
34.3. Образовательная деятельность с детьми третьего года жизни во взаимосвязи с 
коррекцией недостатков в развитии: 

34.3.1. Социально-коммуникативное развитие. В области социально-коммуникативного 
развития основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с 
квалифицированной коррекцией являются: 

развитие имитационных способностей, подражания; 
развитие эмоционального и ситуативно-делового общения с педагогическим работником; 
развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми; 
развитие совместной с педагогическим работником предметно-практической и игровой 

деятельности, 
развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 
развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. 
Необходимо создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызывать положительное 

эмоциональное отношение к ситуации пребывания в Организации, учитывать индивидуальные 
особенности адаптации. На первых порах можно предложить гибкий режим посещения группы, 
приносить любимые игрушки, находиться. 

Педагогический работник налаживает с ребенком эмоциональный контакт, предоставляет 
возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство группы и режим 
дня. 

Важная задача: преодоление отставания обучающихся с ЗПР в развитии и выведение их на 
уровень оптимальных возрастных возможностей. Важно установить эмоциональный контакт с 
ребенком, побуждать к визуальному контакту, формировать умение слушать педагогического 
работника, реагировать на обращение, выполнять простые инструкции, создавать условия для 
преодоления речевого и неречевого негативизма. Побуждать к речи в ситуациях общения, к 
обращению с просьбой "дай", указанию "вот". Если вербальное общение невозможно, используют 
средства невербальной коммуникации. 

Важно развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплять желание и 
готовность к совместной предметно-практической и предметно-игровой деятельности, расширяя ее 
диапазон в играх с элементами сюжета "Накормим куклу", "Построим дом"; использовать 
элементарные драматизации в играх с использованием малых фольклорных форм (песенок, 
потешек). 

Учить подражать выразительным движениям и мимике педагогического работника, 
изображая мишку, зайку, птичку; понимать жесты и выразительные движения. 

Формировать у обучающихся образ собственного "Я", учить узнавать себя в зеркале, на 
фотографиях. 

Вызывать у обучающихся совместные эмоциональные переживания (радость, удивление) в 
подвижных играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; учить приветствовать и прощаться с 
педагогическим работником и детьми группы; объединять обучающихся в пары и учить 
взаимодействовать в играх с одним предметом (покатать друг другу мяч, машинку, насыпать песок 
в одно ведерко). Объединять обучающихся в процессуальных играх и вводить элементы сюжета. 

Педагогический работник целенаправленно формирует у ребенка культурно-гигиенические 
навыки, учит проситься в туалет, одеваться и раздеваться, пользоваться столовыми приборами. 
При этом используются не только совместные действия ребенка и педагогического работника, но и 
подражание действиям педагогического работника, выполнение по образцу с опорой на картинки; 
обучающихся знакомят с элементарными правилами безопасности жизнедеятельности. 

Педагогический работник стимулирует обучающихся к самостоятельности в 
самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться, помогает им), приучает к 
опрятности, знакомит с элементарными правилами этикета. 

34.3.2. Познавательное развитие. В сфере познавательного развития основными задачами 
образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой являются: 

развитие ориентировочно-исследовательской активности и познавательных способностей; 
развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, формирование 

представлений о цвете, форме, величине; 
ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, с явлениями природы 

(дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим окружением ребенка; 
овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, способность к поиску 

решения в проблемной ситуации на уровне наглядно-действенного мышления. 
В сенсорной сфере у обучающихся развивают зрительный гнозис, упражняют в узнавании 

предметов, игрушек и их изображений, их назывании. В процессе предметно-практической 
деятельности у обучающегося развивают: 

ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировку в признаках и 
свойствах предметов на основе выполнения предметно-практических действий; способы 
предметных действий; 



умение выделять и узнавать предметы, а к 2-м годам - их изображения; 
зрительное сосредоточение; 
интерес к окружающим предметам и явлениям; 
целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия. 
Педагогические работники учат обучающихся практическому соотнесению предметов по 

форме, цвету, величине. Знакомят с объемными геометрическими телами и плоскостными и 
геометрическими фигурами в процессе предметно-практической деятельности. Учат понимать 
инструкции "Дай такой же", постепенно подводят к пониманию инструкций, содержащих словесные 
обозначения признаков цвета, формы, величины. У обучающихся развивают тактильно-
двигательное восприятие, стереогноз (узнавание знакомых предметов на ощупь), сомато-
простанственный гнозис (локализация прикосновения в играх "Поймай зайку"), особое внимание 
уделяют развитию слухового и зрительного сосредоточения. 

В сфере ознакомления с окружающим миром обучающихся знакомят с назначением и 
свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогают 
освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей поощряют любознательность и ориентировочно-исследовательскую деятельность 
обучающихся, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 
соответствующими предметами, как предметами быта, так и природного, бросового материала, 
специальных дидактические развивающих игрушек. 

34.3.3. Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами 
образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

развитие понимания обращенной речи; 
развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 
развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико-

грамматического строя в специально организованных играх-занятиях. 
Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: ребенок 

вслушивался в речь педагогического работника, реагировал на обращение по имени; понимал и 
соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, действиями, их признаками и 
свойствами; узнавал и показывал предметы по их названию; понимал элементарные однословные, 
а затем двусловные инструкции. Пассивный глагольный словарь должен включать названия 
действий, совершаемых самим ребенком с игрушками, предметами быта, близкими людьми, 
животными. 

В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале 
звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Важно учить употреблять слова, простые по 
слоговой структуре, названия родных людей, их имен, названия игрушек, их изображений, названия 
предметов обихода, явлений природы, при этом допустимы искажения звукопроизносительной 
стороны. 

Учат в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизводить по подражанию 
двусоставные нераспространенные предложения; распространять фразу за счет звукоподражаний 
или освоенных коротких слов. Учить воспроизводить по подражанию предложения структуры 
субъект-предикат-объект. В плане развития фонетико-фонематических процессов учить 
вслушиваться в неречевые и речевые звуки, подражать им. 

34.3.4. Художественно-эстетическое развитие. Основными задачами образовательной 
деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

развитие у обучающихся эстетических чувств в отношении к окружающему миру; 
приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к ним; 
приобщение к музыкальной культуре; 
коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения; 
развитие творческих способностей в процессе приобщения к театрализованной 

деятельности. 
Ставятся следующие задачи: 
1. Привлекать внимание обучающихся к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, поддерживать выражение эстетических переживаний ребенка. 
2. Познакомить обучающихся с лепкой, с пластическими материалами (глиной, тестом, 

пластилином), учить выполнять с ними различные действия, знакомить с их свойствами. Развивать 
тактильно-двигательное восприятие. Учить приемам обследования предметов-образцов: 
ощупыванию, обведению контура пальчиком, учить соотносить готовую поделку и образец. 
Привлекать внимание к лепным поделкам педагогического работника, обыгрывать их. Учить 
выполнять простейшие лепные поделки (колобок, баранка, колбаска) сначала совместно со 
педагогическим работником, а затем по наглядному образцу; учить техническим приемам лепки: 
раскатывать материал между ладонями прямыми и круговыми движениями, вдавливать, 
сплющивать. Учить пользоваться клеенками, салфетками. Побуждать называть предметы-образцы, 



поделки. 
3. Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с материалами, инструментами, 

правилами и приемами работы при их выполнении. Побуждать к обследованию и называнию 
предмета-образца и его частей, привлекать к совместной со педагогическим работником 
деятельности по наклеиванию готовых деталей, соотносить предмет и его изображение - 
предметную аппликацию. 

4. Пробудить интерес к изобразительной деятельности, познакомить с бумагой и 
различными изобразительными средствами и простейшими изобразительными приемами: 
рисование пальчиком и ладошкой, нанесение цветовых пятен. Учить соотносить графические 
изображения с различными предметами и явлениями. Привлекать к обследованию предметов для 
определения их формы, величины, цвета, побуждать отражать в рисунке эти внешние признаки. 
Учить правильному захвату карандаша, стимулировать ритмические игры с карандашом и бумагой, 
учить выполнять свободные дугообразные, а также кругообразные движения рукой. Учить 
изображать точки заданной яркости, располагать их с различной частотой, учить изображать 
вертикальные и горизонтальные линии, затем вести линию в разных направлениях. При этом 
целесообразно использовать приемы копирования, обводки, рисования по опорам, рисования по 
ограниченной поверхности, произвольное рисование линий с игровой мотивацией, дорисовывание 
по опорным точкам, раскрашивание листа без ограничения поверхности в разных направлениях. 

Конструирование. Формировать у обучающихся интерес к играм со строительным 
материалом. Развивать способность к оперированию свойствами и пространственными признаками 
предметов, побуждать к конструированию. Сначала конструирование осуществляется в совместной 
деятельности по подражанию, а потом на основе предметного образца. При этом педагогический 
работник делает постройку, закрыв ее экраном, а затем предъявляет ребенку. Учить выполнять 
элементарные постройки из 3-4-х элементов, обыгрывать их, соотносить их с реальными объектами. 
Закреплять понимание названий элементов постройки (кубик, кирпичик), одно-двусоставных 
инструкций, выраженных глаголами в повелительном наклонении (поставь, возьми, отнеси). 

Музыку органично включают в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 
музыкальных инструментов, экспериментировать со звучащими предметами и инструментами. 
Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку в заданном темпе; 
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. Развивают ритмические 
способности, слухо-зрительно-моторную координацию в движениях под музыку. 

В сфере приобщения обучающихся к театрализованной деятельности побуждают принимать 
посильное участие в инсценировках, режиссерских играх. 

34.3.5. Физическое развитие. Основными задачами образовательной деятельности во 
взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

укрепление здоровья обучающихся, становление ценностей здорового образа жизни; 
развитие различных видов двигательной активности; 
совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 
формирование навыков безопасного поведения. 
Организуют правильный режим дня, приучают обучающихся к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 
В сфере развития различных видов двигательной активности организуют пространственную 

среду с соответствующим оборудованием - как внутри помещений Организации, так и на внешней 
ее территории (горки, качели) для удовлетворения естественной потребности обучающихся в 
движении, для развития ловкости, силы, координации. 

Важно целенаправленно развивать праксис позы при имитации отдельных движений 
педагогического работника (присесть, встать, поднять руки вверх). Нормализовать тонус мелких 
мышц; развивать моторику рук; совершенствовать хватательные движения, учить захватывать 
большие предметы двумя руками, а маленькие - одной рукой, закреплять различные способы 
хватания: кулаком, щепотью, подводить к "пинцетному" захвату мелких предметов. При выполнении 
соотносящих действий в дидактических играх развивать точность движений рук, глазомер, 
согласованность движений обеих рук, зрительно-моторную координацию. 

Развивают динамический праксис: учат выполнять серию движений по подражанию (в плане 
общей и мелкой моторики). Важно развивать навыки застегивания (пуговиц, кнопок, липучек) и 
действий со шнуровками. Учить элементарным выразительным движениям руками в пальчиковых 
играх - драматизациях. Упражнять в выполнении действий с предметами, ориентируясь на показ и 
словесную инструкцию. 

Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 
активности, развивать ловкость, координацию движений, правильную осанку. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения важно создать в Организации 
безопасную среду, а также предостерегать обучающихся от поступков, угрожающих их жизни и 
здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 



активности и препятствования деятельному познанию окружающего мира. 
 


