
Рабочая программа  
учебного предмета «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

(коррекционно-развивающая область)  
5-7 классы 

 

1. Пояснительная записка 
             Рабочая программа учебного предмета Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов для 5 - 7 классов  разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

• Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района (1 

вариант)   

Проблема воспитания и обучения детей с особыми образовательными 

потребностями является одной из наиболее важных и актуальных проблем в 

коррекционной педагогике. Современные требования общества к развитию детей, 

имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовать 

идею индивидуализации обучения, учитывая степень тяжести их дефекта, 

состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. Младший 

школьный возраст — важнейший период в жизни ребёнка. 

Известно, что у обучающихся при недоразвитии 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. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

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. 
 

Цель данной программы: создание оптимальных условий для познания 

ребёнком объектов в совокупности сенсорных свойств, качеств и признаков для 

формирования правильного многогранного полифункционального представления 

об окружающей действительности, способствующего оптимизации психического 

развития ребёнка и эффективной социализации в обществе. 
 

Задачи: 

• обогащение чувственного познавательного опыта, направленное на развитие речи и 

высших психических функций; 

• формирование на основе активизации работы всех органов чувств, адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

• коррекция недостатков познавательной деятельности детей путём 

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 и ориентации в пространстве. 

• формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

• корригировать поведение учащихся с помощью игротерапии; 

• изучать индивидуально – психофизические особенности учащихся; 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

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.  

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.  

Программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» имеет 

концентрическую структуру. В каждом последующем классе задания усложняются, 

увеличивается объём материала, наращивается темп выполненной работы. 



Программа рассчитана: в 5 – 6 классах на 68 часов, в 7 классе на 34 часа. 

Занятия проводятся по расписанию продолжительностью 40 минут во 

внеурочное время. Наполняемость группы 2-4 человека.  

В начале учебного года в каждом классе в соответствии с предлагаемой 

программой курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» на обследование детей отводится 2-4 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. 

Группы детей в течение года мобильны в зависимости от успехов обучения. 

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. 

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. 

Курс предполагает безоценочную систему прохождения материала. 

 

4. Личностные и предметные результаты 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 
Своевременная психолого-педагогическая помощь учащимся с 

интеллектуальной недостаточностью является необходимой предпосылкой их 

успешного обучения. 

В результате коррекционно-развивающей работы у учащегося 

поддерживается оптимальный уровень активности, он учится регулировать свое 

поведение, концентрировать внимание на предложенной деятельности (игре, 

задании). Добиваются положительной динамики в развитии моторной, сенсорной, 

мнестической сфер речи. 

Достижение этих целей делает возможным переход ребенка на новый 

уровень развития, что предполагает готовность его к элементарной 

целенаправленной учебной деятельности. 

Выводы о происходящей динамике можно сделать следующими способами: 

1. Наблюдение за поведением и деятельностью ребенка в свободной ситуации и на 

занятии: устойчивость к психическим нагрузкам, время сосредоточения на 

предлагаемой деятельности, соотношение целенаправленной и хаотичной 

активности, скорость усвоения нового материала и приобретения навыков. 

2. Отзывы родителей и специалистов об изменениях в поведении и деятельности 

ребёнка. 
 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать 

в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования 

и реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний 



и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  

 
ЛИЧНОСТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Личностные учебные действия — осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

 - вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-

ученик, ученик- класс, учитель-класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

 - договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими.  

 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  



- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:  

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов; 

 - устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 - делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях).  

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Учащиеся должны уметь:  

- целенаправленно выполнять действия по четырехзвенной инструкции 

педагога, составлять план действий в знакомой ситуации;  

- группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, 

обозначать их словом; 

 - конструировать сложные формы из 6 - 8 элементов  

- проводить зрительный анализ наглядного материала, находить нереальные 

элементы «нелепых» картинок;  

- определять противоположные качества и свойства предметов смешивать 

цвета, называть их;  

- самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам; - 

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

питания по запаху и вкусу;  

- моделировать расположение предметов в заданном пространстве; - 

пользоваться календарём;  

- определять возраст людей;  

- ориентироваться в пространстве листа;  

 - выполнять простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале, группировать и составлять сериационные ряды предметов по 

заданным признакам формы, величины или цвета, обозначение их словом;         - 

конструировать предметы из 5 - 6 деталей, геометрических фигур;  

- осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами, 

пересказывать содержания прочитанного текста по вопросам, выделять из текста 

предложений на заданную тему;  

- участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему, в 

коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  



- составлять рассказ с опорой на картинный или картинно-символический 

план;  

- определять на ощупь величину и разные свойства предметов (по 

поверхности, весу, температуре) и называть их; 

 - адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве, 

пространственные отношения с помощью предлогов, определять возраст людей по 

внешним признакам и данным возраста, определять время по часам.  

- понимать проявление основных эмоций;  

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

- формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и 

выражений;  

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой 

на образец чтения учителя;  

- участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка, ответчать 

на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и 

телепередач.  

- знать правила организации рабочего места и уметь самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте);  

- анализировать объект подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства;  

- использовать в работе доступные материалы (глина и пластилин; 

природный материал; бумага и картон; нитки и ткань; проволока; конструировать 

из металлоконструктора); 

 

5. Содержание изучаемой программы. 
 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов 

государственного образовательного стандарта: чтение и развитие речи, письмо и 

развитие речи, математика, изобразительное искусство, трудовое обучение, 

музыка, ритмика, физическая культура и опирается на их содержание. 

Разделы программы: 

1. Развитие моторики и графомоторных навыков. 

2. Развитие зрительного восприятия. 

3. Конструктивная деятельность. 

4. Развитие слухового восприятия. 

5. Развитие различных видов  мышления. 

6.  Развитие пространственного ориентирования. 



7. Восприятие времени. 

1.  Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд 

задач, связанных с совершенствованием двигательного опыта учащихся, развитием 

умения согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно 

выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции педагога, что 

является основой для формирования у учащихся пространственной ориентировки. 

Общеизвестно, что у учеников с двигательной недостаточностью долго не 

вырабатывается каллиграфия письма, размер букв разный, оформление работ 

неаккуратное.. Из-за несовершенства моторики при обучении математике 

испытывают затруднения в работе с  линейкой, угольником. Идентичные 

трудности проявляются в процессе ручного труда, рисования. Моторное 

недоразвитие тормозит овладение предметными действиями, а значит, и овладение 

ориентировкой в окружающем мире. 

     2.  Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» 

обусловлено рядом своеобразных особенностей зрительного восприятия 

школьников с интеллектуальной недостаточностью, которые значительно 

затрудняют ознакомление с окружающим миром. К ним относятся: замедленность, 

узость восприятия, недостаточная дифференцированность, снижение остроты 

зрения, что особенно мешает восприятию мелких объектов или составляющих их 

частей. При этом отдаленные предметы могут выпадать из поля зрения, а близко 

расположенные друг к другу предметы — восприниматься как один большой. 

Узость восприятия мешает ребенку ориентироваться в новой местности, в 

непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в окружающем. 

      Общеизвестно, что зрение более чем какой-либо другой анализатор позволяет 

получать широкую, многоаспектную и разнообразную информацию об 

окружающем мире. Примерно 90% всей информации человек получает с помощью 

зрения. Специфическая черта зрительного восприятия — возможность обозрения, 

т. е. осмысленного восприятия объектов и явлений, находящихся в поле зрения, в 

их многообразных и сложных связях и отношениях. Зрительные образы играют 

важную роль в развитии познавательных процессов, эмоциональной сферы, в 

формировании многих умений и навыков. Точность и действенность зрительного 

восприятия, сохранение зрительного образа в памяти определяют в конечном счете 

эффективность формирования навыков письма и чтения у учащихся. 

     3.  Особую трудность вызывает у детей конструктивная деятельность в силу 

недостаточной сформированности аналитико-синтетической деятельности, 

образного мышления. Введение в программу задач, связанных с 

конструированием, вызвано ее особой значимостью для более полного познания 

объектов и явлений окружающего мира, для практической и мыслительной 

деятельности детей, что в конечном итоге будет способствовать сознательному 



усвоению программного материала на разных уроках (математика, рисование, 

лепка, ручной труд и др.). 

   4.      Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности 

ребенка с интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки 

слухового восприятия вследствие их малой дифференцированности. Дети обычно 

рано и правильно реагируют на интонацию обращающегося к ним взрослого, но 

поздно начинают понимать обращенную к ним речь. Причина — в задержанном 

созревании фонематического слуха — основы для восприятия речи окружающих. 

Определенную роль играют и характерная общая инактивность познавательной 

деятельности, неустойчивость внимания, моторное недоразвитие. У детей с 

интеллектуальной недостаточностью отсутствует должное соответствие между 

словом, обозначающим предмет, и конкретным образом. Недостаточно 

воспринимая и осмысливая предметы и явления окружающей действительности, 

учащиеся не испытывают потребности в их точном обозначении. Накопление слов, 

обозначающих свойства и качества объектов и явлений, осуществляется 

значительно медленнее, чем у сверстников с нормальным развитием. Для решения 

указанных недостатков в программу включен раздел «Развитие слухового 

восприятия». 

    5. С учетом особенностей психофизиологического развития детей с 

интеллектуальными нарушениями становится ясно, что ведущим нарушением 

является недоразвитие познавательной деятельности. Такие дети затрудняются 

в различении, дифференциации общих, особых и единичных свойств, в 

последовательности обследования и различения форм. Им свойственны 

фрагментарность, обедненность восприятия, слабая направленность процессов 

анализа и сравнения. Поэтому серьёзное внимание должно уделяться 

формированию мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения.      Формированию мыслительных операций помогает 

раздел «Развитие различных видов мышления». 

     6.      Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное 

значение для организации учебного процесса в целом. Затрудненности 

пространственной ориентировки проявляются не только на всех уроках без 

исключения (в первую очередь на уроках русского языка, математики, ручного 

труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда остро встает вопрос 

ориентировки в школьном здании, на пришкольной территории, близлежащих 

улицах. Пространственные нарушения оцениваются многими исследователями как 

один из наиболее распространенных и ярко выраженных дефектов, встречающихся 

при интеллектуальных нарушениях. 

 
 



6. Материально-техническое оборудование 
 

1. Аксенова Л.И. Маленькие ступеньки, ведущие в большую жизнь /Л.И. Аксенова 

Дефектология, 1999. № 3. С. 69-71; 

2. Актуальные проблемы интегрированного обучения: материалы международной 

научно - практической конференции по проблемам интегрированного обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 29-31 января 2001 г. - М.: Права 

человека, 2001. С. 152; 

3. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. 

Психодиагностические таблицы. Коррекционные упражнения. – М.: Педагогика, 

2000. – 432 с.; 

4. Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников. – 

М.: Педагогика, 2004. – 409 с.; 

5. Боровик О.В. Использование заданий на воображение как метод коррекционной 

работы. Дефектология, 1999. № 2. С. 132-156; 

6. Боровик О.В. Развитие воображения: Методические рекомендации. – М.: Развитие, 

2000. 430 с.; 

7. Борякова Н.Ю. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития. 

– М.: В помощь психологу, 2000. – 331 с.; 

8. Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. – СПб.: Дрофа, 2002. – 514 с.; 

9. Власова Т.А. В.И. Лубовский, Н.А. Цыпина Дети с задержкой психического 

развития. - М.: Педагогика, 1984. – 441 с.; 

10. Возняк В.И., Михеева С.А., Южбабенко Л.А., Диагностическая карта целостного 

развития учащегося с ОВЗ на начальной ступени обучения. – М.: В помощь 

психологу, 2007. – 514 с;. 

11. Воронкова В.В., Проблемы и перспективы организации научной и учебно-

методической помощи учреждения с отклонениями в развитии / В.В. Воронкова // 

Образование, здоровье и социальная защита детей и подростков с отклонениями в 

развитии. – М.: Школьная книга, 2000. – 761 с.; 

12. Гаврикова М.Ю. Коррекционно-развивающие занятия. Развитие речи (1-4 классы). 

– М.: Наука, 2007. – 458 с.; 

13. Грабенко Т.Н., Зинкевич-Евстегнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие и 

адаптирующие игры. – СПб.: Детство - Пресс, 2004. – 221 с.; 

14. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения / В.В. Давыдов. - М.: Развитие, 

1986. - 349 с.; 

15. Дробинская А.О. Ребенок с задержкой психического развития: понять, чтобы 

помочь. – М.: Педагогика, 2005. – 416 с.; 

16. Забрамная С.Д. Ваш ребенок учится во вспомогательной школе. – М.: Педагогика, 

1993. – 327 с.; 

17. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию. – М.: Дрофа, 1998. – 339 с.; 

18. Забрамная С.Д., Костенкова Ю.А. Развивающие занятия с детьми. – М.: Дрофа, 

2004. – 158 с.; 

19. Ильина М.В. Чувствуем – познаем – размышляем, - М.: Знание, 2004. – 181 с.; 

20. Ильина М.Н. Подготовка к школе: развивающие упражнения и тесты. – СПб.: 

Дельта, 1998. – 217 с.; 

21. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых школьников. – М.: Знание, 1993. – 412 с.; 



22. Ковалько В.И. Школа физминуток 1-4 класс, мастерская учителя. - М.: Вако, 2005. 

– 115 с.; 

23. Лурия М.Р. Психология внимания. – М.: Наука, 1970. – 557 с.; 

24. Маловеев Н.Н. Современное состояние коррекционной педагогики / Н.Н.  
 

2.Технические средства: 
- Персональный компьютер  
- Поутбук 

- Принтер-сканер  

- Проектор 

 

3. Учебно-практическое оборудование: 
- Магнитная доска 

- Материалы для обследования развития высших психических функций 

- Пособия для развития мелкой моторики  

- Материал для развития моторики, графомоторных навыков 

- Материал для развития зрительного восприятия 

- Материал для развития конструктивной деятельности 

- Материал для развития слухового восприятия 

- Материал для развития мышления 

- Материал для развития пространственного ориентирования 

- Материал для развития восприятия времени 
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