недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

•трудности в общении.  

                                 

                                  Характеристика детей с умственной отсталостью. 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, 

деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость является самой распространенной 

формой интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических 

синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной 

деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности 

центральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и 

культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, нивелирование 

индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и 

усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует создания 

специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая 

уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его 

ближайшего развития с самого раннего детства.   

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 

степени умственной отсталости:  

-легкая (IQ - 50 – 69, код F70); 

- умеренная (IQ - 35 – 49, код F71);  

-тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72);  

-глубокая умственная отсталость (IQ  ниже 2, код F 73) и другие формы умственной 

отсталости (код F 78).  

При организации коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной 

стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие 

закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность становления 

формируемых функций. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей 

проявляются более выражено.  
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Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости характеризуется 

как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная 

мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым 

взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова 

вежливости и правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. 

Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго 

удерживать условия задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на 

посторонние предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 

действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, 

интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.   

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную группу. 

Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие 

небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но 

всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к 

ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не 

отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным 

источником передачи ему знаний и сведений.  Фразовая речь отличается большим 

количеством фонетических и грамматических искажений: овладение грамматическим 

строем речи на протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно 

страдает у детей связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой речи 

оказывается стойкое нарушение согласования числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, 

которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может 

произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит 

другой человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно 

отсталых детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая 

нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в норме того же возраста.  Ситуативное 

значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, нарушение 

фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку речевой 

инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо 

понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-

грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение 

звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные 

фразы, иногда дополняя их жестами. В процессе активной коммуникации дети проявляют 

интерес к запоминанию стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им место в 

кругу сверстников. Многие родители таких детей стремятся развивать в них 

музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей к усвоению 

нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть самостоятельными в 

проявлениях этих способностей. Для усвоения определенной роли или песни им требуется 

длительное время, специальные методы и приемы, для запоминания новых текстов и 

материала. Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые 

варианты, знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие 

вкусные блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием 

рассказывают про домашних животных, как их кормят и что они делают в доме, но при 

этом затрудняются в рассказе о том, чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, 

что в новой ситуации дети теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на 

приветствия, проявляя негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в 

новой ситуации проявляются специфические отклонения в личностном развитии, как 

недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в конкретной социальной 

ситуации. На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно 

взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, 
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соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети подражают 

продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако ситуации большого 

скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, 

испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, 

плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание 

губ, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому 

эти дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим 

количеством детей.  В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: 

обслуживают себя, умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их 

нельзя оставлять одних на длительное время даже в домашних условиях, так как они 

нуждаются в организации собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие 

контроля со стороны взрослых провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо 

занятия для себя (может искать игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или 

спрятаться в неудобном месте и т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут 

возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей 

приспособления к требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти 

приспособления далеко не всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» – 

эхолалическое  повторение жестов и слов без достаточного понимания их смысла. У детей 

наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в произвольном 

поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить трудность нового, не 

встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от выполнения новых 

видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались выполнить и 

потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются действовать и не стремятся 

довести начатое дело до конца. У детей не наблюдается соподчинения мотивов, 

импульсивные действия, сиюминутные желания – преобладающие мотивы их поведения. 

Наряду с этим речь взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить 

ее, регулировать процесс его деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные 

задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. Пятый 

год жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор 

по образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии 

целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное 

задание, они пользуются зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста эти 

дети достигают такого уровня развития восприятия, с которым дети в норме подходят к 

дошкольному возрасту, хотя по способам ориентировки в задании они опережают этот 

уровень. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных 

эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В 

ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта лучше, чем 

выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут 

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении 

близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими 

игрушками.  У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит 

неравномерно, усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, 

отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма 

сложными являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его 

названия, возможностью действовать с учетом данного свойства и возможностью 

производить на его основе простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства 

во время занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не 

выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти 
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определенный предмет в помещении. В развитии восприятия проявляются нестойкие 

сенсорные образы-восприятия и образы-представления о свойствах и качествах предметов 

(дети употребляют названия сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся 

неразборчиво, либо не соотносятся с реальным свойством предмета); объем памяти резко 

снижен. Группировку предметов по образцу с учетом функционального назначения 

выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном словарном 

запасе, исключение предмета из группы затруднено,  поиск решения осуществляется во 

многих случаях хаотическим способом.  С заданиями на установление причинно-

следственных связей и зависимостей между предметами и явлениями дети не 

справляются. Понимание короткого текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, 

также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести образ знакомого 

предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми загадками). Задания на 

установление количественных отношений между предметами выполняют только с 

наглядной опорой. Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют 

использования в обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, равнодушным 

отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками у детей этого 

варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные действия. При 

коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется 

положительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять 

определенные роли в театрализованных играх.   В игровой деятельности у детей 

отмечается интерес к дидактическим и сюжетным игрушкам и действиям с ними: они 

выполняют процессуальные и предметно-игровые действия, охотно участвуют в сюжетно-

ролевой игре, организуемой взрослым, используют предметы-заместители в игровой 

ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают охотно, однако, 

результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а постройки – из трех-четырех 

элементов. Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных 

видах деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на 

то, что во многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, 

результаты их действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у детей 

формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, 

аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, 

подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей 

появляется возможность участвовать в коллективных заданиях по рисованию и 

конструированию. Дети охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до 

конца по рисованию и конструированию, основанные на своем практическом опыте. 

Однако рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.              

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, 

лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных 

физических упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к 

некоторым видам спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).   

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при 

своевременном целенаправленном педагогическом воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития (ЗПР) 

 В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 
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1.Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

2.Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные 

качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики 

проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации 

движений. 

3.Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

4.Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 

для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны 

объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не 

узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии 

объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

 У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у 

них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. 

 Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 

времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, 

особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и 

построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 

и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 
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интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не 

всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, 

или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются 

правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности. 

 Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

-отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

низкая речевая активность; 

-бедность, недифференцированность словаря; 

-выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, -

словоизменения, синтаксической системы языка; 

-слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

-задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

-недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

-недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

-недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

 Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 

концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 
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таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция.  

 Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта. 

Характеристика детей с синдромом Дауна 

 Интеллектуальные возможности ребѐнка с синдромом Дауна, как и его 

возможности в других областях развития, в прошлом недооценивались. Последние 

научные работы опровергают многие сделанные ранее заключения, в том числе, 

утверждение, что дети с синдромом Дауна обычно имеют сильно выраженное или 

глубокое отставание в умственном развитии. В соответствии с данными современных 

исследований, степень отставания большинства детей с синдромом Дауна находится в 

пределах от лѐгкой до средней. Интеллектуальную деятельность некоторых детей можно 

назвать пограничной или находящейся в пределах между низкой и средней, и только 

совсем немногие дети имеют сильно выраженную задержку интеллектуального развития. 

Из этого следует, что у детей с синдромом Дауна умственные возможности могут 

колебаться в широком диапазоне. Ещѐ одно неверное представление связано с 

процессами, происходящими в зрелом возрасте. Считалось, что с возрастом умственные 

способности людей с синдромом Дауна постепенно снижаются. Однако, наблюдения 

ученых в течение нескольких лет за группой людей с синдромом Дауна, не обнаружили 

наличия этого явления. На основании последней информации можно заключить, что 

сейчас на будущее детей с синдромом Дауна можно, безусловно, взглянуть более 

оптимистично, чем когда-либо раньше.  

1.2.Планируемые  результаты освоения Программы 

 -Освоение  элементарных приемов владения песком. 

 -Более четкие и развитые движения пальцев рук.  

-Повышение стрессоустойчивости и эмоциональной стабильности у детей. 

 -Улучшение психосоматического состояния ребёнка.  

 -Сформированы умения взаимодействовать друг с другом, уступать, помогать. 

 -Формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка). 

 -Развитие творческой активности на занятиях и  самостоятельности. 

1.3.Диагностика 

 К концу года умения детей  должны расшириться и совершенствоваться.   

Итоговая диагностика проводится в форме наблюдения и творческого задания.  

Основными критерием в оценке является:  

 -умение пользоваться несколькими способами рисования песком: песочная струя, 

рисование двумя руками одновременно, щепотка; 

 - четкость движения пальцев рук; 

- эмоциональная стабильность; 
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 -улучшение психосоматического состояния ребёнка;  

 - умение взаимодействовать друг с другом, уступать. 

 -умение себя контролировать и оценивать; 

 -активность  на занятиях и самостоятельность. 

Оценка результатов заключается в анализе детских работ педагогом вместе с детьми в 

процессе обучения. В процессе анализа работ особое внимание уделяется положительной 

динамике. Критика работ не допускается. Приветствуется составление рассказа ребёнком 

о выполненной работе. 

II.  Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности по реализации Программы. 

 Занятия проводятся с октября по май по лексическим темам: 8 занятий в месяц, 64 

занятия в год. Основная форма работы –  занятия; с детьми 4-5 – 20 минут, 5-6 лет – 25 

минут, с детьми 6-7 лет – 30 минут. Занятия проводятся два раза в неделю с оптимальным 

количеством детей 4 человека. 

Структура занятия: 

Вводная часть – ритуал «входа» в занятие: приветствие, эмоциональный настрой, 

сюрпризный момент и мотивация на предстоящую изобразительную деятельность.  

Основная часть занятия: Подготовительная работа. Проведение упражнений для развития 

мелкой моторики, подготовки руки к рисованию. Повторение освоенных приемов 

песочного рисования. Использование литературного слова, загадок. Объявление темы 

рисования и показ на песочном столе рисунка.  

Творческая работа. Выполнение предметного рисования по теме поэтапно по памяти. 

Повторение рисунка по образцу. Творческое применение освоенных приемов рисования. 

Создание авторских песочных картин.  Придумывание мини-сказки, истории по теме 

занятия под музыкальнее сопровождение. 

Минутка свободного рисования. (Рисование по желанию). 

Заключительный этап  

Рефлексия изобразительной деятельности (анализ рисунков), мотивация на 

самостоятельную и предстоящую изобразительную деятельность.  

  «Ритуал выхода» из занятия.  

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

 Вариативными формами реализации образовательной Программы являются:  

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы 

при организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально-художественной деятельности.  

Виды игр: игра с правилами, малоподвижная игра, театрализованная игра (драматизация 

и режиссерская), дидактическая игра. 

 Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др.), в том числе метод нетривиальных (необыденных) 

творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

Информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение), в том числе метод сенсорного насыщения; 6. 

Репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 
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способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель). 

Описание способов  и направлений поддержки детской инициативы. 

 Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 

соответствии с собственными интересами. 

            Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима самодеятельная, 

спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его собственной инициативе. Эта игра 

представляет собой ведущую деятельность ребенка. Инициативу проявляет тот, кто в себя 

верит. Одна из основ уверенности в себе - умения, практические навыки.  

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и свою 

инициативу, развивать себя как личность это: 

-игра; 

-познавательно-исследовательская деятельность;  

-продуктивная деятельность;  

-коммуникативная деятельность.  

 Тем самым можно отметить, что чем выше уровень развития инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности. 

Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего – в игре, в 

общении, экспериментировании. 

 Итак, для инициативной личности характерно: 

 - произвольность поведения; 

 - самостоятельность;  

- развитая эмоционально - волевая сфера; 

 - инициатива в различных видах деятельности;  

- стремление к самореализации; 

 - общительность; 

 - творческий подход к деятельности;  

- высокий уровень умственных способностей; 

 - познавательная активность. 

2.3.Способы поддержки детской инициативы: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при 

выборе ребенка деятельности по интересам;  

- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

Виды и направления детской инициативы 

 - творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в игру как основную 

творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

 - инициатива, как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка 

в разные виды продуктивной деятельности; 

 - рисование,  моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи; 

 - коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи;  

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения.  

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

 - формирование установок «Я могу», «Я сумею»;  

-давать простые задания (снимать страх «не справлюсь»), развивать у детей инициативу; 
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 - создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 

 - давать задания интересные или такие, в которых у ребенка есть личный интерес что-то 

делать; 

 - предвосхищающая положительная оценка «Ты очень творческий ребенок, у тебя все 

получится!» - поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи); 

- научить грамотно реагировать на собственные ошибки («Смотри, ошибочка!»); 

Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание в 

условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное 

на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет 

условием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

III. Организационный раздел. 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 Для реализации Программы созданы материально-технические условия – это 

выделенная зона в изостудии, в которой расположены: 

- 4 песочных стола; 

- 4 детских стула; 

- музыкальный центр; 

- медиатека; 

- кварцевый песок; 

- цветные камни; 

- кисточки, шпатели для рисования, линейки, мелкие игрушки животных и людей.  

 Обновляется песок 1 раз в год, песок прокаливается (меняется) 1раз в 3-4 месяца. 

Песок можно заменить мукой или манкой. Материально-техническое оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность доступа к информационным 

ресурсам Интернета, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; создания и 

использования информации; планирования образовательного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов.  

Реализация Программы осуществляется педагогом-психологом первой квалификационной 

категории.  

Документы, регламентирующие деятельность педагога: 

1. Должностная инструкция. 

2. Дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором обозначены права и 

обязанности сторон, срок действия договора, условия оплаты за оказанные услуги и 

сведения об исполнителях. 

3. Перечень документации педагога дополнительного образования: 

- утвержденная адаптированная дополнительная образовательная программа; 

- регламент дополнительных занятий на учебный год; 

- список обучающихся; 

- табель посещаемости; 

- журнал учета кружковой работы. 

4. График работы педагога, исключающий предоставление платных услуг в основное 

рабочее время.  

С графиком работы, перечнем документации и должностной инструкцией педагог 

ознакомлен под роспись. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

– информационную поддержку образовательной деятельности на основе современных 

информационных технологий, 
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– укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами, 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса: 

а) обучающихся, их родителей (законных представителей), 

б) педагогических работников, 

в) органов управления в сфере образования, 

г) общественности, 

д) учреждений дополнительного образования детей. 

Предоставление платных услуг осуществляется на основании договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам. Размер 

платы за оказанные платные услуги определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих платных услуг с 

учетом требований к качеству оказания услуг. 

Размер платы утверждается ДОУ самостоятельно. Руководитель утверждает план 

финансово-хозяйственной деятельности и калькуляцию стоимости данной услуги. 

Тариф согласовывается с отделом ценообразования администрации города, 

устанавливается Постановлением Главы города. 

При заключении договора на оказание дополнительной платной услуги родителей 

знакомят с калькуляцией стоимости данной услуги. Ежемесячно родители вместе с 

квитанцией по родительской оплате получают квитанции за платные услуги, счет 

выставляется за фактическое количество занятий. Оплата производится в 

безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет ДОУ.  

  

Учебно-тематический план 

Обучение технике рисования песком проводится с подгруппой детей (4-6 человек) 2 раза в 

неделю по 25-30 мин в отведенной зоне  изостудии в соответствии с тематическим 

планом. 

При организации занятий рисования песком необходимо соблюдение следующих 

условий: 

-Занятие должно проходить в доброжелательной, творческой атмосфере. Ребёнку 

необходимо создать пространство для его самовыражения, не устанавливая жёстких рамок 

и правил. 

-Структуру занятия необходимо адаптировать под интересы самого ребёнка. 

-Образовательный процесс следует выстраивать с использованием игр и игровых 

упражнений, направленных на развитие творческих способностей, активности и 

самостоятельности в изобразительной деятельности. 

Необходимо:  

- Поддерживать ребёнка в поиске своих ответов на вопросы, а не предлагать стандартные 

решения. 

- Ценить его инициативу и мнение. 

- Ценить природную мудрость ребёнка и его уникальность,  не учить его «быть таким, как 

все». 

Желательно, чтобы дети работали стоя - так у них будет больше свободы движений. 

Необходимо предварительно обсудить с детьми порядок работы и установить несколько 

правил: 

1.Перед началом и по окончании занятий с песком необходимо мыть руки. 

2.Категорически нельзя бросаться песком. 

3.Не встряхивать песок на пол и не вытирать об себя руки. 

4.Во время рисования песком затемняется освещение, это позволяет детям легче и глубже 

погрузиться в сказочную, таинственную атмосферу, стать более открытым новому опыту, 

познанию, развитию.  

5.Занятия сопровождаются мелодиями релаксации.  
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Темы изобразительной деятельности могут меняться, дополняться в зависимости от 

воображения и творческого замысла ребенка.  

ПРИЕМЫ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ. 

Создание фона (собрать песок в кулак и равномерно рассыпать его по стеклу):  

-насыпание;  

-наброс.  

1. Щепотка (насыпание песочной струёй: песок зажат в кулаке, слегка разжав кулак, 

высыпаем песок тонкой струйкой на поверхность стекла).  

2. Песочная струя:  

-песчинки попадают в одну точку- круг;  

-песочная струя рассыпается зигзагом - волны, чайки…;  

- песочная струя рассыпается дугой - холмы, горы…;  

- песочная струя рассыпается линией - дороги, дома…;  

- песочная струя рассыпается замкнутой линией - воздушные шары, облака…;  

- песочная струя рассыпается спиралью - порыв ветра, снежные бури…; 

3. Рисование пальцами - песок раздвигается пальцами по фону;  

4. Рисование тыльной стороной ладони одной руки и обеих рук одновременно (крылья 

птиц, бабочки…);  

5. Рисование подушечками пальцев (вода, дождь, звезды…);  

6. Линейный наброс песка (лучи солнца);  

7. Вырезание картин из фона (лишний фон вокруг центрального образа отсекается); 

8. Рисование двумя руками одновременно.  

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 В работе применяю следующие печатные материалы: 

- Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. «ЧУДЕСА НА ПЕСКЕ. ПРАКТИКУМ ПО 

ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ»; 

-Алена Войнова: «Песочное рисование».  

- О. Епанчинцева. «Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста». 

-  Большебратская Э.Э «Песочная терапия». 

 Использую мультимедийное оборудование: проектор и экран для показа 

мультфильмов, презентаций и видеороликов по теме рисования. 

Также применяю аудиовизуальные средства: видео ролики из интернета, мультфильмы 

по лексическим темам, презентации. 

 

3.3.Проектирование образовательного процесса. 

                    

Календарно-тематическое планирование 

Месяц № 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

Октябрь 1 «В гостях у песочной Феи».  Знакомство с песочной страной 1 

2 «Точечки» 1 

3 «Ровные полосочки» 1 

4 «Заборчик» 1 

5 «Шарики» 1 

6 «Волны» 1 

7 «Кружочки» 1 

8 «Превращения кружочков» 1 

Ноябрь 1 «Квадратики» 1 

2 «Превращения квадратиков в домики» 1 

http://www.pedlib.ru/Books/6/0136/6_0136-1.shtml
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3 «Море» 1 

4 «Превращение точек в яблочко» 1 

5 «Овалы» 1 

6 «Превращения овалов в листики» 1 

7 «Гусеничка» 1 

8 «Дорожки: ровные, кривые, волнистые, острые» 1 

9 «Веселые мордашки» 1 

10 «Снежок» 1 

Декабрь 1 «Снеговик» 1 

2 «Семья снеговиков» 1 

3 «Елочка» 1 

4 «Елочка с шариками»» 1 

5 «Новогодняя гирлянда из геометрических фигур» 1 

6 «Еловая веточка» 1 

7 «Елочки на горке» 1 

8 «Мои новогодние подарки  родным» 1 

Январь 1 «Рыбка» 1 

2 «Подводный мир» 1 

3 «Мой дом» 1 

4 «Любимая сказка» 1 

5 «Цыпленок» 1 

6 «Мышка» 1 

Февраль 1 «Ежик» 1 

2 «Мышка и ежик»  

3 «смайлик - Радость» 1 

4 «смайлик - Грусть» 1 

5 «смайлик - Страх» 1 

6 «смайлик - Удивление» 1 

7 «Военная техника.  Танк» 1 

8 «Военная техника. Вертолет» 1 

9 «Огонь» 1 

10 «Что такое любовь. Сердечко» 1 

Март 1 «Моя любимая мама» 1 

2  «Ромашка для мамы» 1 

3 «Букет ромашек для мамы» 1 

4 «Подснежник» 1 

5 «Ласточка» 1 

6 «Скворечник» 1 

7 «Грустное и радостное солнышко» 1 

8 «Моя семья» 1 

9 «Я» 1 
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10 «Воробей» 1 

Апрель 1 «Одуванчики» 1 

2 «Веточка вербы» 1 

3 «Ландыши» 1 

4 «Медвежонок» 1 

5 «Моя мечта» 1 

6 «Воздушные шарики» 1 

7 «Кораблик» 1 

8 «Дерево» 1 

Май 1 «Дерево с листиками» 1 

2 «Бабочка» 1 

3 «Стрекоза» 1 

4 «Сороконожка» 1 

 5  Итоговое диагностическое занятие 1 

 Итого:  65  

 

3.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников. 

 Эффективным средством знакомства родителей с работой кружка с использованием 

техник рисования песком является их участие в открытых занятиях, где они могут 

познакомиться с методами и приемами работы. Также педагог по средствам сети интернет 

пересылает фото и видео детских работ. Художественная деятельность ребенка станет еще 

более успешной, если взрослые, педагоги и родители, будут оценивать ее положительно, 

не сравнивая работы детей между собой, а отмечая индивидуальную манеру выполнения. 

Поэтому особое внимание необходимо уделять обсуждению детских работ, обязательно 

вводить в практику анализ рисунка ребенка в индивидуальной беседе с ним. При этом 

стараться оценивать достижения ребенка в соответствии с его личными возможностями и 

в сравнении с его же прежними рисунками, обстоятельно аргументировать оценку и 

придавать ей позитивный характер, чтобы открыть путь к исправлению ошибок. 

Индивидуальные консультации «Особенности рисования детей 3-6 лет», «Песок для 

рисования и работа с ним», «Как правильно использовать техники рисования песком». 

Оформление и проведение ежеквартальных выставок (фото отчетов). Работа на 

свободную тему. Мастер класс (совместно с родителями ) рисование на световом столе. 

Формы работы с родителями: 

-консультации; 

- открытые занятия; 

- мастер-класс. 
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