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Введение  

В работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина 

отмечается, что игра занимает весьма важное место в жизни дошкольника, 

являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. Как и в 

ведущей деятельности любого периода психического развития, в ней 

сконцентрированы наиболее существенные для данного периода 

проявления психической активности.  

Многие исследования ряда ученых (Л.С. Выготского, Р.А. Ивановой, 

Т.Е. Конниковой, А.Н. Леонтьева, Т.А. Марковой, Д.В. Менджерицкой, 

Н.Я. Михайленко, С.А. Рубинштейна, А.П. Усовой, Ф.И. Фрадкиной, 

А.В. Черкова, Д.Б. Эльконина, и др.) посвящены проблеме игры, изучению 

теории ролевой творческой игры.  

В последние годы в России увеличилось количество детей с 

задержкой психического развития – 70-80 тысяч детей имеют такой 

диагноз. Для данной категории детей дошкольного возраста, как и для 

детей с нормой, игровая деятельность сохраняет свое значение и роль как 

необходимое условие всестороннего развития их личности и интеллекта. В 

процессе игры формируются личные качества, потребности и мотивы, воля 

и воображение, поэтому игра имеет огромное значение в развитии ребенка 

с задержкой психического развития дошкольного возраста.  

В своей работе (Игровая деятельность дошкольников с задержкой 

психического развития) Е.С. Слепович отмечает, что игровая деятельность 

детей с ЗПР отличается от игры их здоровых сверстников. На отсутствие 

развернутого сюжета, недостаточную координированность игровых 

действий детей, нечеткое соблюдение игровых правил, в своей работе 

указывает Л.В. Кузнецова.  

В современных исследованиях, посвященных изучению игровой 

деятельности, игровая деятельность все чаще рассматривается как 

эффективное средство развития, обучения и воспитания подрастающего 
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поколения. В свою очередь, вопросы изучения возможностей 

сюжетноролевой игры в развитии детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, как и развитие самой сюжетно-ролевой 

игры у детей данной категории раскрыты в недостаточном объеме.  

Таким образом, важность и актуальность рассматриваемой 

проблемы, её недостаточная теоретическая и практическая 

разработанность обусловили выбор темы исследования: «Развитие 

сюжетно-ролевой игры у детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития».  

Цель исследования – теоретически и эмпирически изучить развитие 

сюжетно-ролевой игры, выявить ее особенности у старших дошкольников 

с задержкой психического развития.  

Объект исследования – процесс развития сюжетно-ролевой игры у 

детей старшего дошкольного возраста с ЗПР.  

Предмет исследования – особенности в развитии сюжетно-ролевой 

игры у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР.  

Задачи:  

Изучить научные исследования в области сюжетно-ролевой игры у 

детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, 

обозначить проблемы и выявить ее особенности.  

Провести психолого-педагогическую диагностику по изучению 

состояния сюжетно-ролевой игры у старших дошкольников с ЗПР и 

выявить особенности ее развития.  

Разработать цикл занятий по развитию сюжетно-ролевой игры.  

Методы исследования: теоретический анализ литературы по 

проблеме исследования, наблюдение, количественный анализ результатов 

исследования.  

Практическая база исследования: Исследование проводилось на 

базе МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска». В эксперименте приняли участие 



5 

 

5 детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития.  

Структура исследования включает в себя: введение, две главы, 

выводы по главам, приложение, список литературы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

СЮЖЕТНОРОЛЕВОЙ ИГРЫ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

1.1 Понятие «сюжетно-ролевая игра» в психолого-педагогической 

литературе  

Ведущей деятельностью ребенка в дошкольном возрасте является 

игра. По мнению большинства, современных ученых, игра является 

особым видом деятельности, который сложился на определенном этапе 

общественного развития.  

По мнению Д.Б. Эльконина, игра – вид непродуктивной 

деятельности, основной мотив которой заключен не в результате, не в 

получении утилитарных вещей, а в самом процессе [40].  

Проблеме игры детей дошкольного возраста посвящены многие 

исследования – Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, 

Ф.И. Фрадкиной, А.П.Усовой, Д.Б. Эльконина, Т.Е. Конниковой, 

Д.В. Менджерицкой, Р.М. Римбурга, Р.И. Жуковской, А.В. Черкова, 

Т.А. Марковой, Н.Я Михайленко и т.д.  

М.Я. Басов подчеркивает, что главная особенность игры — ее 

процессуальность, вызванная свободой ребенка во взаимоотношениях со 

средой [10, c.11]. По мнению П.П. Блонского игра является основным 

видом активности ребенка, в которой тот воспроизводит и творчески 

комбинирует явления окружающей жизни.  

В свою очередь Л.С. Выготский, обозначил проблему создания 

теории детской игры, указавший на ролевую игру, как ведущий тип 

деятельности дошкольника [9, c.70].  

Сюжетно-ролевая игра, в современной педагогической науке, 

рассматривается как ведущий вид деятельности ребенка дошкольного 

возраста. Она способствует всестороннему развитию ребёнка дошкольного 
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возраста. В условиях внедрения ФГОС дошкольного образования игра 

остаётся важной и неотъемлемой частью детской деятельности [32]. 

В психологическом словаре отмечается, что сюжетно-ролевая игра - 

это деятельность, в которой дети берут на себя роли взрослых и в 

обобщённой форме в специально создаваемых игровых условиях 

воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними [13]. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, сюжетно-ролевая игра – наиболее 

спонтанное проявление ребенка, вместе с тем она строится во 

взаимодействии ребенка с взрослыми.  

Сюжетно ролевая игра – это основной вид игры ребенка 

дошкольного возраста. Ей присущи основные черты игры: эмоциональная 

насыщенность и увлеченность детей, самостоятельность, активность, 

творчество. Сюжетно ролевая игра по своему характеру – деятельность 

отражательная. Основной источник, питающий игру ребенка, - это 

окружающий его мир, жизнь и деятельность взрослых и сверстников (А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер, А.П. Усова).  

Как и любая игра, сюжетно-ролевая игра, накладывает свою 

специфику на структурные компоненты.  

Т.А. Куликова, В.И. Ядэшко, В.Я. Сохин в сюжетно-ролевой игре 

выделяют следующие структурные компоненты [39]:  

Игровой замысел – это общее определение того, во что и как будут 

играть дети: в магазин, в детский сад и т.д.  

Правила в процессе игры устанавливаются самими детьми, а в 

некоторых играх – взрослыми, они призваны определять и регулировать 

поведение и взаимоотношения играющих. Они придают игре 

организованность, устойчивость, закрепляют содержание и определяют 

дальнейшее развитие, усложнение отношений и взаимоотношений.  

Сюжет игры – представляет собой отражение ребенком 

определенных действий, событий, взаимоотношений из жизни и 

деятельности окружающих.  
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Многочисленные исследования отечественных педагогов и 

психологов (Д.В. Менджерицкой, П.Г. Саморуковой и Д.Б. Эльконина) 

показали, что основным содержанием сюжетно-ролевых игр является 

общественная жизнь взрослых в ее разнообразных проявлениях: действия 

и отношения взрослых к предметам, содержание их труда, отношения и 

общение людей в быту, труде и т.д.  

Роль является основным стержнем сюжетно-ролевой игры. Наличие 

роли в игре означает, что в своем сознании ребенок отождествляет себя с 

тем или иным человеком и действует в игре от его имени, 

соответствующим образом используя те или иные предметы, вступая в 

разнообразные отношения с другими играющими.  

Игровые действия, в процессе которых раскрывается роль каждого 

участника игры.  

 Говоря о сюжетно-ролевой игре как о ведущем виде игровой 

деятельности, необходимо отметить ее значение в развитии и воспитании 

детей дошкольного возраста.  

К.Д. Ушинский отмечал, что развивающее значение сюжетно-

ролевой игры разнообразно. В процессе игры у ребенка, совершенствуются 

мыслительные операции, чувства, воля, формируются взаимоотношения со 

сверстниками, происходит становление самооценки и самосознания, 

ребенок познает окружающий мир.  

Д.Б. Эльконин, Р.И. Жуковская, Р.И. Глуховская, С.Н. Карпова, А.С. 

Макаренко, Н.К. Крупская, А.П. Усова и др. в своих работах указывали о 

педагогическом значении игры.  

В психологии проблемой значения сюжетно-ролевой игры для 

психического развития ребенка занимались Д.Б. Эльконин и Л.С. 

 Выготский. Они указывали, что в сюжетно-ролевой игре развивается 

мотивационно-потребностная сфера личности. В сюжетно-ролевой игре 

возникает новая психическая форма мотивов (от мотивов, имеющих форму 
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непосредственных желаний, к мотивам, имеющим форму общественных 

намерений).  

Д.Б. Эльконин отмечает, что в коллективной сюжетно-ролевой игре у 

ребенка может происходить формирование объективной оценки 

рассматриваемого объекта или явления и переход его интеллектуальных 

операций на новый уровень развития (конкретно-операциональный) [40].  

По мнению исследователей сюжетно-ролевой игры, (Л.С. Выготский, 

А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин), развитие познавательных и волевых 

процессов, происходящее за счет особенностей игровой мотивации, 

связано главным образом с выполнением ребенком взятой на себя роли. 

Так в процессе сюжетно-ролевой игры развивается и воображение 

(Л.А. Венгер, К.Д. Ушинский).  

Наряду с вышеперечисленными значениями сюжетно-ролевой игры 

в развитии ребенка С.Н. Карпова, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко и др. 

отмечают её значение для развития нравственных качеств личности. В 

процессе сюжетно-ролевой игры дети усваивают моральные нормы и 

правила поведения, у них формируется стиль отношений, общения ребенка 

со сверстниками и взрослыми, воспитываются чувства и вкусы.  

Итак, сюжетно-ролевая игра – ведущая деятельность детей 

дошкольного возраста, в процессе которой развиваются познавательные 

процессы и формируются нравственные качества. Кроме того, игра – это 

своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения 

общественного опыта.  

1.2 Своеобразие сюжетно-ролевой игры детей старшего дошкольного 

возраста  

Старший дошкольный возраст характеризуется тем, что ребенок 

участвует в различных сюжетно-ролевых играх. К возрасту пяти лет 

игровые действия детей отличаются разнообразием. Ребенок этого 
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возраста свободно пользуется предметами-заместителями, использует 

ролевые высказывания, являющиеся в большинстве случаев вполне 

развернутыми. Наблюдается осознание и обозначение ребенком своей 

роли в игре. Сюжетно-ролевая игра в этом возрасте отличается большим 

количеством речевых и изобразительных действий, проявлением 

творческого подхода при создании игрового образа ребенком, 

выразительностью его передачи. Дети увлечены процессом организации 

игрового пространства [40, c. 26].  

В старшем дошкольном возрасте дети сами выбирают тему игры, 

определяют линии её развития, решают, как станут раскрывать роли, где 

развернут игру и т.п. Каждый ребенок свободен в выборе средств 

воплощения образа, ребенок воплощает свой замысел, свои представления, 

свое отношение к тому событию, которое разыгрывает.  

На данном возрастном этапе у детей в процессе сюжетно-ролевой 

игры развиваются произвольное поведение, произвольное внимание и 

память. Игровая деятельность помогает ребенку лучше сосредоточиться и 

больше запомнить, по сравнению с прямым заданием взрослого, 

направленным на развитие произвольности внимания и памяти. Именно в 

игре раньше и легче всего ребенком выделяется сознательная цель. 

Ребенок самостоятельно дает себе установку сосредоточиться, запомнить 

что-то, сдержать импульсивное движение.  

Игровая деятельность в старшем дошкольном возрасте еще более 

усложняется. У детей в этом возрасте должно быть развито умение 

объединяться в игру, договариваться о последовательности совместных 

действий, отображать характерные  черты игрового образа. Соде ржанием 

детских игр становятся не  только режимные  моме нты, но и различные  

праздники, экскурсии, трудвзрослых. Особо возра стает интерес к игра м с 

общественной тематикой.  
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Содержание игры дает возможность ребенку осознать мотивы и цели 

труда взрослых, воспроизвести их взаимоотношения, которые 

воспринимаются через роль и через игровые правила [33].  

Соде ржание  игровой де яте льности, обусловле нной позна ние м 

окружа юще й жизни, являе тся та кже  ва жне йшим условие м воспита ния 

ре бе нка  в игре . Есте стве нно, что не  ка жда я игра  може т нра встве нно 

ра звива ть ре бе нка . Та кую функцию може т выполнить только «хороша я» 

игра .  

Та кого рода  игры можно ха ра кте ризова ть по ряду крите рие в. К 

крите риям «хороше й» игры, способствующе й нра встве нному воспита нию 

ре бе нка , в ста рше м дошкольном возра сте  относятся та кие , ка к 

увле че нность игра ми, соде ржа ние  которых отра жа е т ха ра кте рные  

обще стве нные  явле ния (длите льное  пре быва ние  в ролях, соотве тствие  

пове де ния взятой роли взрослого); соде ржа те льность це ле й игры; 

ра знообра зие  сюже тов и роле й (же ла ние  выполнить роль взрослого 

любой профе ссии); проявле ние  нра встве нных чувств (сопе ре жива ние , 

ра дость от обще ния, от достигнутых ре зульта тов). Де ти этого возра ста  

проявляют нра встве нные  чувства : сопе ре жива ют, обще ние , достигнутые  

ре зульта ты вызыва ют ра дость ре бе нка .  

Д.Б. Эльконин отме ча е т, что гла вным компоне нтом сюже тно-

роле вой игры являе тся сюже т, бе з не го не т са мой сюже тно-роле вой 

игры.  

Ре бе нок ста рше го дошкольного возра ста  обдума нно выбира е т 

сюже т игры, на ме ча е т е е  пла н, приме рную после дова те льность 

де йствий, то е сть ре бе нок в общих че рта х пре дста вляе т изобра жа е мые  

события. Де ти в этом возра сте  са мостояте льно ра спре де ляют роли, 

иногда  с помощью взрослого.  

В сюже тно-роле вых игра х ста рших дошкольников появляются 

новые  сюже ты, которые  на ве яны впе ча тле ниями: по мотива м 

мультсе риа лов, прочита нных дома  книг, ра сска зов родите ле й и др.  
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На  да нном возра стном эта пе  продолжа е тся обобще ние  игровых 

ситуа ций; помимо условных и символиче ских де йствий де ти а ктивно 

используют ре че вые  комме нта рии. Эти ре че вые  комме нта рии 

пре дста вляют собой слове сное  за ме ще ние , ка ких-либо событий. Де ти 

прибе га ют к ним, чтобы не  на руша ть логику ра зве ртыва ния соде ржа ния 

игры.  

В ста рше м дошкольном возра сте  отме ча е тся ра знообра зное  

соде ржа ние  сюже тно-роле вых игр, которое  опре де ляе тся зна ние м 

де тьми те х сторон де йствите льности, которые  изобра жа ются в игре , 

созвучностью этих зна ний инте ре са м, чувства м ре бе нка , е го личному 

опыту.  

Соде ржа ние  сюже тно-роле вой игры воплоща е тся ре бе нком с 

помощью роли, которую он бе ре т.  

Роль – это обра зе ц того, ка к на до де йствова ть. Исходя из этого 

обра зца , ре бе нок оце нива е т пове де ние  уча стников игры, а  за те м и свое  

собстве нное . Име нно это служит опорой для ра звития мыслите льной 

способности че лове ка , котора я позволяе т пре дста вить взгляд и точку 

зре ния другого че лове ка .  

Ста ршие  дошкольники в проце ссе  сюже тно-роле вых игр 

опе рируют ролями – обра за ми.  

В ста рше м дошкольном возра сте  выполне ние  смысла  игры 

за ключа е тся в типичных отноше ниях лица , роль которого выполняе т 

ре бе нок, с другими лица ми, роли, которых бе рут на  се бя другие  де ти. В 

игра х появляются роле вые  диа логи, с помощью которых выра жа ются 

отноше ния ме жду пе рсона жа ми, уста на влива е тся игровое  

вза имоде йствие . Выполняя роль, ре бе нок принима е т во внима ние  не  

столько вне шнюю логику, после дова те льность де йствий, сколько смысл 

социа льных отноше ний.  

В ста рше м дошкольном возра сте  де ти объе диняются в игре  на  

основе  общности и инте ре сов, личных симпа тий, сле дова те льно, лучше  
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понима ют друг друга , боле е  уступчивы по отноше нию к па ртне ра м. В 

совме стной игре  происходит обуче ние  де те й уче ту же ла ний и де йствий 

па ртне ров по игре , отста ива нию свое й точки зре ния, построе нию и 

ре а лиза ции совме стных пла нов.  

Та ким обра зом, в ста рше м дошкольном возра сте  игровые  де йствия 

де те й отлича ются большим ра знообра зие м. В игре  де тьми свободно 

используются пре дме ты-за ме стите ли, роле вые  выска зыва ния, оче нь 

ча сто являющие ся доста точно ра зве рнутыми. Ре бе нок этого возра ста  

осозна е т и обозна ча е т свою роль в сюже тно-роле вой игре . Те ма тика  

сюже тнороле вых игр в ста рше м дошкольном возра сте  пре имуще стве нно 

связа на  с социа льной де йствите льностью. Позна ва те льный инте ре с, 

который проявляе тся в стре мле нии ре бе нка  к позна нию окружа юще й 

де йствите льности, в ста рше м дошкольном возра сте  пре вра ща е тся в 

ве дущий мотив игр. 

1.3 Клинико-психолого-пе да гогиче ска я ха ра кте ристика  дошкольников с 

за де ржкой психиче ского ра звития 

Свыше  половины ле гких отклоне ний в умстве нном ра звитии 

ква лифицируются пе да гога ми и психолога ми ка к «за де ржка  

психиче ского ра звития». Причины возникнове ния за де ржки психиче ского 

ра звития ра ссма трива ются в ра бота х М.С. Пе взне р [33], Т.А. Вла совой, 

В. И. Лубовского, Л. И. Пе ре сле ни [25], З.И. Ка лмыковой [26] и др.  

За де ржка  психиче ского ра звития (ЗПР) — синдром вре ме нного 

отста ва ния ра звития психики в це лом или отде льных е е  функций, 

за ме дле ние  те мпа  ре а лиза ции поте нциа льных возможносте й 

орга низма  [10].  

Понятие  ЗПР психолого-пе да гогиче ское . Оно утвержда е т на личие  

отста ва ния в ра звитии психиче ской де яте льности ре бе нка . Те рмин 

«за де ржка » подче ркива е т вре ме нной (не соотве тствие  уровня 
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психиче ского ра звития возра сту) и одновре ме нно в зна чите льном 

количе стве  случа е в вре ме нный ха ра кте р отста ва ния, которое  с 

возра стом те м успе шне е  пре одоле ва е тся, че м ра ньше  де ти с да нной 

па тологие й попа да ют в а де ква тные  для них условия воспита ния и 

обуче ния [13].  

Основной причиной ЗПР являются сла бовыра же нные  

(минима льные ) орга ниче ские  повре жде ния мозга  ре бе нка  или 

врожде нные , или получе нные  во внутриутробном, пре на та льном, а  та кже  

в ра нних пе риода х е го жизни. За де ржка  психиче ского ра звития 

возника е т и в ре зульта те  осла бле нное  ЦНС инфе кциями, хрониче скими 

сома тиче скими состояниями, интоксика цие й, тра вма ми головного мозга , 

на руше ниями эндокринной систе мы. В появле нии синдрома  ЗПР 

суще стве нную роль игра ют конституциона льные  фа кторы, орга ниче ска я 

не доста точность не рвной систе мы ге не тиче ского происхожде ния, 

длите льные  не бла гоприятные  условия воспита ния. Не бла гоприятные  

социа льные  фа кторы усугубляют отста ва ние  в ра звитии, но не  

пре дста вляют е динстве нную или гла вную причину ЗПР [23].  

Одной из ха ра кте рных особе нносте й ЗПР являе тся 

не ра вноме рность формирова ния ра зных сторон психиче ской 

де яте льности ре бе нка .  

М.С. Пе взне р отме ча е т, что все м де тям с ЗПР свойстве нно 

сниже ние  внима ния и ра ботоспособности. Приче м у не которых де те й 

ма ксима льное  на пряже ние  внима ния на блюда е тся в на ча ле  ка кой-либо 

де яте льности, а  потом оно не уклонно снижа е тся. У других - 

сосре доточе ние  внима ния отме ча е тся лишь после  того, ка к они 

выполнили не которую ча сть за да ния [23]. Та кже  встре ча ются де ти с ЗПР, 

которым свойстве нна  не стойкость, пе риодичность в сосре доточе нии 

внима ния. Для этой ка те гории де те й ха ра кте рно сниже ние  

долговре ме нной и кра тковре ме нной па мяти, произвольного и 

не произвольного за помина ния, низка я продуктивность и не доста точна я 
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устойчивость за помина ния (особе нно при большой на грузке ); сла бое  

ра звитие  опосре дова нного за помина ния, сниже ние  при е го 

осуще ствле нии инте лле ктуа льной а ктивности [15]. Иссле дова ниями 

М.С. Пе взне р и Т.А. Вла совой выявле но, что де тям с ЗПР не обходимо 

больше  вре ме ни, че м их норма льно ра звива ющимся све рстника м, для 

прие ма  и пе ре ра ботки се нсорной информа ции [33].  

Ка к отме ча е т М.С. Пе взне р, у де те й с ЗПР большие  за трудне ния 

возника ют при выполне нии за да ний, тре бующих слове сно-логиче ского 

мышле ния. На глядно-де йстве нное  мышле ние  ока зыва е тся на руше нным 

в зна чите льно ме ньше й сте пе ни. В на ибольше й сте пе ни стра да е т 

на гляднообра зное  мышле ние . Их на глядно-обра зному мышле нию 

присуща  не доста точна я подвижность обра зов-пре дста вле ний. Ка к 

пра вило, слове сно сформулирова нные  за да чи, относящие ся к ситуа циям, 

близким де тям с ЗПР, ре ша ются ими на  доста точно высоком уровне . 

Простые  же  за да чи, основа нные  да же  на  на глядном ма те риа ле , но 

отсутствующе м в жизне нном опыте  ре бе нка , вызыва ют большие  

трудности [13].  

Ре чь де те й с за де ржкой психиче ского ра звития та кже  име е т ряд 

особе нносте й. Та к, их слова рь, в ча стности а ктивный, зна чите льно 

суже н, понятия не доста точно точны. Ряд гра мма тиче ских ка те горий в их 

ре чи вообще  отсутствуе т [9].  

В це лом же  ЗПР проявляе тся по кла ссифика ции К.С. Ле бе динской в 

не скольких основных клинико-психологиче ских форма х: 

конституциона льного происхожде ния, сома тоге нного происхожде ния, 

психоге нного происхожде ния и це ре бра льно-орга ниче ского ге не за . 

Ка ждой из этих форм присущи свои особе нности, дина мика , прогноз в 

ра звитии ре бе нка . Оста новимся боле е  подробно на  ка ждой из этих 

форм [8].  

ЗПР конституциона льного происхожде ния — та к на зыва е мый 

га рмониче ский инфа нтилизм (не осложне нный психиче ский и 
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психофизиче ский инфа нтилизм). При да нной форме  отме ча е тся та ка я 

структура  личности, при которой эмоциона льно-воле ва я сфе ра  на ходится 

ка к бы на  ра нне й ступе ни ра звития. Пре обла да е т эмоциона льна я 

мотива ция пове де ния, повыше нный фон на строе ния, не зре лость 

личности в це лом, ле гка я внуша е мость, не произвольность все х 

психиче ских функций. При пе ре ходе  к школьному возра сту сохра няе тся 

больша я зна чимость для де те й игровых инте ре сов. Че рты эмоциона льно-

воле вой не зре лости ча сто соче та ются с инфа нтильным типом 

те лосложе ния. Ре бе нок по свое му психиче скому и физиче скому облику 

соотве тствуе т боле е  ра нне му эта пу возра стного ра звития. Ка к пра вило, 

причиной та кого состояния являются фа кторы ге не тиче ского ха ра кте ра . 

Не ре дко возникнове ние  этой формы ЗПР може т быть связа но с 

не грубыми обме нно-трофиче скими ра сстройства ми. Де тям с этой формой 

ЗПР пра ктиче ски не  нужна  спе циа льна я помощь, поскольку со вре ме не м 

отста ва ние  сгла жива е тся. Одна ко обуче ние  в школе  с 6-ле тне го возра ста  

для них не ра циона льно [10].  

ЗПР сома тоге нного происхожде ния с явле ниями стойкой 

сома тиче ской а сте нии и сома тиче ской инфа нтилиза цие й. Да нна я форма  

возника е т всле дствие  длите льной сома тиче ской не доста точности 

ра зличного ге не за  (хрониче ские  инфе кции, а лле ргиче ские  состояния, 

врожде нные  и приобре те нные  пороки внутре нних орга нов и др.). В 

возникнове нии ЗПР у этой группы де те й больша я роль прина дле жит 

стойкой а сте нии, снижа юще й не  только общий, но и психиче ский тонус. 

Большое  зна че ние  име ют социа льные  фа кторы, приводящие  к 

появле нию ра зличных не вротиче ских на слое ний (не уве ре нность, 

боязливость, ка призность, ощуще ние  физиче ской не полноце нности). 

Усугубляе т состояние  ре бе нка  ре жим огра ниче ний и за пре тов, в котором 

он постоянно на ходится. Де тям с этой формой за де ржки психиче ского 

ра звития вме сте  с психолого-пе да гогиче ским возде йствие м тре буе тся и 

ме дицинска я помощь, пе риодиче ское  пре быва ние  в са на тории [24].  
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ЗПР психоге нного происхожде ния (па тологиче ское  ра звитие  

личности по не вротиче скому типу, психоге нна яинфа нтилиза ция). Эта  

форма  ча ще  все го возника е т в ре зульта те  не бла гоприятных условий 

воспита ния ре бе нка  (не полна я или не бла гополучна я се мья). Коне чно, 

социа льный ха ра кте р да нной а нома лии ра звития не  исключа е т е е  

пе рвона ча льно па тологиче ской структуры. Не бла гоприятные  

социа льные  условия, долго возде йствующие  и ока зыва ющие  

тра вмирующе е  влияние  на  психику ре бе нка , способствуют 

возникнове нию стойких отклоне ний в е го не рвно-психиче ской сфе ре . 

Эту форму ЗПР на до уме ть отлича ть от пе да гогиче ской за пуще нности, 

проявляюще йся пре жде  все го в огра ниче нных зна ниях и уме ниях 

ре бе нка  всле дствие  не доста тка  инте лле ктуа льной информа ции. Да нна я 

форма  ЗПР на блюда е тся при а нома льном ра звитии личности по типу 

психиче ской не устойчивости, обусловле нном явле ниями гипоопе ки и 

гипе ропе ки. У ре бе нка  в условиях бе зна дзорности (гипоопе ки) не  

формируе тся произвольное  пове де ние , не  стимулируе тся ра звитие  

позна ва те льной а ктивности, не  формируются позна ва те льные  инте ре сы. 

Па тологиче ска я не зре лость эмоциона льноволе вой сфе ры соче та е тся с 

не доста точным уровне м зна ний и бе дностью пре дста вле ний. Ра звитие  

ре бе нка  в условиях гипе ропе ки (чре зме рной, излишне й опе ки) ве де т к 

возникнове нию у не го та ких отрица те льных че рт личности, ка к 

отсутствие  или не доста точность са мостояте льности, инициа тивности, 

отве тстве нности. Де ти с та кой формой ЗПР не  способны к воле вому 

усилию, у них отсутствуе т произвольна я форма  пове де ния. Все  эти 

ка че ства  в коне чном сче те  ве дут к тому, что ре бе нок ока зыва е тся 

не приспособле нным к жизни и долгое  вре мя буде т постоянно нужда ться 

в помощи [8].  

ЗПР це ре бра льно-орга ниче ского ге не за  (минима льна я мозгова я 

дисфункция) за нима е т основное  ме сто в полиморфной группе  за де ржки 

психиче ского ра звития. Де ти с да нной формой ЗПР ха ра кте ризуются 
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стойкостью и выра же нностью на руше ний в эмоциона льно-воле вой сфе ре  

и позна ва те льной де яте льности. Функциона льные  ра сстройства  ЦНС 

на кла дыва ют отпе ча ток на  психологиче скую структуру этой формы 

ЗПР [10]. Клинико-психологическую структуру этой формы ЗПР 

ха ра кте ризуе т соче та ние  черт не зрелости и ра зличной сте пе ни повре жде 

нний ряда  психиче ских функций. Призна ки не зре лости в эмоциона льной 

сфе ре  проявляются при орга ниче ском инфа нтилизме , а  в 

инте лле ктуа льной — в не доста точности сформирова нности отде льных 

корковых функций и в не дора звитии ре гуляции высших форм 

произвольной де яте льности.  

В за висимости от типа  соотноше ния че рт орга ниче ской не зре лости 

и повре жде ния ЦНС выде ляют два  клинико-психологиче ских ва риа нта  

ЗПР це ре бра льно-орга ниче ского ге не за  [15]. При пе рвом ва риа нте  — у 

де те й обна ружива ются че рты не зрелости эмоциональной сфе ры по типу 

орга ниче ского инф а нтилизма  (не грубые  це ре бросте ниче ские  и 

не врозоподобные  ра сстройства , призна ки минима льной мозговой 

дисфункции, не зре лость мозговых структур) [7]. На руше ния высших 

корковых функций име ют дина миче ский ха ра кте р, обусловле нный их 

не доста точной сформирова нностью и повыше нной истоща е мостью. 

Ре гуляторные  функции особе нно сла бы в зве не  контроля.  

При втором ва риа нте  — доминируют симптомы повре жде нности: 

выра же нные  це ре бросте ниче ские , не врозоподобные , 

психопа топодобные  синдромы. Не врологиче ские  да нные  отра жа ют 

выра же нность орга ниче ских ра сстройств и зна чите льную ча стоту 

оча говых на руше ний. На блюда ются та кже  тяже лые  не йродина миче ские  

ра сстройства  (ине ртность, пе рсивира торные  явле ния), де фицита рность 

корковых функций, в том числе  их лока льные  на руше ния. Дисфункция 

ре гуляторных структур проявляе тся в зве ньях и контроля, и 

програ ммирова ния [25].  
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Е.С. Сле пович отме ча е т, что не зре лость эмоциона льно-воле вой 

сфе ры де те й с ЗПР обусловлива е т свое обра зие  формирова ния их 

пове де ния, и личностные  особе нности. Стра да е т сфе ра  коммуника ции. 

По уровню коммуника тивной де яте льности де ти отста ют от норма льно 

ра звива ющихся де те й. Та к, иссле дова ния Е.Е. Дмитрие вой [5] пока за ли, 

что де ти с ЗПР не  готовы к вне ситуа тивно-личностному обще нию со 

взрослым. В отличие  от своих норма льно ра звива ющихся све рстников 

они достига ют лишь уровня ситуа тивно-де лового обще ния.  

Отме ча ются пробле мы в формирова нии нра встве нно-этиче ской 

сфе ры - стра да е т сфе ра  социа льных эмоций, де ти не  готовы к 

«эмоциона льно те плым» отноше ниями со све рстника ми, могут быть 

на руше ны эмоциона льные  конта кты с близкими взрослыми, де ти сла бо 

орие нтируются в нра встве нно-этиче ских норма х пове де ния [6].  

При за де ржке  психиче ского ра звития за трудне но социа льное  

ра звитие  ре бе нка , е го личностное  ста новле ние  - формирова ние  

са мосозна ния, са мооце нки, систе мы «Я».  

Ита к, за де ржка  психиче ского ра звития – на иболе е  

ра спростра не нное  отклоне ние  психофизиче ского ра звития, 

встре ча юще е ся у де те й. Отличие  де те й с за де ржкой психиче ского 

ра звития от психиче ски здоровых де те й за ключа е тся в том, что де ти этой 

ка те гории не  могут бе з корре кционного возде йствия освоить 

обра зова те льную програ мму ка к дошкольного уровня, та к и школьного. 

Кроме  того, у них на блюда ются устойчивые  трудности в ста новле нии 

позна ва те льных, психиче ских, эмоциона льно-воле вых проце сса х. У 

де те й с за де ржкой психиче ского ра звития пре обла да е т игрова я 

де яте льность. Ча ще  все го де те й да нной ка те гории относя по уровню 

ра звития можно к де тям боле е  мла дше го возра ста . Сле дова те льно и 

ра звитие  сюже тно-роле вой игры у де те й с ЗПР буде т име ть свои 

особе нности. 
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1.4 Особе нности ра звития сюже тно-роле вой игры у ста рших 

дошкольников с за де ржкой психиче ского ра звития 

В иссле дова ниях У.В. Улье нковой, Н.Л. Бе лопольской и 

И.Ф. Ма рковской отме ча е тся, что, не смотря на  явное  пре обла да ние  у 

де те й с за де ржкой психиче ского ра звития игровых инте ре сов, их игры 

отлича ются однообра зие м, отсутствие м творче ского на ча ла , сла бостью 

проявле ния вообра же ния. [53, 4, 27].  

Сюже тна я игра  у де те й ра ссма трива е мой ка те гории отлича е тся 

отсутствие м ра зве рнутого сюже та , не доста точной координирова нностью 

де йствий уча стников, не че тким ра зде ле ние м роле й и столь же  не че тким 

соблюде ние м игровых пра вил.  

Ста новле ние  игровой де яте льности у де те й с за де ржкой 

психиче ского ра звития подчиняе тся те м же  общим за кономе рностям, что 

и у норма льно ра звива ющихся де те й, но иде т зна чите льно ме дле нне й и 

име е т ряд спе цифиче ских особе нносте й.  

В иссле дова ниях Е.С. Сле пович (1990) и е е  сотрудников было 

пока за но, что де ти с за де ржкой психиче ского ра звития вообще  

са мостояте льно не  на чина ют та ких игр.  

У де те й с норма льным психиче ским ра звитие м сюже тно-роле ва я 

игра  к 6 года м достига е т пика  ра сцве та , че го не льзя ска за ть про де те й 

да нной возра стной ка те гории с за де ржкой психиче ского ра звития. У 

де те й да нной ка те гории сюже тно-роле ва я игра  на ходится на  

зна чите льно боле е  ра нних эта па х свое го ра звития, которые  обычно 

отме ча ются в ра нне м, мла дше м дошкольном возра сте . У все х де те й с 

за де ржкой психиче ского ра звития ра зличной этиологии вычле няются 

особе нности мотива ционной основы игровой де яте льности.  

У ста рших дошкольников с за де ржкой психиче ского ра звития для 

игры ха ра кте ре н пре дме тно-де йстве нный способ е ё построе ния. Ча ще  
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все го у да нной ка те гории де те й игры носят не ре че вой ха ра кте р, кра йне  

ре дко используются пре дме ты-за ме стите ли.  

У дошкольников с ЗПР игровое  пове де ние  отме ча е тся низкой 

эмоциона льностью, де ти испытыва ют трудности в построе нии 

ме жличностного вза имоде йствия в проце ссе  игровых де йствий, ча ще  

избе га я вза имоде йствия со све рстника ми.  

В своих ра бота х Л.В. Кузне цова  отме ча е т ва жные  фа кты, 

ха ра кте ризующие  игру де те й ста рше го дошкольного возра ста  с 

за де ржкой психиче ского ра звития: отсутствие  ра зве рнутого сюже та , 

не доста точна я координирова нность игровых де йствий де те й, не че ткое  

ра зде ле ние  и соблюде ние  игровых пра вил и т.д.  

К.С. Ле бе динска я отме ча е т, что ста ршие  дошкольники с за де ржкой 

психиче ского ра звития отлича ются от рове сников по многим 

психомоторным па ра ме тра м: на чина я от обще й скова нности и 

на руше ний моторики до дискоордина ции, не точности и сла бости 

большинства  движе ний [23]. Это приводит к тому, что де ти с за де ржкой 

психиче ского ра звития отста ют от норма льно ра звива ющихся 

све рстников в точном воспроизве де нии де йствий с пре дме та ми в игре , 

на руша ют после дова те льность игровых де йствий, опуска ют их основные  

ча сти. Са мостояте льна я игрова я де яте льность дошкольников с за де ржкой 

психиче ского ра звития ста новится пробле ма тичной или не возможной из-

за  не устойчивости внима ния, низкого уровня ве рба льной па мяти и 

продуктивности за помина ния, отста ва ния в ра звитии 

а бстра ктнологиче ского мышле ния, [23].  

В ста рше м дошкольном возра сте  у де те й с за де ржкой психиче ского 

ра звития появляются проце ссуа льные  де йствия, одна ко, на стояща я игра  

са мопроизвольно не  возника е т. Всле дствие  этого, к концу дошкольного 

возра ста  у да нной ка те гории де те й бе з спе циа льного це ле на пра вле нного 

обуче ния, ве дуще й де яте льностью являе тся не  игрова я, а  по-пре жне му, 

пре дме тна я [23].  
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В.И. Лубовский отме ча е т, что у де те й с за де ржкой психиче ского 

ра звития не т друзе й, ме жличностные  отноше ния не устойчивые , они 

пре дпочита ют обще ние  с взрослыми или де тьми ста рше  се бя, но не  

проявляют а ктивности [37].  

Отме ча я эмоциона льную не устойчивость у де те й с ЗПР: 

па ссивность, склонность к изоляции, боязнь пре двзятого отноше ния со 

стороны окружа ющих, повыше нна я ра здра жите льность, возбудимость, 

за мкнутость, де пре ссивные  состояния, не га тивизм, за торможе нность, 

а па тичность, чувство не полноце нности и т.п., Н.Л. Бе лопольска я 

ука зыва е т на  то, что да нные  особе нности за де ржки психиче ского 

ра звития зна чите льно за трудняют обще ние  дошкольников в проце ссе  

игры.  

На ряду с этим У.Н. Улье нкова  подче ркива е т, что не стойкость 

па мяти, ме дле нное  обра зова ние  диффе ре нцировок, ха ра кте рные  для 

де те й с за де ржкой психиче ского ра звития, за трудняют их включе ние  в 

колле ктивные  игры.  

В иссле дова ниях Е.С. Сле пович, на пра вле нных на  изуче ние  

игровой де яте льности де те й с ЗПР, отме ча ются трудности в 

формирова нии мотива ционно - це ле вого компоне нта  де яте льности, 

не доста точность за мысла , отсутствие  потре бности в усове рше нствова нии 

свое й де яте льности.  

У де те й да нной ка те гории отме ча е тся огра ниче нный и не стойкий 

за мысе л игры, де йствия игры не  ре а лизуются, е сли ре бе нок овла де л 

ролью один ра з, он е ё исполняе т постоянно.  

Та ким обра зом, особе нности психиче ского, позна ва те льного, 

эмоциона льно-воле вого ра звития де те й да нной ка те гории суще стве нно 

влияют на  формирова ние  сюже тно-роле вой игры, что ука зыва е т на  

не обходимость це ле на пра вле нного формирова ния игровой де яте льности 

дошкольников с за де ржкой психиче ского ра звития.  
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Выводы по 1 гла ве   

Ве дуще й де яте льностью ре бе нка  в дошкольном возра сте  являе тся 

игра . Пробле ме  игры де те й дошкольного возра ста  посвяще ны многие  

иссле дова ния – Л.С. Выготского, С.Л. Рубинште йна , А.Н. Ле онтье ва , 

Ф.И. Фра дкиной, А.П. Усовой, Д.Б. Эльконина , Т.Е. Конниковой, 

Д.В. Ме ндже рицкой, Р.М. Римбурга , Р.И. Жуковской, А.В. Че ркова , 

Т.А. Ма рковой, Н.Я Миха йле нко и т.д.  

Сюже тно-роле ва я игра , в совре ме нной пе да гогиче ской на уке , 

ра ссма трива е тся ка к ве дущий вид де яте льности ре бе нка  дошкольного 

возра ста . Она  способствуе т все сторонне му ра звитию ре бёнка  

дошкольного возра ста . В условиях вне дре ния ФГОС дошкольного 

обра зова ния игра  оста ётся ва жной и не отъе мле мой ча стью де тской 

де яте льности.  

Ка к и люба я игра , сюже тно-роле ва я игра , на кла дыва е т свою 

спе цифику на  структурные  компоне нты: игровой за мысе л, пра вила , 

сюже т, соде ржа ние , роль, игровые  де йствия.  

В ста рше м дошкольном возра сте  соде ржа ние , сюже т и игровые  

де йствия сюже тно-роле вой игры усложняются, что опре де ляе тся зна ние м 

де тьми те х сторон де йствите льности, которые  изобра жа ются в игре .  

В проце ссе  сюже тно-роле вых игр у де те й ста рше го дошкольного 

возра ста  происходит ра звитие  мыслите льной способности, котора я 

позволяе т пре дста вить взгляд и точку зре ния другого че лове ка .  

На  да нном возра стном эта пе  в игра х де те й появляются роле вые  

диа логи, с помощью которых выра жа ются отноше ния ме жду 

пе рсона жа ми, уста на влива е тся игровое  вза имоде йствие .  

Та ким обра зом, можно отме тить, что в проце ссе  сюже тно-роле вой 

игры ра звива ются позна ва те льные  проце ссы и формируются 

нра встве нные  ка че ства . Кроме  того, игра  – это свое обра зный, 
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свойстве нный дошкольному возра сту способ усвое ния обще стве нного 

опыта .  

Ана лиз психолого-пе да гогиче ской лите ра туры по пробле ме  

ра звития сюже тно-роле вой игры у ста рших дошкольников с за де ржкой 

психиче ского ра звития, позволил на м сде ла ть сле дующие  выводы:  

 у ре бе нка  с ЗПР сюже тно-роле ва я игра  в ста рше м 

дошкольном возра сте  на ходится на  ра нних эта па х ра звития, котора я 

отме ча е тся у мла дших дошкольников;  

 игры ста рших дошкольников с ЗПР носят пре дме тно-

обра зный ха ра кте р построе ния, ре дко используются пре дме ты 

за ме стите ли;  

 игровое  пове де ние  не доста точно эмоциона льное ;  

 сюже тно-роле ва я игра  де те й ста рше го дошкольного возра ста  

с ЗПР ха ра кте ризуе тся сте ре отипностью, форма льностью де йствий, 

отсутствие м сюже та , ре чи, за ме ще ние м пре дме тов;  

 сюже тно-роле ва я игра  може т быть эффе ктивным сре дством в 

ра звитии де те й да нной ка те гории, позволяя ра звива ть мыслите льную и 

ре че вую а ктивность дошкольников, осва ива ть ра знообра зную 

де яте льность и подде ржива ть отноше ния с окружа ющими;  

 отме ча е тся не обходимость це ле на пра вле нного 

формирова ния сюже тно-роле вой игры у де те й ста рше го дошкольного 

возра ста  с за де ржкой психиче ского ра звития. 
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ГЛАВА 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

2.1 Ме тодика  изуче ния сюже тно-роле вой игры у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  с за де ржкой психиче ского ра звития  

Для изуче ния состояния ра звития сюже тно-роле вой игры у де те й 

ста рше го дошкольного возра ста  с за де ржкой психиче ского ра звития, мы 

использова ли модифицирова нную ме тодику, пре дложе нную 

Р.Р. Ка лининой.  

Це лью да нной ме тодики выступа е т: изуче ние  уровня 

сформирова нности игровых на выков у де те й.  

Основу ме тодики соста вляе т схе ма  на блюде ния за  игрой де те й. 

В не е  включе ны основные  па ра ме тры, опре де ляющие  ра звитие  роле вой 

игры. Да нна я схе ма  позволяе т осуще ствить ка к ка че стве нный, та к и 

количе стве нный а на лиз уровня сформирова нности игровых на выков у 

де те й ста рше го дошкольного возра ста .  

Для изуче ния уровня сформирова нности игровых на выков у де те й 

орга низуют роле вую игру в группе  дошкольников одного возра ста . Те му 

игры за да е т экспе риме нта тор, который осуще ствляе т диа гностиче ское  

на блюде ние . Те ма  игры должна  не  име ть че ткой за да нной ситуа ции и 

позволять включа ть в сюже т игры ра зные  роли.  

Игрова я де яте льность де те й а на лизируе тся по сле дующим 

крите риям:  

 Ра спре де ле ние  роле й;  

 Основное  соде ржа ние  игры;  

 Роле вое  пове де ние ;  

 Игровые  де йствия;  

 Использова ние  а трибутики и пре дме тов-за ме стите ле й;  
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 Использова ние  роле вой ре чи;  

 Выполне ние  пра вил.  

Ка ждый крите рий оце нива е тся по 4 уровням:  

1 урове нь — низкий;  

2 урове нь — ниже  сре дне го;  

3 урове нь — сре дний;  

4 урове нь — высокий.  

При этом, не смотря на  то что не  суще ствуе т же сткой за висимости 

ме жду возра стом и уровне м ра звития игровой де яте льности, 

пре дста вляе тся це ле сообра зным уста новить сле дующие  возра стные  

ра мки для ка ждого уровня:  

1 урове нь — от 2,0 до 3,5 ле т;  

2 урове нь — от 3,5 до 4,5 ле т;  

3 урове нь — от 4,5 до 5,5 ле т;  

4 урове нь — ста рше 5,5 ле т.  

Эти возра стные  ра мки позволяют ка к пла нирова ть ра боту с де тьми 

того или иного возра ста  по формирова нию игровых на выков, та к и 

отсле жива ть эффе ктивность этой ра боты. 

1) Ра спре де ле ние  роле й.  

1 урове нь — отсутствие  ра спре де ле ния роле й; роль выполняе т тот, 

кто «за вла де л» ключе вым а трибутом.  

2 урове нь — ра спре де ле ние  роле й под руководством взрослого.  

3 урове нь — са мостояте льное  ра спре де ле ние  роле й при отсутствии 

конфликтных ситуа ций.  

4 урове нь — са мостояте льное  ра спре де ле ние  роле й, ра зре ше ние  

конфликтных ситуа ций.  

2) Основное  соде ржа ние  игры.  

1 урове нь — де йствие  с опре де ле нным пре дме том, на пра вле нное  

на  другого.  
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2 урове нь — де йствие  с пре дме том в соотве тствии с ре а льностью.  

3 урове нь — выполне ние  де йствий, опре де ляе мых ролью .  

4 урове нь — выполне ние  де йствий, связа нных с отноше ние м к 

другим людям.  

3) Роле вое  пове де ние.   

1 урове нь — роль опре де ляе тся игровыми де йствиями, не  

на зыва е тся.  

2 урове нь — роль на зыва е тся, выполне ние  роли сводится к 

ре а лиза ции де йствий.  

3 урове нь — роли ясно выде ле ны до на ча ла  игры, роль опре де ляе т 

и на пра вляе т пове де ние  ре бе нка .  

4 урове нь — роле вое  пове де ние  на блюда е тся на  все м протяже нии 

игры.  

4) Игровые  де йствия.  

1 урове нь — игра  за ключа е тся в однообра зном повторе нии 1-го 

игрового де йствия.  

2 урове нь — ра сшире ние  спе ктра  игровых де йствий, игровые  

де йствия же стко фиксирова ны.  

3 урове нь — игровые  де йствия многообра зны, логичны.  

4 урове нь — игровые  де йствия име ют че ткую после дова те льность, 

ра знообра зны, дина мичны в за висимости от сюже та .  

5) Использова ние  а трибутики и пре дме тов-за ме стите ле й 1 урове нь 

— использова ние  а трибутики при подска зке  взрослого.  

1 урове нь — са мостояте льное  прямое  использова ние  а трибутики.  

2 урове нь — широкое  использова ние  а трибутивных пре дме тов, в 

том числе  в ка че стве  за ме стите ле й.  

3 урове нь — использова ние  многофункциона льных пре дме тов и 

при не обходимости изготовле ние  не большого количе ства  ключе вых 

а трибутивных пре дме тов.  

6) Использова ние  роле вой ре чи.  
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1 урове нь — отсутствие  роле вой ре чи, обра ще ние  к игра ющим по 

име ни.  

2 урове нь — на личие  роле вого обра ще ния: обра ще ние  к игра ющим 

по на зва нию роли.  

3 урове нь — на личие  роле вой ре чи, пе риодиче ский пе ре ход на  

прямое  обра ще ние .  

4 урове нь — ра зве рнута я роле ва я ре чь на  все м протяже нии игры.  

7) Выполне ние  пра вил.  

1 урове нь — отсутствие  пра вил.  

2 урове нь — пра вила  явно не выде ле ны, но в конфликтных 

ситуа циях пра вила  побе жда ют.  

3 урове нь — пра вила  выде ле ны, соблюда ются, но могут 

на руша ться в эмоциона льной ситуа ции.  

4 урове нь — соблюде ние  за ра не е  оговоре нных пра вил на  все м 

протяже нии игры.  

С да нной ба лльной шка лой, уровни вла де ния ре бе нком игровой 

де яте льностью ра спре де ляются по сле дующим уровням:  

 низкий урове нь – 1 ба лл; е го пока за те лями являются – 

отсутствие  де йствий с пре дме та ми, на пра вле нных на  па ртне ра ; роли 

де тьми ра злича ются сла бо и не  на зыва ются; выполняются только 

повторяющие ся де йствия; логика  игровых де йствий отсутствуе т;  

 урове нь ниже  сре дне го – 2 ба лла ; да нному уровню присущи 

сле дующие  ха ра кте ристики – де йствиями с пре дме та ми, на пра вле нными 

на  па ртне ра  по игре ; опре де ле ние м роли по ха ра кте ру де йствий, а  не  

на оборот; при ра зде ле нии роле вых функций, ре бе нок выполняе т 

де йствия а втономно, не  созда ва я е диного сюже та  с па ртне ра ми по игре ; 

игровые  де йствия, ка к пра вило, однообра зны и ча сто повторяются; 

ре бе нок не  може т де йствова ть по пра вила м и поэтому ле гко на руша е т 

логику игровых де йствий;  
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 сре дний урове нь – 3 ба лла ; ха ра кте ризуе тся сле дующими 

пока за те лями: игровые  де йствия соотве тствуют ре а льности; роли 

на зыва ются ре бе нком, в них е сть эле ме нта рное  ра зде ле ние  функций; 

при исполне нии роли выполняются связа нные  с не й де йствия, логика  

которых опре де ляе тся после дова те льностью жизне нных событий; 

ра сширяе тся на бор игровых де йствий; ре бе нок понима е т игровые  

пра вила , но при их на руше нии не  выска зыва е т проте ста ;  

 высокий урове нь соотве тствуе т 4 ба лла м; ха ра кте ристика  – 

полноце нное  исполне ние  игровой роли и соотве тствующих е й де йствий; 

в круг игровых де йствий входят те , которые  пе ре да ют отноше ние  к 

па ртне ра м по игре ; роль понима е тся, на зыва е тся ре бе нком и 

выде ржива е тся до конца  игры; в ходе  игры появляе тся обра ще нна я к 

па ртне ру «роле ва я ре чь»; роль опре де ляе т логику и ха ра кте р игровых 

де йствий; игровые  де йствия отлича ются ра знообра зие м, 

после дова те льностью, вза имоде йствие м с па ртне ра ми по игре ; пра вила  

ясно понима ются, соблюда ются, е сть приорите т игрового пра вила  на д 

не посре дстве нным же ла ние м.  

Ма ксима льна я сумма  ба ллов ра вна 28. Ба лльное  соотве тствие  

уровням сле дующе е :  

7 ба ллов – низкий урове нь игрового ра звития;  

8 - 14 ба лла  – урове нь ниже  сре дне го;  

15 - 21 ба лла  – сре дний урове нь игрового ра звития;  

22 - 28 ба лла  – высокий урове нь игрового ра звития дошкольника  с 

за де ржкой психиче ского ра звития.  
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2.2 Состояние  ра звития сюже тно-роле вой игры у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  с за де ржкой психиче ского ра звития  

Иссле дова ние  состояния ра звития сюже тно-роле вой игры у де те й 

ста рше го дошкольного возра ста  с ЗПР проводилось на  ба зе  

Муниципа льного Бюдже тного Дошкольного Обра зова те льного 

Учре жде ния Де тский Са д №448г. Че лябинска . В иссле дова нии 

принима ли уча стие 5 де те й ста рше го дошкольного возра ста  с за де ржкой 

психиче ского ра звития.  

Та блица 1 — Список иссле дуе мой группы 

№ 

п/ п 

Имя 

ре бе нка  
Возра ст 

Урове нь психофизиче ского и 

ре че вого ра звития 

1. Костя В. 6 ле т 4 ме с. 
ЗПР и не дора звитие  ре чи систе много 

ха ра кте ра .  

2. Тимофе й Т. 6 ле т 3 ме с. 
ЗПР и не дора звитие  ре чи систе много 

ха ра кте ра .  

3 Ма ша  З. 6 ле т 1 ме с. 
ЗПР и не дора звитие  ре чи систе много 

ха ра кте ра .  

4. Пла тон Б . 6 ле т 2 ме с. 
ЗПР и не дора звитие  ре чи систе много 

ха ра кте ра .  

5. Ва ся П. 6 ле т 1 ме с. 
ЗПР и не дора звитие  ре чи систе много 

ха ра кте ра .  

 

Согла сно ме тодике  Р.Р. Ка лининой, используе мой на ми в ходе  

констатирующе го экспериме нта , мы за да ли группе  де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  с за де ржкой психиче ского ра звития, состояще й из 

5 че лове к, те му роле вой игры «Путе ше ствие ». Да нна я те ма  была  

выбра на  та к, ка к в не й было доста точно роле й для все х де те й; она  не  

име е т че тко за да нной ситуа ции и позволяла  включа ть в сюже т игры 

ра зные  роли.  

Экспе риме нта тор пре дла га е т де тям: «Ре бята , да ва йте  мы с ва ми 

поигра е м в путе ше ствие . Кто из ва с ска же т, что это та кое  и ка к оно 

обычно проходит? А се йча с мы на чина е м игру». После  че го 
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экспе риме нта тор отстра няе тся от де те й и на блюда е т за  их игрой. Все  

па ра ме тры на блюде ний фиксирова лись в та блицу, согла сно 

используе мой на ми ме тодике .  

Ре зульта ты на блюде ния за  игровой де яте льностью де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  с ЗПР отра же ны в та блице 2. 

Па ра ме тры игровой де яте льности 

Имя ре бе нка  

К
о

ст
я
 

Т
и

м
о

ф
е 

й
 

М
а 

ш
а 

 

П
л
а 

то
н

 

В
а 

ся
 

Оце нка  в ба лла х 

Ра спре де ле ние  ролей 2 1 2 1 1 

Основное  соде ржа ние  игры 1 1 1 1 1 

Роле вое  пове де ние 2 1 2 1 2 

Игровые  де йствия 1 1 1 1 1 

Использова ние  а трибутики и 

пре дме товза ме стите лей 
2 1 2 1 2 

Использова ние  роле вой ре чи 2 1 2 1 2 

Выполне ние  пра вил 2 1 2 1 2 

Итого ба ллов 12 7 12 7 9 

Урове нь игры 
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Опира ясь на  ре зульта ты на блюде ний на ми были за фиксирова ны 

сле дующие  особе нности игрового пове де ния ста рших дошкольников с 

за де ржкой психиче ского ра звития:  

Потре бность в игре  у дошкольников с ЗПР сниже на . Большинство 

де те й, во вре мя игры, ходили бе спорядочно по группе , иногда  бра ли в 

руки игрушки или пре дме ты, ра зглядыва ли, сове рша ли с ними 

пре дме тные  де йствия.  

У ча сти де те й на блюда лись попытки ра зве рнуть сюже тно-роле вую 

игру ка к са мостояте льную де яте льность.  
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На блюда лись короткие  це почки де йствий (1-4 де йствия) игрового 

ха ра кте ра  с сюже тными игрушка ми, а  та кже  пре дме тно-игровые .  

Де ти не  связыва ли игровые  де йствия с на зва ние м взятой на  се бя 

игровой роли.  

Проявле ние  инициа тивы в ра спре де ле нии роле й ме жду собой не  

на блюда лось. Де ти не  пыта лись обсудить с па ртне ром сюже т, условия 

игры. Отме ча лись е диничные  случа и роле вой ре чи. Роли и игрова я 

ситуа ция в игра х дошкольников, уча ствующих в экспе риме нте , не  

вычле нялись и не  обыгрыва лись. Смысл игры состоял для них в 

сове рше нии де йствий с игрушка ми и игровыми а трибута ми, что 

ха ра кте рно для пе ре ходного к роле вой игре  эта па , пре ддошкольному 

возра сту.  

Коммуника тивна я а ктивность была  не высокой, а  сюже т игры 

строился пре имуще стве нно на  после дова те льном воспроизве де нии 

хорошо зна комых, ча сто на блюда е мых де йствий, которые  пе риодиче ски 

на руша лись.  

Исходя из на блюде ния за  игрой де те й ста рше го дошкольного 

возра ста  с ЗПР и ре зульта тов, за не се нных в та блицу 2, мы отра зили 

уровни вла де ния игровой де яте льностью на  рис.1.  

Рисунок 1 — Уровни вла де ния игровой де яте льностью у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  с за де ржкой психиче ского ра звития 
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На  рисунке 1 видно, что у 40% де те й (2 ре бе нка ) низкий урове нь 

вла де ния игровой де яте льностью, 60% де те й име ют урове нь ниже  

сре дне го. И ни один ста рший дошкольник с за де ржкой психиче ского 

ра звития не  име е т уровни вла де ния игровой де яте льностью: сре дний и 

высокий.  

Та ким обра зом, обсле дова ние  де те й ста рше го дошкольного 

возра ста  с за де ржкой психиче ского ра звития пока за ло, что в 

большинстве  случа е в де ти де монстрирова ли: бе зынициа тивность, 

отсутствие  коммуника тивной а ктивности, огра ничива лись пре дме тной 

де яте льностью «рядом» со взрослым. Лишь в ре дких случа ях испытуе мые  

ока зыва лись способными к проявле нию инициа тивы, к ра звора чива нию 

не сложного (бытового или близкого к бытовому) сюже та . Это говорит, с 

одной стороны, о не сове рше нстве  игровой де яте льности та ких де те й, с 

другой – о на личии поте нциа льных возможносте й для е е  ра звития.  

2.3 Соде ржа ние  корре кционной ра боты по ра звитию сюже тно-роле вой 

игры у де те й ста рше го дошкольного возра ста  с ЗПР  

Корре кционно-ра звива юща я ра бота  по обуче нию дошкольников с 

за де ржкой психиче ского ра звития сюже тно- роле вым игра м включа ла  

ряд после дова те льных эта пов:  

 прове де ние  це ле на пра вле нных на блюде ний с уче том те мы 

пре дстояще й сюже тно-роле вой игры;  

 бе се ды пе да гога  с де тьми об увиде нном, где  уточняются и 

конкре тизируются пре дста вле ния де те й о ролях и соотве тствующих им 

де йствиях;  

 подготовка  а трибутов, не обходимых для пре дстояще й 

сюже тно роле вой игры;  

 «проигрыва ние » с де тьми отде льных эпизодов, сюже тных 

фра гме нтов игры в упроще нном ва риа нте ;  
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 ра звитие  и углубле ние  сюже та  игры, е го видоизме не ние  и 

дополне ние  в проце ссе  выполне ния опре де ле нных роле вых де йствий и 

па ртне рского вза имоде йствия.  

Для корре кции не доста тков в ра звитии сюже тно-роле вой игры у 

дошкольников с за де ржкой психиче ского ра звития, са мыми ярко 

выра же нными сре ди которых являются – не сове рше нство игровых 

де йствий, бе дность сюже тов, отсутствие  инте ре са  к игрушка м и 

пре дме та м, низка я ре че ва я а ктивность, был использова н компле кс 

спе циа льных корре кционно-игровых сюже тно-роле вых упра жне ний.  

Игра  «Ма ле нька я Ма ша ».  

Це ль игры: обуче ние  ре бе нка  с за де ржкой психиче ского ра звития 

сове рше нствова нию са мостояте льных игровых де йствий и их 

комме нтирова нию.  

Игровой ма те риа л: игрушка  – кукла .  

Ход игры: взрослый пре дла га е т ре бе нку поигра ть с куклой, но 

поскольку она  ма ле нька я и ниче го не  уме е т, не обходимо объяснять е й, 

что ре бе нок буде т де ла ть вме сте  с куклой. На приме р, «Ма ше нька , 

се йча с мы буде м е сть ка шу»; «Ма ша , се йча с мы буде м оде ва ться и 

пойде м гулять».  

Игра  «Что да льше ».  

Це ль игры: ра звитие  у ре бе нка  с за де ржкой психиче ского ра звития 

способности к ра зве ртыва нию сюже та .  

Игровой ма те риа л: игрушка  – мишка .  

Ход игры: де ти «по це почке » сочиняют историю о мишке , который 

поше л гулять. Один ре бе нок, де ржа  в рука х мишку, произносит 

пре дложе ние  о том, что происходит, потом пе ре да е т игрушку 

сле дующе му ре бе нку. Тот произносит сле дующе е  пре дложе ние  и та к 

да ле е . В ходе  игры не обходимо соблюда ть одно пра вило: ка ждый 

ре бе нок, пре жде  че м пре дложить свой ва риа нт, пе ре ска зыва е т то, что 
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было ска за но пе ре д ним. Это ока зыва е т положите льное  влияние  не  

только на  способность де те й к ра зве ртыва нию сюже та , но и ра звива е т 

па мять, внима ние , которые  име ют зна чите льные  де фе кты при за де ржке  

психиче ского ра звития.  

Игра  «Что на  что похоже ?»  

Це ль игры: формирова ние  у де те й с за де ржкой психиче ского 

ра звития способности к использова нию в игре  пре дме тов-за ме ните ле й, 

посре дством ра звития вообра же ния.  

Игровой ма те риа л: ма ле нький мяч, кубики ра зного ра зме ра  и 

формы, сче тные  па лочки, ка ра нда ш и др.  

Ход игры: взрослый пре дла га е т де тям ра ссма трива ть ра зличные  

пре дме ты и обсужда ть, на  что они похожи. Ре бе нку, который на зыва е т 

свой ва риа нт, пре дла га е тся «пона рошку» пока за ть новые  де йствия с 

пре дме том: на приме р, поста вить ка ра нда ш вме сто гра дусника  кукле , 

или кормить мишку вообра жа е мым «Яблоком» - мячиком и т.д.  

Игра  «Мостик».  

Це ль игры: ра звитие  у де те й с за де ржкой психиче ского ра звития 

способносте й к коммуника ции с другими уча стника ми игры, в 

совокупности с ра звитие м вообра же ния, приязне нных игровых 

отноше ний.  

Ход игры: взрослый кла де т на  пол узкую доску длиной 1 ме тр и 

объясняе т де тям: «Я – ма ма-курочка , а  вы – мои цыплятки. На м вме сте  

на до пе ре йти по мостику че ре з руче й и не  упа сть в воду».  

Де ти строятся друг за  другом. Взрослый говорит: «Да ва й, я те бе  

помогу», бе ре т одного ре бе нка  за  руку и проходит с ним по «мостику».  

Потом это же  де ла е т сле дующий ре бе нок, выступа я те пе рь в роли 

«ма мы-курицы». Игра  продолжа е тся, пока  че ре з мостик не  пе ре йдут все  

уча стники игры.  

В конце  игры де тям пре дла га е тся ра сска за ть, что и ка к они де ла ли, 

а  са мое  гла вное , за че м.  
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Игра  «Догонялки».  

Це ль игры: формирова ние  у де те й с за де ржкой психиче ского 

ра звития способносте й к координа ции де йствий, укре пле ние  па ртне рских 

отноше ний в игровой де яте льности, понима ние  пра вил игры, ра звитие  

ме лкой моторики.  

Ход игры: поскольку за де ржка  психиче ского ра звития почти все гда  

сопровожда е тся не сове рше нством моторной сфе ры и координа ции 

движе ний, де ти не  только не  способны догна ть друг друга , но и те ряют 

тра е кторию движе ния, на тыка ются на  пре дме ты ме бе ли. Поэтому в ходе  

игры использова лся прие м поэта пного инструктирова ния (Е. Смирновой и 

Л. Га лигузовой): «Се йча с мы поигра е м в догонялки. Кто буде т водить? 

Ты, На стя? Хорошо… На стя, са дись на  стульчик… Все  оста льные  

отходят на  другую ча сть игровой комна ты… Счита е м до пяти. После  

слова  «пять», взрослый произносит: «Ра збе га йте сь все  скоре е , а  ты, 

На стя, догоняй!» Ре бе нок, которого пойма ли, ста новится водящим».  

Так же с детьми были реализованы сюжетно-ролевые игры: почта, 

парикмахерская. Конспекты представлены в Приложениях 1, 2. 

Да нные  корре кционно-игровые  упра жне ния мы использова ли с 

дошкольника ми с за де ржкой психиче ского ра звития не однокра тно, 

не зна чите льно ва рьируя игровую ситуа цию или на бор игруше к.  

Обуче ние  сюже тно-роле вым игра м сле дуе т на ча ть с усвое ния 

дошкольника ми с за де ржкой психиче ского ра звития те х роле й, которые  

на иболе е  близки и понятны им по соде ржа нию. В пе рвую оче ре дь, это 

роли взрослых из близкого окруже ния и круга  обще ния повсе дне вной 

жизни (чле нов се мьи, ра ботников де тского са да , водите ля тра мва я, 

прода вца  в ма га зине  и др.). При этом ва жно, чтобы в проце ссе  обуче ния 

ре бе нок не  только понима л, ка кие  игровые  де йствия е му нужно 

выполнять в соотве тствии с ролью, но и пра вильно отра жа л 

суще ствующие  в жизни отноше ния. На приме р, игра  «Дочки-матери»: 
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— Вот эта  кукла  буде т твое й дочкой. А ты буде шь е е  ма мой. Ка к те бя 

зовут? 

— Ма ма  Ка тя. 

— А ка к зовут твою дочку? 

— Та ня. 

— Посмотри, ка ка я у те бя хороша я дочка . У не е  синие  гла зки, све тлые  

кра сивые  волосы. Погла дь е е  по голове . Та ня оче нь хороша я дочка . Она  

любит те бя и все гда  слуша е тся. Да ва й те пе рь сва рим для Та ни суп, 

потому что скоро обе д».  

Сле дующий ва жный эта п корре кционно-ра звива юще й ра боты – это 

озна комле ние  де те й с за де ржкой психиче ского ра звития с ролями, 

име ющими обобща юще е  зна че ние : водите ль, прода ве ц, пова р, доктор, 

воспита те ль, дворник и др.  

Та ка я игра  тре буе т ра зносторонне й подготовите льной ра боты, 

котора я включа е т:  

 пока зы (виде о или на  прогулка х), во вре мя которых тот или 

иной профе ссиона л пре дста е т пе ре д де тьми ка к исполните ль  

 опре де ле нных де йствий;  

 во вре мя бе се ды внима ние  де те й обра ща е тся на  отноше ния 

профе ссиона ла  с другими людьми (вра ча  – с больными, водите ля – с 

па сса жира ми, прода вца  – с покупа те лями и т.д.);  

 постоянное  подче ркива ние  эмоциона льно-нра встве нному 

а спе кту вза имоотноше ний: доброже ла те льности, помощи другим.  

Ва жне йшим моме нтом в обуче нии де те й с за де ржкой психиче ского 

ра звития являе тся подве де ние  их к осозна нию игровой роли, что 

помога е т подве сти их к подлинной сюже тно-роле вой игре . Всле дствие  

не устойчивости внима ния и не ра звитости воле вых проце ссов, 

дошкольники с за де ржкой психиче ского ра звития охотно согла ша ются 
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игра ть и на чина ют де йствова ть в соотве тствии с ролью, одна ко быстро 

отвле ка ются, за быва ют о сюже те .  

Поэтому пе да гогу не обходимо постоянно включа ться в игру, 

на помина я о сюже те  и роле вых особе нностях, спра шива ть де те й о 

да льне йше м ходе  игры.  

На приме р: «Ты – водите ль а втобуса . Те бя на  оста новке  ждут люди. 

Та м стоят де ти со своими родите лями, которым на до е ха ть в де тский са д, 

а  а втобуса  все  не  приходит. Они огорча ются, пе ре жива ют. Скоре е  

пое зжа й на  оста новку и помоги все м добра ться до де тского са да ! Они 

ска жут те бе  спа сибо».  

Та ким обра зом, для корре кции не доста тков в ра звитии сюже тно- 

роле вой игры у дошкольников с за де ржкой психиче ского ра звития, 

выявле нных в ходе  конста тирующе го экспе риме нта , са мыми ярко 

выра же нными сре ди которых являются – не сове рше нство игровых 

де йствий, бе дность сюже тов, отсутствие  инте ре са  к игрушка м и 

пре дме та м, низка я ре че ва я а ктивность, был использова н компле кс 

спе циа льных корре кционноигровых сюже тно-роле вых упра жне ний.  

В сле дующе м па ра гра фе  пре дста вле н а на лиз ре зульта тов 

контрольного экспе риме нта , прове де нного в группе  де те й по итога м 

корре кционной ра боты.  

2.4 Ана лиз ре зульта тов экспе риме нта   

Для опре де ле ния ре зульта тов ра боты по ра звитию сюже тно-

роле вой игры де те й ста рше го дошкольного возра ста  с ЗПР прове ли 

контрольный экспе риме нт. Контрольный экспе риме нт проводился с 

использова ние м той же  ме тодики, что и конста тирующий.  

 Ре зульта ты контрольного экспе риме нта  по уровням 

сформирова нности игровой де яте льности у ста рших дошкольников с ЗПР 

пре дста вле ны на  рисунке 2.  
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Рисунок 2 — Ре зульта ты контрольного экспе риме нта  по уровням 

сформирова нности игровой де яте льности у ста рших дошкольников с ЗПР  

  

Ка к видим по ре зульта та м контрольного экспе риме нта , 

на блюда е тся положите льна я дина мика  сформирова нности у де те й 

игровой де яте льности.  

Ана лизируя, получе нные  да нные  после  прове де ния корре кционной 

ра боты, мы може м ска за ть, что прове де нна я корре кционна я ра бота  по 

ра звитию сюже тно-роле вой игры являе тся эффе ктивной.  

 

 

Рисунок 2– Дина мика  уровня сформирова нности игровой де яте льности 

де те й ста рше го дошкольного возра ста  с ЗПР 
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Та ким обра зом, по рисунку мы видим, что урове нь 

сформирова нности игровой де яте льности де те й ста рше го дошкольного 

возра ста  с ЗПР по итога м корре кционной ра боты вырос. Одна ко, 

не смотря на  положите льную дина мику уровня сформирова нности 

игровых на выков де те й ста рше го дошкольного возра ста  с ЗПР, 

не обходимо продолжа ть проводить корре кционную ра боту по 

да льне йше му ра звитию сюже тнороле вой игры. 
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Выводы по 2 гла ве   

За де ржка  психиче ского ра звития являе тся психолого-

пе да гогиче ским понятие м, которым можно оха ра кте ризова ть на иболе е  

ра спростра не нное  отклоне ние  психофизиче ского ра звития, 

встре ча юще е ся у де те й. Отличие  де те й с за де ржкой психиче ского 

ра звития от психиче ски здоровых де те й за ключа е тся в том, что де ти этой 

ка те гории не  могут бе з корре кционного возде йствия освоить 

обще обра зова те льную школьную програ мму. Кроме  того, у них 

на блюда ются устойчивые  трудности в проце ссе  обуче ния, ра звитие  ре чи 

и моторика  за па здыва ют, име ют не ра звитую эмоциона льно– воле вую 

сфе ру, ча стую сме ну на строе ния, повыше нную отвле ка е мость, сла бую 

уче бную мотива цию. Игрова я де яте льность этой ка те гории де те й 

пре обла да е т на д уче бной. Та кже  де ти с за де ржкой психиче ского 

ра звития отлича ются пониже нной ра ботоспособностью, быстрой 

утомляе мостью, на руше ние м социа льного пове де ния. У этих де те й не  

на руше ны а на лиза торные  систе мы, и они не  умстве нно отста лые ; одна ко 

по уровню ра звития их можно отне сти к де тям боле е  мла дше го возра ста . 

Для ма ксима льной социа лиза ции этих де те й не обходима  помощь вра че й, 

пе да гогов, де фе ктологов, психологов, социологов. С этой це лью в 

дошкольных обра зова те льных орга низа циях открыва ют 

спе циа лизирова нные  группы, а  в школа х кла ссы корре кции.  

 Ха ра кте ризуя игровую де яте льность де те й с за де ржкой 

психиче ского ра звития, сле дуе т отме тить е е  зна чите льное  отста ва ние  по 

уровню ра звития от игровой де яте льности де те й того же  возра ста , 

которые  ра звива ются норма льно. Игры де те й ста рше го дошкольного 

возра ста  с за де ржкой психиче ского ра звития ха ра кте ризуются 

пре дме тно-де йстве нным способом. Игры этой ка те гории де те й оче нь 

ча сть име ют не ре че вой ха ра кте р, пре дме ты-за ме ните ли используются 
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де тьми в игре  оче нь ре дко. Игровое  пове де ние  де те й с за де ржкой 

психиче ского ра звития име е т не доста точную эмоциона льную окра ску, 

им сложно выстра ива ть ме жличностное  вза имоде йствие  в ходе  игры, 

поэтому они ча сто избе га ют вза имоде йствия со своими све рстника ми.  

Для ра звития игровой де яте льности у де те й с за де ржкой 

психиче ского ра звития до уровня, при котором она  може т ста ть одним из 

ве дущих сре дств воспита ния этой ка те гории де те й в дошкольном 

возра сте , позволяюще го в ходе  этой де яте льности формирова ть 

психиче ские  свойства  и способности ре бе нка , усва ива ть зна ния, уме ния, 

на выки, сле дуе т сна ча ла  за няться формирова ние м е е  отде льных 

структур. Формирова ть сюже тно-роле вую игру де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  с ЗПР сле дуе т по та ким на пра вле ниям: 

формирова ть положите льное  эмоциона льное  отноше ние  к игре , игрушке , 

а  та кже  взрослому; обуча ть уме нию построе ния а лгоритмов 

де яте льности с на глядным ре зульта том; пе ре носить выра бота нные  

способы пла нирова ния де яте льность в проце сс сюже тно-роле вой игры, 

орга низа тора ми которой являются са ми де ти; са мостояте льна я 

орга низа ция и прове де ние  сюже тно-роле вой игры.  

Та к ка к та кое  отклоне ние  в психофизиологиче ском ра звитии, ка к 

за де ржка  психиче ского ра звития в на стояще е  вре мя оче нь 

ра спростра не но, оче нь ва жно свое вре ме нно е е  выявлять и ка к можно 

ра ньше  на чина ть соотве тствующие  возра сту и уровню ра звития ре бе нка  

корре кционные  ме роприятия. От свое вре ме нности и а де ква тности 

корре кционных ме роприятий за висит ка к школьна я успе ва е мость 

ре бе нка , та к и возможность е го успе шной а да пта ции и социа лиза ции не  

только в школьной сре де , но и в це лом в жизни.  
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Заключение  

Та ким обра зом, а на лиз иссле дова ний оте че стве нных и за рубе жных 

пе да гогов и психологов, позволяе т сде ла ть вывод о том, что игрова я 

де яте льность являе тся основным видом де яте льности ре бе нка  до 

достиже ния им школьного возра ста . Игра  в дошкольном возра сте  все гда  

привле ка те льна  для ре бе нка . Она  позволяе т дошкольнику осуще ствить 

многие  свои стре мле ния. Оче нь ча сто в игре  ре бе нком происходит 

открытие  в се бе  та ких ка че ств, которые  ра не е  не  были за ме тны ни е му, 

ни окружа ющим е го людям. Кроме  того, ре бе нок в проце ссе  игры 

открыва е т в се бе  новые  возможности. Игрова я де яте льность являе тся 

лучшим способом тре нировки на выков.  

Еще  в мла де нче ском возра сте  у ре бе нка  появляются не которые  

пре дпосылки к игровой де яте льности. Игра  де те й дошкольного возра ста  

ста новится ве дуще й де яте льностью.  

Сюжетно-ролевая игра - это деятельность, в процессе которой дети 

возлагают на себя либо трудовые, либо социальные функции взрослых и в 

созданных ими игровых, воображаемых условиях осуществляют 

воспроизведение или моделирование жизни взрослых и отношений между 

ними. Сюжетно-ролевая игра формирует у детей ролевые и реальные 

отношения. Ролевыми отношениями определяется выбор и распределение 

ролей, что находит отражение в разнообразных репликах, замечаниях, 

требованиях, регулирующих ход игры. Сюжетно-ролевая игра обладает 

основными чертами игры: эмоциональной насыщенностью и 

увлеченностью детей, самостоятельностью, активностью, творчеством. В 

этой игре ребенком осуществляется два вида замещения. Первое – это 

перенос ребенком действия с одного предмета на другой при 

переименовании предмета. Этот перенос позволяет моделировать действия 

взрослых. Второе – ребенок принимает роль взрослого, воспроизводя 

смысл человеческой деятельности с помощью обобщения и сокращения 
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действий, которые приобретают характер изображающих действия жестов. 

И это является моделированием социальных отношений.  

Игровые действия детей старшего дошкольного возраста отличаются 

разнообразием. Ребенок этого возраста свободно пользуется предметами 

заместителями, использует ролевые высказывания, являющиеся в 

большинстве случаев вполне развернутыми. Тематика сюжетно-ролевых 

игр в старшем дошкольном возрасте преимущественно связана с 

социальной действительностью. Познавательный интерес, который 

проявляется в стремлении ребенка к познанию окружающей 

действительности, в старшем дошкольном возрасте превращается в 

ведущий мотив игры.  

Задержка психического развития является психолого-

педагогическим понятием, которым можно охарактеризовать наиболее 

распространенное отклонение психофизического развития, встречающееся 

у детей. Отличие детей с задержкой психического развития от психически 

здоровых детей заключается в том, что дети этой категории не могут без 

коррекционного воздействия освоить общеобразовательную школьную 

программу. Кроме того, у них наблюдаются устойчивые трудности в 

процессе обучения, развитие речи и моторика запаздывают, имеют 

неразвитую эмоционально– волевую сферу, частую смену настроения, 

повышенную отвлекаемость, слабую учебную мотивацию. Игровая 

деятельность этой категории детей преобладает над учебной. Также дети с 

задержкой психического развития отличаются пониженной 

работоспособностью, быстрой утомляемостью, нарушением социального 

поведения. У этих детей не нарушены анализаторные системы, и они не 

умственно отсталые; однако, по уровню развития их можно отнести к 

детям более младшего возраста. Для максимальной социализации этих 

детей необходима помощь врачей, педагогов, дефектологов, психологов, 

социологов. С этой целью в дошкольных образовательных организациях 

открывают специализированные группы, а в школах классы коррекции.  
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Характеризуя игровую деятельность детей с задержкой психического 

развития, следует отметить ее значительное отставание по уровню 

развития от игровой деятельности детей того же возраста, которые 

развиваются нормально. Игры детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития характеризуются предметно-

действенным способом. Игры этой категории детей очень часть имеют 

неречевой характер, предметы-заменители используются детьми в игре 

очень редко. Игровое поведение детей с задержкой психического развития 

имеет недостаточную эмоциональную окраску, им сложно выстраивать 

межличностное взаимодействие в ходе игры, поэтому они часто избегают 

взаимодействия со своими сверстниками.  

Для развития игровой деятельности у детей с задержкой 

психического развития до уровня, при котором она может стать одним из 

ведущих средств воспитания этой категории детей в дошкольном возрасте, 

позволяющего в ходе этой деятельности формировать психические 

свойства и способности ребенка, усваивать знания, умения, навыки, 

следует сначала заняться формированием ее отдельных структур. 

Формировать сюжетно-ролевую игру детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР следует по таким направлениям:  положительное 

эмоциональное отношение к игре, игрушке, а также взрослому; обучать 

умению построения алгоритмов деятельности с наглядным результатом; 

переносить выработанные способы планирования деятельность в процесс 

сюжетно-ролевой игры, организаторами которой являются сами дети; 

самостоятельная организация и проведение сюжетно-ролевой игры.  

Так как такое отклонение в психофизиологическом развитии, как 

задержка психического развития в настоящее время очень распространено, 

очень важно своевременно ее выявлять и как можно раньше начинать 

соответствующие возрасту и уровню развития ребенка коррекционные 

мероприятия. От своевременности коррекционных мероприятий зависит 
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как школьная успеваемость ребенка, так и возможность его успешной  

социализации не только в школьной среде, но и в жизни.  

В рамках исследования состояние сюжетно-ролевой детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития нами был 

проведен констатирующий эксперимент по выявлению уровня 

сформированности игровой деятельности у детей дошкольного возраста. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ Д/С № 448 г. Челябинска. В 

исследовании участвовало 5 детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития (ЗПР): 4 мальчика и 1 девочка. 

Констатирующий эксперимент предполагал целенаправленное 

наблюдение за игровой деятельностью дошкольников с использованием 

модифицированного варианта методики Р. Р. Калининой. Анализ игровой 

деятельности детей осуществлялся по следующим параметрам: содержание 

игры; особенности ролевого поведения; использование игровых атрибутов 

и предметов-заместителей; использование ролевой речи; полнота и 

точность отображения (моделирования) особенностей межличностных 

отношений; использование образно-двигательных знаков для передачи 

игрового образа. Исследование показало, что игровая деятельность 

дошкольников с ЗПР находится на низком уровне.  

Далее, решая задачи нашего исследования, нами была проведена 

коррекционная работа по развитию сюжетно-ролевой игры у детей 

старшего дошкольного возраста с ЗПР. Для коррекции недостатков в 

развитии сюжетно-ролевой игры у дошкольников с задержкой 

психического развития, самыми ярко выраженными среди которых 

являются – несовершенство игровых действий, бедность сюжетов, 

отсутствие интереса к игрушкам и предметам, низкая речевая активность, 

был использован комплекс специальных коррекционно-игровых сюжетно-

ролевых упражнений.  

После проведения формирующего эксперимента, была проведена 

повторная диагностика. По результатам контрольного эксперимента было 
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выявлено, что проведенная нами коррекционная работа дала 

положительный результат. Уровень сформированности игровой 

деятельности детей старшего дошкольного возраста с ЗПР по итогам 

коррекционной работы вырос.  

Таким образом, задачи квалификационной работы решены, цель 

достигнута.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

«Парикмахерская» 

Задачи: 

 побуждать детей использовать в играх знания об окружающей жизни: 

отражать разнообразные трудовые действия людей (работники 

парикмахерской); 

 продолжать учить детей перед началом игры договариваться о 

распределении ролей и действовать согласно принятой на себя роли, 

выполняя цепочку последовательных действий в соответствии с 

сюжетом (парикмахер – клиенты; клиенты – клиенты; администратор); 

 учить детей вести ролевые диалоги (сотрудники парикмахерской - 

посетители). 

Предварительная 

работа 
Роли Сюжетная линия 

Действия 

воспитател

я 

Обогащение, 

преобразование 

пространственн

ой предметно-

игровой среды 

1. Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Парикмахерская»: 

-мужской зал; 

-женский зал; 

-зал маникюра и 

педикюра; 
- кабинет 

косметолога; 

-стойка 

администратора. 

Рассматривание 

глянцевых журналов. 

2. Чтение 

стихотворения 

О. Крыниной  «Вам 

мальчишки, не 

понять», «В 
парикмахерской 

сижу», «Стригут меня 

машинкой» 

3. Беседы: «Чем 

занимается 

косметолог», 

«Культура поведения 

в парикмахерской». 

4. Продуктивная 

деятельность: 

- изготовление 

бумажных денег, 
монет; 

- изготовление 

1.Парикмахер 

2.Клиенты 

3.Косметолог 

4.Администр

атор 

5.Уборщица 

6.Директор 
7.Мастер 

маникюра 

Проблемная ситуация:  

Поход в парикмахерскую. 

Игровая ситуация: 

«Ожидание своей очереди 

в зале ожидания». 

Роли:  Администратор, 

клиенты. 

Игровые действия: 

администратор встречает 

клиента, отмечает визит в 

спец. тетради, предлагает 

 чашечку кофе, журналы. 

Клиент проходит, садится 

на диванчик, пьёт кофе, 

ожидает приглашения.   

 

Игровая ситуация: 

«В кресле парикмахера». 
Роли: Парикмахер, 

клиенты, администратор, 

уборщица. 

Игровые действия: 

Парикмахер приглашает 

клиента в зал, спрашивает, 

чтобы он хотел сделать, 

выполняет пожелания 

клиента. Клиент садится в 

кресло, говорит о своих 

пожеланиях, берёт счёт, 

выходит в зал, оплачивает 
услуги, берёт чек. 

Администратор принимает 

Создание 

атрибутов 

вместе с 

детьми, 

распределе

ние ролей, 

обсуждение 
плана игры; 

педагог 

выступает в 

игре как 

равноправн

ый партнёр, 

выполняя 

главную 

или 

второстепен

ную роль, 
косвенно 

влияя на 

изменения 

игровой 

среды. 

Центр 

активности 

сюжетно-

ролевой игры: 
- зал ожидания: 

стойка 

администратора, 
касса, терминал, 

журналы, поднос 

с кофейными 

чашечками, 

кофейник; 

- зал для стрижки 

и окрашивания 

волос: стол 

парикмахера, 

кресло клиента, 

форма 
парикмахера, 

оборудование для 

уборки, 

ножницы, 

расчёски, 

машинка для 

стрижки волос, 

тюбики из-под 

краски для волос, 

кисточки, фен, 

заколки, 

шпильки, 
шампунь. 

 - зал для 
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заколок. 

5. Исследовательска

я деятельность 

«Короткие и длинные 

волосы» 

6. Развитие речи: 

составление 

описательного 

рассказа по картине 

«Малыш в 

парикмахерской»; 
рассказы детей из 

личного опыта «Мы с 

мамой – в 

парикмахерской». 

7. Познавательное 

развитие:  «Посчитай 

и заплати за услуги» 

8.   Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

«Здание 
парикмахерской» 

9. Работа с 

родителями: 

изготовление вместе с 

детьми журналов. 

деньги, провожает клиента 

Уборщица наводит 

порядок.   

 

Игровая ситуация: 

«В кабинете маникюра». 

Роли: мастер маникюра, 

клиент, администратор. 

Игровые действия: 

Мастер маникюра и 

педикюра  приглашает 
клиента в зал, спрашивает, 

чтобы он хотел сделать, 

даёт рекомендации, 

выполняет пожелания 

клиента. Клиент садится в 

кресло, говорит о своих 

пожеланиях, оплачивает 

счёт, берёт чек. 

Администратор принимает 

деньги, провожает 

клиента. Уборщица 
наводит порядок.   

 

Игровая ситуация: 

«В кабинете косметолога». 

Роли:косметолог, 

клиенты, администратор, 

уборщица. 

Игровые действия: 

Косметолог приглашает 

клиента в зал, спрашивает, 

чтобы он хотел сделать, 

даёт рекомендации, 
рассказывает о новых 

тенденциях, готовит 

клиента к процедуре: 

надевает шапочку, 

укладывает на кушетку, 

укрывает одеялом, 

выполняет пожелания 

клиента. Клиент ложится 

на кушетку, говорит о 

своих пожеланиях, 

оплачивает счёт, берёт чек. 
Администратор принимает 

деньги, провожает 

клиента. Уборщица 

наводит порядок в зале.   

  

маникюра: стол 

мастера, кресло 

клиента, форма 

мастера, 

оборудование для 

уборки, 

пилочки, макеты 

лака, рисунки-

наклейки для 

ногтей, ватные 

диски, кисточки; 
- зал 

косметолога: 

стол мастера, 

кушетка, форма 

мастера, 

оборудование для 

уборки, ватные 

диски, сухие 

салфетки, 

баночки из под 

крема, кисточки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

«Почта» 

Задачи: 
 Продолжать формировать у детей реалистические представления о 

труде людей разных профессий; 
 Расширять у детей представления о труде работников почты; 
 Развивать воображение, мышление, речь; 
 Умение совместно развертывать игру, договариваться и обсуждать 

действия всех играющих; 
 

Обогащение 

содержания сюжетно-

ролевой игры 

Атрибуты к сюжетно-

ролевой игре 

(предметно-игровая 

среда) 

Роли/игровые 

действия 
Игровые темы 

 Наблюдение за 

почтальоном, когда он 

проходит в детский сад с 

корреспонденцией; 

 Чтение произведений: 

С.Я. Маршак «Почта», 

 С.В. Михалков  «Кем 

быть?»; 

 Настольная игра 

«Почтовые атрибуты»; 

 Дидактическая игра 

«Закончи предложение»; 

 Дидактическая игра 

«Подбери признак»; 

 Слушание «Песенка 
почтальона»; 

 Янош «Письмо для 

Тигра. История о том, 

как Медвежонок и 

Тигренок изобрели 

почту и телефон»; 

 Просмотр м.ф 

«Почта»; 

 Беседа на темы: 

«Работа почтальона», 

«Назначение почты». 

Почтовый ящик; 

Сумка почтальона; 

Конверты с бумагой; 

Коробки для посылок; 

Бланки телеграмм; 
Квитанции; 

Телефоны; 

Машина; 

Строительный 

материал 

 «Конструктор»; 

Весы; 

Печати-штампы; 

Компьютер; 

Блокнот; 

Карандаши; 
Ручки; 

Руль; 

Машина; 

Стульчики; 

Почтовые марки; 

Газеты; 

Журналы; 

Водительские права, 

талоны на бензин; 

Деньги, кошелек; 

Столик для отправки и 
получения посылок. 

Начальник отделения 

почтовой связи - 

контролирует работу 

операторов,  координирует 

очередь клиентов. 
Заказывает по телефону 

новые открытки, газеты, 

журналы. 

Оператор почтовой связи -

 принимает и взвешивает 

бандероли, посылки, 

опломбирует их, выписывает 

бланки на оплату 

отправления. 

Оператор по работе с 

клиентами - принимает 
оплату по бланкам, отвечает 

на вопросы посетителей, 

продает конверты, марки, 

открытки, запечатывает 

конверты и ставит печать. 

Почтальон - разносит 

открытки, письма, журналы, 

забирает корреспонденцию 

из почтового ящика. 

Клиенты - занимают 

очередь, общаются, 
отправляют бандероли, 

посылки, производят оплату, 

покупают конверты, бросают 

письма в почтовый ящик. 

Водитель - делает себе 

машину из стульев, привозит 

почту, посылки, бандероли. 

Телеграфист - работает с 

клиентами, принимает вызов 

«Строим 

почтовую 

машину» 

«Почта 

будущего» 
«Посетители на 

почте» 

«Пришло 

письмо, 

открытка» 

«Почтовый 

голубь принес 

письмо» 

«Отправить 

поздравительну

ю открытку» 
«Покупка 

журнала на 

почте» 

«Отправить 

посылку своей 

бабушке» 

«Посылка от 

сказочного 

героя» 

«Шофер везет 

почту» 
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на переговоры, принимает 

оплату за это. 

Сортировщики – сортируют 

полученную 

корреспонденцию (газеты, 

журнала, письма) 

 


