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ВВЕДЕНИЕ

В Государственной программе развития образования в РК на 2011-
2020 гг. указывается, что одной из актуальных задач, стоящих перед 
системой  образования, является задача обновления содержания и обе-
спечение качественным дошкольным воспитанием и обучением детей с 
ограниченными возможностями развития [1]. В Государственном обще-
обязательном стандарте дошкольного воспитания и обучения (2012) от-
мечается необходимость разработки новых технологий, соответствую-
щих содержанию базового дошкольного воспитания и обучения и 
направленных на формирование компетентностей ребенка как результа-
та образовательной деятельности [2].

Новое видение перспектив реформирования  существующей системы 
специального образования  детей дошкольного возраста с  нарушением 
интеллекта   связано с активным внедрением в практику коррекционно-
педагогической работы инновационных подходов. Инновации опреде-
ляют новые методы, формы, средства, технологии, использующиеся в 
педагогической практике, ориентированные на личность ребёнка, на 
развитие его способностей.

Многочисленные исследования, проведенные в области разработки 
педагогических технологий (В.В. Гузеев, Е.А. Козырева, Г.К. Селевко, 
А.И. Уман, И.С. Якиманская и др.)  доказывают возможность и перспек-
тивность  реализация технологического подхода как одного из наиболее 
действенных путей повышения эффективности обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта.

Педагогическая технология - системная категория, структурными 
составляющими которой являются: цели обучения; содержание обуче-
ния; средства педагогического взаимодействия, средства обучения и мо-
тивация, организация учебного процесса; обучающийся и обучающий 
как субъекты образовательного процесса; результат деятельности. Тех-
нология обучения предполагает организацию, управление и контроль 
процесса обучения, при этом все стороны  процесса взаимосвязаны и 
влияют друг на друга. 

Педагогическое проектирование  является функцией педагога, не ме-
нее значимой, чем организаторская, гностическая (поиск содержания, 
методов и средств взаимодействия с обучаемыми) или коммуникатив-
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ная.  Для успешного функционирования всей системы педагогического 
проектирования нужна тщательная и продуманная отладка всех ее со-
ставляющих.   

Педагог должен располагать достаточным количеством методов, 
средств, форм, а также разнообразным содержанием, чтобы выбрать 
именно то, что нужно его воспитанникам, что помогает им расти и раз-
виваться,   адекватно ориентироваться в окружающем мире, овладеть  
навыками социального поведения в различных жизненных ситуациях. 
Внедрение основ проектирования позволит обеспечить реализацию 
воспитательно-образовательного процесса, ориентированного на ре-
зультат. 

Внедрение технологии проектирования позволит обеспечить реали-
зацию воспитательно-образовательного процесса, ориентированного на 
результат.  

В предлагаемых методических рекомендациях представлен подход 
к организации и планированию коррекционно-педагогической работы 
с детьми дошкольного возраста с нарушением интеллекта, основанный 
на технологии проектирования коррекционно- педагогического процес-
са.  

Методические рекомендации включают формы педагогического 
проектирования: уровневое целеполагание, примерное календарное 
планирование, технологические карты по темам,  диагностические 
(контрольные задания), карты достижений детей дошкольного возрас-
та с нарушением интеллекта. На основе предлагаемой технологии про-
ектирования может быть  организована коррекционно-педагогическая 
работа в образовательной области «Познание» (подобласти «Конструи-
рование», «Ознакомление с окружающим миром», «Обучение игре»).
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. ТЕхНОлОГИЯ пРОЕКТИРОВАНИЯ 
КОРРЕКцИОННО-пЕДАГОГИЧЕСКОй РАбОТы

 С ДЕТЬмИ ДОшКОлЬНОГО ВОзРАСТА С НАРушЕНИЕм 
ИНТЕллЕКТА В ОбРАзОВАТЕлЬНОй ОблАСТИ 
«пОзНАНИЕ», пОДОблАСТЬ «ОзНАКОмлЕНИЕ 

С ОКРуЖАющИм мИРОм»

Ознакомление с окружающим миром - одно из важнейших направ-
лений в системе коррекционно-образовательной работы с детьми,  на-
рушение познавательной деятельности которых является «ядерным», 
основным в сложной структуре нарушения. Работа в данной образова-
тельной области имеет  значение в связи с необходимостью пробуждения 
у ребенка Я-позиции, формирования образа Я, стремления к самостоя-
тельности как основных условий восприятия окружающего мира с по-
зиции собственного Я. Любой ребенок появляется на свет с врожденной 
познавательной направленностью, помогающей ему адаптироваться к 
новым условиям своей жизнедеятельности. Постепенно познавательная 
направленность перерастает в познавательную активность - состояние 
внутренней готовности к познавательной деятельности, проявляющее-
ся у детей в поисковых действиях, направленных на получение новых 
впечатлений об окружающем мире. С ростом и развитием ребенка его 
познавательная активность все больше начинает тяготеть к познава-
тельной деятельности.

На протяжении всего дошкольного возраста представления ребенка 
о себе существенно изменяются: он начинает более правильно пред-
ставлять себе свои возможности, понимать, как относятся к нему окру-
жающие, чем вызывается это отношение. К концу дошкольного возрас-
та у нормально развивающихся детей складываются первичные формы 
самосознания - знание и оценка ребенком своих качеств и возможно-
стей, открытие им для себя своих переживаний, что составляет основ-
ное новообразование этого возраста (А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин,). 
По словам Д.Б.Эльконина, ребенок в дошкольном возрасте проходит 
путь от выделения себя среди других к самосознанию, открытию своей 
внутренней жизни.
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В отличие от нормально развивающихся детей их умственно от-
сталые сверстники с самого раннего возраста испытывают трудности 
в установлении адекватных форм взаимодействия с окружающими 
людьми, что в свою очередь, препятствует своевременному появлению 
осознанного отношения к окружающему миру и становлению лич-
ностных качеств. У этих детей первое проявление самосознания, вы-
деление своего «Я», которое обычно находит выражение в негативных 
реакциях на замечания, порицания, на неудачу, возникает после четы-
рех лет (А.А.Катаева, Е.А.Стребелева). Они испытывают трудности в 
понимании и осмыслении своего каждодневного опыта, а также жизни 
и событий окружающих их людей. Для них характерны недифферен-
цированность эмоциональных реакций, несформированность способов 
выражения адекватных эмоций в повседневной жизни. Все эти особен-
ности отрицательно сказываются на формировании поведения и станов-
лении личности ребенка с нарушением интеллекта (О.П. Гаврилушки-
на, Л.Б. Баряева, Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева  и другие) [3-7].

У дошкольников с нарушениями интеллекта, нередко сочетающими-
ся с нарушениями эмоционально-волевой сферы и вторичным недораз-
витием речи, возникают трудности в понимании и осмыслении событий 
своей жизни, жизни окружающих его людей, событий социальной жиз-
ни. Они не умеют строить и анализировать взаимоотношения с близ-
кими взрослыми, сверстниками. Все эти особенности сказываются на 
поведении и развитии личности ребенка с нарушениями интеллекта. 

Дошкольники с нарушением интеллекта имеют поверхностный инте-
рес к окружающей их действительности. Их представления характери-
зуются неполнотой, фрагментарностью, неточностью, искаженностью, 
склонностью к уподоблению и быстрому забыванию. На этом фоне про-
является безразличное, а часто неадекватное отношение ребенка с ин-
теллектуальной недостаточностью к окружающему миру. 

Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, что-
бы сформировать у детей целостное восприятие и представление о раз-
личных предметах и явлениях окружающей действительности, а также 
представление о человеке, видах его деятельности и взаимоотношений 
с природой. Ознакомление с окружающим обогащает сенсорный опыт 
ребенка, учит его быть внимательным к окружающему, развивает по-
знавательный интерес и познавательную активность. Формирование 
адекватных представлений об окружающем создает основу для понима-
ния ребенком обращенной речи, способствует обогащению его пассив-
ного и активного словарного запаса, пробуждает речевую активность, 
подготавливая к занятиям по развитию речи.
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В процессе формирования представлений об окружающем мире у 
детей возникают познавательные установки «Что это такое?», «Что с 
ним можно делать?», «Зачем он нужен?», «Почему он такой? ». Ребе-
нок учится выделять предмет или явление из фона, знакомится с функ-
циональными качествами и назначением объектов, овладевает умением 
анализировать их и связывать с внешними, пространственными свой-
ствами. Умственное развитие детей в ходе ознакомления с окружающим 
возможно лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания, 
а определенную целостную систему знаний, отражающую существен-
ные связи и зависимости в той или иной области.

Ознакомление с явлениями социальной жизни формирует представ-
ления ребенка о себе, об окружающих людях, о строении тела чело-
века, об основных функциях организма, о чувствах и мыслях челове-
ка, о видах его деятельности, взаимоотношениях с другими людьми. 
Дети приобщаются к нормам поведения в человеческом обществе.  На 
первом этапе для расширения представлений об окружающем важное 
значение имеет воспитание навыков самообслуживания и культурно-
гигиенических навыков. Работа по данному разделу неразрывна с ре-
шением задач речевого развития детей, так как в речи отражается их 
практический и познавательный опыт.

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками че-
ловека, у детей формируют представления об основных предметах, не-
обходимых в жизни людей, их функциональном назначении, способах 
действия с ними и бережном отношении к ним. В процессе ознакомле-
ния с природой у детей формируют представления о живом и неживом 
мире, о взаимосвязи и взаимозависимости объектов природы, о зависи-
мости жизни и деятельности человека от природных условий. При этом 
особое внимание уделяют экологическому и валеологическому воспи-
танию детей.

Одним из наиболее действенных путей повышения эффективности 
воспитания и обучения детей с нарушениями интеллекта может стать 
реализация технологического подхода [8-10].

Этапы технологической процедуры коррекционно-педагогической 
работы с детьми дошкольного возраста с нарушениями интеллекта в 
образовательной области «Познание» (подобласть  «Ознакомление с 
окружающим миром»):

- определение целей обучения (целеполагание) и  проектирование  
содержания обучения в границах образовательной  подобласти «Озна-
комление с окружающим миром»; 
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- выделение соответствующих дидактических модулей, проектиро-
вание их содержания, определение логической системы учения про-
граммного материала. 

- разработка технологических процедур в границах выделенных ди-
дактических модулей; 

- конструирование технологических карт; 
- разработка контрольно-измерительных материалов для оценки ре-

зультатов  коррекционно-развивающего обучения.
Начальным этапом проектирования коррекционно-педагогического 

процесса  является целеполагание или постановка целей обучения. 
На основе анализа  литературных источников и результатов опытно-
педагогической работы в образовательной области  «Познание» (по-
добласть «Ознакомление с окружающим миром» выделено три уровня  
целей обучения (Б. Блум, Т. Толлингерова): 1 уровень- узнавание, вос-
произведение;  2 уровень- понимание; 3 уровень- применение. Уровне-
вое целеполагание  в образовательной области  «Познание» (подобласть 
«Ознакомление с окружающим») по этапам обучения представлено в 
приложении 1. 

В рамках данного этапа также определено содержание обучения в 
границах образовательной подобласти «Ознакомление с окружающим 
миром», выделены соответствующие дидактические модули («Озна-
комление с явлениями социальной жизни»;  «Ознакомление с предмет-
ным миром, созданным человеком»; «Ознакомление с явлениями живой 
и неживой природы»), спроектировано их содержание, определена ло-
гическая система изучения программного материала в данной подобла-
сти. (Приложение 2). 

Дальнейшая  работа по проектированию коррекционно-
педагогического процесса связана с разработкой технологических 
процедур в границах выделенных дидактических модулей, кото-
рые включают: выбор организационных форм, наиболее адекватных 
коррекционно-педагогическому процессу; подготовка и фиксация го-
товности каждого ребенка к освоению данного дидактического модуля; 
планирование и проектирование занятий и системы занятий; проверку 
объема и степени нагрузки  на ребенка в процессе обучения, расчет не-
обходимого учебного времени. 

Важным условием организации  коррекционно-образовательного 
процесса является характер взаимодействия взрослого с ребенком в со-
ответствии с ведущими мотивами и потребностями возраста, с учетом 
структуры нарушения, а также актуального и потенциального уровня 
развития ребенка. Возрастная периодизация, разработанная в отноше-
нии нормально развивающихся детей, является для взрослого ориенти-
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ром при взаимодействии его с детьми, имеющими нарушения в разви-
тии,  и строится с учетом интеллектуального нарушения у ребенка. В 
силу того что психическая (познавательная) активность у детей с нару-
шением интеллекта может быть выражено чрезвычайно слабо, главным 
инициатором взаимодействия становится взрослый.

На первом этапе обучения взрослый направляет свои усилия на: удо-
влетворение потребности ребенка в движении, эмоциональном насы-
щении, в предметной новизне; обеспечении развития ориентировочно-
обследовательских действий и сенсорно-двигательных координации в 
процессе манипулирования и на пробуждение познавательной Установ-
ки «Что это?»; развитие подражания, эмоционально-делового общения; 
пробуждение речевой активности.

Взрослый создает условия для развития у ребенка познавательной 
направленности на функциональные свойства объектов («Что с ним 
можно делать? В чем его значение?») и формирование структуры пред-
метного действия на основе совместной с ребенком деятельности; для 
обогащения сенсорного опыта; для возникновения способности к зна-
ковому опосредованию (замещению) в процессе использования пред-
метных заместителей, возникновения ассоциативных образов в доизо-
бразительном «рисовании» и овладения речью; для развития деловых 
мотивов взаимодействия с окружающими. Значимым компонентом со-
держания взаимодействия на этом этапе детства является удовлетворе-
ние потребности ребенка в признании его достижений, что способству-
ет формированию у него образа Я. 

Взаимодействие взрослого с детьми на втором этапе строится с ори-
ентировкой на особую сензитивность ребенка к социальным влияниям. 
Основной формой коммуникации является паритетное, равноправное 
сотрудничество и общение взрослого с ребенком при стимуляции дет-
ской самостоятельности и инициативы. Содержание общения связано 
с формированием положительного эмоционального восприятия свер-
стника, игровых и познавательных интересов, пробуждение, формиро-
вание и развитие которых становится одной из доминирующих задач 
педагогов и родителей.

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в признании его до-
стижений (не ищет огрехи и недостатки в рисунках, конструкциях, по-
делках, не привлекает внимания к неловким движениям и т. д.), фор-
мируя тем самым у ребенка чувство уверенности в себе и гордости за 
достигнутые результаты. В это время обращают особое внимание на 
развитие внеситуативных форм общения, способствуют развитию у ре-
бенка восприятия сверстника на положительной эмоциональной основе 
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и на основе усвоения кооперативных умений. Взрослый является актив-
ным участником (соучастником) деятельности детей как на занятиях, 
так и вне их.

В целом взаимодействие взрослого с детьми, имеющими интеллек-
туальные нарушения, которые приводят к социально-личностному не-
доразвитию, направлено на пробуждение и стимулирование возникно-
вения у ребенка образа Я, Я-позиции, осознания себя среди взрослых 
и сверстников, в природе, пространстве и времени, на формирование 
познавательных способностей и необходимых свойств личности (ак-
тивности, произвольности и самостоятельности, инициативности, от-
ветственности).

Основными формами ознакомления детей дошкольного возраста с 
окружающим миром являются занятия и экскурсии. Однако задачи этой 
образовательной области решаются также в различные режимные мо-
менты, на прогулках, в совместных играх, в ходе спонтанно возникаю-
щих бытовых ситуациях, в повседневном общении. 

Следующим этапом проектирования является разработка методиче-
ского инструментария педагога для каждого выделенного дидактиче-
ского модуля. Таким методическим инструментарием является техно-
логическая карта темы. (Приложение 3). 

В технологической карте темы представлены главные параметры  
коррекционно-педагогического процесса:  

- целеполагание (микроцели); 
- методические приемы; 
- связь с другими видами деятельности (образовательными областя-

ми);  
-  средства обучения (наглядные пособия, технические средства обу-

чения и т.д.).  
Для достижения целей коррекционно-педагогической работы в об-

разовательной области «Познание» (подобласть «Ознакомление с окру-
жающим») могут быть использованы разнообразные методы обучения 
в различном сочетании: словесные (рассказ, беседа, сообщение, чтение 
художественной литературы), наглядные (показ, наблюдение, об следо-
вание предметов и явлений окружающего мира с помощью зрительного 
анализатора), практические (элементарные опыты, обыгрывание, ди-
дактическая игра, дидактическое упражнение, трудовая деятельность и 
др.). 

Содержание занятий по ознакомлению с окружающим является осно-
вой для занятий по социальному развитию и развитию речи, а также оно 
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непосредственно связано с игровой, конструктивной, изобразительной, 
трудовой деятельностью детей и работой по сенсорному воспитанию 
(образовательные области «Социум», «Коммуникация», «Творчество».). 
В технологической карте педагог-дефектолог также указывает перечень 
необходимого наглядного материала (реальные предметы, картины, ил-
люстрации, фотографии, контурное изображение предметов, муляжи, 
диафильмы, кинофильмы и т.д. )

Заключительным этапом технологической процедуры является 
оценка и измерение качества достижений детей в соответствующей об-
разовательной области. Чтобы не было расхождений в целях и резуль-
татах воспитания и обучения, педагог соотносит цели образовательной 
области с ожидаемыми результатами, которые имеют трехуровневую 
структуру (воспроизведение, понимание, применение). Обоснование 
данных уровней позволяет педагогу-дефектологу отслеживать измене-
ния в развитии ребенка в процессе коррекционно-развивающего обу-
чения, осуществлять контроль и выстраивать планы индивидуально-
го развития ребенка. Не все дети с интеллектуальными нарушениями 
способны овладеть программным материалом на указанных уровнях. 
Коррекционно-развивающая работа должна проводиться с ориентиром 
на разные по уровню развития группы детей, а также на отдельных де-
тей внутри одной и той же группы.  

Индивидуальные достижения  детей по каждой теме фиксируются 
в картах  достижений, где дается содержательная характеристика вы-
явленных уровней.  (Приложение 4). Разработанная  форма учета до-
стижений ребенка  выполняет не только функцию оценки, но и ориенти-
рует педагога в определении ближайших перспектив работы с каждым 
ребенком. По результатам выполнения контрольных заданий (Прило-
жение 5) выстраивается индивидуальный образовательный маршрут 
ребенка, который должен быть обеспечен индивидуальным подбором 
материала, соответствующими методами и приемами коррекционно-
развивающей работы.   
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приложение 1
 

уРОВНЕВОЕ цЕлЕпОлАГАНИЕ 

Образовательная область «познание», подобласть 
«Ознакомление с окружающим миром»

первый этап обучения

Подобласть 
«Ознакомление 
с окружающим 

миром»

Ожидаемые результаты

Узнавание, вос-
произведение

Понимание, наличие опреде-
ленного запаса знаний 

Применение

Применение

Ознакомление 
с явлениями 
социальной 
жизни

Узнает себя в зер-
кале. Узнает и по-
казывает на круп-
ном фото близких  
людей (мама, папа). 
Откликается на 
свое имя. Воспроиз-
водит  простейшие 
действия с  куклой 
(укладывает спать, 
кормит и т.д.).

Выполняет элементарные ре-
чевые инструкции, регламен-
тирующие   действия  в кон-
кретной ситуации.
Проявляет готовность к со-
вместным действиям со 
взрослым:,  принимает по-
мощь взрослого. Показывает 
и называет на фотографиях 
себя, маму, папу (выделяет 
из 3).
Знает словесные обозначения 
людей: тетя, дядя. 
Показывает и называет неко-
торые основные части тела и 
лица. Показывает отдельные 
части тела и лица на себе, 
на кукле, на других детях по 
словесной инструкции взрос-
лого.
Различает части тела челове-
ка, животного  (голова, ноги, 
руки, нос, глаза, хвост).

Называет свое имя. 
Отвечает на во-
прос: «Ты мальчик 
или девочка?». 
Называет по име-
нам некоторых де-
тей группы 

Ознакомление 
с предметным 
миром, создан-
ным человеком

Узнает и показы-
вает  игрушки, 
знакомые предме-
ты одежды, обуви, 
посуды, мебели. 
Соотносит данные 
предметы с их изо-
бражениями

Знает названия нескольких 
предметов  домашнего обихо-
да (чашка, из нее можно пить, 
ложка, ей едят).
Понимает назначение предме-
тов домашнего обихода (чаш-
ка, ложка). Показывает по 
словесному заданию взрос-
лого объекты  окружающего: 
дом, машину, автобус,

Использует игруш-
ки,  предметы оби-
хода по назначе-
нию  в  игровых  
действиях, быто-
вых ситуациях, 
режимных момен-
тах;   использует   
словесное обозна-
чение предметов 
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Ознакомление с 
явлениями жи-
вой и неживой 
природы

Прислушивается к 
звукам окружаю-
щей среды (гудок 
машины, шум ко-
лес транспорта, лай 
собаки). 
Узнает  и показы-
вает реальных и 
изображенных на 
картинках живот-
ных и птиц. Узнает 
голоса животных, 
подражает им.
Узнает и показыва-
ет некоторые фрук-
ты, овощи.

Показывает по словесному  
описанию взрослого: дерево, 
траву, цветы, солнышко, воду, 
снег, песок и т.д. 
Называет  некоторые части их 
тела животных, птиц. 
Имеет представления о явле-
ниях природы:  вода льется, 
идет дождь, снег. 
Имеет представление о неко-
торых овощах и фруктах, их 
назначении.
Называет некоторые овощи и 
фрукты.
Понимает изменения в при-
роде ( холодно - снег - теплая 
одежда).

Использует знания 
о свойствах пред-
метов в повсед-
невной жизни, при 
выполнении ре-
жимных моментов 
(вода холодная,   
горячая)

 
 Второй этап обучения

Подобласть 
«Ознакомление 
с окружающим 

миром»

Ожидаемые результаты

Узнавание, воспро-
изведение

Понимание, наличие опреде-
ленного запаса знаний 

Применение

Применение

Ознакомление 
с явлениями 
с о ц и а л ь н о й 
жизни

Откликается на свое 
имя 
(фамилию)
Узнает и показыва-
ет на фотографиях 
себя, маму, папу, ба-
бушку, дедушку.
Показывает основ-
ные части тела и 
лица. 
Повторяет слова 
приветствия, про-
щания, благодарно-
сти по образцу вос-
питателя 
Выполняет совмест-
ные действия в 
играх с взрослыми и 
сверстниками

Знает состав семьи, имена 
членов семьи. Называет вос-
питателей и педагога группы 
по имени и отчеству.  Пока-
зывает и называет основные 
части тела и лица, объясняет 
их назначение. 
Называет и показывает на 
фотографиях себя, маму, папу, 
бабушку, дедушку (выделяет 
из 5).
Показывает  и называет части 
тела и лица по словесной ин-
струкции взрослого. 
Отличает в жизни и на кар-
тинках детей от взрослых.
Называет некоторые профес-
сии;
Знает, что делает человек дан-
ной профессии (воспитатель, 
няня, шофер).

Вступает в кон-
такт со взрослыми 
и сверстниками.
Выражает  словом 
свои основные по-
требности и жела-
ния.
Называет  свое 
имя,   фамилию, 
возраст.
Называет имена 
некоторых свер-
стников по группе. 
Выполняет прось-
бы взрослого («по-
моги», «встань»),  
несложные пору-
чения, включаю-
щих два взаимос-
вязанных действия 
(«найди и при-
неси», «достань и 
принеси»). 
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Ознакомление 
с предметным 
миром, создан-
ным человеком

Узнает предметы 
ближайшего окру-
жения, с которыми 
ежедневно действу-
ет или играет, пра-
вильно показывает 
их по просьбе взрос-
лого. 
Узнает и показывает  
некоторые игрушки, 
отдельные предме-
ты одежды, обуви, 
посуды, мебели. 
Соотносит знако-
мые предметы с их 
изображениями

Понимает слова, обозначаю-
щие предметы, находящиеся 
в поле зрения ребенка (игруш-
ки, посуда, одежда, живот-
ные), некоторые действия  
(умывается, играет). Называет 
некоторые игрушки, отдель-
ные предметы одежды, обуви, 
посуды, мебели. 
Выделяет по обобщающему 
слову, названному взрослым, 
игрушки, предметы одежды, 
посуды.

Умеет пользовать-
ся предметами в 
соответствии с 
их назначением и 
свойствами (дер-
жит ложку, пьет из 
чашки, действует 
совком, возит, ка-
тает машину).
  Имеет навыки в 
действиях с пред-
метами домашне-
го обихода (чашка, 
тарелка, полотен-
це), орудиями тру-
да (совок, лопат-
ка), игрушками.

Ознакомление 
с явлениями 
живой и нежи-
вой природы

Узнает и показывает 
некоторых знакомых 
животных и птиц,  
узнает их по  голосам. 
Подражает повадкам 
животных: собака лает, 
ходит на четвереньках, 
нюхает цветок.
Показывает части тела 
изображенных на кар-
тинах животных.
Узнает и показывает  
отдельные овощи и 
фрукты
Узнает и показыва-
ет  объекты и явления 
окружающего мира: 
цветы, тучи, дождь, пе-
сок, камни.

Показывает и называет части 
тела изображенных на карти-
нах животных.
Определяет по изображени-
ям два времени года: зиму и 
лето.
Различает контрастные части 
суток: день и ночь. 

Использует зна-
ния о качествах 
и свойствах пред-
метов, явлений  
в повседневной 
жизни. 
Адекватно ведет 
себя в знакомых 
ситуациях,  ис-
пользует нако-
пленный прак-
тический опыт 
взаимодействия 
с объектами и 
предметами окру-
жающего мира.
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Третий этап обучения

Подобласть 
«Ознакомление 
с окружающим 

миром»

Ожидаемые результаты

Узнавание, воспроиз-
ведение

Понимание, наличие опреде-
ленного запаса знаний 

Применение

Применение

Ознакомление 
с явлениями 
социальной 
жизни

Узнает и показывает на 
фотографиях себя, маму, 
папу, бабушку, дедушку. 
Показывает  основные ча-
сти тела и лица.
Узнает и показывает на 
картинке представителей 
разных профессий: врач, 
продавец, шофер, воспи-
татель.
Повторяет слова привет-
ствия, прощания, благо-
дарности по образцу вос-
питателя 
Выполняет совместные 
действия в играх с взрос-
лыми и сверстниками

Называет свой возраст. Знает со-
став семьи, имена членов семьи. 
Называет воспитателя и педагога 
группы по имени и отчеству. По-
казывает и называет основные 
части тела и лица, объясняет их 
назначение. 
Знает, что делает человек данной 
профессии (медсестра, врач, про-
давец). 
Знает название города (населен-
ного пункта), в котором живет. 
Понимает свою половую принад-
лежность

Адекватно ведет себя 
в привычных  си-
туациях. Соблюдает 
элементарные нормы 
поведения 
(здоровается  и про-
щается,  обращает-
ся по имени друг к 
другу).
Легко идет на контакт 
с взрослым. Выпол-
няет его просьбы и 
поручения.  
Умеет обращаться к 
сверстникам с эле-
ментарными предло-
жениями, просьбами.

Ознакомление 
с предметным 
миром, создан-
ным человеком

Узнает  предметы бли-
жайшего окружения, с 
которыми ежедневно 
действует или играет, 
правильно показывает 
их по просьбе взросло-
го.
Соотносит знакомые 
предметы с их изобра-
жениями

Выделяет по обобщающему 
слову отдельные предметы и их 
группы: обувь, мебель, посуду.
Знает функциональное назначе-
ние предметов, окружающих его 
в повседневной жизни. 
Понимает элементарную при-
чинную связь между некоторыми 
явлениями (уронил чашку - она 
разбилась, выключили свет- ста-
ло темно).  

Адекватно обраща-
ется с продуктами 
питания в зависимо-
сти от температуры, 
определяет знакомый 
предмет по сло-
весному описанию 
признаков и качеств 
(сладкое, горькое, со-
леное). Бережно от-
носится к игрушкам 
и вещам личного и 
общественного поль-
зования.

Ознакомление 
с явлениями 
живой и нежи-
вой природы.

Узнает и показывает  
знакомых животных 
и птиц, основные 
части их тела; узнает 
их по голосам (зву-
коподражаниям) По-
казывает  природные 
объекты и явления: 
облака, лед, луну;

Называет знакомых животных и 
птиц, основные части их тела.
Называет по словесной инструкции 
взрослого природные объекты и яв-
ления: облака, лед, луну.
Выделяет по обобщающему слову 
овощи, домашних животных.
Различает части суток: день-ночь;
Знает дни недели: суббота, воскре-
сенье.
Имеет представления о свойствах 
воды (вода: льется, холодная, горя-
чая, водой моют руки, умываются, в 
воде купаются); явлениях природы 
(идет дождь, снег, светит солнце По-
нимает, что в определенное время 
суток люди должны спать, кушать, 
работать. 
Знает, что в воскресенье и праздни-
ки люди отдыхают.

Определяет по 
и з о б р а ж е н и -
ям три времени 
года (зима, лето, 
осень), называет 
их основные при-
знаки;
Называет состоя-
ние погоды. 
Называет призна-
ки овощей, неко-
торых продуктов 
питания.
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  приложение 2

ДИДАКТИЧЕСКИй мОДулЬ 
«Ознакомление с явлениями социальной жизни»

первый этап обучения

Уточнить представления о себе и родных людях. Формировать первона-
чальные представления о ближайшем социальном окружении. Знакомить с 
основными частями тела (руки, ноги, голова, туловище), их назначением, 
расположением. Формировать представление о себе, как представителе че-
ловеческого рода: «Я — человек» («Я — мальчик», «Я — девочка»). 

Знакомить с помещениями детского сада (спальня, группа, раздевалка, 
туалет), их назначением. Формировать первоначальные представления о 
макросоциальном окружении («Транспорт»).

Знакомить с основными частями лица (рот, нос, глаза, уши), их назна-
чением. Расширить представление о людях (тетя, дядя, бабушка, дедуш-
ка). Объяснять изменения, происходящие в жизни людей (девочка-тетя-
бабушка; мальчик-дядя-дедушка).

Продолжать формировать первоначальные представления о макросоци-
альном окружении («Участок детского сада», «Транспорт», «Дом», «Ули-
ца»).

Формировать уважение к своим умениям («Я умею играть», «Я могу 
одеваться», «Я могу убирать на место игрушки и одежду»).

Второй этап обучения

Начать знакомить детей с фамилиями (собственными и сверстников по 
группе). Знакомить с частями тела (живот, спи на) и лица (брови, ресницы, 
волосы). Формировать представление о целостности человеческого орга-
низма. 

Формировать уважение к своим умениям («Я умею брать ложку», «Я 
умею держать чашку», «Я могу кушать сам»). Учить наблюдать за деятель-
ностью и поведением человека в повседневной жизни и труде 

Закреплять представления о родственных отношениях в семье и своей 
социальной роли (сын, дочь, внук, внучка). Знакомить детей с профессиями 
(воспитатель, няня, медсестра, шофер). 

Продолжать знакомить с помещениями детского сада (прихожая, зал, 
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кабинет медсестры). Начать знакомить детей с профессией продавца. Рас-
ширять и закреплять представления о макросоциальном окружении (мага-
зин, транспорт).

Воспитание правильного отношения к своим умениям («Я могу тру-
диться»).

Третий этап обучения

Развивать познавательный интерес к окружающему социальному миру. 
Пробуждать элементарную  любознательность. Знакомить с занятиями и 
трудом взрослых. Приобщать детей к нормам поведения в человеческом 
обществе. Приучать заботиться о своем здоровье.

Продолжать знакомить детей с профессией продавца. Расширять и за-
креплять представления о макросоциальном окружении (магазин, аптека). 

Дать первоначальные знания об историческом национальном жилище 
казахов (юрта) и поселении казахов (аул). Познакомить детей с названием 
своей страны (Казахстан). 

Знакомить с праздниками: «День рождения», «Праздник осени», «День 
рождения Казахстана», «Новый год»,  «Праздник мам». «Праздник Нау-
рыз», «Праздник Дружбы». 

Формировать познавательный интерес к миру людей, Привлекать вни-
мание к различным видам социальных отношений. Закреплять знания де-
тей о правилах поведения на улице и в транспорте. Знакомить детей с про-
фессией врача.

Продолжать расширять и закреплять представления о макросоциаль-
ном окружении (город, улицы города, транспорт, торговый дом, больница).  
Учить детей называть город (населенный пункт), в котором они прожива-
ют. 

Учить знать название улицы, где живет ребенок, и улицы, на которой на-
ходится детский сад. Познакомить детей с музыкальным символом родной 
страны (гимн).  

Формировать обобщенное представление о человеке (тело, внутренние 
органы, чувства, мысли). Учить адекватно вести себя в знакомых си-
туациях на прогулке, в группе, на экскурсии, на утреннике, дома. 

Закреплять представление детей о своем возрасте. Учить отвечать на 
вопрос: «Сколько тебе лет?» Учить называть время года, в которое родился 
ребенок. Закреплять представления о родственных отношениях в семье и 
своей социальной роли (брат, сестра)/
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ДИДАКТИЧЕСКИй мОДулЬ
«Ознакомление с предметным миром, созданным человеком»

первый этап обучения
Знакомить детей с игрушками (кукла, мишка, зайка, грузовая машина). 

Знакомить с предметами, близкими детям по ежедневному опыту: одеждой 
(платье, рубашка, брюки, шорты); посудой (ложка, тарелка). Учить береж-
но обращаться с предметами, сделанными руками человека.

Знакомить с продуктами питания (хлеб, масло, молоко, печенье, конфе-
ты, чай). Продолжать знакомить с игрушками (мяч, лошадка). 

Формировать элементарные представления о предметах быта, необхо-
димых в жизни человека: одежде (пальто, шуба, шапка, шарф, варежки), 
обуви (сапоги), посуде (чашка, ложка), мебели (стол, стул, кровать). Учить 
правильному обращению с предметами,  созданными руками человека. 

Продолжать формировать представления о предметах быта: одежде 
(колготки, куртка), обуви (тапочки, сандалии), мебели (шкаф).

Познакомить детей с обобщающими понятиями: «Игрушки», «Одеж-
да». Формировать уважение к своим умениям («Я умею играть», «Я могу 
одеваться», «Я могу убирать на место игрушки и одежду»).

Второй этап обучения
Расширить представления детей о предметах быта: посуде (кастрюля, 

поварешка, сковородка) и обуви (туфли, кроссовки). Познакомить с обоб-
щающим понятием: «Посуда». Формировать уважение к своим умениям 
(«Я умею брать ложку», «Я умею держать чашку», «Я могу кушать сам»).

Закрепить и углубить знания детей о предметах мебели (разные виды 
столов и шкафов). Дать представление об инструментах (ножницы) в ходе 
практической деятельности. Знакомить детей со свойствами бумаги.

Расширять и углублять представления детей о предметах быта: мебели 
(части стола и стула), обуви (ботинки). Познакомить с обобщающим по-
нятием: «Обувь». 

Формировать уважение к своим умениям («Я могу обуваться»). Зна-
комить с предметами казахской национальной одежды (такия) и посуды 
(кесе). Формировать представление об инструментах (лопата). Организо-
вать уборку снега на участке детского сада, используя детские лопаты.

Продолжать знакомить детей с предметами мебели (диван, кресло). По-
знакомить с обобщающим понятием: «Мебель». Знакомить с предметами 
казахской национальной мебели (сундук) и посуды (казан). 

Формировать представления об инструментах (грабли, лейка, веник) в 
ходе практической деятельности. Воспитание правильного отношения к 
своим умениям («Я могу трудиться»).
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Третий этап обучения
Расширять и углублять представления о предметах быта: посуде (чай-

ная, столовая) и мебели (части мебели; материал, из которого она сделана). 
Учить дифференцировать предметы (одежда — обувь; посуда — мебель). 
Знакомить с жилищем людей и его убранством (спальня). 

Расширять и углублять представления детей о предметах быта: одеж-
де, обуви (летняя, зимняя; ее части). Знакомить с предметами ка з а х -
ской национальной одежды (чапан, малахай). 

Продолжать знакомить с жилищем и его убранством (зал, кухня). 
Расширять представления об инструментах (игла). Знакомить со свой-

ствами ткани.
Продолжать знакомить детей с помещениями детского сада (кухня, пра-

чечная, кабинет заведующей). 
Продолжать знакомить с продуктами питания (кумыс). Знакомить с 

предметами казахской национальной посуды для кумыса (тегене - большая 
чашка, тостаган — маленькая чашка, ожау — разливная ложка). 

Познакомить с казахской праздничной скатертью (дастархан). Продол-
жать знакомить с жилищем и его убранством (прихожая, ванная).

ДИДАКТИЧЕСКИй мОДулЬ
 «Ознакомление с явлениями живой и неживой природы»

первый этап обучения

Вызывать у детей интерес к объектам и субъектам окружающего мира. 
Обогащать чувственный опыт детей: учить рассматривать, слушать, ощу-
пывать, узнавать на вкус объекты живой и неживой природы и природные 
явления.

Учить знать отдельные овощи (помидор) и фрукты (яблоко, груша) в 
процессе практической деятельности.

Знакомить детей с объектами неживой природы (вода) и явлениями при-
роды (дождь).

Знакомить с животными: кошкой, собакой (строение тела: голова, туло-
вище, хвост, лапы; как голос подают). Пробуждать добрые чувства к объ-
ектам живой природы. 

Формировать первоначальные представления о зиме, ее признаках (хо-
лодно, снег, дети одеваются тепло). Организовать детские забавы: играть в 
снежки, кататься на санках. Учить заботиться о своем здоровье в зимний 
период. 

Продолжать знакомить детей с объектами неживой природы (снег) и 
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явлениями природы (снегопад). Дать представления о частях суток (день- 
ночь) и их признаках (солнышко светит, светло; нет солнышка, темно). 

Знакомить с животными: кошкой, собакой (строение тела: голова, туло-
вище, хвост, лапы; как голос подают). Пробуждать добрые чувства к объ-
ектам живой природы. 

Формировать первоначальные представления о зиме, ее признаках (хо-
лодно, снег, дети одеваются тепло). Организовать детские забавы: играть в 
снежки, кататься на санках. Учить заботиться о своем здоровье в зимний 
период. 

Продолжать знакомить детей с объектами неживой природы (снег) и 
явлениями природы (снегопад). Дать представления о частях суток (день- 
ночь) и их признаках (солнышко светит, светло; нет солнышка, темно). 

Расширить представления об овощах и фруктах (огурец, лимон).
Знакомить с растениями (трава, деревья, цветы). Дать детям первона-

чальные знания о пользе растений, как источнике здоровья и жизни. Вос-
питывать умение правильно вести себя с объектами живой природы.

Дать представление о лете, его признаках (жарко, солнышко греет, ли-
стья на деревьях, трава, цветы, можно купаться в водоемах).

Продолжать знакомить с объектами неживой природы (песок, вода, зем-
ля, солнце) и явлениями природы (дождь).

Второй этап обучения
Развивать эмоционально-познавательный интерес к окружающей дей-

ствительности. Учить детей последовательному изучению объектов живой 
и неживой природы, наблюдению за ними. Развивать сенсорную способ-
ность детей: выделять знакомые объекты из фона зрительно, на слух, на 
ощупь, на вкус.

Закрепить представления о животных (кошка, собака) и познакомить с 
их детенышами (котенок, щенок). Показать заботливое, нежное отношение 
животных к своим детенышам.

Расширить представления об овощах (лук, капуста) и фруктах (сли-
ва, виноград). Начать знакомить детей с деревьями (береза). Воспитывать 
основы экологической культуры: эмоциональное, бережное отношение к 
природе.

Продолжать знакомить с явлениями природы (прохладный дождь, тучи, 
ветер). Дать представление об осени, ее признаках (прохладно на улице, 
листья на деревьях красные и желтые, листья падают). Учить заботиться о 
своем здоровье в осенний период.

Продолжать знакомить с животными: корова, лошадь, верблюд, лиса, 
волк (строение тела: голова, туловище, лапы, хвост, рога, глаза, уши, нос). 
Учить узнавать знакомых животных по их голосам (звукоподражание). 
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Знакомить детей с детенышами животных: теленок, жеребенок, верблю-
жонок, лисенок, волчонок. Сформировать представление о том, что у жи-
вотных может быть не один детеныш, а два, три, много. 

Знакомить с птицами (петух, курица) и их птенцами (цыплята). Пока-
зать родственные взаимоотношения в семье животного (птицы) и человека: 
птицы, как и люди, живут вместе с птенцами, пока они не вырастут, забо-
тятся о них, защищают их и т. д.

Расширить представления об овощах (картофель) и фруктах (апель-
син). 

Знакомить детей с деревьями (елка). Воспитывать бережное отношение 
к живой природе. 

Знакомить с объектами неживой природы (лед). Показать, как из воды 
получается лед. Формировать представление о зиме, ее при знаках (холод-
но, люди одеваются тепло, снег, лед). 

Организовать детские забавы: играть в снежки, лепить снеговика, ка-
таться на санках и лыжах

Знакомить с птицами (воробей, ворона). Продолжать знакомить с жи-
вотными (заяц, медведь) и их детенышами (зайчонок, медвежонок).

Расширить представления об овощах (свекла) и фруктах (вишня). Учить 
дифференцировать разные виды цветов (подснежник, тюльпан, одуван-
чик).

Расширить представления детей о частях суток (утро), его признаках 
(солнышко поднимается, дети просыпаются и едут в детский сад, а мамы и 
папы — на работу).

Продолжать знакомить с объектами неживой природы (камни) и явле-
ниями природы (облака). Знакомить с отдельными признаками весны. 

Расширить и закрепить представление о лете, его признаках (жарко, 
солнце греет, кругом трава зеленая, цветы, на деревьях много листьев; мож-
но купаться в водоемах, загорать).

Третий этап обучения
Формировать эмоционально-познавательный интерес к окружающему 

миру. Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Учить 
наблюдать за изменениями в природе и погоде.

Расширять и закреплять представления детей  о домашних животных и 
их детенышах (баран, овца, ягненок). Продолжать знакомить с домашними 
птицами (утка, селезень, утенок). 

Расширять представления об овощах (морковь, чеснок, арбуз) и фруктах 
(персик, банан). Знакомить с местами выращивания овощей и фруктов (ого-
род, сад). Формировать обобщающие понятия: «Овощи», «Фрукты». Знако-
мить с блюдами из овощей и фруктов (овощной и фруктовый салат, сок). 
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Продолжать знакомить с деревьями (сосна, дуб, клен, тополь, карагач), 
учить выделять их признаки (листья, ветки, ствол). Воспитывать добрые 
чувства к живой природе. 

Продолжать знакомить с объектами неживой природы (луна, звезды, 
глина).

Расширять представления детей о частях суток (вечер), его признаках 
(солнце опускается, дети идут из детского сада домой, на небе появляются 
луна и звезды). 

Формировать представления о сезонных изменениях: осень, признаки 
осени (прохладно; листья на деревьях красные, желтые, зеленые; листо-
пад; голые деревья; часто идет дождь). Учить определять состояние погоды 
(солнечная, пасмурная, дождливая). 

Расширять и закреплять представления детей о домашних животных и 
птицах, их детенышах (осел, ослица, осленок; гусь, гусыня, гусенок; ин-
дюк, индюшка, индюшонок). 

Воспитывать доброе отношение к живой природе. 
Формировать представления о сезонных изменениях: зима, ее признаки. 

Продолжать учить определять состояние погоды (солнечная, пасмурная, 
ветреная, морозная).

Начать знакомить детей с днями недели (суббота, воскресенье — выход-
ные дни, дети находятся дома; понедельник — первый рабочий день). 

Формировать обобщающие понятия: «домашние животные», «дикие 
животные». Формировать понятие о том, что животные и люди являются 
частью природы. Воспитывать положительное отношение к животным.

Расширять и закреплять представления о птицах (грач, скворец, ласточ-
ка). Учить наблюдать за повадками птиц и отражать результаты наблюде-
ния в речевой деятельности. Знакомить с цветами (мак, ромашка).

Расширять представления о растениях (кусты). Учить различать деревья 
и кусты. Воспитывать бережное, заботливое отношение к объектам живой 
природы.

Формировать представления о сезонных изменениях (лето, его при-
знаки). Продолжать знакомить с весной и ее отличительными признаками 
(тепло, тает снег, бегут ручьи, трава, первые цветы, почки на деревьях).

Учить детей бережно относиться к своему здоровью в весенний и лет-
ний периоды.

Учить различать и называть части суток (утро, день, вечер, ночь). Фор-
мировать у детей представление о цикличности жизни детей в детском саду, 
о необходимости соблюдения режимных моментов.
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приложение 3

Технологическая карта темы «Семья » 
1 этап обучения

Ко л и ч е с т в о 
занятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения постав-
ленных целей

Микроцели 1. Формировать первоначальные представления о ближайшем социальном окруже-
нии. 
2. Формировать представления «Откуда я?» 
3. Формировать представления о семье, уточнить состав семьи. 
4. Формировать представление о внешнем виде членов семьи. 
5. Учить показывать и называть на фотографиях (выделив из 3) себя, маму, папу.   
6. Учить называть членов семьи точным словом.
7. Продолжать формировать знание о себе самом (имя), имена близких. 
8. Вызывать у ребенка чувство радости и гордости за то, что у него есть семья. 

Методические 
приемы

Показ с называнием при рассматривании альбома с фотографиями, пред-
метных картинок с изображением членов семьи; задания, предполагаю-
щие ответ действием «найди», «покажи»; речевое подражание 

Формирова -
ние словаря

мама, папа, собственное имя, имена близких  

Связь с дру-
гими видами 
деятельности

1. Развивать положительное эмоциональное отношение к членам семьи.
2. Учить различать эмоциональные состояния, жестов, интонацию голоса.
3. Учить детей откликаться на свое имя, называть свое имя. 
4. Учить узнавать себя в зеркале, на индивидуальной и семейной фотографии.
5. Расширять номинативный и глагольный словарный запас, связанный с названием 
членов семьи, их действиями. 
6. Продолжать обучать детей способам усвоения общественного опыта (действия по 
образцу и простой речевой инструкции).
7. Учить здороваться, прощаться, благодарить, проявлять отзывчивость, сочувствие 
к близким людям, сверстникам

Оборудование Альбом с фотографиями, предметные картинки с изображением членов семьи

   
Технологическая карта темы «мое тело»

Количество за-
нятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения постав-
ленных целей

Микроцели 1. Знакомить с основными частями тела (руки, ноги, голова, туловище), их 
назначением, расположением. 
3. Учить показывать части тела и лица по словесной инструкции взрос-
лого: «Покажи, чем ты ходишь», «Покажи, чем ты смотришь», «Покажи, 
чем ты слушаешь»; 

Методические 
приемы

Показ, рассматривание альбома с фотографиями, предметных картинок 
с изображением частей тела;  задания, предполагающие ответ действием 
«найди», «покажи»; речевое подражание

Ф о рм и р о ва -
ние словаря

руки, ноги, голова, туловище рот, нос, глаза, уши
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Связь с дру-
гими видами 
деятельности

1. Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, 
зрительно-двигательную координацию.
2. Развивать операционально-технические уме¬ния (захватывать, удерживать, пере-
мещать и др.).
3. Развивать зрительное восприятие и внимание: воспринимать отдельные предметы, 
выделяя их из общего фона; учить соотносить предметы с их изображением. 
4. Развивать слуховое внимание. Учить детей прислушиваться к неречевым звукам, 
вызывать интерес к ним. 
4. Формировать представление о себе, как представителе человеческого рода: «Я — 
человек»
5. Расширять номинативный и глагольный словарный запас, связанный с названием 
частей тела, действий. 
6. Учить использовать невербальные и вербальные средства для привлечения внима-
ния к собственным  действиям и их результату. 
 7. Формировать культурно-гигиенические навыки, выполнять элементарные дей-
ствия по уходу за своим телом
8. Учить пользоваться помощью взрослого и благодарить за оказанную помощь. 

Оборудование Альбом с фотографиями, предметные картини с изображением частей 
тела

  
Технологическая карта темы «люди. мальчик, девочка» 

Кол и ч е с т в о 
занятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения постав-
ленных целей

Микроцели 1. Формировать представление о себе, как представителе человеческого 
рода: «Я — человек» («Я — мальчик», «Я — девочка»). 
2. Учить отвечать на вопрос: «Ты мальчик или девочка?» 
3. Закреплять представления о том, что в группе есть девочки и мальчики, 
любимые занятия которых могут различаться.
4. Воспитывать  доброе отношение к девочкам, умение девочкам усту-
пать.

Методические 
приемы

Показ и объяснение, игры-упражнения, наблюдение за действиями взрос-
лого и сверстников, дидактическая игры «Кто, чем занимается?»,  «Кто, 
что делает», речевое подражание

Формирова-
ние словаря

мальчик,  девочка
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 Связь с дру-
гими видами 
деятельности

1. Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих 
рук, зрительно-двигательную координацию.
3. Развивать зрительное восприятие и внимание: воспринимать отдельные 
предметы, выделяя их из общего фона; учить соотносить предметы с их 
изображением. 
4. Учить выделять общие признаки людей: голова, туловище, руки, ноги 
(«Мы похожие»). 
Знакомить с отличительными особенностями других детей: имя, пол («Мы 
разные»).
5. Расширять номинативный и глагольный словарный запас, связанный с 
названием частей тела, действий 
6. Учить использовать невербальные и вербальные средства для привлече-
ния внимания к собственным  действиям и их результату. 
 7. Формировать культурно-гигиенические навыки, выполнять элементар-
ные действия по уходу за своим телом
8. Учить пользоваться помощью взрослого и благодарить за оказанную по-
мощь. 

Оборудование Фотографии детей группы, предметные картинки с изображением мальчи-
ка и девочки; сюжетные картинки «Дети в игровом уголке»

  
Технологическая карта темы «Игрушки»

1 этап обучения

Количе ство 
занятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения поставлен-
ных целей

Микроцели 1. Знакомить детей с игрушками: кукла, мишка, зайка, грузовая машина, мяч, лошадка, 
верблюжонок.
2. Формировать умение соотносить предметы и действия с их словесным обозначе-
нием.
3. Воспитывать у детей интерес к игрушкам и адекватным способам действий  с 
ними.
4. Формировать у детей умение выполнять элементарные действия по односложной 
речевой инструкции «Принеси игрушку»
5. Учить по словесной инструкции показывать или называть игрушки. 
6. Познакомить детей с обобщающим понятием «Игрушки»  
7. Формировать уважение к своим умениям («Я умею играть», «Я могу убирать на 
место игрушки »).

 Методиче-
ские приемы

Показ с называнием при рассматривании предметов «Наши игрушки», со-
четание показа предмета с его обследованием, дидактические игры «Чудес-
ный мешочка», «Катание игрушек с горки», показы-инсценировки с куклой 
и другими образными игрушками, рассматривание картинок, узнавание 
знакомых игрушек по картинкам; создание воображаемых ситуаций (при-
готовление куклам еды) и т.п.; чтение  потешек, песенок, стихотворений 
обыгрывание их содержания,  используя игрушки; игры-инсценировки, за-
дания, предполагающие ответ действием «найди», «покажи»; «принеси»; 
речевое подражание  

Формирова-
ние словаря

кукла, мишка, зайка машина, мяч, лошадка игрушки
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 Связь с дру-
гими видами 
деятельности

1. Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, 
зрительно-двигательную координацию в процессе выполнения действий с 
игрушками 
2. Развивать тактильно-кинестетическое восприятие, развивать познавательные 
функцию руки.
3. Развивать внимание и подражание, учить детей воспроизводить действия 
взрослого сначала без предметов, потом с предметами (игрушками). 
4. Формировать невербальные формы общения: умение фиксировать взгляд,  по-
нимать жесты,  пользоваться указательным жестом, согласуя движение глаза и 
руки. 
5. Расширять объем понимания речи окружающих, осуществлять накопление 
пассивного словаря, обучать умению соотносить предметы и действия с их сло-
весным обозначением.
6.Создавать условия для пробуждения речевой активности детей, побуждать к 
речевому высказыванию после выполнения действий с игрушками.
7. Учить различать и называть (в соответствии с речевыми возможностями детей) 
цвет, величину, (большой – маленький),  количество игрушек  (много – мало).   
8.Закреплять в активном словаре слова,  связанные с содержанием  игрового 
опыта детей. 
9. Обучать первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 
действия ребенка с взрослым, подражание действиям педагога).
10. Развивать наглядно-действенное мышление при выполнении  игровых задач 

Оборудова-
ние

Куклы разной величины, кукольные коляски, мяч, мягкие, пластмассовые, 
резиновые игрушки, изображающие  мишку, зайку, лошадку,  верблюжонка; 
грузовые машины, игрушки с подвижными частями на колесах, передви-
гающиеся с помощью специальной палочки.
предметные картинки с  изображением игрушек 

   Технологическая карта темы «Одежда, обувь»

Количе ство 
занятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения поставлен-
ных целей

Микроцели 1. Формировать элементарные представления о предметах быта, необходи-
мых в жизни человека: одежде,  обуви, головные уборы. 
2. Формировать умение соотносить предметы-одежды  и действия с ними с 
их словесным обозначением.
3. Учить по словесной инструкции показывать или называть   отдельные 
предметы одежды, обуви. 
4. Познакомить детей с обобщающими понятием «Одежда». 
5. Формировать уважение к своим умениям («Я могу одеваться», «Я могу 
убирать на место одежду и обувь»). 

М е т о д и ч е -
ские приемы

Показ предметов с называнием, показы-инсценировки с куклой и другими 
образными игрушками, дидактические игры  «Оденем куклу на прогулку», 
«Научим куклу раздеваться» и т.п., рассматривание картинок, узнавание 
знакомых предметов по картинкам; чтение   потешек, песенок, стихотво-
рений обыгрывание их содержания,  используя игрушки; моделирование 
воображаемых ситуаций, игры-инсценировки, речевое подражание  
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Формирова-
ние словаря

платье, рубашка, брюки, шорты, пальто, шуба, шапка, шарф, варежки, кол-
готки, куртка;  сапоги тапочки, сандалии.

Связь с дру-
гими видами 
деятельности

1. Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, 
зрительно-двигательную координацию в процессе выполнения действий с пред-
метами - одежды; учить застегивать пуговицы, застежки молнии, липучки с по-
мощью взрослого.
2. Развивать зрительное восприятие и внимание: учить соотносить предметы с 
их изображением; учить детей складывать из двух частей предметные 
разрезные картинки (изображения знакомых предметов посуды). 
3. Развивать тактильно-кинестетическое восприятие, развивать познавательные 
функцию руки. 
4. Развивать операционально-технические умения (захватывать, удерживать, 
перемещать, совмещать части предмета ).
5. Учить использовать невербальные и вербальные средства для привлечения 
внимания к собственным предметным действиям и их результату.
6. Расширять объем понимания речи окружающих, осуществлять накопление 
пассивного словаря, обучать умению соотносить предметы и действия с их сло-
весным обозначением. 
7. Учить выполнять простые поручения: «принеси», «дай», «убери на место». 
8. Закреплять в активном словаре слова,  связанные с содержанием  выполняе-
мых действий. 
9. Учить детей в ходе практических действий ориентироваться на величину пред-
метов (маленький, большой), пользоваться пробами при выполнении задания. 
10. Прививать культурно – гигиенические навыки. Учить бережному обраще-
нию с одеждой.  

Оборудова-
ние

Натуральные предметы одежды, куклы разной величины с наборами одеж-
ды для различных сезонов, предметные картинки с изображением одежды 
(платье, рубашка, брюки, шорты, пальто, шуба, шапка, шарф, варежки кол-
готки, куртка); обуви (сапоги тапочки, сандалии) 

    
Технологическая карта темы «посуда»

Количе ство 
занятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения поставлен-
ных целей

Микроцели 1. Формировать элементарные представления о предметах быта, необходи-
мых в жизни человека, 
2. Формировать элементарные представления о предметах посуды  (ложка, 
чашка, тарелка),  их назначении  (ложкой – кормить; из чашки- пить)
3. Учить по словесной инструкции показывать или называть   отдельные 
предметы посуды. 

М е т о д и ч е -
ские приемы

Показ с называнием при рассматривании предметов «Наша посуда и посуда 
для кукол», показы-инсценировки с куклой и другими образными игруш-
ками, рассматривание картинок, узнавание знакомых предметов посуды 
по картинкам; чтение   потешек, песенок, стихотворений обыгрывание их 
содержания,  используя игрушки; игры-инсценировки, словесная инструк-
ция, речевое подражание  

Формирова-
ние словаря

ложка, тарелка чашка, ложка
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Связь с дру-
гими видами 
деятельности

1. Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-
двигательную координацию в процессе действий с предметами-орудиями (ложка) 
2. Развивать тактильно-кинестетическое восприятие, развивать познавательную функ-
цию руки.
3. Развивать зрительное восприятие и внимание: учить соотносить предметы с их изо-
бражением; учить детей складывать из двух частей предметные разрезные 
картинки (изображения знакомых предметов посуды). 
4. Учить дифференцировать предметы и объекты по признакам «мокрый» - «сухой»,  
горячий» - «холодный» (посуда, вода). 
5. Учить пользоваться предметами-орудиями при выполнении практических и игро-
вых задач, научить подражать действиям взрослых.
7. Развивать наглядно-действенное мышление.
8. Развивать операционально-технические уме¬ния (захватывать, удерживать, пере-
мещать, совмещать части предмета и различные предметы бытового назначения).
9. Учить использовать невербальные и вербальные средства для привлечения внима-
ния к собственным предметным действиям и их результату. 
10. Расширять объем понимания речи окружающих, осуществлять накопление пас-
сивного словаря, обучать умению соотносить предметы и действия с их словесным 
обозначением.
 11. Воспитывать умение обслуживать себя за столом, аккуратно принимать пищу, пра-
вильно держать ложку. 
12.  Учить пользоваться помощью взрослого и благодарить за оказанную помощь. 

Оборудова-
ние

Посуда разной величины (ложка, тарелка, чашка)

Технологическая карта темы «мебель»

Ко л и ч е с т в о 
занятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения постав-
ленных целей

Микроцели 1. Формировать элементарные представления о предметах быта, необходи-
мых в жизни человека, 
2. Формировать представления о  мебели (стол, стул, кровать шкаф), ее 
назначении.
3. Учить бережно обращаться с предметами, сделанными руками челове-
ка.
4. Воспитывать навыки уборки в комнате: собрать игрушки, задвинуть 
стульчик, убрать за собой со стола.

Методические 
приемы

Показ с называнием при рассматривании окружающих предметов « Наша 
мебель и мебель для кукол», показы-инсценировки с куклой и другими об-
разными игрушками, рассматривание картинок, узнавание знакомых пред-
метов мебели по картинкам; чтение   потешек, песенок, стихотворений 
обыгрывание их содержания,  используя игрушки; игры-инсценировки, 
речевое подражание,   дидактические игры «Прибери в комнате», «Найди 
шкафчик».

Словарная ра-
бота

Стол, стул, кровать шкаф
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Связь с дру-
гими видами 
деятельности

1. Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, 
зрительно-двигательную координацию в процессе действий с предметами. 
2. Развивать тактильно-кинестетическое восприятие, развивать познавательные 
функцию руки.
3. Развивать зрительное восприятие и внимание: учить соотносить предметы с их 
изображением; учить детей складывать из двух частей предметные разрезные 
картинки (изображения знакомых предметов мебели). 
4. Развивать операционально-технические уме¬ния (захватывать, удерживать, пере-
мещать, совмещать части предмета и различные предметы бытового назначения). 
5. Учить использовать невербальные и вербальные средства для привлечения внима-
ния к собственным предметным действиям и их результату.
6. Расширять объем понимания речи окружающих, осуществлять накопление пас-
сивного словаря, обучать умению соотносить предметы и действия с их словесным 
обозначением. 
7. Закреплять в активном словаре слова,  связанные с содержанием  выполняемых 
действий. 
8. Учить детей в ходе практических действий ориентироваться на величину предме-
тов (маленький, большой), пользоваться пробами при выполнении задания. 
9. Формировать наглядно-действенное мышление . 

Оборудование мебель большого размера (стол, стул, кровать, шкаф; мебель детская (круп-
ная, мелкая, разного назначения), игрушечная мебель 

  
Технологическая карта темы «продукты питания»

Кол и ч е с т во 
занятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения постав-
ленных целей

Микроцели 1. Знакомить с продуктами питания (хлеб, масло, молоко, печенье, конфеты, чай). 
2. Учить различать по внешнему виду и вкусу некоторые продукты питания. 
3. Учить по словесной инструкции показывать или называть   отдельные продукты 
питания. 
4. Учить определять вместе с детьми их предпочтения в еде («Моя любимая сла-
дость»).

М е т о д и ч е -
ские приемы

Показ предметов с называнием, сочетание показа с обследованием, показы-
инсценировки с куклой и другими образными игрушками «Угощение для куклы), рас-
сматривание картинок, узнавание знакомых продуктов питания по картинкам; чтение   
потешек, песенок, стихотворений обыгрывание их содержания,  используя игрушки; 
игры-инсценировки, речевое подражание.   

Формирова-
ние словаря

хлеб, масло, молоко, печенье, конфеты, чай 

Связь с дру-
гими видами 
деятельности

1. Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-
двигательную координацию в процессе действий с предметами. 
2. Развивать тактильно-кинестетическое восприятие, развивать познавательные 
функцию руки.
3.  Развивать зрительное восприятие: учить воспринимать отдельные предметы, вы-
деляя их из общего фона; учить соотносить предметы с их изображением 
4. Учить использовать невербальные и вербальные средства для привлечения внима-
ния к собственным предметным действиям и их результату. 
5. Расширять объем понимания речи окружающих, осуществлять накопление пас-
сивного словаря, обучать умению соотносить предметы и действия с их словесным 
обозначением. 

Оборудование Натуральные продукты питания, муляжи 
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  Технологическая карта темы «Овощи, фрукты»
1 этап обучения 

Количе ство 
занятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения поставлен-
ных целей

Микроцели 1. Вызывать у детей интерес к объектам окружающего мира. 
2. Обогащать чувственный опыт детей: учить рассматривать, слушать, ощупывать, 
узнавать на вкус объекты живой и неживой природы. 
3. Формировать представления об овощах и фруктах. 
4. Учить узнавать отдельные овощи (помидор огурец) и фрукты (яблоко, груша ли-
мон) в процессе практической деятельности.
5. Учить различать по внешнему виду и вкусу некоторые фрукты и овощи.

М е т о д и ч е -
ские приемы

Показ с называние при рассматривании окружающих предметов, сочетание показа 
предмета с действиями по его обследованию, рассматривание картинок, узнавание 
знакомых овощей, фруктов по картинкам; чтение  потешек, песенок, стихотворений, 
игры-упражнения, речевое подражание, дидактические игры  «Чудесный мешочек», 
«Найди и назови»

Формирова-
ние словаря

помидор огурец, яблоко, груша,  лимон

Связь с дру-
гими видами 
деятельности

1. Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-
двигательную координацию в процессе практической деятельности.  
3. Развивать зрительное восприятие и внимание: Учить соотносить предметы с их 
изображением в пределах 2-3 предъявленных образцов.
4. Учить детей в ходе практических действий ориентироваться на величину предметов 
(маленький, большой), пользоваться пробами при выполнении задания. 
5. Знакомить со словами «маленький», «большой».
6. Учить детей дифференцировать некоторые цвета в ситуации подражания действиям 
взрослого. 
7. Знакомить с названиями цветов: «красный», «желтый». 
8. Развивать тактильно-двигательное восприятие: различать на ощупь предметы двух 
величин (большой, маленький), опираясь на зрительный образ предмета. 
9. Расширять словарный запас, связанный с названием овощей и фруктов, их  свойств 
(цвет, форма, вкус)  

Оборудова -
ние

Натуральные овощи и фрукты ,муляжи овощей и фруктов

Технологическая карта темы  «Времена года»

Кол и ч е с т в о 
занятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения постав-
ленных целей

Микроцели 1. Формировать первоначальные представления о зиме, ее признаках (хо-
лодно, снег, дети одеваются тепло). 
2. Организовать детские забавы: играть в снежки, кататься на санках. 
3. Продолжать знакомить детей с объектами неживой природы (снег) и яв-
лениями природы (снегопад).
4. Дать представление о лете, его признаках (жарко, солнышко греет, ли-
стья на деревьях, трава, цветы, можно купаться в водоемах).
5. Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе.

Методические 
приемы

Наблюдение за явлениями и  объектами природы, рассматривание карти-
нок, иллюстраций, дидактические игры «Угадай время года» и др.
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Формирова-
ние словаря

зима, лето

Связь с дру-
гими видами 
деятельности

1. Развивать зрительное восприятие и внимание: выделять характерные 
признаки времени года.
2. Расширять словарный запас, связанный с названиями и признаками вре-
мен года. 
3. Продолжать знакомить с объектами неживой природы (песок, вода, зем-
ля, солнце) и явлениями природы (дождь).
4. Учить показывать по словесному заданию взрослого объекты и явления 
окружающего мира: дерево, траву, солнышко, воду, снег.
5. Учить заботиться о своем здоровье в зимний период.

Оборудование Тематический набор картинок по временам года, «Игры и развлечение де-
тей в разное время года»

Технологическая карта темы  «Животные»

Кол и ч е с т во 
занятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения постав-
ленных целей

Микроцели 1. Познакомить с характерными особенностями животных: кошка, собака  
2. Учить узнавать  реальных и изображенных на картинах знакомых жи-
вотных. 
3. Дать представление о строении тела: голова, туловище, хвост, лапы; как 
голос подают. 
4. Пробуждать добрые чувства к объектам живой природы. 

М е т о д и ч е -
ские приемы

Показ с называнием при рассматривании животных на картинках, показы-
инсценировки с животными (игрушки), рассматривание картинок, узна-
вание и называние знакомых животных по картинкам; чтение   потешек, 
песенок, стихотворений обыгрывание их содержания,  используя игрушки; 
речевое подражание  

Формирова-
ние словаря

кошка, собака 

Связь с дру-
гими видами 
деятельности

1.Развивать зрительное восприятие: учить воспринимать отдельных жи-
вотных, выделяя их из общего фона; учить соотносить реальных и изо-
браженных на картинах знакомых животных. 
2. Развивать слуховое восприятие: дифференцировать звукоподражания 
(ав-ав, мяу, ко-ко ), соотнося их с соответствующей картинкой при выборе 
из 2-3.
3. Продолжать обучать детей способам усвоения общественного опыта 
(действия по образцу и простой речевой инструкции) 
4. Расширять номинативный и глагольный словарный запас, связанный с 
названием животных, их действий. 
5. Учить вместе со взрослым заботиться о живых существах:   кормить 
птиц, рыб и т.п.

Оборудование Игрушки, картинки с изображением животных
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Технологическая карта темы  «Растения: трава, деревья, цветы»

Количе ство 
занятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения поставлен-
ных целей

Микроцели 1. Знакомить с растениями (трава, деревья, цветы). 
2. Уточнять и обогащать представления о растительном мире (дерево высо-
кое, на нем много листьев)
3. Дать детям первоначальные знания о пользе растений, как источнике 
здоровья и жизни. 
4. Учить показывать по словесному заданию взрослого объекты и явления 
окружающего мира: дерево, траву, цветы.
5. Воспитывать бережное отношение к растениям 

М е т о д и ч е -
ские приемы

Наблюдение за объектами живой природы, рассматривание  объектов, кар-
тинок, иллюстраций.

Формирова-
ние словаря

трава, дерево, цветок

Связь с дру-
гими видами 
деятельности

1. Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих 
рук, зрительно-двигательную координацию в процессе практической дея-
тельности. 
2. Развивать зрительное восприятие: учить воспринимать отдельные рас-
тения, выделяя их из общего фона; учить соотносить реальные и изобра-
женные на картинах знакомые растения. 
3. Продолжать обучать детей способам усвоения общественного опыта 
(действия по образцу и простой речевой инструкции) 
4. Расширять номинативный и глагольный словарный запас, связанный с 
названием растений и предметно-практических действий (поливать). 
5. Формировать представления об использовании орудий в трудовой дея-
тельности человека. 
6. Принимать посильное участие в охране окружающей природы (поливать 
комнатные растения, не рвать растения и т.д.). 
7. Формировать основы экологической культуры, умение правильно вести 
себя с объектами живой природы.

Оборудова -
ние

Картинки с изображением объектов живой природы: трава, деревья, цветы
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приложение 4
Карта достижений ребенка  по теме «Я и моя семья»

 (1 этап обучения)
Фамилия,имя ребенка,группа_______________________________________

Узнавание, воспро-
изведение 

дата Понимание, наличие  опре-
деленного запаса знаний

дата Применение дата

Узнает себя в зерка-
ле. Узнает и пока-
зывает на крупном 
фото близких  людей 
(мама, папа). Откли-
кается на свое имя.  

Показывает и называет на 
фотографиях себя, маму, 
папу (выделяет из 3).
Показывает и называет не-
которые основные части 
тела и лица по словесной 
инструкции взрослого.

Называет свое 
имя. Отвечает 
на вопрос: «Ты 
мальчик или де-
вочка?». 

Карта достижений  по теме  «посуда»
(2  этап обучения)

Фамилия,имя ребенка,группа_______________________________________ 

Узнавание, воспро-
изведение 

дата Понимание, наличие  опре-
деленного запаса знаний

дата Применение дата

Узнает и показывает  
некоторые предметы 
посуды. 
Соотносит знакомые 
предметы посуды с 
их изображениями

Называет некоторые пред-
меты посуды по словесной 
инструкции 
Выделяет по обобщаю-
щему слову, названному 
взрослым, предметы  по-
суды.

Умеет пользо-
ваться предмета-
ми посуды  в со-
ответствии с их 
назначением и 
свойствами (дер-
жит ложку, пьет 
из чашки и т.д.)

Карта достижений по теме «Времена года»
 (3  этап обучения)

Фамилия,имя ребенка,группа_______________________________________

Узнавание, вос-
произведение 

дата Понимание, наличие  
определенного запаса 

знаний

дата Применение дата

Узнает и показыва-
ет   природные объ-
екты и явления

Называет по словесной 
инструкции взрослого 
природные объекты и 
явления.
Имеет представления о 
явлениях природы (идет 
дождь, снег; светит 
солнце)

Определяет по 
и з о б р а ж е н и я м 
три времени года 
(зима, лето, осень), 
называет их основ-
ные признаки;
Называет состоя-
ние погоды. 



35

 

 2. ТЕхНОлОГИЯ пРОЕКТИРОВАНИЯ 
КОРРЕКцИОННО-пЕДАГОГИЧЕСКОй РАбОТы С 

ДЕТЬмИ ДОшКОлЬНОГО ВОзРАСТА С НАРушЕНИЕм 
ИНТЕллЕКТА В ОбРАзОВАТЕлЬНОй ОблАСТИ 

«пОзНАНИЕ», пОДОблАСТЬ «КОНСТРуИРОВАНИЕ»

Конструктивная деятельность, как особый вид психической деятельно-
сти, вносит значительный вклад в общий уровень психического развития 
детей дошкольного возраста, о чем свидетельствуют исследования А. Р. Лу-
рия,  Л.А.Венгер, Л. А. Парамоновой, Н. Н. Поддьякова, Э. А. Фарапоновой 
и др. [10-15]. 

Анализ онтогенеза конструктивной деятельности показал, что формиро-
вание конструктивных навыков происходит в тесной взаимосвязи с разви-
тием восприятия, зрительно-двигательной координации, пространственной 
ориентировки, предметно-практической и игровой деятельности. Конструк-
тивная деятельность, как и любой другой вид практической деятельности 
человека, неразрывно связана с познанием и опирается на него. Значитель-
ную роль в ее успешности играет прошлый опыт (представления о моде-
лируемом объекте, приобретенные навыки, знания и умение действовать с 
конструкционными материалами), уровень развития психомоторики и др. 

 Конструирование является довольно сложным видом деятельности для 
детей. Дети воспринимают признаки конструктивного материала разны-
ми органами чувств (осязания, зрения), практически осваивают величину, 
длину, ширину, объёмность предмета. Конструктивная деятельность даёт 
возможность получить отчётливые представления о пространстве благо-
даря тому, что эти представления формируются из конкретных признаков 
формы, величины, протяжённости предмета, пространственного располо-
жения частей конструкции. В сочетании с названием геометрического тела, 
словесным описанием пространственного расположения его частей у детей 
создаётся представление о форме, величине, направлении, дифференциров-
ка которых постепенно становится довольно тонкой [16].  

В психолого-педагогических исследованиях отмечается, что развитие 
конструктивной деятельности определяется уровнем сформированности:

- познавательных действий, являющихся внешним, необходимым ком-
понентом практических форм мыслительной деятельности;

- пространственных представлений, определяющих способность уста-
навливать положение строительных элементов;
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- образов-представлений о моделируемых объектах в плане отражения 
их внешних свойств и функциональных особенностей психомоторики, осу-
ществляющей точность выполнения задуманной модели и способствую-
щей ее прочности;

- планирующей функции речи, осуществляющей планирование дей-
ствий и контроль конечного результата деятельности [14-17].

На занятиях по конструированию особое внимание уделяется 
коррекционно-развивающим задачам. Их решение способствует формирова-
нию навыков предварительного планирования, развитию пространственно-
временных представлений, сенсорно-перцептивных способностей, 
наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, способности к 
моделированию и замещению и обогащению речи [17-24].   

Конструктивная деятельность является также средством нравственно-
трудового воспитания дошкольников. В процессе этой деятельности фор-
мируются такие качества личности, как трудолюбие, самостоятельность, 
инициатива, упорство при достижении цели, организованность. Изготовле-
ние детьми различных поделок и игрушек для подарка родным или друзьям 
воспитывает заботливое и внимательное отношение к близким, желание 
сделать им что-то приятное. Именно это желание часто заставляет ребенка 
трудиться с особым усердием и старанием, что делает его деятельность еще 
более полной и приносит ему большое удовлетворение.

В исследованиях  О.П. Гаврилушкиной, Т.В. Розановой, К.К. Мамедова, 
В.Ю. Карвялис, Е.А. Стребелевой  и др. отмечаются особенности формиро-
вания конструктивных навыков у детей с нарушением интеллекта. Иссле-
дователи констатируют низкую познавательную активность, ограничение 
запаса знаний об окружающем, недостатки умственных операций (анализа, 
сравнения объектов и др.) и, особенно, пространственного анализа. Кро-
ме того, отмечается существенное снижение возможности как формирова-
ния образов-представлений, так и оперирования ими, недостатки развития 
речи, особенно планирующей функции. Дети с нарушением интеллекта 
затрудняются ориентироваться в условиях практической задачи, исполь-
зовать прошлый опыт, оценивать свойства объектов и отношения между 
ними. Особенно явно эти трудности проявляются при необходимости ре-
шения задач не в наглядно-действенном плане, а на более высоких уровнях 
сложности [17-31].

Характеризуя конструктивные действия умственно отсталых детей до-
школьного возраста, необходимо отметить наличие действий, которые не 
направлены на получение продуктивно-предметного результата и по своей 
сущности противоречат конструктивным свойствам строительных мате-
риалов. К их числу относятся облизывание, покусывание, отбрасывание, 
постукивание об стол и пр. Внешне такие действия напоминают то ознако-
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мительное манипулирование, которое осуществляют с новыми предметами 
нормально развивающиеся дети раннего возраста.

Таким образом, у детей с нарушениями интеллекта оказываются несфор-
мированными предпосылки конструктивной деятельности и как следствие, 
развитие ее протекает своеобразно. В тоже время большинство авторов от-
мечают большой коррекционно-развивающий потенциал конструктивной 
деятельности, поэтому развитие конструктивной деятельности в дошколь-
ном возрасте считается чрезвычайно важным для обучения детей с наруше-
нием интеллекта [31-35]. 

Этапы (процедуры) проектирования технологии коррекционно-
педагогической работы с детьми с нарушениями интеллекта:

- проектирование структуры образовательной подобласти;
- проектирование микроцелей;
- проектирование содержания диагностики;
- проектирование содержания образовательной подобласти;  
- проектирование логической структуры темы;
На первом этапе проектируется структура образовательного подобласти 

«Конструирование», в который входит анализ календарно-тематического 
планирования, выявляются основные разделы и темы, определяются вре-
менные сроки на каждую тему, выявляются повторяющиеся темы занятий. 
Выписываются задачи обучения, определяются в рамках каждой темы по-
нятия, которые  формируются и ранее усвоенные понятия, умения и навы-
ки. Определяется система взаимодействия задачи формируемых понятий. В 
результате первого этапа проектируется новая структура образовательной 
подобласти.

Вторым этапом проектирования является уровневое целеполагание- 
проектирование микроцелей,  оно заключается в формулировании целей 
(микроцелей) и задач обучения. От целеполагания зависит результативность 
всего процесса обучения. Под результативностью понимается степень до-
стижения обучающимися целей, трансформированных в систему  умений 
и навыков, которые должны быть сформированы у конкретного ребенка в 
процессе обучения.  

В данном случае цель понимается как отражение будущих результатов 
деятельности, поэтому способ постановки целей состоит в том, что цели 
обучения формулируются через результаты обучения, выраженные в дей-
ствиях детей.  Процесс целеполагания является иерархичным, для реали-
зации цели формулируется система микроцелей, т.е. соподчиненные цели, 
которые можно достичь в рамках одного занятия. Педагог-дефектолог, про-
анализировав готовность детей (обученность, сформированность умений и 
навыков, мотивацию) ставит к каждой теме определенные микроцели. Эти 
микроцели должны легко переводиться на язык практических заданий по 
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теме, тогда в любое время педагог может осуществлять управление и кор-
ректировку образовательного процесса. Примерное  уровневое целеполага-
ние представлено в  Приложении 5. 

Следующим этапом проектирования коррекционно-педагогического 
процесса на основе технологического подхода является определение содер-
жания диагностики: уровня достижения целей обучения дошкольников с 
нарушением интеллекта. В технологии проектирования диагностика - это 
установление факта достижения или недостижения обучающимися постав-
ленной микроцели.

Трехуровневая система целеполагания: 1 уровень: «узнавание, воспро-
изведение», предполагается, что ребенок  узнает и воспроизводит опреде-
ленные действия; 2 уровень: «понимание», ребенок понимает то, что делает, 
владеет определенным запасом знаний; 3 уровень: «применение», на этом 
уровне ребенок может применить то, что умеет делать и знает (переносит 
усвоенные знания и способы действий в аналогичные ситуации).  Уров-
невое целеполагание позволяет проводить диагностику, т.е. определить 
уровень возможностей каждого ребенка в достижении целей обучения. Это 
наиболее сложный и трудоемкий момент технологии проектирования, по-
скольку микроцели определяются по трем уровням усвоения обучающими-
ся учебного материала. Такой подход позволяет постоянно следить за ка-
чеством обучения, позволяет постоянно наблюдать и мере необходимости 
корректировать продвижение ребенка от одного уровня к следующему. 

Четвертым этапом технологии  является проектирование содержания 
обучения в образовательной подобласти «Конструирование», определение 
логической структуры темы в соответствии с содержанием образователь-
ной подобласти.  Логическая структура образовательного процесса – это 
последовательность занятий, совмещенная с логической структурой содер-
жания обучения. Поэтому на этом этапе проектирования обосновывается 
содержание обучения, выбираются организационные формы проведения  
коррекционных занятий, планируется  система занятий, определяется коли-
чество часов на достижение каждой микроцели. 

Разработанное содержание обучения конструированию детей с наруше-
нием интеллекта учитывает специфическую направленность конструиро-
вания, которая заключается в моделирующем характере деятельности. В 
процессе конструирования у дошкольников формируются навыки модели-
рования пространства, дети знакомятся с отношениями, существующими 
как между отдельными объектами, расположенными в пространстве, так и 
между отдельными частями моделируемого объекта, овладевают конкрет-
ными конструктивными умениями при выполнении различных построек 
реальных или выдуманных объектов, учитывая их пространственные свой-
ства.
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 В процессе обучения конструированию решается широкий спектр кор-
рекционно- развивающих задач: развитие анализирующего восприятия; 
формирование представлений о предметах окружающей действительно-
сти и их пространственных свойствах; развитие наглядных форм мыш-
ления; формирование системы «взор-рука», произвольности и серийно-
сти движений; развитие словесной регуляции в виде словесного отчета и 
объяснительно-сопровождающей речи; развитие функции контроля.

На первом (подготовительном) этапе обучения необходимо формиро-
вать у  дошкольников интерес к конструктивной деятельности в процессе 
наблюдения за заинтересованными действиями педагога, сопровождаемы-
ми словесными пояснениями. По подражанию дети не только усваивают 
навыки, приобретают умения, но и «присваивают» эмоциональное поведе-
ние.  Обеспечение игровой мотивации и постановка игровой цели являются 
наиболее важными условиями успешности обучения конструированию.

На занятиях по конструированию необходимо использовать специ-
альные методы и методические приемы, способствующие формированию 
у детей представлений о схеме тела человека и животных (складывание 
сборно-разборных игрушек и разрезных картинок); для образования устой-
чивой связи в представлении умственного отсталого ребенка между реаль-
ным предметом и его изображением вводятся задания по зарисовыванию 
только что выполненной постройки, по выполнению конструкций по гра-
фическим образцам, воспроизведению простейших перестановок мебели в 
кукольной комнате по подражанию, образцу и словесной просьбе педагога. 
Используются специальные игры-упражнения,  способствующие формиро-
ванию у детей умений воспринимать форму, величину, пространственное 
расположение, а так же упражнения по непредметному конструированию, 
направленные на развитие сенсорных процессов, имеющих важное значе-
ние для осуществления более сложной деятельности.

С целью максимального коррекционно-развивающего эффекта обуче-
ния следует тщательно продумывать тему занятия, несмотря на то, что в 
программе определено тематическое содержание, надо учесть целесоо-
бразность каждой темы в зависимости от состава группы детей, времени 
года, материально-технического оснащения детского сада.    Содержание 
занятий по конструированию  также должно быть  связано с содержани-
ем  образовательных областей, прежде всего  с  сенсорным воспитанием,  
формированием игровой деятельности, развитием речи, а также другими 
продуктивными видами деятельности (лепка, аппликация, ручной труд, ри-
сование). Рекомендуется проведение комбинированных занятий, к примеру, 
при сюжетном конструировании сначала организовывается игра (игровое 
действие) с готовой постройкой-образцом, после этого приступают к из-
учению ее конструктивных особенностей и выполнению постройки. Кон-
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струирование в этом случае оказывается способом для достижения игровой 
цели и деятельность приобретает предметно-опосредованный характер.

 В границах образовательной подобласти «Конструирование» были вы-
делены следующие  дидактические модули:  

-  «Непредметное конструирование»
-  «Конструирование из строительных материалов»;
-  «Конструирование сборно-разборных игрушек»;
-  «Конструирование из палочек»;
-  «Сюжетное конструирование»;
В разработанных дидактических модулях дается содержание  каждого 

раздела и выделяются ожидаемые результаты обучения по каждой теме, ко-
торые   соответствуют уровневому целеполаганию:

1 уровень: «узнавание, воспроизведение», предполагает, что ребенок  
узнает и воспроизводит определенные действия; 

2 уровень: «понимание», ребенок понимает то, что делает, владеет опре-
деленным запасом знаний; 

 3 уровень: «применение», на этом уровне ребенок может применить то, 
что умеет делать и знает (переносит усвоенные знания и способы действий 
в аналогичные ситуации). Разработанные дидактические модули представ-
лены в Приложении 6.

 Пятым этапом проектирования является ресурсное обеспечение педа-
гогической технологии – это разработка технологических карт  тем. 

Технологическая карта – это проект коррекционно-педагогического про-
цесса в границах одной темы.  В технологической карте темы представлены 
главные параметры  коррекционно-педагогического процесса:

-  целеполагание (микроцели);
- методические приемы;
- закрепление программного материала;
- связь с другими видами деятельности;
- средства обучения  (дидактические материалы, наглядные пособия, 

игры др.)
Технологическая карта темы является не только тематическим пла-

ном педагога, но и позволяет   осуществлять  уровневое целеполагание по 
данной теме: формулируются микроцели.  Планирование работы посред-
ством использования технологических карт темы позволяет  спроектиро-
вать целостный коррекционно-педагогический процесс в рамках одной 
темы. В  технологических картах темы представлены главные параметры  
коррекционно-педагогического процесса: определены  микроцели по каж-
дой теме; описаны необходимые методические приемы, которые использу-
ются при обучении детей по данной теме; выделен раздел по  закреплению 
программного материала;  определена связь с другими видами деятельно-
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сти; описаны средства обучения  (дидактические материалы, наглядные по-
собия, игры др.). Технологические карты по некоторым темам  представле-
ны в Приложении 7.  

Последний этап технологии проектирования включает оценку и измере-
ние качества достижений детей в процессе обучения. Весь процесс обуче-
ния, основанный на технологии проектирования, направлен на достижение 
заранее намеченной цели. Педагог соотносит цели образовательной обла-
сти с ожидаемыми результатами, которые имеют трехуровневую структуру 
(воспроизведение, понимание, применение). Индивидуальные достижения  
детей по каждой теме фиксируются в картах  достижений, где дается содер-
жательная характеристика выявленных уровней. На основе информации о 
состоянии развития ребенка (в любой образовательной области) осущест-
вляется оценивание результативности педагогического процесса на каждом 
этапе взаимодействия с детьми - произошло ли достижение обучающими-
ся детьми определенного уровня развития. В соответствии с этой оценкой 
происходит переход к следующему этапу деятельности. «Карты достиже-
ний ребенка» представлены в Приложении 8. 
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    приложение 5

уРОВНЕВОЕ цЕлЕпОлАГАНИЕ

Образовательная область «познание» подобласть «Конструирование»

    первый этап  обучения
 
Подобласть 

«Конструирова-
ние»

 Ожидаемые результаты

Узнавание, воспроизве-
дение

Понимание Применение 

Конструирова-
ние из строитель-
ного материала

Воспринимает отдель-
ные предметы из обще-
го фона, выделяет их по 
подражанию действиям 
педагога;
Проявляет готовность к 
совместным действиям 
со взрослым,  принимает 
помощь взрослого;
Создает простейшие по-
стройки по подражанию

Воспринимает от-
дельные предметы 
из общего фона, вы-
деляя их по образцу; 
Создает простейшие  
постройки из дере-
вянного набора по 
образцу    (башня, 
дорожка, забор, дом)

Воспринимает от-
дельные предметы 
из общего фона, вы-
деляя их по словес-
ной инструкции;
Самостоятельно соз-
дает постройки из 
нескольких деталей

 Непредметное 
конструирование

Обращает внимание на 
перемещение предметов 
в пространстве

Перемещает 1-2 
предмета в простран-
стве по образцу

Воспроизводит про-
странственные от-
ношения между 
предметами относи-
тельно друг друга по 
линии горизонта

К о н с т р у и р о -
вание сборно-
разборных игру-
шек

Разъединяет  и соединяет  
объекты из двух частей 
(деревянные яйца, боч-
ки - вкладыши, яйца  
“киндер-сюрприз”).
Обводит пальцем пло-
скостные фигуры. 

Собирает игруш-
ку, по подражанию 
соединяет части в 
целое.
Соотносит элементы 
строительного набо-
ра с их изображени-
ем на плоскости. 

Самостоятельно со-
бирает игрушки из 
частей.
Воспринимает пло-
скостную форму, 
осуществляет выбор, 
использует приемы 
наложения/ прило-
жения. 

Сюжетное кон-
струирование

По подражанию дей-
ствиям педагога произ-
водит процессуальные 
действия с постройкой

Создает по образцу 
варианты построек 
на одну и ту же тему, 
производит цепочку 
игровых действий

Обыгрывает кон-
струкции в соот-
ветствии с функ-
ц и о н а л ь н ы м 
назначением (узкая 
дорога для пешехо-
дов, широкая дорога 
- для машин).
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 Второй этап обучения

Подобласть 
«Конструирова-

ние»

 Ожидаемые результаты

Узнавание, воспро-
изведение

Понимание Применение 

Конструирова-
ние из строи-
тельного мате-
риала:

Сравнивает пред-
меты по форме, 
величине, цвету с 
помощью приемов 
наложения, прило-
жения.
Создает простей-
шие постройки по 
подражанию

Создает  по об-
разцу предметы 
мебели из деревян-
ного конструктора 
(стол, стул, диван, 
кровать, кресло, 
шкаф). 
Создает 2 вариан-
та конструкций на 
одну и ту же тему: 
строит разные виды  
домов по объемно-
му образцу. 

Вычленяет и показывает 
основные элементы кон-
струкций, подбирает к ним 
нужные элементы строи-
тельных наборов, знает их 
значение в предмете.
замене одних элементов 
строительного набора дру-
гими
Сравнивает разные кон-
струкции объектов, имею-
щих одно функциональное 
назначение, замечать раз-
личия и передает их в про-
цессе создания конструк-
ций. 

 Конструиро-
вание сборно-
разборных игру-
шек

По подражанию 
собирает фигурки 
(куклы, зайчика, 
мишки)

Собирает игрушку, 
соединяет части в 
целое по образцу, 
соотносит про-
странственное от-
ношение частей в 
целом.
Соотносит элемен-
ты строительного 
набора с их изо-
бражением на пло-
скости.
Складывает пред-
метные разрезные 
картинки а из 2-х 
частей; 

Узнает образ целого пред-
мета (игрушки) по отдель-
ным фрагментам. 
Складывает предметные 
разрезные картинки из 3-х 
частей; 
Дополняет целостное изо-
бражение предмета, подби-
рая недостающие части.

 Непредметное 
конструирова-
ние

Перемещается в 
пространстве лест-
ницы, групповой 
комнаты «наверху», 
«внизу».
По подражанию 
перемещает 1-2  
игрушки в про-
странстве.

Перемещает 1-2  
элементов в про-
странстве по об-
разцу.
Моделирует из-
меняющиеся про-
с т р а н с т в е н н ы е 
отношения между 
2-мя элементами по 
образцу (наверху-
внизу, спереди-
сзади); 

Имеет представления о 
собственном расположе-
нии в пространстве (навер-
ху - внизу), об изменениях 
его при перемещении (был 
наверху - теперь внизу). 
Моделирует изменяющие-
ся пространственные отно-
шения между  элементами 
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 Конструирова-
ние из палочек

Накладывает па-
лочки на рисунок 
фигуры.

Выкладывает из 
палочек геометри-
ческие фигуры по 
образцу. Выполня-
ет по образцу про-
стые постройки из 
палочек

Выполняет  постройки из 
палочек. 
Выкладывает
из палочек геометрические 
фигуры.

 Сюжетное кон-
струирование

По подражанию 
действиям педагога 
производит процес-
суальные действия 
с постройкой

Создает по образцу 
варианты постро-
ек на одну и ту же 
тему, производит 
цепочку игровых 
действий

Моделирует кукольную 
комнату, развивает сюжет-
ную игру «В гостях у ку-
клы» 

                                                                                                  
                                                   Третий  этап обучения

Подо-
бласть 

«Констру-
ирование»

 Ожидаемые результаты

Узнавание, 
воспроизве-

дение

Понимание Применение 

 Конструи-
рование из 
строитель-
ного мате-
риала

По подража-
нию действи-
ям педагога 
создает разные 
постройки.
Различает де-
тали строи-
тельного кон-
структора.

Выделяет различия  частей 
конструкции по форме и ве-
личине, сравнивая ее с об-
разцом. 
Определяет этапы предстоя-
щей работы и их последова-
тельность по графическому 
образцу. 
Соединяет в постройке мате-
риалы 2-3-х видов (кубики, 
призмы, бруски, конусы).
Выполняет постройки зда-
ний различного функцио-
нального назначения.

Соотносит готовую работу с образ-
цом, называет части,   рассказывает 
из чего они сделаны.   Дает отчет о 
последовательности выполнения.
 Заменяет одни элементы строи-
тельных   наборов  вместо других  
(составляет брусок из кубиков, двух 
пластин и пр.).
   Использует простейшую схему- 
план при постройке 
Создает  по представлению  из раз-
личных типов строительных на-
боров несколько связанных между 
собой построек, обыгрывает по-
стройки.

Н е п р е д -
м е т н о е 
конструи-
рование

По подража-
нию пере-
мещает 1-2  
игрушки в про-
странстве.

Воспроизводит по образ-
цу различные комбинации 
пространственного рас-
положения 3-х элементов 
с одновременным переме-
щением 1-го, затем 2-3 х 
элементов. 
Понимает значение слов 
обозначающих простран-
ственное расположение 
элементов (наверху, вни-
зу, рядом, около, за, над и 
др.).

Создает модели по графиче-
ским  образцам. 
Моделирует пространственные 
отношения между предметами 
по плоскостным образцам 
(воспроизводят образец на объ-
емном материале).
В речи использует слова, обо-
значающие пространственное 
расположение элементов (на-
верху, внизу, рядом, около, за, 
над и др.).
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Конструи-
рование 
сборно-
разборных 
игрушек

Собирает 
сборно-
разборные 
игрушки по 
подражанию.
Складывает 
простые 
 картинки из 
вырубных 
картинок по 
типу  puzzle;

Собирает сборно-
разборные игрушки по об-
разцу.
Раскладывает предмет на 
составляющие части.
Ориентируется в про-
странстве листа бумаги,  
воспроизводит расположе-
ние форм на листе по  сло-
весной инструкции.
Складывает разрезные кар-
тинки из 2-4-х частей.

Собирает сборно-разборные 
игрушки с последующей зари-
совкой целостного изображе-
ния, отражающего индивиду-
альные особенности предмета 
или игрушки. 
Складывает разрезные картин-
ки. 
Создает графические модели 
(зарисовки) объемных кон-
струкций, состоящих из 2-3х 
разных фигур 

Конструи-
рование из 
палочек

Выкладывает 
простые фи-
гуры методом 
п р и л ож е н и я 
палочек под 
рисунком
Выкладывает 
из палочек гео-
метриче ские 
фигуры по 
подражанию 
действиям пе-
дагога

Выполняет  постройки из 
палочек по образцу («Лод-
ка», «Парусник», «Дом», 
«Елка», «Машина»). 

Выкладывает геометрические 
фигуры по данному педагогом 
названию фигуры.
Выполняет постройки из пало-
чек по представлению 

Сюжетное 
конструи-
рование

По подража-
нию действи-
ям педагога 
п р о и з в о д и т 
процессуаль-
ные действия с 
постройкой

Создает по образцу вари-
анты построек на одну и 
ту же тему, производит це-
почку игровых действий

Использует свои постройки в 
сюжетной игре
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приложение 6

Дидактические модули 
образовательная подобласть «Конструирование»

модуль 1: «Конструирование из строительных материалов»
1 этап обучения

Пробуждать интерес к конструктивной деятельности: желание действо-
вать с различным строительным материалом, подчиняя свои действия про-
дуктивной цели-созданию построек, имеющих определенное предметное 
значение. 

Выполнять на глазах у детей различные простые постройки, демонстри-
руя примеры эмоционально-окрашенной деятельности. 

Учить адекватно реагировать на разрушение конструкций, вызывать 
стремление восстанавливать их для продолжения игры

Демонстрировать разнообразные варианты построек на одну и ту же 
тему (т.е. строить несколько видов дорог, ворот, домов), из разных видов 
конструкторов в различных условиях (на столе, на полу). 

Показать, что конструкции могут быть связаны с конкретным назначе-
нием (дома для больших и маленьких кукол, дорога для людей и машин).

Учить видеть в постройке отражение реального объекта, наделять ее 
всеми присущими объекту функциональными свойствами, использовать 
постройку в игре в соответствии с ее назначением. 

Учить узнавать и называть знакомые постройки, созданные педагогом. 
Учить производить выбор фигур по образцу (на разных видах материа-

ла: мягкие модули, деревянные конструкторы, набор пластмассовых фигур 
и т.д.). 

Учить осуществлять выбор по величине, высоте, ширине элементов 
строительного набора по подражанию действиям педагога (выбор из 2- х 
элементов); 

Учить выполнять простые постройки по подражанию действиям педа-
гога (башня, забор, дорожка, стол, стул, кровать) 

Учить выполнять постройки с использованием приемов накладывания 
и прикладывания 

Учить осуществлять выбор элементов конструктора по форме и ве-
личине по подражанию, с опорой на образец; 

Учить узнавать  и соотносить постройки с реально существующими 
объектами.

Учить анализировать образец под руководством педагога: вычленять 
основные части постройки, определять  элементы строительного набора 
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использованные в постройке, обращать  внимание на взаимное расположе-
ние частей объекта.

Учить сравнивать элементы строительных наборов по величине (боль-
шой, маленький, больше меньше); 

Учить группировать строительные элементы по величине по 2-м объ-
емным образцам. 

Воспитывать оценочное отношение к постройкам. 

Второй этап обучения
Учить эмоционально реагировать на  конструктивную деятельность и  

ее результат.       
Формировать игровую мотивацию конструирования. 
В ходе целевых экскурсий закреплять умения детей узнавать и называть 

знакомые объекты (дом, забор, ворота, дорога, гараж, арык).
Познакомить детей с характерным построением улицы (проезжая часть, 

тротуар, между ними арык и деревья, дома расположены в ряд).
Формировать представления о разнообразии жилых домов (высокие и 

низкие, длинные и короткие). 
Знакомить детей с конструированием предметов мебели из деревянного 

конструктора (стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф). 
Формировать умение выполнять совместную (коллективную) работу.
Познакомить детей со строением жилого дома, выделяя его высоту (ко-

личество этажей- 1, 2, 3, много) и протяженность (количество подъездов). 
Учить создавать 2 варианта конструкций на одну и ту же тему: строить 

разные виды  домов по подражанию и объемному образцу. 
Учить анализировать образец под руководством педагога.
Учить проводить простейшую группировку по форме с опорой на об-

разец. 
Упражнять в замене одних элементов строительного набора другими 

(крупные мелкими, длинный брусок двумя короткими и т.п.). 
Формировать умение последовательно анализировать образцы, соотно-

сить части конструкции и предмета, показывая и называя их. 
Учить оценивать результаты своей деятельности и деятельности других 

детей группы. 
Учить выполнять разные варианты построек на одну и ту же тему, с 

использованием разнообразного строительного материала (настольного, 
крупного напольного, мягкого модульного напольного и т.п.) 

Учить детей выполнять постройки знакомых объектов (дом, дорога, 
ворота, мост) по графическому образцу (отражающему  фронтальную по-
верхность объекта, на которой контурно обозначены составляющие его эле-
менты). 
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Учить анализировать плоскостной графический образец, называя каж-
дую часть образца, выделяя составляющие элементы, определял их коли-
чество, расположение.

 Учить отбирать нужное количество строительного материала для вы-
полнения конструкции. 

Формировать умения выполнять 2 варианта построек на одну тему по 
графическому образцу. 

Развивать умения анализировать образцы, сравнивать разные конструк-
ции объектов, имеющих одно функциональное назначение, замечать раз-
личия и передавать их в процессе создания конструкций. 

Учить сравнивать конструкцию с объектом или с плоскостным образ-
цом для оценки выполнения. 

Воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников.
Формировать умение доводить работу до конца

Третий этап обучения
Вызывать у детей потребность в конструктивной деятельности, форми-

ровать интерес к строительным играм. 
Учить детей создавать вариативные постройки одноэтажных домов 

(дачных домиков) по объемным образцам, по индивидуальным графичес-
ким образцам. 

 Формировать способность с помощью взрослого, а затем самостоятель-
но определять этапы предстоящей работы и их последовательность.

Учить выполнять постройки зданий различного функционального на-
значения (детские сады, больницы и др.) по объемным, графическим об-
разцам (общим и индивидуальным). 

Учить создавать постройки разных видов транспорта по объемным об-
разцам (автобус, грузовая машина, поезд, самолет), выполнять контурные 
зарисовки готовых построек. 

Учить использовать различные конструкторы для создания узнаваемых 
выразительных построек, 

Учить соединять в постройке материалы 2-3-х видов («домики» из кир-
пичиков, брусков, палочек и т.п.)

Формировать умение рассказывать о проделанной работе: ее содержа-
нии, последовательности и способах выполнения. 

Побуждать детей к самостоятельному анализу объемного образца. 
Способствовать использованию имеющихся у детей конструктивных 

умений в ходе создания знакомых конструкций по представлению. 
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модуль 2: «Конструирование сборно-разборных игрушек»

1 этап обучения
 Формировать целостный образ игрушки, учить дополнять целое: с опо-

рой на контур изображения (лото-вкладки);
Вызывать желание починить «сломанную» игрушку.
 Учить разъединять  и соединять объекты из двух частей (матрешки,  

деревянные яйца, бочки - вкладыши, яйца  “киндер-сюрприз”)
 Учить показывать части лица и тела: на себе, на кукле, на противопо-

ложно сидящем человеке
 Учить показывать вместе со взрослым части тела игрушечных живот-

ных (голова, спина, живот, ноги (лапы), хвост и т.д.); 
Учить собирать игрушку, по подражанию соединять части в целое
 Учить воспринимать плоскостную форму, осуществлять выбор, про-

веряя с помощью приемов наложения/ приложения. 
 Учить соотносить предмет с его контурным изображением.  
 Знакомить с пространственными обозначениями сторон листа бумаги 

(вверх - низ, справа -  слева,  центр).
2 этап обучения

Учить собирать игрушку, соединять части в целое по образцу, переда-
вать пространственное отношение частей в целом.

Учить соотносить элементы строительного набора с их изображением 
на плоскости.

 Учить выделять плоскостную форму путем обведения пальцем контура 
трафарета.

Учить ассоциировать геометрические формы с предметами (например, 
овал – яйцо, круг – колобок, солнце).

 Учить складывать одну геометрическую форму из двух других (напри-
мер, квадрат из двух треугольников).

 Учить дополнять целостное изображение предмета, подбирая недо-
стающие части.

Учить складывать предметные разрезные картинки сначала из 2-х, а за-
тем из 3-х частей; 

Учить узнавать образ целого предмета (игрушки) по отдельным фраг-
ментам. 

 Учить складывать картинку из кубиков (из двух, из четырех частей);
 Учить собирать картинки из вырубных картинок по типу  puzzle;
 Учить определять и показывать  верхнюю и нижнюю (левую и правую) 

стороны листа, центр листа.
Учить ориентироваться в пространстве листа бумаги через воспроиз-

ведение расположения форм по образцу (в центре, наверху, внизу, справа, 
слева, в верхнем правом углу, в нижнем левом и т.д.). 
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3 этап обучения
Формировать целостный образ игрушки, вызывать желание починить 

сломанную игрушку; 
Учить собирать игрушку, соединять части в целое по образцу, по пред-

ставлению
Учить раскладывать предмет на составляющие части
Учить ориентироваться в пространстве листа бумаги через воспроиз-

ведение расположения форм по  словесной инструкции (в центре, наверху, 
внизу, справа, слева, в верхнем правом углу, в нижнем левом и т.д.). 

Учить собирать сборно-разборные игрушки с последующей зарисов-
кой целостного изображения, отражающего индивидуальные особенности 
предмета или игрушки. 

Учить складывать разрезные картинки из 4-х частей. 
Учить создавать графические модели (зарисовки) объемных конструк-

ций, состоящих из 2-х, затем 3-х разных фигур расположенных рядом, одна 
на другой; 

модуль 3: «Непредметное конструирование»

1 этап обучения
Учить перемещаться по словесной просьбе и показу на лестнице (вверх-

вниз, наверху-внизу, в пространстве групповой комнаты (встать на стул, 
спускаться на пол: наверху-внизу)

Формировать умение ориентироваться в собственном теле в практиче-
ских действиях: “Возьми игрушку в правую (левую) руку”, “Топни правой 
(левой) ногой”, “Наклонись направо - налево”.

Формировать представления о расположении предметов в простран-
стве.

Учить перемещать в пространстве по подражанию один предмет «Пере-
ставь, как я»;

Учить  моделировать изменяющиеся пространственные отношения 
между 2-мя предметами по подражанию (наверху-внизу); 

Упражнять в моделировании пространственных отношений между пред-
метами по объемным образцам (дети воспроизводят объемные образцы на 
объемном материале

2 этап обучения
Учить понимать пространственные отношения «наверху», «внизу» 

(упражнения на лестнице, в групповой комнате). 
Формировать представления о собственном расположении в простран-
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стве (наверху - внизу), об изменениях его при перемещении (был наверху 
- теперь внизу). 

Учить  моделировать изменяющиеся пространственные отношения 
между 2-мя элементами по образцу (наверху-внизу, спереди-сзади); 

Учить воспроизводить по образцу комбинации из 3-х фигур с переме-
щением 1, затем -2 -х элементов по подражанию, по образцу.

Учить соотносить элементы строительных наборов (кубик, кирпичик, 
крыша) с их графическим изображением (данному в двухмерном простран-
стве). 

Учить перемещать сразу 2 элемента по подражанию («Посмотри и пере-
стань как я»)

Учить перемещать по образцу 2 элемента («Сделай как у меня. Что из-
менилось?»).

 Учить воспроизводить расположение фигур в пространстве листа бу-
маги по образцу;

Учить отражать в речи пространственное расположение элементов (на-
верху, внизу, рядом).

Упражнять в моделировании пространственных отношений между пред-
метами по объемным образцам (дети воспроизводят объемные образцы на 
объемном материале), по плоскостным образцам (при этом дети воспроиз-
водят образец на объемном материале).

3 этап обучения

      Формировать пространственные представления, понимание относитель-
ности пространственного расположения через разнообразные перестроения 
с одновременным словесным объяснением их содержания («Я рядом с ...», 
«Впереди меня...», «Сзади меня...», «передо мной...», «За мной...», «Справа 
от меня...», «Слева от меня...») 

Учить воспроизводить по образцу различные комбинации простран-
ственного расположения 3-х элементов с одновременным перемещением 
1-го, затем 2-3 х элементов. 

Упражнять в непредметном конструировании по образцу, используя 
4-5 элементов строительного набора (наверху, внизу, рядом, около, за, пе-
ред). 

Учить воспроизводить расположение фигур в пространстве листа бума-
ги по словесной инструкции («Положи круг в центре листа бумаги, треу-
гольник в правом верхнем углу и т.д.»)

Учить создавать модели по графическим  образцам (в пределах 3-5 эле-
ментов).

Упражнять в моделировании пространственных отношений между 
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предметами по плоскостным образцам (дети воспроизводят образец на объ-
емном материале).

Учить отражать в речи пространственное расположение элементов (на-
верху, внизу, рядом, около, за, над и др.).

модуль 4: «Конструирование из палочек»
2 этап обучения

Учить узнавать в сложенных из палочек фигурах знакомые предметы 
(дом, флажок, елка и др.)

Учить накладывать палочки на рисунок фигуры
Учить выкладывать простые фигуры методом приложения палочек под 

рисунком
Учить выкладывать из палочек геометрические фигуры по подражанию 

действиям педагога
Учить выкладывать из палочек геометрические фигуры по образцу
Учить выполнять простейшие постройки из палочек по подражанию 

действиям педагога, по образцу («Заборчик», «Домик», «Дорожка», «Фла-
жок»). 

3 этап обучения
Учить выкладывать простые фигуры методом приложения палочек под 

рисунком
Учить выкладывать из палочек геометрические фигуры по образцу
Учить выкладывать геометрические фигуры по данному педагогом на-

званию фигуры
Учить выполнять простейшие постройки из палочек по образцу («Лод-

ка», «Парусник», «Дом», «Елка», «Машина»). 
Учить выполнять постройки из палочек по представлению 

модуль 5: «Сюжетное конструирование»
1 этап обучения

Вызывать  интерес к процессу и результатам конструктивной деятель-
ности  педагога,  вовлекать  детей   в  процесс  создания  совместных на-
польных конструкций из крупного строительного материала или мягких 
модулей. 

Учить создавать варианты построек на одну и ту же тему. Побуждать 
обыгрывать конструкции в соответствии с функциональным назначением 
(узкая дорога для пешеходов, широкая дорога - для машин).

Создавать ситуации эмоционального комфорта и радости в процессе 
 обыгрывания построек. 
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Формировать умение выполнять совместную (коллективную) работу.
При обыгрывании построек усложнять содержание игровых действий 

(арыки с обеих частей дороги).

2 этап обучения
Учить совместным действиям со взрослым для создания построек; со-

вместному  обыгрыванию построек.
Побуждать к обыгрыванию построек (индивидуально, парами и коллек-

тивно). 
Учить моделировать кукольную комнату: делать постройки, расставлять 

мебель, перемещать предметы в пространстве комнаты, развивать сюжет-
ную игру «В гостях у куклы» 

3 этап обучения
Формировать умение работать вдвоем при выполнении общего задания, 

учить радоваться общему успеху. 
          Побуждать к созданию построек из разных видов конструкторов, 

в разных условиях (на столе, на полу), коллективному обыгрыванию по-
строек. 

Побуждать детей к обыгрыванию конструкций коллективно и парами; 
передавать содержание игры в 1-2 предложениях («Ася сидит на диване». 
«Ася хочет спать. Ложись, Ася, на кровать. Ася спит.»).

Создавать условия для использования различных построек в коллектив-
ных играх. 
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                                                                                        приложение 7 

Технологическая карта темы: «Конструирование из строительных 
материалов »

Количество
занятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения поставлен-
ных целей

Микроцели 1. Привлечь внимание к строительному материалу
2. Познакомить с деталями строительного материала, его 
конструктивными возможностями
3. Познакомить с кубиком
4. Учить совершать действия с одинаковыми деталями
5. Учить простейшим способам построения: устанавливать детали друг на 
друга
6. Учить строить башню из 3-х одинаковых кубиков
7. Учить строить башню, используя прием поэтапного конструирования «Де-
лай как я»
8. Знакомство с кирпичиком. Учить строить башню из кирпичиков, без прие-
ма поэтапного конструирования. 
9. Научить приставлять кирпичики друг к другу узкой короткой гранью
10. Учить строить узкую длинную дорогу
11. Научить прикладывать кирпичики длинной узкой гранью (широкая до-
рога для машины)
12. Закрепить навыки постройки узкой и широкой дорожки с 
использованием приемов конструирования

 Методиче-
ские прие-
мы

Игры-упражнения, моделирование практических ситуаций и фиксация прак-
тических действий в речи ребенка, наблюдение за действиями взрослого 
и сверстников, совместные действия с педагогом, подражание действиям 
взрослого.

Связь с дру-
гими вида-
ми деятель-
ности

1. Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, 
зрительно-двигательную координацию в процессе действий с предметами-
орудиями 
2. Развивать тактильно-кинестетическое восприятие, развивать познаватель-
ные функцию руки.
3. Развивать операционально-технические уме¬ния (захватывать, удержи-
вать, перемещать, совмещать части предмета и различные предметы быто-
вого назначения).
4. Учить использовать невербальные и вербальные средства для привлечения 
внимания к собственным предметным действиям и их результату.
5. Развивать положительное эмоциональное отношение к предметам  и дей-
ствиям с ними.

 Примерный 
п е р е ч е н ь 
дидактиче-
ских игр и 
у п р а ж н е -
ний

«Чудесный мешочек», «Собери модель», «Что изменилось?», «Запомни и вы-
ложи ряд», «Что лишнее?», «Выдели похожие», «Собери модель по ориенти-
рам», упражнения на продолжение ряда, поиск недостающей фигуры
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 Технологическая карта темы: 
«Конструирование из строительных материалов »

Количество
занятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения постав-
ленных целей

Микроцели 1. Упражнять одновременным действиям с деталями двух видов – кубиками 
и кирпичиками, учить различать их. Научить приему накладывания и прикла-
дывания
2. Познакомить с новой деталью – пластина, учить накладывать формы при-
ставляя их к друг другу
3. Учить накладывать кубики на пластину, выполнять действия по образцу
4. Закрепление способа конструирования накладывание кубиков на пластины
5. Учить созданию простых конструкций: стол, стул
6. Научить устанавливать кирпичики в ряд на узкую длинную грань, плотно 
приставляя их друг к другу
7. Учить строить заборчик из кирпичиков, стоящих на короткой узкой грани
8. Обучать приему прикладывания кубика к кирпичику
9. Учить делать простейшие перекрытия, соединяя две детали третьей
10. Учить строить большую скамейку, устанавливая пластину на два кирпичи-
ка, уметь соотносить большие предметы по размеру
11. Учить строить ворота с забором, скамейку, отрабатывать прием объедине-
ния деталей с помощью перекрытий
12. Познакомить с новой деталью – призмой. Научить способу прикладывания 
и накладывания деталей
13. Учить строить дом по подражанию, по образцу 
14. Учить обыгрывать постройки 
15. Учить преобразовать готовые  постройки

Методические 
приемы

Игры-упражнения, моделирование практических ситуаций и фиксация 
практических действий в речи ребенка, наблюдение за действиями взрос-
лого и сверстников, подражание действиям взрослого, показ готового об-
разца; рассматривание и анализ образцов, анализ построек

Связь с други-
ми видами дея-
тельности

1. Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обе-
их рук, зрительно-двигательную координацию в процессе действий с 
предметами-орудиями 
2. Развивать тактильно-кинестетическое восприятие, развивать познава-
тельные функцию руки.
3.Развивать операционально-технические уме¬ния (захватывать, удер-
живать, перемещать, совмещать части предмета и различные предметы 
бытового назначения).
4. Учить использовать невербальные и вербальные средства для привле-
чения внимания к собственным предметным действиям и их результату.
5. Развивать положительное эмоциональное отношение к предметам  и 
действиям с ними.

Примерный пе-
речень дидак-
тических игр и 
упражнений

«Чудесный мешочек», «Собери модель», «Что изменилось?», «Запомни 
и выложи ряд», «Что лишнее?», «Выдели похожие», «Собери модель по 
ориентирам», упражнения на продолжение ряда, поиск недостающей фи-
гуры
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Технологическая карта темы: «Конструирование 
сборно-разборных игрушек »

Количество
занятий 

Указывается количество занятий, необходимых для достижения поставлен-
ных целей

Микроцели 1. Учить выделять и узнавать знакомые предметы среди незнакомых пред-
метов (находить свою игрушку среди других).
2. Учить подбирать пары предметов на столе, в разных местах комнаты.
3. Учить соотносить предмет с его изображением
4. Учить подбирать парные картинки.
5. Учить изображать действия, изображенные на картинке.
6. Учить производить выбор определенной игрушки изображенной на кар-
тинке
7. Учить разъединять  и соединять объекты из двух-трех частей (матрешки,  
деревянные яйца, бочки - вкладыши, яйца  “киндер-сюрприз”)
8. Учить собирать игрушку, по подражанию соединять части в целое
9. Учить показывать части лица и тела: на себе, на кукле, на противоположно 
сидящем человеке
10.  Учить показывать части тела игрушечных животных (голова, спина, жи-
вот, ноги (лапы), хвост и т.д.); 
11. Учить соотносить предмет с его контурным изображением
12. Учить выделять плоскостную форму путем обведения пальцем контура 
трафарета.
13. Учить воспринимать плоскостную форму, осуществлять выбор, проверяя 
с помощью приемов наложения/ приложения. 
14. Знакомить с пространственными обозначениями сторон листа бумаги 
(вверх - низ, справа -  слева,  центр).

Методиче-
ские прие-
мы

Игры-упражнения, моделирование практических ситуаций и фиксация прак-
тических действий в речи ребенка, наблюдение за действиями взрослого и 
сверстников, подражание действиям взрослого, показ готового образца; рас-
сматривание и анализ образцов, анализ построек

Связь с дру-
гими вида-
ми деятель-
ности

1. Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, 
зрительно-двигательную координацию в процессе действий с предметами-
орудиями 
2. Развивать тактильно-кинестетическое восприятие, развивать познаватель-
ные функцию руки.
3. Развивать операционально-технические уме¬ния (захватывать, удержи-
вать, перемещать, совмещать части предмета и различные предметы быто-
вого назначения).
4. Учить использовать невербальные и вербальные средства для привлечения 
внимания к собственным предметным действиям и их результату.
5. Развивать положительное эмоциональное отношение к предметам, игруш-
кам и действиям с ними.

Примерный 
п е р е ч е н ь 
дидактиче-
ских игр и 
у п р а ж н е -
ний

«Чудесный мешочек», «Собери модель», «Что изменилось?», «Запомни и вы-
ложи ряд», «Что лишнее?», «Выдели похожие», «Собери модель по ориенти-
рам», упражнения на продолжение ряда, поиск недостающей фигуры



57

Технологическая карта темы: «Непредметное конструирование »

Количество
занятий 

Указывается количество занятий, необходимых для достижения поставлен-
ных целей

Микроцели 1. Учить перемещаться по показу на лестнице (вверх-вниз)
2. Учить перемещаться в пространстве групповой комнаты (встать на стул, 
спускаться на пол: наверху-внизу)
3. Учить показывать собственные части тела и лица: голова, руки, ноги,  пра-
вую и левую руки и.др.
4. Учить ориентироваться в схеме собственного тела в практических дей-
ствиях: “Возьми игрушку в правую (левую) руку”, “Топни правой (левой) 
ногой”, “Наклонись направо - налево”
5. Учить показывать на кукле и животных части тела
6. Учить выделять расположение игрушек, предметов (далеко и близко по 
отношению от себя);
7. Учить находить игрушки и предметы в ближайшем пространстве -  впе-
реди от  себя
8. Учить показывать рукой, флажком направления пространства с точкой от-
счета от себя: вверх – вниз, вперед – назад.
9. Учить перемещать в пространстве по подражанию один предмет «Пере-
ставь, как я»;
10. Учить перемещать в пространстве 2 предмета по подражанию действиям 
педагога
11. Учить моделировать пространственные отношения между предметами по 
объемным образцам (воспроизводят на объемном материале).

 Методиче-
ские прие-
мы

Игры-упражнения, моделирование практических ситуаций и фиксация прак-
тических действий в речи ребенка, наблюдение за действиями взрослого и 
сверстников, подражание действиям взрослого , показ готового образца; рас-
сматривание и анализ образцов. анализ построек

Связь с дру-
гими вида-
ми деятель-
ности

1. Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, 
зрительно-двигательную координацию в процессе действий с предметами-
орудиями 
2. Развивать тактильно-кинестетическое восприятие, развивать познаватель-
ные функцию руки.
3. Развивать операционально-технические уме¬ния (захватывать, удержи-
вать, перемещать, совмещать части предмета и различные предметы быто-
вого назначения).
4. Учить использовать невербальные и вербальные средства для привлечения 
внимания к собственным предметным действиям и их результату.
5. Развивать положительное эмоциональное отношение к предметам- оруди-
ям и действиям с ними.

Примерный 
п е р е ч е н ь 
дидактиче-
ских игр и 
у п р а ж н е -
ний

«Чудесный мешочек», «Собери модель», «Что изменилось?», «Запомни и вы-
ложи ряд», «Что лишнее?», «Выдели похожие», «Собери модель по ориенти-
рам», упражнения на продолжение ряда, поиск недостающей фигуры
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 Технологическая карта темы: «Конструирование из палочек»

Количество
занятий 

Указывается количество занятий, необходимых для достижения поставлен-
ных целей

Микроцели 1. Учить узнавать в сложенных из палочек фигурах знакомые предметы (дом, 
флажок, елка и др.)
2. Учить накладывать палочки на рисунок фигуры
3. Учить выкладывать простые фигуры методом приложения палочек под 
рисунком
4. Учить выкладывать из палочек геометрические фигуры по подражанию 
действиям педагога
5. Учить выполнять простейшие постройки из палочек по подражанию дей-
ствиям педагога («Заборчик», «Домик», «Дорожка», «Флажок»). 

Методиче-
ские прие-
мы

Игры-упражнения, моделирование практических ситуаций и фиксация прак-
тических действий в речи ребенка, наблюдение за действиями взрослого и 
сверстников, подражание действиям взрослого , показ готового образца; рас-
сматривание и анализ образцов. анализ построек

Связь с дру-
гими вида-
ми деятель-
ности

1. Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, 
зрительно-двигательную координацию в процессе действий с предметами-
орудиями 
2. Развивать тактильно-кинестетическое восприятие, развивать познаватель-
ные функцию руки.
3. Развивать операционально-технические уме¬ния (захватывать, удержи-
вать, перемещать, совмещать части предмета и различные предметы быто-
вого назначения).
4. Учить использовать невербальные и вербальные средства для привлечения 
внимания к собственным предметным действиям и их результату.
5. Развивать положительное эмоциональное отношение к предметам- оруди-
ям и действиям с ними.

Примерный 
п е р е ч е н ь 
дидактиче-
ских игр и 
у п р а ж н е -
ний

«Выложи вторую половину узора», «Собери модель по памяти», «Составь 
узор»,
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                                                                                                                         приложение 8

Карта достижений ребенка  по теме «Конструирование из
 строительных материалов»

 (1 этап обучения)

Фамилия, имя ребенка, группа _____________________________________ 

Узнавание, воспроизведе-
ние  

дата Понимание дата Применение дата

Воспринимает отдель-
ные предметы из обще-
го фона, выделяет их по 
подражанию действиям 
педагога;
Проявляет готовность к 
совместным действиям со 
взрослым,  принимает по-
мощь взрослого;
Создает простейшие по-
стройки по подражанию

Воспринимает от-
дельные предметы из 
общего фона, выде-
ляя их по образцу; 
Создает простейшие  
постройки из дере-
вянного набора по 
образцу    (башня, до-
рожка, забор, дом)

В о с п р и н и ма е т 
отдельные пред-
меты из общего 
фона, выделяя их 
по словесной ин-
струкции;
Самостоятельно 
создает построй-
ки из нескольких 
деталей

   
 Карта достижений ребенка  по теме «Конструирование 

сборно-разборных игрушек»
 (2 этап обучения)

Фамилия, имя ребенка, группа _____________________________________ 

Узнавание, воспроизведе-
ние  

дата Понимание дата Применение дата

По подражанию собирает 
фигурки (куклы, зайчика, 
мишки).
Показывает  некоторые 
основные части тела и 
лица. 

Собирает игрушку, 
соединяет части в 
целое по образцу, 
соотносит простран-
ственное отношение 
частей в целом.
Соотносит элементы 
строительного набо-
ра с их изображени-
ем на плоскости.
Складывает пред-
метные разрезные 
картинки а из 2-х ча-
стей;  

Узнает образ 
целого предмета 
(игрушки) по от-
дельным фраг-
ментам. 

Складывает 
предметные раз-
резные картинки 
из 3-х частей; 

Д о п о л н я е т 
целостное изо-
бражение пред-
мета, подбирая 
н е д о с т а ю щ и е 
части.
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 Карта достижений ребенка  по теме 
«Непредметное конструирование»

 (3 этап обучения)

Фамилия, имя ребенка, группа _____________________________________ 

Узнавание, вос-
произведение  

дата Понимание дата Применение дата

По подражанию 
перемещает 1-2  
игрушки в про-
странстве.

Воспроизводит по 
образцу различные 
комбинации простран-
ственного расположе-
ния 3-х элементов с 
одновременным пере-
мещением 1-го, затем 
2-3 х элементов. 
Понимает значение 
слов обозначающих 
пространственное рас-
положение элементов 
(наверху, внизу, рядом, 
около, за, над и др.).

Создает модели по гра-
фическим  образцам. 
Моделирует простран-
ственные отношения 
между предметами по 
плоскостным образцам 
(воспроизводят образец 
на объемном материале).
В речи использует слова, 
обозначающие простран-
ственное расположение 
элементов (наверху, вни-
зу, рядом, около, за, над 
и др.).

 

Карта достижений ребенка  по теме «Конструирование из палочек»
 (3 этап обучения)

Фамилия, имя ребенка, группа _____________________________ 

Узнавание, вос-
произведение  

дата Понимание дата Применение дата

В ы к л а д ы в а е т 
простые фигуры 
методом прило-
жения палочек 
под рисунком
Выкладывает из 
палочек геоме-
трические фигу-
ры по подража-
нию действиям 
педагога

Выполняет  постройки 
из палочек по образцу 
(«Лодка», «Парус-
ник», «Дом», «Елка», 
«Машина»). 

Выкладывает геометри-
ческие фигуры по данно-
му педагогом названию 
фигуры.
Выполняет постройки 
из палочек по представ-
лению 
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 Карта достижений ребенка  по теме «Сюжетное конструирование»
 

(3 этап обучения)

Фамилия, имя ребенка, группа______________________________________ 

Узнавание, вос-
произведение  

дата Понимание дата Применение дата

По подражанию 
действиям педа-
гога производит 
процессуальные 
действия с по-
стройкой

Создает по образцу 
варианты построек 
на одну и ту же тему, 
производит цепочку 
по следовательных  
игровых действий с 
постройкой 

Использует постройки, 
как предметы-заменители 
в образной игре.
Использует свои по-
стройки в сюжетной 
игре 
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3. ТЕхНОлОГИЯ пРОЕКТИРОВАНИЯ КОРРЕКцИОННО-
пЕДАГОГИЧЕСКОй РАбОТы С ДЕТЬмИ ДОшКОлЬНОГО 

ВОзРАСТА С НАРушЕНИЕм  ИНТЕллЕКТА  В 
ОбРАзОВАТЕлЬНОй ОблАСТИ «пОзНАНИЕ», 

пОДОблАСТЬ  «ОбуЧЕНИЕ ИГРЕ»

Игра  является одной из действенных форм познания и оказывает влия-
ние на развитие всех познавательных процессов. Основная ценность игро-
вой  деятельности заключена в том, что в игре каждый ребенок получает 
возможность всестороннего развития своих способностей, умения мыс-
лить, считаться с мнениями других, принимать самостоятельные решения. 
Все это, в конечном итоге,  направлено на усвоение детьми социального 
опыта, подготовку к самостоятельной и полноценной жизни в обществе. 
В игре формируются особенности личности детей, основные социальные 
потребности. 

Игровая деятельность представляет собой идеальное средство трени-
ровки нарушенных и сохранных анализаторов. Специфичность и ценность 
игр, как средства коррекции и развития, заключается в том, что, участвуя 
в них, ребенок без особого напряжения обучается, приобретает новые зна-
ния, умения, навыки. Обогащение ребенком новым багажом знаний про-
исходит в доступной и занимательной форме. Ход развития детей в игре 
определяется тем, что непосредственный интерес к игровому действию 
постепенно перемещается на интерес к мыслительным операциям и за-
дачам. Этим объясняется особая значимость игровой деятельности в кор-
рекционной работе с детьми, имеющими какие-либо нарушения развития 
(Е.А.Стребелева, А.А.Катаева, Д.Й.Аугене, А.К.Аксенова, И.В.Чумакова, 
И.Н.Ковалева, Г.А.Волкова, С.А.Шмаков и др.). [36-42]

Коррекционные  игры, используемые в педагогическом процессе соз-
дают возможность формирования компонентов речи, развививать фонети-
ческую, лексическую, грамматическую сторону речи,  связную речь, по-
знавательные процессы. Формирование неречевых функций предполагает 
развитие моторики, пространственных представлений, зрительного вос-
приятия. Развитие познавательных  процессов, предполагает развитие вни-
мания, мышления, памяти.

Формирование  компонентов речи у ребенка, выделенных в структуре 
коррекционной игры, предусматривает развитие  импрессивной и экспрес-
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сивной стороны речи,   формирование звуковой стороны речи и фонема-
тических представлений.  Развитие лексико – грамматической стороны у 
детей с нарушением интеллекта - одна из основных задач коррекционного 
обучения и воспитания. 

Применение коррекционной игры способствует также развитию и со-
вершенствованию  неречевых функций (зрительное восприятие, простран-
ственные представления, моторика и др.). 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на форми-
рование и развитие  у детей психических процессов. Для них характерны 
неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности 
запоминания, отставание в развитии словесно – логического мышления 
[43-45].

Коррекционно-развивающая направленность игры предусматривает: 
распределение программного материала по этапам, с учетом либо  возрас-
та, либо уровня психофизического и речевого развития, с составлением 
индивидуально-развивающей программы; определение индивидуальных 
сроков освоения содержания каждого этапа в зависимости от особенностей 
развития ребенка; распределение материала с учетом принципа концен-
тризма и онтогенетического принципа.

Структура коррекционной  игры
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Компонентно – критериальный аппарат формирования навыков  
игры у детей с нарушением интеллекта

 1. Мотивационный;
 2. Конструктивно – содержательный;
 3. Операционально-деятельностный.

Таблица 1 - Компонентно – критериальный аппарат формирования на-
выков   игры

№ КОМПОНЕНТЫ КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. МОТИВАЦИОННО – 
ЦЕННОСТНЫЙ

интерес к игре;
желание играть;
стремление овладеть навыка-
ми игры.

1. Знание названий     
игр.
2. Потребность к    овла-
дению    правилами   
игры

2. КОНСТРУКТИВНО –     
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

понимание условий игры;
объяснение условий игры.

1. Знание правил    игры.
2. Овладение    навыками    
игры.

3. ОПЕРАЦИОНАЛЬНО- 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ

наличие умений и навыков 
игры; 
адекватное использование на-
выков в организации игры

1. Умение объяснять      
условия   игры.
2. Умение      самостоя-
тельно  
  организовывать    игру.

 

В основу мотивационно-ценностного компонента  заложены следующие 
критерии: интерес к  игре, желание и стремление овладеть навыками игры, 
которые, в свою очередь, делятся на ряд показателей: знание названий  игр, 
потребность к овладению правилами игры. Одно из требований при овладе-
нии игрой  предусматривает выработку у детей желания овладеть содержа-
нием и правилами проведения  игр. Интерес, эмоции, проявляемые в игре 
детьми,  являются стимулом к решению задач, поставленных педагогом. 
Формирование навыка игры предполагает последовательное обогащение 
структурно-содержательных основ мотивационно-ценностного компонен-
та, выработку мотивационных механизмов игры.

Конструктивно-содержательный компонент формирования навыков 
игры детей с нарушением интеллекта  в качестве основного критерия вы-
двигает понимание условий игры, объяснение условий игры и выделяет 
соответственно в качестве  показателей: знание правил игры, овладение на-
выками игры. Формируя цепочку игровых действий, таким образом, реали-
зуется интегрированный подход к использованию игр, которые оказывали 
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бы коррекционное воздействие на все стороны речи, неречевые процессы, 
познавательную деятельность детей.
Операционально – деятельностный компонент формирования навыков 
игры детей с ограниченными возможностями  включает следующие кри-
терии: наличие  умений, навыков игры и адекватное использование их в 
организации игровой деятельности, показателями которого являются уме-
ние объяснять условие игры, умение самостоятельно организовывать игру. 
Основной акцент в данном компоненте делается на умение самостоятельно 
играть, при этом уметь выполнять задачи, предусмотренные игровой дея-
тельностью, соблюдать правила игр [9].

   Немаловажное значение  в  обеспечении эффективности игровой дея-
тельности детей играет знание педагогом этапов формирования игры и про-
ектирования процесса обучения игровой деятельности.

                               Этапы формирования игры
1.Неспецифические манипуляции- Ознакомительная игра.
2. Предметно- специфические действия. Ребенок начинает 
использовать предмет по  назначению: трясет погремушкой, катает ма-

шинку.
3. Отобразительная игра.  Отдельные предметно-специфические  опе-

рации пререходят в ранг действий, направленных на выявление специфи-
ческих свойств предмета и на достижение с помощью данного предмета 
определенного эффекта. Ребенок отражает известные действия: кормит ку-
клу, катает ее в коляске  др.

4. Развитие сюжета. Сюжетно- отобразительная игра. В развитии сюже-
та  выделяются следующие этапы: элементарные действия с одним пред-
метом. Это подражательная деятельность, она осваивается совместно со 
взрослым; перенос усвоенного действия на другие игрушки без усложне-
ния самого действия; игра состоит из элементарных игровых действия ло-
гически между собой не связанных. 

 Этапы проектирования процесса обучения игре
1. Подбор игр;
2. Определение коррекционных возможностей игр;
3. Определение уровня имеющихся у детей умений и навыков игры;
4. Определение места игры на занятии;
5. Включение специальных приемов и методов в процесс игры;
6. Рациональная организация игры;
7. Наличие методического обеспечения проведения игр; 
8. Прогнозирование конечного результата использования игр;
9. Мониторинг эффективности использования игр.
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Особенности организации коррекционно-развивающего процесса на 
первом этапе обучения (ориентировочно - младший дошкольный возраст):

 - эмоциональное развитие детей;
- развитие предметно-игровых действий по подражанию;
- побуждение речевой активности.
 На первом этапе обучения игра создает эмоциональный душевный на-

строй, способствует радостному эмоциональному восприятию действитель-
ности.  Вызывается интерес к образным игрушкам (кукла, мишка, машин-
ка, зайка). Происходит первоначальное обучение обыгрыванию сюжетных 
игрушек (кукла в гости пришла и др.) с помощью предметов – заместите-
лей.   Важным аспектом коррекционно-развивающего обучения  становится 
сопровождение предметно-игровых действий речью и воспитание первых 
навыков совместной игры.

Особенности организации коррекционно-развивающего процесса на 
втором этапе обучения (ориентировочно – старший  дошкольный возраст):

Этап характеризуется умением ребенка включаться активно и сознатель-
но в игровую ситуацию,  переносить  усвоенные действия на другие игруш-
ки без усложнения самого действия. Ребенок становится социальным объ-
ектом, берет на себя роль и действует от имени этой роли в воображаемой 
ситуации. Важным  содержанием  коррекционно-развивающего обучения  
является формирование  коллективной игры, которой обучает педагог.

Этапы формирования коллективной игры:
1. Игра в одиночку. В этот период закладываются основные предпо-

сылки совместной игровой деятельности.
2. Игра «рядом». Ребенок наблюдает за действиями  сверстников, 

подражает им, иногда обменивается игрушками, не мешает игре соседа.
3.  Объединение в группы по 2-3 человека. Появляется кратковремен-

ная совместная игра 3-5 минут, затем группы переформировываются.
4. В 4-5 лет 2-5 человек могут играть до 40 минут, появляется распре-

деление ролей, которое идет по ходу игры и может меняться.
5. В 6-7 лет появляется большая коллективная игра. Самостоятельно 

происходит предварительное планирование, распределение ролей, подбор 
игрушек. В ходе игры дети контролируют действия друг друга, вносят кор-
рективы, указания, исправления. Для такой игры характерен развернутый 
сюжет, сложные ролевые отношения. Коллективная игра требует руковод-
ства со стороны педагога. 

 Этапы проектирования технологии коррекционно-развивающего обу-
чения детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта. При  про-
ектировании  учитывались результаты исследований  Халыковой Б.С., За-
валишиной О.В. [46].

 Первый этап включает теоретическое обоснование технологии обуче-
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ния, определение целей обучения (целеполагание), выявление психолого-
педагогических особенностей детей. (Приложение 8)

 Цели обучения  традиционно были распределены по трем уровням 
(Б.Блум, Т.Толлингерова): 1 уровень: «узнавание, воспроизведение» (ребе-
нок узнает и воспроизводит определенные игровые действия); 2 уровень: 
«понимание» (ребенок понимает то, что делает, владеет определенным за-
пасом знаний); 3 уровень: «применение» (ребенок применяет то, что умеет 
и знает). 

 На втором  этапе предусмотрена разработка технологических про-
цедур, которые включают: выбор организационных форм, адекватных 
коррекционно-педагогическому процессу; подготовка и фиксация готовно-
сти каждого ребенка к освоению данного модуля;   планирование и про-
ектирование занятий и системы занятий; проверка объема и степени на-
грузки обучающихся и расчет необходимого времени для данного модуля; 
фиксация индивидуальной траектории освоения программного материала 
(по материалам Б.С.Халыковой, О.В.Завалишиной). (Приложение 9).

 Третий этап включает разработку методического инструментария пе-
дагога для каждого дидактического  модуля (разработка технологических 
карт).  (Приложение 10).

 Четвертый этап включает оценку и измерение качества достижений 
детей в процессе коррекционно-развивающего обучения и воспитания: 
соотнесение цели образовательной области с ожидаемыми результатами, 
имеющими трехуровневую структуру (воспроизведение, понимание, при-
менение).  (Приложение11).

Для реализации подобласти «Обучение игре»  выделено 2 дидактиче-
ских модуля:

1 дидактический модуль:  «Развитие интереса к игрушкам и предметно-
практическим действиям, формирование навыков предметно-игровых дей-
ствий, совместной игры».

2 дидактический модуль: « Сюжетная игра».
Формирование игровой деятельности 1 модуля  обучения направле-

но прежде всего  на развитие у детей интереса к игрушкам и предметно-
игровым действиям, воспитание умения играть со сверстниками, форми-
рование самих предметно-игровых действий, воспитание положительное 
эмоциональное отношение к игрушкам, интерес к образным игрушкам, 
желание играть с ними.

При формировании игровой деятельности дошкольников с нарушени-
ем интеллекта используют следующие методы обучения: показ педагогом 
игровых действий, совместное с ребенком выполнение игровых действий, 
отраженное выполнение действий детьми (подражание действиям взрос-
лого), наблюдение за различными ситуациями, совместная игра педагога с 
детьми.
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Задачи первого модуля обучения:
1. Воспитывать  у детей положительное эмоциональное отношение к 

игрушкам, интерес к образным игрушкам, желание играть с ними.
2. Научить детей простейшим действиям с игрушками.
3. Научить детей цепочке игровых действий, используя их умение про-

изводить предметно-игровые действия.
4. Обучать детей бытовой игре отобразительного характера.
 Методы обучения
- зрительный показ педагогом;
- совместное с ребенком выполнение игровых действий;
-подражание действиям взрослого (отраженное выполнение  детьми 

действий с игрушками).
Формирование игровой деятельности  в реализации 2 модуля  связано  с 

обучением сюжетно-отобразительной ,  элементам сюжетно-ролевой игры. 
Задачи:
1. Научить детей включаться в игровую ситуацию, выполнять знакомые 

роли по предложению взрослого;
2. Научить совместной игре  со сверстниками.
3. Умение выполнять  требования игры;
4. Научить воспроизводить цепочки усвоенных предметно-игровых 

действий по указанным темам;
5. Обучение сюжетно-отобразительной ,  элементам сюжетно-ролевой 

игры.
 Решение задач способствует развитию речевой активности, воспита-

нию  у детей первых навыков совместной игры, развивается интерес к ро-
левым играм.  Дети учатся выполнять  игровые действия по образцу, по не-
сложным словесным заданиям, использовать в игре предметы- заместители 
и воображаемые предметы.
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приложение 9 

уРОВНЕВОЕ цЕлЕпОлАГАНИЕ 
Образовательная область «познание», подобласть «Обучение игре»

первый этап обучения

Подобласть 
«Обучение игре»

Ожидаемые результаты

Узнавание, воспроиз-
ведение

Понимание, наличие 
определенного запаса 

знаний

Применение 

Развитие инте-
реса к игрушкам 
и предметно-
практиче ским 
действиям 

Проявляет интерес к 
игрушке. Понимает ре-
чевую инструкцию из 
одного слова, обозна-
чающего действие, при 
необходимости подкре-
пленного жестом.
Воспроизводит  простей-
шие действия с  куклой 
(берет в руки, отдает 
назад т.д.), бросает мяч, 
катит мяч, гремит по-
гремушкой, качает куклу, 
катает мяч, машину

Знает  названия игрушек:  
мяч, кукла, мишка, зайка, 
машина.
Повторяет за педагогом 
звукоподражания, слова, 
предложения.
Понимает  действия «возь-
ми», «дай мне», «кати», 
«брось», «беги», 
Показывает отдельные 
части тела и лица на себе, 
на кукле, на других детях 
по словесной инструкции 
взрослого.
Различает части тела че-
ловека, животного  (голо-
ва, ноги, руки, нос, глаза, 
хвост).

Вступает в эмоциональный  
контакт со взрослым (весе-
лье, радость) Выполняет 
элементарные речевые ин-
струкции, регламентирую-
щие  какое-либо действия 
ребенка в конкретной 
ситуации. ( дай, возьми, 
брось, беги, погладь , до-
гони и.т.п.)
Проявляет готовность к 
совместным действиям со 
взрослым,  принимает по-
мощь взрослого. 
Называет свое имя. Отве-
чает на вопрос: «Ты маль-
чик или девочка?». 
Называет по именам неко-
торых детей группы

 Выполнение 
предметно-
практических 
действий по 
подражанию, по-
казу, словесной 
инструкции.

Узнает и показывает зна-
комые  игрушки (мишка, 
кукла, зайчик, машина, 
мяч и др.).  Играет в игры 
«У нас в гостях кукла 
Оля», « К нами пришел 
в гости зайка (мишка)», 
« Игра в машины». Вос-
производит действия по 
образцу.

Знает названия предметов, 
необходимых для игры: 
ложка, чашка, тарелка.
Понимает  словесную ин-
струкцию «давай играть», 
понимает сюжет игры при 
ее назывании. 

Выполняет действия по 
подражанию, показу, об-
разцу,  словесной инструк-
ции. Использует игрушки,  
по назначению  в  игровых  
действиях, использует   
словесное обозначение 
игры. Может играть со-
вместно с другими детьми.

Ф о рм и р о ва -
ние навыков 
п р е д м е т н о -
игровых дей-
ствий, совмест-
ной игры. 

Осознает куклу как игро-
вого заместителя челове-
ка (раздевание, одевание, 
кормление, укладывание 
спать куклы). Произво-
дит предметно-игровые 
действия (кормление,  
катание на машине  ку-
клы, мишки,  зайца). 
Производить действия со 
строительным материа-
лом (кубики)

Знает названия строи-
тельного материала: 
кубики.
Понимает, как можно 
построить простейшие 
постройки. 

Строит простейшие по-
стройки («гараж», «до-
рога»).
 Играет в коллективные 
игры («постройка до-
роги»).
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Р а з в и т и е 
во с п р и я т и я , 
з р и т е л ь н о -
двигательной 
координации, 
ручной и мел-
кой моторики.

Производить дей-
ствия с дидактиче-
скими игрушками 
разными по форме, 
величине, цвету, ма-
териалу, массе, звуко-
вым свойствам

Знает звучание некоторых 
инструментов (дудка, кси-
лофон, колокольчик).
Различает игрушки разной 
формы (мяч большой-
маленький)
Различает цвета: красный, 
зеленый, синий.

Может выбрать игрушку, 
согласно характеристике 
«дай большой мяч» и т.п.
Хватает, ловит большие 
предметы двумя руками.
Хватает маленькие пред-
меты одной рукой: хватает 
погремушку одной рукой.
Берет мелкие предметы 
щепотью ( фишки, пугови-
цы и т.п.)

                    
Второй этап обучения

Подобласть 
«Обучение игре»

Ожидаемые результаты

Узнавание, воспроиз-
ведение

Понимание, наличие 
определенного запаса 

знаний

Применение 

Обучение 
сюжетно-
отобразительной  
игре 

Узнает игровую ситуа-
цию по предложенным 
игрушкам. 
Подчиняется условиям 
игры.
Вводит  в игру 
предметы-заместители.
Повторяет за взрослым 
действия в игре.

Осознает назначение 
игрушки. 
Понимает ролевую 
игру, назначение роли. 

 Вступает в  игру со взрос-
лыми и сверстниками.
Оречевляет игру.
Может воспроизвести игру 
по подражанию.
Играет в  бытовую игру 
отобразительного харак-
тера.

Обучение 
элементам 
сюжетно-
ролевой игры.

Проявляет интерес к ро-
левой игре.
Выполняет знакомые 
роли. 
Может развернуть сюжет 
вокруг игрушки.
Воспроизводит цепочку 
игровых действий.

 Может выбрать для 
игры предмет – заме-
ститель, понимать его 
назначение.

Берет на себя опреде-
ленные роли (мама, 
папа, шофер, прода-
вец).
Играет в коллективную 
игру.

Становление 
сюжетно-
ролевой игры

Узнает игру по атри-
бутам. 
Воспроизводит  в 
игре взаимоотноше-
ния между людьми.

Подчиняется сюжету 
(правилам)  игры

Самостоятельно играет  в 
сюжетно-ролевую игру в 
группе детей.
Участвует в коллективной 
строительной игре.
Эмоционально реагирует на 
ту или иную ситуацию.
Адекватно ведет себя в игре,  
использует накопленный 
практический опыт.

Развитие воспри-
ятия, зрительно-
д в и г а т е л ь н о й 
ко о р д и н а ц и и , 
ручной и мелкой 
моторики.

Производить действия  
по образцу: хватает ще-
потью,  использует ука-
зательный тип хватания.
Производит координиро-
ванные движения двумя 
руками.

Знает,  как хватать ще-
потью.

Может  переключать дви-
жения пальцев ( игра на 
пианино). Может собрать 
бусы используя обе руки ( 
в одной руке бусы, в дру-
гой проволока).
Расстегивает пуговицы на 
одежде куклы.
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Третий этап обучения

Подобласть 
«Обучение игре»

Ожидаемые результаты

Узнавание, воспроиз-
ведение

Понимание, наличие 
определенного запаса 

знаний

Применение 

С ю ж е т н о -
ролевая игра, 
с т ановление 
игры- драмати-
зации

Понимает  и объясняет 
условия игры.
Адекватно использует в 
игре предметы- замести-
тели. 
Проявляет устойчивые 
умения и навыки игры

Самостоятельно может 
выбрать игру для совмест-
ной деятельности.
Адекватно отражает в игре 
взаимоотношения между 
людьми

Умеет    
самостоятельно  
 организовывать    игру.
Умеет расширить и 
углубить сюжет.

Обучение игре-
драматизации

Адекватное исполь-
зование навыков в 
организации игры, 
понимание роли.

Может дать элементарную 
характеристику герою 
сказки-драматизации ( 
лиса- хитрая, заяц- трус-
ливый, волк- злой)
Понимает элементарную 
причинную связь между 
некоторыми  поступками 
героев.

Участвует в драматиза-
ции знакомых сказок.
Появляется навык рас-
пределения ролей. 
(Маша-заяц, Алишер-
волк).
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приложение 10

Дидактический модуль 1

«Развитие интереса к игрушкам и предметно-практическим 
действиям, формирование навыков предметно-игровых действий, 

совместной игры»
 

первый этап обучения

Тема Программное содержание
Развитие 
интереса к 
игрушкам 

1.Формировать положительное эмоциональное отношение к игрушкам:
- предлагаем взять куклу  на руки, бережно покачать куклу 
(моделирование материнского отношения к ребенку).
- предлагаем кукле «поплясать» для детей.
2. Учить « общению» с куклой:
- предлагаем «угостить» куклу  конфетой: «на,  конфету»

Формирование  
предметно-
игровых 
действий

1.Учить играть с куклой, машиной:
- кормление куклы, с выполнением операций: «зачерпнуть» еду ложкой; 
нести правильно ложку ко рту куклы;  поднести ложку ко рту куклы, « на-
кормить» куклу.
- прогулка с куклой в коляске;
- раздевание и одевание куклы;
- укладывание куклы спать.
2. Учить совершать действия:
- совмещенные: вкладываем в руку ребенка ложечку, берем руку ребенка 
в свою руку, набираем ложечкой кашу из тарелки, подносим ко рту куклы. 
Сопровождение речью: «Ешь кашу, вкусная каша. Открой рот, Маша».
- отраженные: педагог действует с одной игрушкой, ребенок с другой.
По аналогии игра в машинки.

Формировать 
умение  по-
нимать речевую 
инструкцию

1. Учить понимать инструкцию из одного слова,  при необходимости под-
крепленного жестом:
-«возьми», «дай мне», «кати», «брось», «беги».
2. Учить воспроизводить  простейшие действия по словесной инструкции:  
- возьми куклу; качай куклу; кати машину и т.п. 
3. Учить звукоподражанию:
- как гудит машина  «ж-ж-ж»; укачай куклу  «а-а-а»  и т.п

Развитие 
восприятия, 
зрительно-
двигательной 
координации, 
ручной и мел-
кой моторики

1.Учить давать игрушку, согласно характеристике: дай большой мяч.
2. Учить хватать предмет двумя руками: «лови мяч». 
3. Учить брать небольшой предмет одной рукой: « на дудку».
4. Учить брать предметы щепотью: «на пуговку». 
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Второй этап обучения

Тема Программное содержание
Формирование  
умения произ-
водить  цепочку 
предметно-
игровых 
действий по 
инструкции

1.Учить производить цепочку действий из 2-х звеньев:
- покорми куклу, потом покатай на коляске.
2. Учить производить цепочку действий из 3-х звеньев:
- покорми куклу, раздень куклу, положи спать.

Развитие 
предметно-
игровых дей-
ствий

1.Учить  самостоятельно производить действия с игрушками:
- кормление куклы; 
- укладывание куклы спать;
- купание куклы;
- поездка машины.
2. Учить  использовать  игрушки,  по назначению  в  игровых  действиях.

Формировать 
умение  вос-
производить дей-
ствия по образцу, 
показу, словесной 
инструкции 

 1. Учить ориентироваться по словесной инструкции: «давай играть»,   
«пусть Катя спит, покачай Катю» и т.д.
2.Учить понимать  словесную инструкцию «давай играть», сюжет игры 
при ее назывании.
3. Учить использовать словесное обозначение игры.

Развитие воспри-
ятия, зрительно-
двигательной 
координации, 
ручной и мелкой 
моторики.

1.Учить поочередно перебирать пальцами (указательным и средним) 
2.Учить собирать бусы, используя две руки  (в одной руке бусы, в другой 
проволока).
3.Учить расстегивает пуговицы на одежде куклы.

 
Третий этап обучения

Тема Программное содержание
Формирование   
понимания  
предмета- заме-
стителя 

1.Учить осознанно играть в игры: « Куклы ходят гулять», «Ночь пришла 
– спать пора», « Купание куклы Сауле» и т.п.

Развитие 
предметно-
игровых дей-
ствий

1.Учить производить действия со строительным материалом:
- строить гараж,  дорогу;
- строить дом, забор и т.п.

Ф о р м и р о в а т ь 
умение  вклю-
чаться в игровую 
ситуацию

1. Учить играть со сверстниками:
 - подчиняться требованиям игры;
- вводить в игру постройки, разворачивая вокруг них сюжет.

 Развитие воспри-
ятия, зрительно-
д в и г а т е л ь н о й 
ко о р д и н а ц и и , 
ручной и мелкой 
моторики

1.Учить строить башню от самой большой до самой маленькой форм
2. Учить играть в мозаику (собирать мозаику, пазлы)
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Дидактический модуль 2

Дидактический модуль « Сюжетная  игра»

первый этап обучения

Тема Программное содержание

Ф о р м и р о в ат ь 
навык сюжетно-
отобразительной 
игры.

1. Учить узнавать игровую ситуацию по предложенным игрушкам.
2. Учить подчиняться правилам игры. 
3. Учить понимать ролевую игру, назначение роли.   
4. Закрепить навык игры в бытовую игру отобразительного характера. 

 Развитие 
предметно-
игровых дей-
ствий

1. Учить самостоятельно вводить в игру предметы- заместители. 
2. Продолжать учить повторять за взрослым действия в игре.
3. Закрепить понимание назначения игрушки.

О р е ч е в л е н и е 
игровых дей-
ствий 

1. Учить сопровождать игру комментарием: «Катя хочет кушать», «Мы 
идем в магазин» и т.п.

 Второй этап обучения

Тема Программное содержание

Развивать на-
вык сюжетно-
отобразительной 
игры.

1.Вызывать у детей интерес  включаться в игровую ситуацию, выполнять 
знакомые роли по предложению взрослого.
2. Закрепить навык  выполнять  требования игры.
3. Обучать совместной игре со сверстниками.
4. Развивать интерес к ролевым играм.
5. Учить брать на себя определенные роли  (мама, папа, шофер, прода-
вец).

Р а з в и т и е 
п р е д м е т н о -
игровых дей-
ствий

1. Продолжать формировать умение разворачивать сюжет вокруг игруш-
ки.
2. Продолжать обучать воспроизводить цепочку игровых действий.

Развитие дело-
вого эмоцио-
нального обще-
ния

1.Учить обращаться и  звать друг друга по имени.
2.Учить согласовывать свои действия с действиями товарищей. 
3. Формировать потребность в речевом общении.
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 Третий этап обучения 

Тема Программное содержание

Развитие на-
выка сюжет-
ной игры.

1. Продолжать формировать умение разворачивать сюжет вокруг игрушки.
2. Продолжать обучать воспроизводить цепочку игровых действий.
3. Учить воспроизводит  в игре взаимоотношения между людьми.
4. Закрепить навык подчиняться  сюжету (правилам)  игры.
5. Учить вхождению в воображаемую ситуацию.
6. Учить отражать в играх события реальной жизни 
(«Парикмахерская»).
7. Учить играть в игру- драматизацию (участвовать  в драматизации зна-
комых сказок).
8. Учить использовать в играх продукты собственной конструктивной, тру-
довой, изобразительной деятельности.

Развитие  на-
выка коллек-
тивной игры 

1. Объединение  детей в группы для коллективной игры:
- по 2-3 человека,  совместная игра 3-5 минут;
- по 2-5 человек, совместная игра  до 30 минут,  с распределением ролей, 
которое идет по ходу игры и может меняться.
- самостоятельная коллективная игра, с  предварительным планированием 
распределением ролей, подбором игрушек.
2. Учить играть в игры «Семья», «Магазин» «Больница» и т.п.
3. Учить драматизировать сказку «Три медведя»

Развитие по-
знавательной 
функции речи

1.Учить давать элементарную характеристику герою сказки-драматизации 
( лиса- хитрая, заяц- трус, волк- злой, колобок –добрый.).
2. Формировать эмоциональное отношение к персонажам и сюжету сказ-
ки.
3. Учить повторять текст диалогов между персонажами.
4. Расширять и уточнять значения слов – названий животных  и т.д.
5. Развивать связную устную речь.

   



76

приложение 11

Дидактический модуль 1 

«Развитие интереса к игрушкам и предметно-практическим 
действиям, формирование навыков предметно-игровых действий, 

совместной игры»

Технологическая карта темы «у нас в гостях кукла Сауле 
(мишка, зайка) »

Количество за-
нятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения постав-
ленных целей

Микроцели 1. Формировать эмоциональный контакт со взрослым.
2. Формировать интерес  к игрушке.
3. Учить понимать несложный сюжет.
4. Формировать  положительное отношение к игрушке и действию с ней.
5. Учить внимательно слушать взрослого, развивать зрительное и слухо-
вое внимание.
6. Учить показывать и называть куклу.
7. Учить производить предметно-игровые действия: здороваться с ку-
клой.
8. Вызывать у ребенка потребность общения,  чувство радости  от встре-
чи с куклой

Методические 
приемы

Показ  действий с куклой (мишкой, зайцем); речевое подражание 

Формирование 
словаря

Кукла Сауле, мишка, зайка, здравствуй, до свидания  (привет, пока ), как 
дела, хорошо

Связь с други-
ми видами дея-
тельности

1. Развивать положительное эмоциональное отношение  к окружающим.
2. Учить различать эмоциональные состояния, жесты, интонацию голо-
са.
3. Учить детей откликаться на свое имя, называть свое имя. 
4. Учить  здороваться и прощаться. 
5. Расширять номинативный и глагольный словарный запас, связанный 
с действиями. 
6. Продолжать обучать детей способам усвоения общественного опыта 
(действия по образцу и простой речевой инструкции).

Оборудование Кукла, мишка, заяц.
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  Технологическая карта темы «К нам приехала машина»

Количество за-
нятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения постав-
ленных целей

Микроцели 1. Знакомить с основными частями  машины (колесо, кузов, руль)
2. Учить показывать и называть действия с машиной (едет, тормозит, по-
ворачивает, остановилась)
3. Учить показывать  части машины «Покажи, где колесо», «Покажи, как 
ты руль крутишь», «Покажи, как машина быстро едет»; 
4. Учить отвечать на вопросы: «скажи, как машина сигналит: би-би», 
«скажи, как машина едет: ж-ж-ж»

Методические 
приемы

Показ, рассматривание  машины, действия с машиной. Задания, пред-
полагающие ответ действием:  «поверни», «тормози», «езжай»; речевое 
подражание

Формирование 
словаря

Машина, колесо, кузов,  поверни, тормози, поехали, руль

Связь с други-
ми видами дея-
тельности

1. Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих 
рук, зрительно-двигательную координацию.
2. Развивать операционально-технические уме¬ния (катить, удерживать, 
перемещать и др.).
3. Развивать зрительное восприятие и внимание: катить машину в задан-
ном  направлении (прямо, направо, налево)
4. Развивать слуховое внимание. Учить детей прислушиваться к нере-
чевым звукам, вызывать интерес к ним (чужая машина едет и сигналит  
«би-би»).
5. Расширять номинативный и глагольный словарный запас, связанный с 
названием действий.  

Оборудование Машинки 

 Технологическая карта темы «Дом для машины» 

Количество за-
нятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения постав-
ленных целей

Микроцели 1. Формировать представление о строительном материале (кубики)
2. Учить отвечать на вопрос: «Что мы строим?» (гараж)
3. Формировать представления о пространственных отношениях.
4. Формировать умения действовать по образцу.
5. Формировать эмоциональный контакт со взрослым и детьми.
6. Развивать внимание

Методические 
приемы

Показ и объяснение, наблюдение за действиями взрослого и сверстников

Формирование 
словаря

Гараж, строим, кубик, машина, дорога
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Связь с други-
ми видами дея-
тельности

1. Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих 
рук, зрительно-двигательную координацию.
3. Развивать зрительное восприятие и внимание: поставить кубик на ку-
бик
4. Расширять номинативный и глагольный словарный запас, связанный с 
названием  действий. 
5. Учить адекватно принимать  помощь взрослого.

Оборудование Машина, кубики

Технологическая карта темы «Играем в мяч» 

Количество за-
нятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения постав-
ленных целей

Микроцели 1.Формировать  эмоциональный контакт со взрослым.
2. Учить ловить и бросать мяч.
3. Учить детей действовать по речевой инструкции (кати, возьми).
4. Учить дифференцировать глаголы « возьми», «кати», «брось», «лови»

Методические 
приемы

Показ и объяснение, наблюдение за действиями взрослого и сверстни-
ков

Формирование 
словаря

Мяч (один, два), корзина

Связь с другими 
видами деятель-
ности

1. Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих 
рук, зрительно-двигательную координацию.
2. Развивать зрительное восприятие и внимание.
3. Расширять номинативный и глагольный словарный запас, связанный 
с названием  действий. 
4. Учить адекватно принимать  помощью взрослого.
5. Развивать внимание.

Оборудование Мяч

  Технологическая карта темы «Куклы обедают»

Количество за-
нятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения постав-
ленных целей

Микроцели 1. Формировать эмоциональный контакт со взрослым, между детьми
2. Формировать интерес  к игре
3. Учить понимать несложный сюжет.
4. Формировать  положительное отношение к игрушке и действию с 
ней.
5. Учить  производить предметно-игровые действия
6. Учить показывать и называть куклу.
7. Вызывать у ребенка потребность общения,  чувство радости  от встре-
чи с куклой

Методические 
приемы

Показ  действий с куклой; речевое подражание 
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Формирование 
словаря

Кукла Сауле, здравствуй, до свидания  (привет, пока ) , как дела, хорошо, 
будем пить чай,  посуда (ложка, чашка, тарелка), мебель ( стол, стулья, 
диван, кресло) 

Связь с други-
ми видами дея-
тельности

1. Развивать положительное эмоциональное отношение  к окружающим.
2. Учить различать эмоциональные состояния, жестов, интонацию голо-
са.
3. Учить детей  брать на себя роль куклы- заместителя человека («Здрав-
ствуйте, я Катя»)
4. Расширять номинативный и глагольный словарный запас, связанный с 
действиями. Учить  поддерживать беседу:
 «Как дела?   - хорошо»
 «Будете чай – я буду чай».
« Вкусный чай?- Чай вкусный».
« Вот сахар, конфеты- спасибо» и т.д.
6. Продолжать обучать детей способам усвоения общественного опыта 
(действия по образцу и простой речевой инструкции).

Оборудование Кукла, кукольная мебель, кукольный чайный сервиз

  

    Технологическая карта темы «Куклы на прогулке»

Количество за-
нятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения постав-
ленных целей

Микроцели 1. Формировать эмоциональный контакт между детьми.
2. Формировать интерес  к игре.
3. Учить понимать несложный сюжет.
4. Формировать   интерес к предметно-игровым действиям.
5. Учить  производить действия: расстегивать, застегивать пуговицы.
6. Развивать мелкую моторику рук.
7. Вызывать у ребенка потребность общения,  чувство радости  от встре-
чи с куклой

Методические 
приемы

Показ  действий с куклой;  совместная игра детей,  действия по образцу,  
речевое подражание 

Формирование 
словаря

Кукла Сауле, здравствуй, до свидания  (привет, пока), идем гулять,  одеж-
да, одеть пальто, застегни, расстегни, пуговица, шапка, шарф.

Связь с други-
ми видами дея-
тельности

1. Развивать положительное эмоциональное отношение  к окружающим.
2. Учить различать эмоциональные состояния, жестов, интонацию голо-
са.
3. Учить детей  брать на себя роль куклы- заместителя человека 
4. Расширять номинативный и глагольный словарный запас, связанный с 
действиями, предметами
5. Обучение действий с   верхней одеждой: 

Оборудование Куклы, кукольная мебель, кукольная одежда (платье, пальто, шапка, 
шарф)
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Технологическая карта темы «магазин»

Количество за-
нятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения постав-
ленных целей

Микроцели 1. Формировать эмоциональный контакт со взрослым, между детьми
2. Формировать интерес  к игре
3. Учить понимать несложный сюжет.
4. Учить  производить предметно-игровые действия
5. Учить выбирать  игрушки по плоскостному образцу.
6. Учить различать геометрические фигуры.

Методические 
приемы

Показ  действий с «деньгами»; речевое подражание 

Формирование 
словаря

Магазин, здравствуйте, до свидания  (привет, пока) , как дела, хорошо, 
будем пить чай,  посуда (ложка, чашка, тарелка), мебель (стол, стулья, ди-
ван, кресло)

 Связь с дру-
гими видами 
деятельности

1. Развивать положительное эмоциональное отношение  к окружающим.
2. Учить  «покупать» игрушки в соответствии с «формой денег» (круглые 
деньги - мяч, шар, матрешка, часы, зеркало и т.п.; квадратные деньги- те-
левизор, кубики, машинка и т.п.)
3. Учить детей  брать на себя роль  продавца или покупателя.
4. Продолжать обучать детей способам усвоения общественного опыта 
(действия по образцу и простой речевой инструкции).

Оборудование «деньги»: круг, квадрат. Игрушки разной формы: мяч, зеркало, домик, не-
валяшка и т.п.

 

Дидактический модуль 2
«Сюжетная  игра»

Технологическая карта темы «Семья»

Количество за-
нятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения постав-
ленных целей

Микроцели 1.Формировать понятие о семье.
 2.Закрепить представление о семье и ее членах.
3. Воспитывать  чуткое отношение к членам семьи.
4. Развивать коммуникативные навыки детей.
5. Формировать элементарные представления о предметах быта.

Методические 
приемы

Показ с называнием при рассматривании сюжетной картинки «Семья», 
речевое подражание  

Ф о рм и р о ва -
ние словаря

Семья, папа, мама, сестра, брат, бабушка, дедушка, тетя, дядя, ата, апа, 
стирает, варит, покупает, отдыхает, читает 
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Связь с дру-
гими видами 
деятельности

1. Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих 
рук.
2. Развивать внимание и подражание, учить детей воспроизводить дей-
ствия взрослого сначала без предметов, потом с предметами (игрушка-
ми). 
3. Формировать невербальные формы общения: пользоваться указатель-
ным жестом, согласуя движение глаза и руки. 
4. Расширять объем понимания речи окружающих, осуществлять накопле-
ние пассивного словаря.
5.Создавать условия для пробуждения речевой активности детей.
6. Учить называть членов семьи. 

Оборудование Сюжетная картинка «Семья», предметные картинки с действиями  членов 
семьи.

  Технологическая карта темы «больница»

Количество за-
нятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения постав-
ленных целей

Микроцели 1. Формировать  у детей знания о больнице.
2. Учить действовать с воображаемыми объектами. Использовать пред-
меты- заменители.
3. Учить распределять роли, действовать согласно принятой на себя роли.
4. Учить передавать отношения между людьми.
5. Создавать условия для пробуждения речевой активности детей, побуж-
дать к речевому высказыванию.

Методические 
приемы

Показ предметов с называнием,  моделирование воображаемых ситуаций, 
инсценировка, речевое подражание  

Формирование 
словаря

 Халат, доктор, больной, укол,  шприц, градусник, бинт, вата,  «слушалка» 
(фонендоскоп), болеет, лекарство

Связь с дру-
гими видами 
деятельности

1. Развивать зрительное восприятие и внимание.
3. Развивать тактильно-кинестетическое восприятие.
4. Развивать операционально-технические уме¬ния (захватывать, удержи-
вать, перемещать, совмещать части предмета).
5. Расширять объем понимания речи окружающих, осуществлять накопле-
ние пассивного словаря, обучать умению соотносить предметы и действия 
с их словесным обозначением. 
6. Закреплять в активном словаре слова,  связанные с содержанием  вы-
полняемых действий. 
7. Прививать культурно – гигиенические навыки, мыть и вытирать руки.

Оборудование Медицинский халат и шапочка, фонендоскоп, игрушечные шприцы, игру-
шечный  градусник, вата, шпатель, бинт.
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  Технологическая карта темы «Колобок» ( 3 занятия) 

Количество 
занятий

Указывается количество занятий, необходимых для достижения поставлен-
ных целей

Микроцели 1.Развивать координацию движений.
2. Учить  использовать различные выразительные средства речи.
3. Учить изображать персонажи сказок.
4. Учить брать на себя роль.
5. Учить проявлять эмоциональное положительное отношение.
6. Формировать навыки речевого общения.

 Методиче-
ские приемы

Показ  кукол-героев: колобок, заяц, мишка, лиса; словесная инструкция, ре-
чевое подражание.   

Формирова-
ние словаря

Песенка колобка: 
Я Колобок, Колобок, 
На сметане мешан, 
В печку сажен,
 На окошке стужен. 
Я от бабушки ушел,
 Я от дедушки ушел.
 И от тебя уйду!
Здравствуй, Колобок; Колобок. Колобок, я тебя съем.
Не ешь меня, я тебе песенку спою. 

Связь с дру-
гими видами 
деятельно-
сти

1. Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, 
зрительно-двигательную координацию.
2. Развивать тактильно-кинестетическое восприятие, развивать познава-
тельную функцию руки.
3. Развивать зрительное восприятие и внимание.
4. Развивать наглядно-действенное мышление.
5. Учить использовать невербальные и вербальные средства для привлече-
ния внимания к собственным предметным действиям и их результату. 
6. Расширять объем понимания речи окружающих, осуществлять накопле-
ние пассивного словаря.
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приложение 12

Карта достижений ребенка

Карта достижений ребенка _______________________________________

 по теме «Развитие интереса к игрушкам и предметно-практическим 
действиям» первый год обучения 

1 уровень 
Узнавание Д

ат
а 2 уровень

 Понимание Д
ат

а 3 уровень 
Применение Д

ат
а

Проявляет интерес к 
игрушке. Понимает рече-
вую инструкцию из одного 
слова, обозначающего дей-
ствие, при необходимости 
подкрепленного жестом.
Воспроизводит  простей-
шие действия с  куклой 
(берет в руки, отдает назад 
т.д.), бросает мяч, катит 
мяч, гремит погремушкой, 
качает куклу, катает мяч, 
машину

Знает  названия игрушек:  
мяч, кукла, мишка, зайка, 
машина.
Повторяет за педагогом зву-
коподражания, слова, пред-
ложения.
Понимает  действия «возь-
ми», «дай мне», «кати», 
«брось», «беги», 
Показывает отдельные ча-
сти тела и лица на себе, 
на кукле, на других детях 
по словесной инструкции 
взрослого.
Различает части тела челове-
ка, животного  (голова, ноги, 
руки, нос, глаза, хвост).

Вступает в эмоциональный  
контакт со взрослым (веселье, 
радость) Выполняет элемен-
тарные речевые инструкции, 
регламентирующие  какое-
либо действия ребенка в 
конкретной ситуации. ( дай, 
возьми, брось, беги, погладь , 
догони и.т.п.)
Проявляет готовность к со-
вместным действиям со 
взрослым,  принимает помощь 
взрослого. 
Называет свое имя. Отвечает 
на вопрос: «Ты мальчик или 
девочка?». 
Называет по именам некото-
рых детей группы

Узнает и показывает знако-
мые  игрушки (мишка, кук-
ла, зайчик, машина, мяч и 
др.).  Играет в игры «У нас 
в гостях кукла Оля», « К 
нам пришел в гости зайка 
(мишка)», « Игра в маши-
ны». Воспроизводит дей-
ствия по образцу.

Знает названия предметов, 
необходимых для игры: 
ложка, чашка, тарелка.
Понимает  словесную ин-
струкцию «давай играть», 
понимает сюжет игры при 
ее назывании. 

Выполняет действия по под-
ражанию, показу, словесной 
инструкции. Использует 
игрушки,  по назначению  в  
игровых  действиях, исполь-
зует   словесное обозначе-
ние игры. Может играть со-
вместно с другими детьми.

Осознает куклу как 
игрового заместителя 
человека (раздевание, 
одевание, кормление, 
укладывание спать 
куклы). Производит 
предметно-игровые 
действия (кормление,  
катание на машине  ку-
клы, мишки,  зайца). 
Производить действия 
со строительным мате-
риалом
 (кубики) 

Знает названия строи-
тельного материала: ку-
бики.
Понимает, как можно 
построить простейшие 
постройки. 

Строит простейшие по-
стройки («гараж», «до-
рога»).
 Играет в коллективные 
игры («постройка до-
роги»). 
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Карта достижений ребенка _______________________________________

 по теме «Сюжетно-отобразительная  игра, элементы 
сюжетно-ролевой игры» второй год обучения 

1 уровень 
Узнавание

Д
ат

а 

2 уровень
 Понимание

Д
ат

а

3 уровень 
Применение

Д
ат

а

Узнает игровую ситуа-
цию по предложенным 
игрушкам. 
Подчиняется условиям 
игры.
Вводит  в игру предметы-
заместители.
Повторяет за взрослым 
действия в игре. 

Осознает назначе-
ние игрушки. 
Понимает роле-
вую игру, назна-
чение роли. 

Вступает в  игру со взрослы-
ми и сверстниками.
Оречевляет игру.
Может воспроизвести игру 
по подражанию.
Играет в  бытовую игру ото-
бразительного характера.

Проявляет интерес к ро-
левой игре.
Выполняет знакомые 
роли. 
Может развернуть сюжет 
вокруг игрушки.
Воспроизводит цепочку 
игровых действий.

Может выбрать 
для игры предмет 
– заместитель, по-
нимать его назна-
чение.

Берет на себя определенные 
роли (мама, папа, шофер, 
продавец).
Играет в коллективную игру.

Узнает игру по атрибу-
там. 
Воспроизводит  в игре 
взаимоотношения между 
людьми.

Подчиняется сю-
жету (правилам)  
игры

Самостоятельно играет  в 
сюжетно-ролевую игру в 
группе детей.
Участвует в коллективной 
строительной игре.
Эмоционально реагирует на 
ту или иную ситуацию.
Адекватно ведет себя в игре,  
использует накопленный 
практический опыт.
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 Карта достижений ребенка ______________________________________

 по теме «Сюжетно-ролевая игра, игра – драматизация » 
третий год обучения 

1 уровень 
Узнавание Д

ат
а 2 уровень

 Понимание Д
ат

а 3 уровень 
Применение Д

ат
а

Понимает  и объясняет 
условия игры.
Адекватно использует 
в игре предметы- заме-
стители. 
Проявляет устойчивые 
умения и навыки игры

Самостоятельно может 
выбрать игру для со-
вместной деятельности.
Адекватно отражает в 
игре взаимоотношения 
между людьми 

Умеет    
самостоятельно  
 организовывать    игру.
Умеет расширить и углу-
бить сюжет.

Адекватное использо-
вание навыков в орга-
низации игры, понима-
ние роли.

Может дать элемен-
тарную характери-
стику герою сказки-
драматизации 
(лиса- хитрая, заяц- 
трус, волк- злой).
Понимает элементарную 
причинную связь между 
некоторыми  поступка-
ми героев.  

Участвует в драматиза-
ции знакомых сказок.
Появляется навык рас-
пределения ролей. 
(Маша-заяц, Алишер-
волк).
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зАКлюЧЕНИЕ

Наряду с изменением отношения к лицам с ограниченными возможно-
стями, в частности с интеллектуальной недостаточностью, претерпели из-
менения и взгляды на возможности их умственной и социальной реабили-
тации. В современных психолого-педагогических исследованиях, а также 
в педагогической практике получены новые данные об особенностях раз-
вития детей с интеллектуальной недостаточностью и разработаны новые 
коррекционные технологии.

В методических рекомендациях представлен подход к организации и 
планированию коррекционно-педагогической работы с детьми дошкольно-
го возраста с нарушением интеллекта, основанный на технологии проекти-
рования коррекционно- педагогического процесса.

На основе предлагаемой технологии проектирования может быть  орга-
низована коррекционно-педагогическая работа в образовательной области 
«Познание» (подобласти «Конструирование», «Ознакомление с окружаю-
щим миром», «Обучение игре»).  

Проведенное исследование свидетельствует о коррекционной значимо-
сти  разработанной технологии в обучении и воспитании детей дошкольно-
го возраста с нарушение интеллекта, положительных сдвигах в их познава-
тельной деятельности, формировании позитивных личностных качеств, а 
также повышении уровня  социальной адаптации. 
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