


Пояснительная записка 

  Рабочая программа по коррекционному курсу «Развитие психомоторных и сенсорных 

процессов» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

- Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12 2012 года,  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант I)  МКОУ «Илирская 

СОШ №1» 

Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» имеет своей целью: на основе создания оптимальных условий познания ребенком 

каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное 

многогранное полифункциональное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной 

социализации его в обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из которых следующая: 

обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений наблюдать, 

сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи, 

нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, воображения. 

Задачи: 
— формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия 

явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

— коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

— формирование пространственно-временных ориентировок; 

— развитие слухоголосовых координаций; 

— формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

— совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

— обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

— исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

— формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса с учетом особенностей его освоения 

обучающимися 

 

Известно, что у обучающихся при нарушении  интеллекта выявляется весь комплекс 

психомоторных нарушений, который включает в себя: нарушения мелкой и общей моторики, 

нарушения пространственной ориентировки и координации движений, нарушения таких 

познавательных психических процессов, как восприятие, память, внимание, воображение, 

мышление и речь. Поэтому возникает  необходимость  оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей овладения 

социальными и познавательными компетентностями, что в конечном итоге будет 

способствовать более успешной адаптации и интеграции их в общество.  

Эти  проблемы возможно решить при помощи занятий по психомоторному и сенсорному 

развитию. Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов имеют важное 

коррекционно - развивающее значение, оказывают существенное воздействие на 



интеллектуальную, эмоциональную, двигательную сферу; способствуют формированию 

положительных навыков поведения учащихся с отклонениями в развитии. 

Теоретической основой данной  программы коррекционных занятий явились 

концептуальные положения теории Л.С.Выготского об общих законах развития аномального и 

нормально развивающегося ребенка; о структуре дефекта и возможностях его компенсации; о 

применении системного подхода к изучению аномального ребенка, об учете зон его 

актуального и ближайшего развития при организации психологической помощи; об 

индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе реализации 

коррекционной психолого-педагогической программы. 

 

  Коррекционная  программа имеет два основных направления работы: первое 

направление – формирование знаний сенсорных эталонов; второе направление – обучение 

использованию специальных действий, необходимых для выявления свойств и качеств какого-

либо объекта. 

Данная программа является коррекционно направленной: наряду с развитием общих 

способностей предполагается исправление присущих детям с ограниченными возможностями 

здоровья  недостатков психофизического развития и формирование у них относительно 

сложных видов психической деятельности. Неоднородность состава учащихся ярко 

проявляется в разных уровнях усвоения программного материала (особенно по математике, 

русскому языку, труду). Коррекционные занятия призваны создать основу для возможно более 

полного овладения ребенком школьными знаниями.   

В специальной (коррекционной) школе общая коррекционная работа проводится на всех 

уроках, что предусмотрено содержанием каждого предмета. Кроме того учебной программой 

отводится время для специальных (коррекционных) занятий, где осуществляется 

индивидуальная коррекция недостатков, характерных для отдельных учащихся или подгрупп. 

Соотношение количества индивидуальных и подгрупповых занятий определяет педагог – 

психолог, исходя из степени подготовленности детей в каждом классе. 

Программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» имеет концентрическую 

структуру.  В каждом последующем классе  задания усложняются, увеличивается объём 

материала, наращивается темп выполненной работы. 

Прежде чем определить степень и содержание конкретной помощи ученику в рамках 

дополнительных коррекционных занятий, следует провести полноценное обследование с 

позиций системного подхода: вычленить специфические затруднения, мешающие процессу 

овладения знаниями, умениями и навыками; установить причинность, структуру, выявить 

особенности познавательной деятельности, определить потенциальные возможности. 

Многолетние педагогические (В. В. Воронкова, С. А. Мирский, Н. П. Павлова, В. В. Эк 

и др.) и психологические (И. В. Белякова, И. Ю. Левченко, В. Г. Петрова, У. В. Ульенкова и др.) 

исследования подтвердили результативность коррекционной работы с учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью при разделении их на группы по общей способности к 

обучению.          

В начале учебного года в каждом классе в соответствии с предлагаемой программой 

курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  на 

обследование детей отводится  3 часа. 

Комплексное изучение развития психики ребёнка предполагает использование 

апробированных методов и диагностических методик изучения детей с отклонениями развития 

среднего и старшего школьного возраста. 

Принцип единства диагностики и коррекции развития требует постоянной фиксации 

происходящих изменений в психике ребенка, его познавательных способностях. 

По мере исправления типичных недостатков и затруднений у учащихся, с которыми 

проводилась индивидуальная коррекция, они включаются в групповую работу, тем самым 

обеспечивая подвижный состав подгрупп. 



Основной формой организации является коррекционное занятие, которое проводится в 

динамичной увлекательной форме с использованием разнообразных дидактических игр, игр 

разной подвижности, занимательных упражнений со сменой различных видов деятельности. 

Структура занятий предусматривает сочетание разных видов деятельности: музыкально-

ритмической, изобразительной, конструктивной, игровой и др., в процессе которых и решаются 

задачи сенсорного развития детей. 

Формы организации деятельности детей на занятии могут быть самыми разными: сидя 

полукругом на стульях или на ковре, стоя за одноместными партами или расположившись в 

разных концах кабинета, индивидуальная форма работы.   

Содержание и организационные формы занятий определяются конкретными задачами 

обучения, этапом работы. Темп прохождения программы может быть разным, могут меняться 

тематика и планы занятий, но обязательным является соблюдение общих методических 

требований к проведению занятий: 

       — принцип деятельностного подхода, обеспечивающий взаимосвязь перцептивных, 

речевых и интеллектуальных предпосылок овладения школьными умениями, навыками и 

знаниями; 

       — индивидуализация и дифференциация используемых методов, приемов и средств с 

учетом имеющегося сенсорного опыта детей. При общем задании могут совпадать целевые 

установки, но способы выполнения каждым ребенком могут быть различными и содержание 

задания может быть разным для отдельных детей в зависимости от уровня их развития; 

       — интегративный характер коррекционных занятий, позволяющий решать несколько 

разноплановых задач, преимущественно опережающих уровень актуального развития детей, но 

не выходящих за границы зоны ближайшего развития, в рамках одного занятия; 

       — активизация познавательной деятельности, развитие речи в единстве с мышлением, т. е. 

обеспечение речевого опосредования  всех мыслительных действий и операций ребенка. 

Учащиеся должны уметь прокомментировать свои действия, объяснить все, что они делают, 

собирают, решают, рисуют, лепят и т. д., а в дальнейшем спланировать свою деятельность, 

отчитаться по результатам; 

       — преемственность в работе учителя- дефектолога  и педагога-психолога: решение в 

объёме одного раздела программы специфических задач, что позволяет определить меру 

интенсивности психолого-педагогического воздействия на каждого ученика. 

Обязательным условием является создание ситуации успеха, поощрения ребенка, 

стимулирование его к дальнейшей работе.  Задания должны быть непродолжительными по 

времени, чтобы не вызывать утомления и пресыщения. 

 Для занятий лучше использовать часы после отдыха детей, либо перед учебными 

занятиями. Их нельзя превращать в дополнительные учебные занятия. 

 Важны также условия, в которых проводятся занятия. Некоторые занятия могут 

проходить во время прогулок, но для формирования ряда психических функций необходима 

спокойная деловая обстановка, отсутствие отвлекающих факторов. 

Занятия проводятся в специальном кабинете сенсорного развития, а также в учебном 

кабинете. Кабинет для работы обеспечивается средствами для предметно-дидактической, 

изобразительной, конструктивно-моделирующей, двигательно - релаксационной и 

имитационно-игровой деятельности. 

По возможностям обучения умственно отсталые учащиеся   делятся на четыре группы. 

I уровень составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным материалом 

в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, выполняются 

самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного 

задания, в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение 

объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися 

программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания и 



умения такие ученики успешнее остальных применяют на практике. При выполнении 

сравнительно сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого. 

 Учащиеся II уровень также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения 

эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I группы. Они в основном 

понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материла, но без 

помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. 

Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются 

в помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия 

их в основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, 

которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения своих действий у 

учащихся II группы недостаточно точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью 

обобщенности. 

К III уровень относятся ученики, которые с трудом усваивают программный материал, 

нуждаясь в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и предметно-

практической). 

Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания детьми того, что 

им сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого 

материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить главное в 

изучаемом, установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять 

материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их 

отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно 

ниже, чем у детей, отнесенных к II группе. Несмотря на трудности усвоения материала, ученики 

в основном не теряют приобретенных знаний и умений могут их применить при выполнении 

аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание воспринимается ими как 

новое. Это свидетельствует о низкой способности учащихся данной группы обобщать из суммы 

полученных знаний и умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. 

Школьники III уровня в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность, 

Значительная помощь им нужна главным образом в начале выполнения задания, после чего они 

могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность 

учеников этой группы нужно постоянно организовывать, пока они не поймут основного в 

изучаемом материале. После этого школьники увереннее выполняют задания и лучше дают 

словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в определенной мере осознанном 

процессе усвоения. 

К IV уровню относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом   на самом 

низком уровне. При этом только фронтального обучения для них явно недостаточно. Они 

нуждаются в выполнении большого количества упражнений, введении дополнительных 

приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения работ. Сделать 

выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт им недоступно. 

Учащимся требуется четкое неоднократное объяснение учителя при выполнении любого 

задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки одними учениками используется верно, 

другие и в этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им 

требуется конкретное указание на них и объяснение к исправлению. Каждое последующее 

задание воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро 

забываются. Они могут усвоить значительно меньший объем знаний и умений, чем 

предлагается программой   школы. 

Рабочая программа в 6 классах рассчитана на 102 часа в год , 3 часа в неделю, 34 учебные 

недели. 

 
 

 

 



Содержание коррекционного курса  

 

Диагностика уровня развития психомоторики и сенсорных процессов, 

комплектование групп для коррекционных занятий .(3ч) 

 

      Развитие моторики, графомоторных навыков  (14ч) 

      Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трех- 

и четырехзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности 

мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание геометрических 

фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. Графический диктант с 

усложненным заданием. Вырезание ножницами на глаз изображений предметов. 

 

      Тактильно-двигательное восприятие  (8ч) 

      Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.). Нахождение на ощупь 

двух одинаковых контуров предмета из 4—5 предложенных. Закрепление тактильных 

ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой. 

      Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, влажное — 

мокрое), их словесное обозначение. Определение веса различных предметов на глаз. 

Измерение веса разных предметов на весах. 

 

      Кинестетическое и кинетическое развитие  6ч) 

      Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей тела; 

вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, 

подбросить мяч, наколоть дров и т. д.). Упражнения на расслабление и снятие мышечных 

зажимов. 

 

      Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов(15ч)   

      Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение 

словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, 

цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 5—

6 предметов. Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов. 

Смешение цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зеленый огурец и т. д.). 

Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по словесному описанию. 

Конструирование сложных форм предметов с использованием объемных геометрических 

фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6—8 элементов. Составление целого из частей 

на разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке (5—7 частей). 

 

      Развитие зрительного восприятия   (9ч) 

     Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание 

незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. 

Запоминание 5—6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале 

(2—3-предметные или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов нелепых 

картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 

 

      Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений)  (11ч) 

      Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, влажное — 



мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью измерительных 

приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха). Дифференцировка 

вкусовых ощущений (сладкий — слаще, кислый — кислее). Ароматы (парфюмерные, 

цветочные и др.). Измерение веса разных предметов на весах. Измерение объема жидких тел с 

помощью условной меры. Противоположные качества предметов (чистый — грязный, 

темный — светлый, вредный — полезный) и противоположные действия, совершаемые с 

предметами (открыть — закрыть, одеть — раздеть, расстегнуть — застегнуть). 

 

      Развитие слухового восприятия  (11ч) 

      Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности, 

высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный 

звук. Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. Формирование 

чувства ритма. Различение по голосу ребенка и взрослого. 

 

      Восприятие пространства  (11ч) 

      Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; 

предоставление словесного отчета. Моделирование расположения различных объектов по 

отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование 

пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); предоставление 

словесного отчета. Составление простейших схем-планов комнаты. Ориентировка на листе 

бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного 

(горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении заданий педагога на расположение 

и перемещение на нем предметов, игрушек. 

 

      Восприятие времени (11ч) 

      Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. Работа с 

календарем и моделью календарного года. Последовательность основных жизненных 

событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии. 

Диагностика уровня развития (3ч) 

 

 

Личностные и предметные результаты изучения курса «Развитие психомоторных и 

сенсорных процессов» 

  

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики 

и сенсорных процессов происходит достижение двух видов результатов, личностных и 

предметных: 

  

Личностные результаты:  

 Целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 Самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

 Опосредовать свою деятельность речью. 

 Определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 Уметь адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя.  

 Развивать у ребёнка любознательность, наблюдательность, способность замечать 

новое.  

            Предметные результаты 

 целенаправленно выполнять действия по четырёхзвенной инструкции педагога, 



составлять план действий; 

 выполнять точные движения при штриховке двумя руками; 

  пользоваться элементами расслабления; 

 группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначать их 

словом; 

 смешивать цвета, называть их; 

 конструировать сложные формы из 6-8- элементов; 

 находить нереальные элементы нелепых картинок; 

 определять противоположные качества и свойства предметов; 

 самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам; 

 распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты питания по 

запаху и вкусу; 

 определять на слух звучание различных музыкальных инструментов; 

 моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 

---- определять возраст людей. 
Методы оценки эффективности психокоррекционной работы 

Оценка эффективности психокоррекционной и развивающей работы проводится 

качественно и количественно. Количественная оценка предполагает определение 

количественных показателей, соответствующих динамике психологических (психических) 

изменений на различных этапах психокоррекционной работы.  

Положительная динамика - 1 балл.  

Под положительной динамикой понимаются изменения, в полной мере 

соответствующие целям и задачам коррекции: 

- полное усвоение нового опыта, полученного учащимся в ходе коррекционных занятий;  

- применение данного опыта в новых психокоррекционных ситуациях;  

- применение данного опыта в учебной и повседневной жизнедеятельности.  

Частично положительная динамика - 0,5 балла.  

Под частично положительной динамикой понимаются частичные, т. е. не в полной мере 

соответствующие целям и задачам коррекции, изменения в состоянии учащегося: 

- частичное усвоение нового опыта;  

- частичное применение данного опыта в новых учебных и психокоррекционных 

ситуациях;  

- затруднение переноса нового опыта в повседневную жизнь.  

Отсутствие динамики - 0 баллов.  

Под отсутствием динамики понимается невозможность достижения 

психокоррекционных целей и задач.  

- нечувствительность учащегося к новому опыту;  

- невозможность применения новых знаний в незнакомых ситуациях;  

- невозможность переноса частично усвоенного опыта в повседневную жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование   

 

№п/п Тема Виды деятельности Кол-во 

часов 

Диагностика уровня развития психомоторики и сенсорных процессов (3ч) 

1-3 Диагностика уровня развития 

психомоторики и сенсорных 

процессов 

Выполняют задания 3 

Развитие моторики, графомоторных навыков (14ч) 
4-5 Развитие согласованности движений на 

разные группы мышц (по инструкции 
педагога) 

Перекладывают мяч из руки в руку 2 

6-7 Соотношение движений с поданным 

звуковым сигналом (один хлопок — бег 
вперед, два хлопка — бег назад и т. д.)  

Выполняют задания 2 

8-9 Выполнение целенаправленных действий 

по трехзвенной инструкции педагога 

(поворот направо — два шага вперед — 
один шаг назад), словесный отчет 

о выполнении  

Выполняют задания 2 

10-11 Совершенствование точности мелких 

движений рук   

Соединение колец в цепочку 2 

12-13 Вычерчивание геометрических фигур 

(окружность, квадрат, треугольник) 

Выполняют задания 2 

14-15 Дорисовывание симметричной половины 

изображения 

Выполняют задания 2 

16-17 Вырезание ножницами на глаз 
изображений предметов (елочка, 

снежинка, яблоко) 

Выполняют задания 2 

Тактильно-двигательное восприятие (8 ч) 

18-19 Тонкая дифференцировка предметов на 
ощупь по разным качествам и свойствам 

(выпуклый, вогнутый, колючий, 

деревянный, горячий) 

Выполняют задания 2 

20-22 Закрепление тактильных ощущений при 
работе с пластилином   

Работают с пластилином 3 

23-25 Игра «Волшебный мешочек» (с мелкими 

предметами). Игры с мелкой мозаикой 

Выполняют задания 3 

Кинестетическое и кинетическое развитие (6ч) 

26-27 Сочетание движений и поз различных 

частей тела (по инструкции педагога), 

вербализация поз и действий 

Выполняют задания 2 

28-29 Упражнения на расслабление и снятие 
мышечных зажимов  

Задание: сделай по рисунку 2 

30-31 Воображаемые действия (вдеть нитку в 

иголку, подбросить мяч, наколоть дров, 

прополоскать белье) 

Выполняют задания 2 

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов (15 ч) 

32-33 Группировка предметов по двум 

самостоятельно выделенным признакам, 

обозначение словом 

Игра «Найди пару» 2 

34-35 Сравнение и группировка предметов по 
форме, величине и цвету 

Игра «Определи форму предмета» 2 



36-38 Составление сериационных рядов по 

самостоятельно выделенным признакам 
из 4—5 предметов 

Игра «Из каких фигур состоит 

машинка» 

3 

39-40 Использование простых мерок для 

измерения и сопоставления отдельных 
параметров предметов (по длине, 

ширине, высоте) 

Выполняют задания 2 

41-42 Цветовой спектр. Смешение цветов 

(оттенки) 

Определение цветов 2 

43-44 Определение постоянных цветов.  Дидактическая игра «Назови цвет» 2 

45-46 Узнавание предмета по словесному 

описанию. 

Отгадывание загадок 2 

Развитие зрительного восприятия (9ч) 

47-48 Нахождение отличительных и общих 
признаков на наглядном материале  

(сравнение 2—3-предметных 
(сюжетных) картинок 

2 

49-50 Нахождение нелепиц на картинках Находят нелепицы 2 

51-52 Дидактическая игра «Лабиринт» Выполняют задания 2 

53-54 Тренировка зрительной памяти. 

Дидактическая игра «Нарисуй по 
памяти» 

Дидактическая игра «Нарисуй по 

памяти» 

2 

55 Профилактика зрения.  Гимнастика для глаз(сухое — 

влажное — мокрое и т. д.), их 

словесное обозначение 

1 

Восприятие особых свойств предметов (11ч)  

56 Развитие дифференцированных 

осязательных ощущений  

Выполняют задание 1 

57-58 Температура. Градусники для измерения 
температуры тела, воды, воздуха 

Определяют температуру 2 

59 Развитие дифференцированных вкусовых 

ощущений  

(сладкий — слаще, кислый — 

кислее и т. д.), словесное 

обозначение 

1 

60 Дифференцированное восприятие 
ароматов (запах фруктов, цветов, 

парфюмерии).  

Дидактическая игра «Угадай 
предмет по запаху» 

1 

61-62 Упражнения в измерении веса предметов 
на весах 

Измеряют вес 

 

2 

63-64 Определение противоположных качеств 
предметов  

чистый — грязный, темный — 
светлый, вредный — полезный) 

2 

65-66 Определение противоположных 

действий, совершаемых с предметами  

(открыть — закрыть, 

расстегнуть — застегнуть, 

одеть — раздеть) 

2 

Развитие слухового восприятия (11ч) 

67-68 Различение звуков по длительности 

и громкости (неречевых, речевых, 

музыкальных) 

Различают звуки 2 

69-70 Дифференцировка звуков по громкости 

и по высоте тона (неречевых, речевых, 

музыкальных).  

Дидактическая игра «Определи 

самый громкий (высокий) звук» 

2 

71 Развитие слухомоторной координации.  Дидактическая игра 
«Запрещенный звук» 

1 

72-73 Определение на слух звучания 

различных музыкальных инструментов.  

Дидактическая игра «Угадай, что 

звучит» 

2 



74-75 Формирование чувства ритма. Игровые 

упражнения 

Выполняют задания 2 

76-77 Дидактическая игра «Угадай по голосу» Выполняют задания 2 

Восприятие пространства(11ч) 

78-79 Ориентировка в помещении и на улице 

по словесной инструкции 

Ориентируются в помещении 2 

80-81 Определение расположения предметов в 
ближнем и дальнем пространстве 

Определяют положение предметов 2 

82-83 Моделирование расположения 

предметов в пространстве, вербализация 
пространственных отношений 

Выполняют задания 2 

84-85 Моделирование пространственных 

ситуаций по инструкции педагога 

(расстановка мебели в кукольной 
комнате) 

Выполняют задания 2 

86-88 Ориентировка на листе бумаги разного 

формата (тетрадный, альбомный, ватман) 

и по-разному расположенного 
(горизонтально, вертикально, под углом) 

Выполняют задания 3 

Восприятие времени (11 ч) 

89-90 Определение времени по часам Работают с часами Дидактическая 

игра «Береги минутку» 

2 

91-92 Длительность временных интервалов.  Работают с календарем 2 

93-94 Работа с календарем и моделью 

календарного года 

Выполняют задания 2 

95-97 Дидактическая игра «Когда это бывает?»  выполняют задания 3 

98-99 Последовательность основных 
жизненных событий Возраст людей. 

выполняют задания 2 

Диагностика уровня развития (3ч) 

100-

102 
Диагностика уровня развития Выполняют задания 3 

Всего: 102 часа 
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