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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционного курса «Дефектологические занятия» составлена 

на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП 

УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. 

№ 1026. 

  ФАООП УО (вариант 1) предполагает работу с обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

  Рабочая программа является обязательной частью учебного плана. В соответствии с 

учебным планом Рабочая программа в 1  классе рассчитана на 33 учебные недели и 

составляет 66 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

цель и основные направления работы. 

Цель курса – предоставление помощи в освоении предметного содержания 

образовательной программы, коррекция и развитие учебно-познавательной деятельности и 

психофизических функций, формирование базовых мыслительных операций, приемов 

мыслительной деятельности, необходимых для формирования учебных навыков и 

компетенций, формирование навыков социального поведения. 

Тема «Формирование познавательной деятельности у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» направлена на формирование психических 

новообразований как предыдущего, так и настоящего возрастного периода с учетом развития 

индивидуальных познавательных  возможностей  обучающегося.  

Задачи: 

− формирование личностных мотивов к самостоятельному выполнению познавательных 

действий и решению познавательных задач; 

− формирование способов усвоения новых знаний и овладения новыми умениями; 

− коррекция познавательной деятельности; 

− раскрытие творческих возможностей с учетом индивидуальных предпочтений 

обучающихся в познании окружающего социального и предметного мира; 

− формирование речевых высказываний детей, обогащение словарного запаса с опорой 

на чувственный и практический опыт, на основе усвоения новых знаний и формирования 

умений.  

-   формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие базовых 

мыслительных операций. 

-  расширение разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи. 

- восполнение образовательных дефицитов, обусловленных недостаточной готовностью к 

школьному обучению. 

- формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

 

Указанные задачи реализуются в следующих направлениях: 

− развитие внимания и памяти;  

− ознакомление с окружающим; 

− формирование мыслительной деятельности: наглядно-действенного мышления с 

переходом к наглядно-образному мышлению, элементам логического мышления. 

 

Общая характеристика коррекционного  курса «Дефектологические занятия» 

Основной задачей учителя-дефектолога является коррекционное воздействие на учебно-

познавательную деятельность младшего школьника с целью ослабления нарушений 

познавательных процессов и развития. 

Курс реализуется в рамках системы коррекционно-педагогической работы 
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специалиста и поддерживается следующими направлениями деятельности: диагностическим, 

консультативно-просветительским, организационно-методическим. 

Особенности построения курса 

Содержание коррекционного курса включает в себя следующие модули: 

1. Развитие  внимания  и памяти 

2. Ознакомление с окружающим 

3. Формирование мыслительной деятельности 

«Развитие  внимания  и памяти»: Различение букв/цифр в наложенных (зашумлённых) 

изображениях, разных изображений одной буквы/цифры. Зрительное соотнесение и 

нахождение заданной буквы в ряду похожих. Формирование зрительного восприятия 

графического образа письменных букв, цифр (умения выделять элементы письменных букв 

алфавита – строчных и заглавных и группировать их по количеству элементов, по 

открытости – закрытости букв). Узнавание и называние предметов, изображённых в разных 

ракурсах. Опознавание буквы/цифры по её части и нахождение части буквы или цифры.  

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать внимание на 

заданном объекте, на нескольких объектах. Отработка навыка удерживать произвольное 

внимание в течение заданного времени. Формирование способности распределять внимание 

и переключать его между объектами на учебном материале 1  класса. 

 

«Ознакомление с окружающим » 

Расширение и уточнение представлений о смене времен года, причинах сезонных изменений 

в живой и неживой природе. Обогащение представлении о разнообразии птиц Средней 

полосы России.  Пополнение представлений о профессиях взрослых в городе и селе, 

специальных трудовых умениях и навыках.  Расширение и уточнение представлений о 

разнообразии природных зон разных регионов Земли, правилах безопасного поведения в 

природе. Обогащение представлений о правилах поведения школьника, обязанностях 

школьника, способах организации своей деятельности, широких возможностях современной 

школы. 

 

«Формирование мыслительной деятельности»  

Выделение признаков объектов и явлений.  

Упорядочивание рядов предметов по заданному признаку. Совмещение признаков объектов 

по двум-трём характеристикам.  Формирование навыка соотносительного анализа 

(сопоставление по образцу, сличение идентичных изображений, нахождение одинаковых 

объектов).  

Выделение части из целого. Синтезирование объекта (восполнение недостающих 

частей фигуры, конструирование букв из элементов, разрезные картинки). Развитие 

анализирующего наблюдения. Отработка планомерности и точности анализа, умения 

выделить малозаметные детали картинки, проясняющие сюжет, картинок со скрытым 

смыслом.  Выделение признаков конкретных житейских понятий. Знакомство с 

определением существенных и несущественных признаков. 

Нахождение признаков для сопоставления при сравнении объектов. Отработка 

алгоритма сравнения объектов. Выделение признаков сходства и различия геометрических 

фигур, чисел. Отработка речевых конструкций, используемых при сравнении. 

Отработка навыка группировки предметов по разным основаниям на основе 

практических действий. Формирование умения выбирать основание для классификации 

объектов. Формирование умения группировать объекты по двум совмещённым признакам по 

заданному основанию (по цвету и форме; по форме и размеру). Знакомство с приемом 

отнесения объекта к классу (определи к какой группе относится предмет на картинке). 

 Установление логической последовательности в ряду фигур, изображений, предметов 

(продолжи рисовать фигуры, не нарушая закономерность). Установление закономерности в 
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числовых рядах. Отработка умения делать умозаключение по аналогии после совместного 

анализа.  

 

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или 

иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка. Специалист может сделать 

один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. 

Учитель-дефектолог может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на 

потребности обучающегося. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс относится к коррекционно-развивающей области 

«коррекционные занятия» и является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа коррекционного курса 

«Дефектологические занятия» в 1 классе рассчитана на 66 часов (33 учебные недели) и 

составляет 2 часа в неделю (индивидуальные коррекционные занятия). 

8  часов– на обследование (с 01сентября по 15 сентября, с 12 мая по 25 мая ). 

Ориентировочная продолжительность дефектологических занятий определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и может составлять: 

индивидуальное занятие – 20–40 минут. 

Учитель-дефектолог работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 

сопровождения (учителем-логопедом, педагогом-психологом), что обеспечивает 

комплексный подход в решении трудностей обучающегося.   

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

 

Средства обучения используемые в обеспечении образовательного процесса: технические и 

электронные средства обучения и контроля знаний учащихся; раздаточный и дидактический 

материал, печатные наглядные пособия, необходимые для реализации данного курса, 

методические и учебные пособия, оборудование и приборы для реализации практической 

части программы: 

При реализации рабочей программы учителя-дефектолога  учтены возможности 

использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами, реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

Учебно - практическое оборудование 

Для проведения дефектологических занятий  требуется: дидактические игры и пособия; 

функционально ориентированные игрушки и пособия  (конструкторы с комплектом цветных 

деталей,  раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры и тела разной 

величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, 

сенсорные модули, вкладыши-формы и др.); игрушки и пособия для развития тонкой и 

общей моторики: для развития мелкой моторики: шнуровки, мозаики, разнообразные мелкие 

предметы и др.;  иллюстрированный и образно-символический материал: схемы-планы 

пространственного расположения предметов, специально разработанные «пособия», 

репрезентирующие мир вещей и событий, расширяющие круг представлений ребенка, 

способствующие установлению сходства и различия классификационных признаков, 

определению временных и пространственных отношений (наборы карточек с 

разнообразными изображениями, серии карточек и т.д.);  нормативно-знаковый материал: 

наборы цифр и букв, алфавитные таблицы и др., т.е. материал, который способствует 

овладению ребенком универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной 

деятельности; компьютер, принтер, доска, тетради, карандаши, ручки. 
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В рамках реализации программы были применены следующие УМК:  

Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения  

психолого-педагогического обследования детей – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,  

2003  

Диагностический комплект. Исследование особенностей развития познавательной  

сферы детей дошкольного и младшего школьного возрастов /Сост. Семаго Н. Я., Семаго  

М. М. – М.: АРКТИ, 2000  

Мишина Г.А., Разенкова Ю.А., Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая  

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: Методическое  

пособие//Приложение: «Наглядный материал для обследования детей» (под ред.  

Стребелевой Е.А.), М: «Просвещение», 2007  

Электронные образовательные ресурсы: Медиатека «Просвещение» https://media.prosv.ru/ 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики» https://ikp-rao.ru/frc-ovz/. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Коррекционные занятия «Формирование познавательной деятельности у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» направлены 

на восприятие, представления, и на рациональное познание – понятие, суждение, 

умозаключение.  

Познавательные действия встроены в общий ход жизни человека, в деятельность и в 

общение с другими людьми. Различные формы психической деятельности, обеспечивающие 

познание, деятельность и общение представляют собой психические процессы. 

Коррекционные занятия по формированию познавательной деятельности у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

осуществляются при использовании различных методов: 

− практические - упражнения, игры, моделирование, практические опыты; 

− наглядные - наблюдение, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами; 

− словесные - беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка; 

− двигательные - используются для актуализации и закрепления любых телесных 

навыков, предполагают включенность таких психических функций, как эмоции, память, 

восприятие, процессы саморегуляции, речь.  

Следовательно, в результате использования разнообразных методов для 

активизации познавательных процессов, создается базовая предпосылка для овладения 

обучающимися новыми знаниями учебных предметов: чтением, 

письмом, математическими представлениями и другими. 

В структуру коррекционного занятия могут входить: 

− пальчиковая гимнастика (пальчиковые игры и упражнения);  

− дыхательная гимнастика; 

− зрительная гимнастика; 

− упражнения на развитие графомоторных навыков; 

− кинезиологические упражнения для формирования взаимодействия межполушарных 

связей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Название раздела, темы 

Обследование познавательной деятельности - 4 часа 

Развитие  внимания  и памяти - 12 часов 

Ознакомление с окружающим (Мир природы и человека) - 12 часов 

Формирование мыслительной деятельности -34 часов 

Обследование познавательной деятельности- 4 часа 

https://media.prosv.ru/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

− формирование адаптации к обучению и познанию; 

− принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

− положительное отношение к окружающей действительности; 

− формирование мотивации обучающегося к учебному процессу. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− различать основные цвета, величину (большой - маленький), геометрические формы 

(квадрат, круг); 

− показывать правую, левую руку с/без помощи педагога; 

− называть времена года с опорой на картинки, называть следующее время года; 

− переходить от одного вида деятельности к другому; 

− запоминать и воспроизводить задания по образцу и словесной инструкции; 

− ориентироваться в условиях практических и проблемных задачах;  

− иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также об их 

роли в деятельности людей; 

− воспринимать ситуации (целостные сюжеты), изображенные на картинках, с опорой 

на свой реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями. 

Достаточный уровень: 

− выполнять действия по инструкции педагога; 

−  уметь ориентироваться на листе бумаги: справа — слева, вверху — внизу, середина; 

− уметь последовательно называть времена года;  

− различать неречевые звуки (стук, звон, гудение, жужжание), шумы и их оттенки; 

− составлять целое из частей (2-3 детали); 

− анализировать проблемно-практические задачи; 

− иметь представление о мужских и женских профессиях, дифференцировать их; 

− выполнять анализ наглядно-образных задач; 

− сопоставлять и соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

− выполнять задания на классификацию картинок без образца; 

− выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки; 

− иметь представления о количественном признаке предметов: группировать картинки 

по    количественному признаку (много – один).  

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не проводится. 

Результат продвижения первоклассников в развитии определяется на основе обследования 

познавательной деятельности.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Коррекционный курс «Дефектологические занятия» является частью программы 

коррекционной работы и обязателен для изучения. В соответствии с учебным планом на 
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изучение курса отводится 2 часа в неделю (66 часов  в учебном году). 

Продолжительность и интенсивность дефектологических занятий для обучающихся  

определяется индивидуально, в зависимости от выраженности нарушения, рекомендаций 

ПМПК и школьного ППк образовательной организации.  

Тематическое планирование представлено на год обучения, в нём указано  количество 

часов, отводимое на изучение разделов. 

Основные виды деятельности обучающихся  перечислены при изучении каждой темы 

и направлены на достижение планируемых результатов обучения (личностных, предметных). 

Общее количество коррекционно-развивающих занятий в год – 66 часов, включая 

диагностику.  

Порядок изучения тем  может варьироваться.  

Количество часов для организации и проведения диагностического обследования – не 

менее 8 часов. 

Т

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование Количес

тво 

часов 

Основные виды  

разделов и тем 

программы 

деятельности обучающихся 

1. Обследование познавательной деятельности 

1.1 

1.2 

Обследование 

познавательной 

деятельности 

2 Выполнение  дифференцированных заданий. 

1.3 

1.4 

 Обследование 

познавательной 

деятельности 

2 Выполнение  дифференцированных заданий. 

 Итого по разделу 4  

1. Развитие внимания и  памяти 

2.1 

2.2 
Развитие зрительного 

внимания и подражания 

путем воспроизведения 

действий взрослого без 

предметов  

2 Выполнение подражания действиям взрослого без 

предметов (Игры «Зеркало», «Умелые руки», 

«Мастера»,  «Цветные перчатки»)  

2.3 

2.4 
Развитие зрительного 

внимания и подражания  

действиям взрослого  с 

предметами 

2 Подражание путем воспроизведения действий 

взрослого с предметами (Просмотр видеофрагментов о 

мастерах. Игровые ситуации:  «Будущие мастера»,  

«Сильные, смелые, ловкие, умелые», «Цветные бусы»)  

2.5 

2.6 
Совершенствование 

умений сравнивать 

сюжетные изображения 

на картинках  

2 Сравнение сюжетных картинок путем рассматривания 

и  нахождения  общих и специфических характеристик. 

Выполнение заданий: «Чего не хватает?»,  «Кто 

спрятался?», «Что надо дорисовать?»   

2.7 

2.8 
Закрепление умения 

запоминать 

последовательность  

предметов или ситуаций 

2 Расширение возможности зрительного запоминания  

путем увеличения объема зрительного материала (от 3-

х до 5-и). Игровые ситуации: «Буратино с Букварем», 

«Незнайка с кисточкой»,  «Чебурашка с карандашом»,  

«Лунтик с рюкзаком», школьные принадлежности  и 

их изображения 

2.9 

2.10 
Совершенствование е 

умения запоминать и 

отображать знакомые 

2 Выполнение задания путем  запоминания образов 

предметов  в графических изображениях. (Задания : 

«Запомни эти предметы -  мяч,  карандаш, пенал, 
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образы предметов   в 

графических 

изображениях 

рюкзак.  Задание  «Запомни узор» - аппликация) 

2.11 

2.12 
Закрепление умения 

различать предметы по 

силуэтам, подбирать 

предметы по форме и 

размеру 

2 Сравнение предметов по разным параметрам 

величины.  

Формирование интереса к игре с объемными формами 

на основе их включения в игры с элементарными 

сюжетами. 

 Подбор предмета по форме и размеру (игра 

«Вкладыши») 

 Итого по разделу 12  

2. Ознакомление с окружающим 

3.1 

3.2 
Формирование 

обобщенного 

представления о 

человеке  

2 Расширение понятия «внешнее» и «внутреннее» 

строение тела человека. 

Ознакомление с частями тела и внутренними органами 

человека. 

Формирование первоначального представления о 

работе внутренних органов 

3.3 

3.4 

Расширение представлений о 

предметах, объектах  живой 

и неживой природы, а также 

о явлениях природы 

 

2 Дифференцирование понятий «неживая природа» и 

«живая природа», демонстрирование отличительных 

признаков объектов живой и неживой природы. 

Задания: беседа на основе просмотра видеофрагментов 

«Живая природа», «Объекты неживой природы». 

Группировка картинок с изображением объектов 

живой и неживой природы 

3.5 

3.6 
Совершенствование 

временных 

представлений (времена 

года: лето, осень, зима, 

весна) 

2 Закрепление временных представлений. 

Задания: «Нарисуй осеннюю погоду». 

Определение времени суток по картинке, игра 

«Разложи по порядку» 

3.7 

3.8 

Совершенствование 

представлений о жизни и 

деятельности людей и 

животных в разные времена 

года 

 

2 Закрепление знаний о характерных признаках времен 

года. 

Задание: выбор сюжетных изображений со 

специфическими признаками определённого времени 

года. («Как птицы и звери готовятся к зиме?», 

«Объясни, что в природе бывает  зимой?», «Какие 

зимние забавы любят дети зимой? » и др.) 

Отгадывание загадок   

3.9 

3.10 

Совершенствование 

представлений о профессиях 

взрослых: повар, портниха,  

шофер, строитель  

 

2 Расширение представлений  о профессиях: повар, 

портниха,  шофер, строитель; уточнение значения их 

труда для других людей; воспитание уважения к 

человеку труда. 

Задания: просмотр видеофрагментов  «Мастера своего 

дела», беседа.  

Игры: «Кому, что нужно?»,        «Отгадай 

профессию»,«Для чего нужны предметы?»   

3.11 

3.12 
Совершенствование 

представлений о видах 

транспорта, уточнение   

правил поведения в них 

на улицах города 

2 Ознакомление со значением дорожных знаков, их  

схематических изображений  для правильной 

ориентации на улицах города. 

Расширение словарного запаса по дорожной лексике.  

Задания: игры «Безопасный переход», «Собери 

светофор», «Виды транспорта» 

 Итого по разделу 12  
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4. Формирование мыслительной деятельности  

4.1. 

4.2 

Совершенствование 

представлений об 

использовании в быту 

вспомогательных средств и 

предметов-орудий 

фиксированного назначения  

2 Использование средств и предметов-орудий 

фиксированного назначения, которые человек 

использует в повседневной жизни (ложка, тарелка. 

чашка, стул, лейка, сковородка, чайник  и т. д.).  

Задания: создание специальных ситуаций - «Покорми 

Лунтика», «Испечем пироги», «Перевезем  

строительный материал», «Красная шапочка пришла в 

гости», «Полей цветок».  
Обобщение действий с вспомогательными 

средствами и предметами-орудиями 

4.3 

4.4 

Формирование 

представлений об 

использовании 

вспомогательных средств в 

проблемно- практической 

ситуации 

2 Использование вспомогательных средств в проблемно-

практической ситуации, формирование умений 

переносить прошлый опыт в новую ситуацию.  
Задания: «Достань ключик», «Достань машинку», 

«Достань  шарик», «Столкни мяч», «Достань 

камешки» 

4.5 

4.6 

Формирование метода проб 

как основного способа 

решения наглядно-

действенных задач 

2 Формирование целенаправленных пробующих 

действий, переходящих в  зрительную ориентировку .  
Задания: «Угадай, что в трубке лежит», «Достань 

шарик из банки», «Достань камешки для 

аквариума» 

4.7 

4.8 

Определение причины 

нарушенного привычного 

хода события, устранение 

нарушения этого хода,   

установление причинно-

следственных зависимостей 

2 Формирование предпосылок развития элементов 

логического мышления.  

Задания: «Угости гостей чаем», «Полей цветок» (в 

лейке дырка, ищут причину, закрывают отверстие 

тряпочкой), «Прокати игрушку на машинке» 

(сломалось колесо, ищут причину, вставляют колесо), 

«Закрой дверь», «Спрячь игрушку», «Почему укатился 

шарик?».  
Самостоятельно находят причину нарушенного 

хода события и  устраняют ее, объясняя свои 

действия в речевых высказываниях 

4.9 

4.10 

Уточнение представлений о 

предметах-орудиях и 

вспомогательных средствах 

в деятельности человека 

 

2 Обобщение представлений о предметах-орудиях и 

вспомогательных средствах в повседневной жизни и 

деятельности человека. 

Задания: просмотр видеофрагментов; беседа, 

уточняющая представления: «Чем  человек рисует?», 

«Что надо, чтобы разрезать ленту (бумагу)?», «Чем 

человек копает землю?», «Чем человек пилит дрова?»  

и др. 

Дидактические и настольно-печатные игры: «Что 

кому надо», «Профессии», «Транспорт» и т.д. 

4.11 

4.12 

Формирование наглядно-

образного мышления, 

установление  

причинно-следственных 

связей между явлениями 

природы, изображенными на 

картинках    

 

2 Установление причинно-следственных связей и 

зависимостей  между предметами, объектами и 

явлениями, изображенными на картинках. 
Задания: рассмотрение сюжетов на  иллюстрациях 

(«Ветреная погода», «Дождливая погода», «Гроза», 

«Разбитая чашка». «Сломанная ветка», 

«Укатившийся шарик») и беседа по этим 

иллюстрациям 

4.13 

4.14 

Формирование умений 

определять 

последовательность 

временных событий и 

2 Совершенствование понимания последовательности 

событий, изображенных на серии сюжетных  картинок: 

развитие процессов сравнения, обобщения,  

конкретизации элементов суждения, умозаключения.  
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явлений  

 

Задания:  рассмотрение сюжетов на  иллюстрациях 

(«Постройка башни», «Утро мальчика», 

«Яблонька»,  «Юный художник», «Рыбалка», 

«Грибники») и беседа по этим сюжетам 

4.15 

4.16 

Совершенствование умений 

решать наглядно-образные 

задачи, закрепление 

обобщенных представлений 

об окружающем  

 

2 Формирование соотношения  

между словом и образом.  
Задания: «Найди предмет по описанию»,  «Отгадай 

и нарисуй», «Круглый, катится, прыгает, можно 

бросать и ловить», «Зеленый, длинный, растет на 

грядке, можно кушать», «Ползун ползет, иголки 

везет, живет в лесу» и др. 

4.17 

4.18 

Совершенствование умений 

решать наглядно-образные 

задачи,  формирование 

умений соотносить слова и 

образы   

2 Выполнение заданий на формирование умений 

выбирать соответствующие иллюстрации к текстам 

или подбирать текст к иллюстрации. Задания: 

подбери картинки к этим рассказам:  «День 

рождения», «Во дворе», «Осенняя погода», 

«Новогодний праздник» 

 

4.19 

4.20 

Совершенствование умений  

устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами и явлениями, 

изображенными на 

картинках 

2 Формирование предпосылок для самостоятельного 

установления причинно-следственных связей. 

Задания: рассмотрение сюжетных иллюстраций 

(«Увядшие цветы», «Разбитая чашка», 

«Лекарство», «Сломанная ветка») 

4.21 

4.22 

Закрепление умений 

выполнять операции 

сравнения, обобщения, 

используя элементы 

суждений, умозаключений 

 

2 Формирование  понимания простых причинно-

следственных связей.  
Задания: рассматривание иллюстраций и 

понимание небольших текстов «Загадочное 

предложение», «На что это похоже?», «Продолжи 

узор» - раскладывание геометрических форм с 

учетом заданного образца  

4.23 

4.24 

Совершенствование умения  

в словесном плане 

определять 

последовательность 

указанных событий, 

употребляя слова сначала, 

потом, после раскладывания 

картинок по порядку 

событий 

2 Формирование понимания последовательных 

временных событий. 
Задания: раскладывание серии сюжетных картинок 

«Что было сначала, а что потом?»,   «Времена 

года», «Время суток»  

4.25 

4.26 

Совершенствование умения 

выполнять задания на 

классификацию картинок, 

выполнять упражнения на 

исключение «Четвертой 

лишней» картинки 

2 Формирование  умения находить общий признак 

между изображенными иллюстрациями, исключать 

«непохожую». Задания: «Угадай, что лишнее», 

«Веселые фигурки», «Маша - растеряша» 

4.27 

4.28 

Совершенствование 

представлений о  

количественной стороне 

действительности   

2 Усвоение способов общественного опыта, развитие 

умения сравнивать, обобщать, классифицировать. 

Обозначение количественных признаков 

предметов в словесных высказываниях. Задания: 

выполнение заданного действия «Один -  много» 

(хлопни, прыгни, постучи);  сравнение количества 

изображений предметов на карточках «Парные 

карточки»; соотнесение предметов по 

количественному признаку «Угости зайчиков 
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(белочек)»; соотнесение количества предметов на 

основе зрительного и тактильного восприятия 

«Чудесный мешочек», «Исправь ошибку» 

4.29 

4.30 

Формирование соотношения  

между словом и образом 

 

 

2 Расширение умений выбирать соответствующие 

иллюстрации к текстам. 

Задания: прослушивание специально подобранных 

текстов и подбор иллюстраций к ним (выбор из 3-4-х 

иллюстраций).  
Подбор картинки к сказкам - «Кто сказал мяу?», 

«Репка», «Волк и семеро козлят», объяснение 

выбора 

4.31 

4.32 

Совершенствование 

соотношения  

между словом и образом 

2 Расширение умений выбирать соответствующие 

тексты к  иллюстрациям. 
Задания:   рассматривание специально 

подобранных иллюстраций и подбор текстов к ним 

(«Грибники», «Улица большого города» и др.) 

4.33 

4.34 

Совершенствование 

соотношения  

между словом и образом 

 

 

2 Расширение умений выбирать соответствующие 

тексты к  иллюстрациям и иллюстрации к текстам. 

Задания: рассматривание специально подобранных 

иллюстраций и подбор текстов к ним («Узнай, кто 

это?», «Кто больше увидит на картинке?», «Чем 

отличаются картинки?») 

 Итого по разделу 34  

5 Обследование познавательной деятельности 

5.1 

5.2 

Обследование 

познавательной 

деятельности 

2 Выполнение  дифференцированных заданий. 

5.3 

5.4 

Обследование 

познавательной 

деятельности 

2 Выполнение  дифференцированных заданий. 

 Итого по разделу 4  

 Общее количество 

часов по программе 

66  
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