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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, Федеральной адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3).

Сенсорное развитие детей с нарушением интеллекта в целом отстает по срокам формирования
и проходит неравномерно. Бедность и недостаточность восприятия, слабая активность, меньший,
чем в норме объем, замедленность процесса переработки поступающей через органы чувств
информации затрудняют их знакомство с окружающим миром. Поисковые действия таких детей
характеризуются импульсивностью, хаотичностью; отсутствует планомерность в обследовании
объекта, какой бы канал восприятия они не использовали (слуховой, зрительный, тактильный и т.д.),
а по результатам проявляется меньшая полнота и недостаточная точность, односторонность.
Нарушения зрительной сферы отмечаются в бедности и недифференцированности, инертности и
непрочности зрительных образов, в отсутствии адекватной связи слова со зрительным
представлением предмета. Недостаточность пространственно-предметных, временных
представлений – в их неточности, быстром забывании не только деталей, но и важных элементов,
уподоблении образов одних объектов другими. Кроме того, у многих воспитанников отмечается
скованность, недостаточный объем движений, нарушение их произвольности, недоразвитие мелкой
моторики.

Таким образом, у детей с проблемами в развитии имеют место нарушения ощущений
различной модальности (кинетической, осязательной, зрительной, кинестетической, тактильной и
др.) и, соответственно, восприятия объектов, явлений и ситуаций.
Отсюда у них отмечается не только замедленный темп развития, но и своеобразие этого развития в
целом. И как следствие – к семи-восьми годам дети, поступающие в первый класс, оказываются не
готовыми к обучению мотивационно, по запасу знаний и представлений, степени сформированности
учебных навыков, уровню развития функций волевой регуляции.

Безусловно, таким детям нужна специальная коррекционная помощь в разном объеме, в
зависимости от структуры и степени тяжести умственного развития. И первый шаг по оказанию
помощи – сенсомоторное развитие ребенка. В соответствии с ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью разработана

Введение курса сенсорного и психомоторного развития в образовательном учреждении
обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического развития детей
через системный подход, в котором когнитивные и двигательные методы принимаются в комплексе
с учётом их взаимодополняющего влияния.



Воздействие на сенсомоторный уровень с учётом общих закономерностей онтогенеза вызывает
активизацию в развитии всех ВПФ, т.е. создаётся базовая предпосылка для полноценного участия
психических процессов в овладении чтением, письмом, математическими знаниями.

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в
развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения,
учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести их дефекта, состояние здоровья,
индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о необходимости оказания
комплексной дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей
овладения программными знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге будет
способствовать более успешной адаптации в обществе и интеграции их в него.

Задачи гуманизации и индивидуализации процесса воспитания и обучения детей с
интеллектуальными нарушениями, в свою очередь, требуют создания необходимых условий для их
полноценного развития, становления как субъектов учебной деятельности.

Теоретической основой 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.

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:
— 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.
— 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.

Научная новизна Программы заключается в том что:
- коррекция недостатков психического развития детей осуществляется через системный подход, в
котором когнитивные и двигательные методы принимаются в комплексе с учётом их
взаимодополняющего влияния.
- в самом содержании; методическом аппарате, включающем психокоррекционные технологии,
методы и техники, направленные на компенсацию и исправление интеллектуальных и
эмоционально-волевых проблем у детей с различными вариантами нарушений психического и
физического развития;
- в системно-структурном и личностно-деятельностном подходах коррекции;
- в разработке личностных и БУД
Основные принципы, на которых базируется данная программа:
ØПринцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. Данный
принцип направлен не просто на коррекцию отклонений в развитии, но и на создание благоприятных
условий для наиболее полной реализации потенциальных возможностей гармонического развития
личности в целом.
ØПринцип единства коррекции и диагностики, отражающий целостность процесса оказания
психологической помощи в развитии ребенка.
ØДеятельностный принцип коррекции – определяет тактику проведения коррекционной работы,
пути и способы реализации поставленных целей. Коррекционное воздействие всегда осуществляется
в контексте той или иной деятельности ребенка, являясь средством, ориентирующим его активность.
ØПринцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей. Этот принцип
согласует требования хода психического и личностного развития ребенка нормативному развитию, с
одной стороны, и признания уникальности и неповторимости конкретного пути развития – с другой.
ØПринцип опоры на разные уровни организации психических процессов свидетельствует о том, что
при осуществлении коррекционных мероприятий необходимо опираться на более развитые
психические процессы. Опора на эти психические процессы и использование методов, которые их
активизируют, оказываются эффективным путем коррекции интеллектуального и перцептивного
развития ребенка.
ØПринцип возрастания сложности говорит о том, что, переходя от простого к сложному, каждое
задание должно проходить ряд этапов: от минимально простого – к максимально сложному.



ØПринцип учета объема и степени разнообразия материала. Во время реализации коррекционной
программы необходимо переходить к новому объему материала только после относительной
сформированности того или иного умения. Увеличивать объем материала и его разнообразие
необходимо постепенно.
Педагог-психолог имеет право самостоятельного выбора методического аппарата (технологий,
методик, приемов и др.) психолого-педагогической деятельности, однако при этом следует
понимать, что необходимо эффективное достижение задач, обозначенных ФГОС НОО, а именно:
формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность
продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к
самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах
личностного развития – эмоциональной, познавательной, регулятивной.

Программа состоит из двух блоков: сенсорное развитие и психомоторное развитие.
Под сенсорным развитием понимается формирование в детях чувственного познания, т.е. умение
видеть, слышать, осязать, представлять.
В ходе реализации программы в рамках этого блока решаются следующие задачи:

- Формирование представлений о внешних свойствах предметов, их форме, цвете,
величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе, других ощущениях.

- Формирование умения использовать полученные знания о сенсорных эталонах в
качестве “единиц измерения” при оценке свойств веществ; иметь представление о
разновидностях каждого свойства, уметь использовать их для анализа и выделения
свойств самых различных предметов в различных ситуациях.

- Содействие развитию у учащихся аналитико–синтетической деятельности, умению
сравнивать и обобщать.

- Развитие восприятия особых свойств предметов (тяжести, температуры, качества
поверхности, вкуса и запаха, звуков, времени и направления).

- Научить воспринимать сложные явления окружающего мира (иллюстрации,
литературные произведения, социальные явления, природа, сложные движения и т.п.).

Последнее требует от ребёнка целой программы действий, направленных на их обследование,
сопоставление с эталонами, принятыми в обществе, последующего за этим узнавания по сходству и
различию, словесного описания, переживания чувств, сложной мыслительной и творческой
деятельности.

Сенсорное развитие осуществляется параллельно с психомоторным развитием, являясь
неотъемлемой его частью.

Развитие психомоторики идёт по 3-х уровневой системе; основанием для выделения уровней
явилось представление об определённых этапах в развитии пространственно-временных аспектов



психической деятельности человека, в том числе его телесности. Этот блок включает в себя развитие
общей и мелкой моторики.
Первый уровень направлен на активизацию и энергоснабжение психических процессов
(подкорковых образований головного мозга).

Задачи первого уровня:
- Обучение дыхательным упражнениям и специальным способам повышения

энергетического потенциала.
- Оптимизация тонуса и обучение способам релаксации, снятия мышечных зажимов.
- Развитие повышения устойчивости, равновесия, развитие целостного образа тела.
- Развитие мелкой моторики, координации движений.
- “Развязка” синкинезий, автоматизация отдельных движений.

Второй уровень - уровень владения телом и пространством, подразумевает тонкий анализ
экстероцептивной информации для осуществления сложных видов психической деятельности.

Задачи второго уровня:
- Развитие чувства ритма.
- Развитие перцептивных и мнестических возможностей, повышение чувствительности к

разной информации (зрительной, слуховой, тактильной и обонятельной), память
внимания.

- Формирование пространственных представлений (относительно своего тела,
относительно другого предмета, ориентация на месте).

- Переход от единичных двигательных актов к системе или серии однотипных движений,
составляющих единую “кинетическую мелодию”, переход от механического
воспроизведения заданного образца к его самостоятельному анализу с выделением
элементов (подпрограмм), и в дальнейшем, к созданию и “разворачиванию”, учащихся
собственных серийных программ.

- Развитие межполушарного взаимодействия. Через отработку сочетаемых движений
правой и левой половины тела с фиксацией отдельных частей тела, с одновременными и
попеременными движениями.

- Развитие зрительно – моторных координаций, отработка согласованности действий.
- Развитие ловкости.
- Развитие внимания

Третий уровень – уровень произвольной регуляции и смыслообразующей функции
психомоторных процессов.

Задачи третьего уровня:



- Развитие произвольности, умение выполнять и принимать правила игры и роли
способности к совместному решению задач.

- Отработка коммуникативных навыков через парные и групповые упражнения,
формирование навыков совместных действий, способствующих лучшему пониманию
друг друга.

- Развитие произвольного внимания и памяти.
Развивая моторику на разных уровнях, мы создаём предпосылки для становления многих
психических процессов: мышление, память, внимание, восприятие, которые необходимы для
успешного обучения.

Общая характеристика курса.

В программе четко просматриваются два основных направления работы:
1. Формирование знаний сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, являющихся
общепринятыми мерками, которые выработало человечество (шкала величин, цветовой спектр,
система фонем и др.),
2. Обучение использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых для выявления
свойств и качеств какого-либо предмета. Заметим, что работа по формированию сенсорных действий
не является самоцелью, а представляет лишь часть общей работы и занимает в ней определенное
место.
Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в предметном мире, формирование
сенсорно-перцептивных действий невозможно без закрепления опыта ребенка в слове. Через все
разделы программы в качестве обязательной прошла задача постепенного усложнения требований к
речевому опосредованию деятельности учащихся: от овладения соответствующей терминологией до
развернутого сопровождения собственных действий речью и вербального определения цели и
программы действий, т. е. планирования.
Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано усложнение
заданий от подготовительного к 1 классу. На каждом занятии осуществляется тесная работа по двум
блокам: сенсорике и психомоторике. В зависимости от задач занятия на каждый блок отводится
различное количество времени.
В основе предложенной системы лежит комплексный подход, предусматривающий решение на
одном занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких разделов программы,
способствующих целостному психическому развитию ребенка (например, развитие мелкой моторки,
формирование представлений о форме предмета, развитие тактильного восприятия или упражнения
на развитие крупной моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, развитие
зрительной памяти и т. д.).
Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в программу
включены задачи совершенствования координации движений, преодоления моторной неловкости,



скованности движений, развития мелкой моторики руки и др.
Программа подразумевает поэтапное включение в коррекционный процесс упражнений 1, 2 и 3
уровней. Однако время применения тех или иных методов будет выигрываться в зависимости от
исходного статуса ребёнка.
Эффективность работы будет зависеть, в частности, от правильного подбора детей на подгрупповые
и индивидуальные занятия. Главная задача педагога-психолога на данном этапе работы —
полноценное обследование учащихся с позиций системного подхода, выделение видимых
затруднений ребенка в процессе учебной деятельности, определение их первичного и вторичного
характера, установление причинности.
Чем глубже дефицит, тем больше внимания и времени должно быть уделено отработке 1 уровня с
постепенным переходом к следующему, но и обойтись без привлечения групповых и игровых
факторов 3-го уровня. В идеале на каждом занятии должны присутствовать в разной степени методы
различных уровней в зависимости от задач занятия.
Занятия по сенсорному и психомоторному развитию эффективны для воспитания положительных
качеств личности. Работая в группе, выполняя парные и групповые задания и упражнения, дети
приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности, учащиеся вежливо
обращаются друг с другом, развивается терпение, усидчивость, произвольность действий.

Методы и приемы реализации программы
Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через обучение, игру, музыку,
движение, изобразительную деятельность, психогимнастику, коррекционно-развивающие
упражнения, задания и т.д.
Приёмы и методы:

· совместные действия ребёнка и взрослого, действия по подражанию (в основном на
начальном этапе обучения и при изучении нового содержания);

· действия детей по образцу, по инструкции;
· действия с контурными изображениями, использование приёмов наложения и обводки

шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого предмета;
· предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной

инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных игрушек, картинок и т.п.;
· соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их

называнием или указанием на них с помощью жеста;
· наблюдения за явлениями природы, предметами окружающего мира, живыми объектами;
· использование рисунков и аппликаций.

Требования к условиям комплектования групп
Эффективно разделение детей на группы по общей способности к обучению, что подтвердили
многолетние педагогические исследования (В.В. Воронкова, С.А. Мирский, Н.П. Павлова, и др.),



психологические исследования (И.В. Белякова, В.Г. Петрова, Б.И. Пинский, и др.).
На начальном этапе работы проводится обследование учащихся с позиции системного подхода.

Устанавливаются затруднения учащихся, то есть проводится психолого-педагогическая
дифференциация учащихся на группы по возможностям обучения и развития для проведения
коррекционных занятий в соответствии с предложенным курсом.

При комплектовании коррекционной группы учитывается наличие сенсорных навыков и
умений, определяется уровень сенсорного и психомоторного развития (первичные и вторичные
затруднения, их причины). Совместно с учителем анализируются особенности овладения учебными
умениями и навыками, необходимые для прохождения программного материала..
Количество участников групповых занятий2- 5 человек
Организация:коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуально-групповой форме.
Занятия состоят из 3 этапов:
1. Организационно-подготовительный. На данном этапе применяются упражнения направленные
на снятие психомышечного напряжения, развитие концентрации внимания детей, пальчиковая
гимнастика, упр. на повышение энергетического потенциала, создание положительного настроя к
продуктивной совместной деятельности.
2. Основной этап. Предполагает повторение пройденного и реализацию соответствующего раздела
программы.
3. Заключительный этап. На данном этапе осуществляется закрепление пройденного, рефлексия.
Оценка эффективности занятий
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:

1. степень помощи, которую оказывает психолог учащимся при выполнении заданий: чем
помощь меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше
развивающий эффект занятий;

2. поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников
обеспечивают положительные результаты занятий;

3. результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве которых даются
задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему оформлению, и
выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;

4. косвенным показателем эффективности может быть повышение успеваемости по разным
школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на других
уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение
мыслительной деятельности и др.).

Местокоррекционногокурсавучебномплане
Программа коррекционного курса «Психомоторика» входит в часть формируемую участниками
образовательных отношений, коррекционно-развивающую область учебного плана для
обучающихся с НОДА и умственной отсталостью.



На курс отведено в 1 классе 33ч в неделю (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Продолжительность каждого
занятия в среднем 30-40 минут.

Личностные и предметные результаты освоения курса
В результате освоения предметного содержания курса «Психомоторика» у обучающихся с НОДА с
умственной отсталостью предполагается формирование БУД учебных действий (личностных,
познавательных, регулятивных, коммуникативных)

Личностные: обучение на занятиях по данному курсу организует и дисциплинирует школьников с
интеллектуальным недоразвитием, способствует формированию мотивации к учению, интереса
(когда ребенок задает вопросы) и позитивного отношения к себе и окружающему миру.

Регулятивные: содержание занятий позволяет развивать и эту группу умений.

Обучающимся с НОДА с умственной отсталостью свойственны некритичность в выполнении
действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные косностью и тугоподвижностью процессов
мышления, связанных с инертностью нервных процессов.
Из-за слабости регулирующей функции мышления и речи таким детям трудно полностью подчинить
свои действия инструкции педагога, поэтому формирование у них представлений о предметах и
явлениях и др. происходит последовательно, поэтапно.
Многие проблемы в обучении снимаются, если ученики умеют контролировать свою деятельность.
Освоение элементов учебной деятельности, протекающее с задержкой у детей с особыми
образовательными потребностями, успешно корригируется в процессе специально организованных
занятий, когда ребенок постепенно учится определять цель своей деятельности, планировать её,
двигаться по заданному плану, контролировать свои действия, оценивать и корректировать
полученный результат. Кроме того, у школьника вырабатывается волевая саморегуляция как
способность к мобилизации сил и энергии и волевому усилию; воспитывается привычка к труду,
желание трудиться.
Познавательные: на занятиях по развитию психомоторики и сенсорных процессов в результате
целенаправленных обучающих воздействий педагога-психолога у ребенка с интеллектуальной
недостаточностью формируются эталонные представления о цвете, форме, величине, о признаках и
свойствах различных предметов и материалов, их положении в пространстве и др., развиваются все
виды восприятия, тем самым закладывается основа для развития умственной деятельности. Кроме
того, создаются необходимые предпосылки для формирования психических функций, имеющих
первостепенное значение для возможности дальнейшего обучения, осуществляется подготовка
школьников к восприятию учебного материала на уроках письма и развития речи, чтения и развития
речи, математики и др.
В процессе обучения ребенок овладевает сенсорными эталонами для определения отношений



выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам других предметов и
поисковыми способами ориентирования; у него появляется точность восприятия, формируется
способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, обобщать, сопоставлять результаты
восприятия, тем самым создаются условия для коррекции памяти, внимания и других психических
функций.
Коммуникативные: особое внимание на занятиях уделяется развитию речи и коммуникативных
навыков детей . Словесные обозначения свойств и качеств предметов и явлений, а также
существующих между ними взаимосвязей и взаимоотношений обеспечивают возможность
абстракции и обобщения, способствуют осмысливанию воспринимаемого учеником. Разные виды
деятельности предоставляют большие возможности для обогащения словарного запаса
воспитанников.

БУД изучения курса «Психомоторика» является формирование следующих БУД: (под
руководством педагога)

Регулятивные БУД
 Принимать и сохранять учебную задачу.
 Учиться:
 выделять промежуточные цели-требования с учетом конечного результата;
 составлять план выполнения задачи и последовательность действий;
 работать по плану, регламентирующему пооперациональное выполнение действия в соотнесении
с определенными условиями;

 при выполнении действия ориентироваться на правило контроля и успешно использовать его в
процессе решения задачи, исправлять допущенные ошибки;
 вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своих действий и
действий других учеников, исходя из имеющихся критериев.

Коммуникативные БУД:
 Учиться:
 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
 понимать возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, понимать
относительность оценок или подходов к выбору;
 высказывать и аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;
 сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и противоречия интересов,
с помощью вопросов выяснять недостающую информацию;
 брать на себя инициативу в организации совместного действия;
 осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания.



Обучающийся в сфере коммуникативных УУД получит возможность научиться:
 адекватно использовать речь и речевые средства для планирования и регуляции своей
деятельности; эффективного решения разнообразных коммуникативных задач;
 сотрудничать со сверстниками при выполнении заданий в паре, группе: устанавливать
очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать
варианты, сравнивать способы решения).
 продуктивно взаимодействовать с педагогом и сверстниками: договариваться и приходить к
общему решению в совместной деятельности.

Предполагаемые предметные результаты:
В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и сенсорных
процессов школьники должны научиться:
— ориентироваться на сенсорные эталоны;
— узнавать предметы по заданным признакам;
— сравнивать предметы по внешним признакам;
— классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению;
— составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам;
— практически выделять признаки и свойства объектов и явлений;
— давать полное описание объектов и явлений;
— различать противоположно направленные действия и явления;
— видеть временные рамки своей деятельности;
— определять последовательность событий;
— ориентироваться в пространстве;
— целенаправленно выполнять действия по инструкции;
— самопроизвольно согласовывать свои движения и действия;
— опосредовать свою деятельность речью.
Своевременная психолого-педагогическая помощь младшим школьникам с интеллектуальной
недостаточностью является необходимой предпосылкой их успешного обучения.

Тематическое планирование
№ п/п Раздел. Тема занятия Кол-вочасов Электронныецифровыеобразовательныересурсы1 Диагностика 3

2 Сенсорное развитие:
-Восприятие цвета

3



3 Психомоторное
развитие:
I УРОВЕНЬ
Активизации и энергоснабжения психических
процессов:
-отработка правильного дыхания
- стимулирующие упражнения
-приёмы релаксации
-мышечные зажимы

3

4 Сенсорное развитие:
-Восприятие геометрических фигур и тел

2
5 Психомоторное

развитие:
I УРОВЕНЬ
Активизации и энергоснабжения
психических процессов:
-равновесие
-ригидные телесные установки
II УРОВЕНЬ
Операционного обеспечения сенсомоторного
взаимодействия с внешним пространством:
-ритм
-тактильная чувствительность

3

6 Сенсорное развитие:
. Восприятие величин
-Пространственная ориентация

7

7 Психомоторное
развитие:
II УРОВЕНЬ
Операционного обеспечения сенсомоторного
взаимодействия с внешним пространством:
-зрительное восприятие
-слуховое восприятие
-обоняние
-вкусовые ощущения
-восприятие поз и движений

5

8 Сенсорное развитие: -Пространственная 3



ориентация.
-Временные представления.

9 Психомоторное
развитие:
II УРОВЕНЬ
Операционного обеспечения сенсомоторного
взаимодействия с внешним пространством:
-динамическая организация
-сенсомоторные взаимодействия
III уровень
Произвольной регуляции:
-координация и ловкость
-правила игры и роли.

4

Всего 33
Материально-техническое обеспечение

Для проведения занятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов требуется специально
организованная коррекционно-развивающая среда, к которой относятся сенсорно-стимулирующее
пространство, сенсорные уголки, дидактические игры и пособия:
 функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных функций
(конструкторы с комплектом цветных деталей, «почтовые (проблемные) ящики», 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: спортивный инвентарь для развития
крупной моторики (мячи, кольцебросы, обручи, кегли, сенсорная «тропа» для ног, массажный
коврик и др.); для развития мелкой моторики: шнуровки, мозаики, разнообразные мелкие предметы,
различные виды застежек и др.;
 разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные игрушки; «предметы
оперирования» – игрушки, имитирующие реальные предметы; игрушки-«маркеры» – своеобразные
«знаки пространства» – игровой материал, указывающий на место действия, обстановку, в которой
она происходит);
 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.);
 наглядно-графические модели: поэлементная схема, технологические (инструкционные) карты,



нерасчлененные контурные образцы, чертежи, чертежи-карты и др., подводящие ребенка к
«скрытым» от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям между предметами и
явлениями окружающего мира;
 нормативно-знаковый материал: наборы цифр и букв, алфавитные таблицы и др., т.е. материал,
который способствует овладению ребенком универсальными человеческими средствами внутренней
мыслительной деятельности;
 материалы и принадлежности для изобразительной деятельности (для рисования, лепки,
аппликации, выполнения графических заданий).
-компьютер, принтер, доска, тетради, карандаши, ручки.

Учебно-методическое обеспечение

1. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет – форма – количество. М., Просвещение, 1984 г.
2. Бабина Н.В. Развивающие игры с элементами логики. – Москва-Воронеж, 1998 г.
3. Башаева Г.В. Развитие восприятия у детей: форма, цвет, звук. Ярославль, 1998 г.
4. Венгер А.А. Восприятие сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет. – М., 1988 г.
5. Забрамная С.Д. Ваш ребёнок учится во вспомогательной школе: Раб. Книга – М., 1990 г.
6. Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 6-10 лет. –

М., 2002 г.
7. Комплексная методика психомоторной коррекции. А.В. Семенович, Е.А.Воробьёва. – М.,

1998 г.
8. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. Практикум

для психологов и логопедов. – М., 2000 г.
9. Любимова Т.Г. Учить не только мыслить, но и чувствовать. – Чебоксары 1994 г.
10. Методика психомоторной практики./ Под ред. Н.Я. Большуновой. – Бердск, 1998 г.
11. Развитие внимания. Пособие для практических психологов, воспитателей, родителей./ Под

ред. Н.Я. Большуновой. – Бердск, 1998 г.
12. Разина М.С. Страна пальчиковых игр: развивающие игры и оригами для детей и взрослых.

СПБ. «Кристалл», 1997 г.
13. Сиротюк А. Л. Коррекция обучения и развития школьников. – М., 2002 г.
14. Сенсорное воспитание в детском саду. /Под ред. Н.Н. Поддъякова, В.Н. Аванесовой. – М.,

1981 г.
15. Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте (4) 5-6 лет – М., ТЦ

«Сфера». 2001 г.
16. Цвынтарный. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПБ. 1996 г.
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