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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Коррекционно-развивающая программа «Двигательная коррекция» является 

частью адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2.) 

и составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных актов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. №  

15785) с изменениями от 26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357; от 31.01.2012 № 69; 

от 18.12.2012 № 1060; от 29.12.2014 № 1643; от 31.12.2015 № 1576.  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р г.) 

4. СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011г. № 85; от 25.12.2013г. № 72; от 24.11.2015г. № 81(ОВЗ).  

5. Примерная ООП НОО (протокол от 8.04.2015г. № 1/15). 

6. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014г. №1598. 
Цель: поддержание и развитие способностей к движению и функциональному 

использованию двигательных навыков.  

Задачи курса: 

  способствовать формированию мотивации двигательной активности; 

  способствовать формированию функциональных двигательных навыков; 

  способствовать развитию познавательных способностей; 

  поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона 

произвольных движений и профилактика возможных двигательных нарушений; 

  способствовать развитию тактильной чувствительности (мелкая моторика рук, 

зрительно-моторную координацию и межполушарное взаимодействие). 

 

Направления коррекционной работы:  

– диагностика и коррекция сенсомоторной сферы (развитие мелкой моторки, 

формирование представления о продуктивных видах деятельности); 

–  профилактика и коррекция нарушений тактильной чувствительности;  

–  развитие представлений об окружающей действительности;  

– диагностика и коррекция познавательной сферы (мышления, памяти, 

внимания и др. познавательных процессов). 

 

Коррекционно-развивающая программа «Двигательная коррекция» состоит из 

диагностического и коррекционного блока. Для реализации диагностического блока 

используются рекомендации и методический материал, представленные в руководствах 

Медведевой Е.А., Лебедевой Л.Д., Копытина А.И., Ловенфельд Л.  

В психологическом обследовании оцениваются: кинестетическая чувствительность 

рук и ног, состояние познавательных процессов, словарный запас, связное высказывание, 

а также представления об окружающей действительности, характеризующие готовность к 

продуктивным видам деятельности (конструирование, изобразительная деятельность, 

письмо). При этом учитывается общий уровень познавательного развития ребенка и 

возможности произвольной регуляции.  
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная 

по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и 

вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией 

отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности.  

Группа обучающихся (вариант 6.2.) - это дети с нарушениями функций 

опорнодвигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся 

самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное 

психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у 

этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 

самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость 

проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и 

практических вопросах жизни. 

Основной задачей образовательного процесса школы является преодоление 

психофизических недостатков обучающихся, препятствующих успешному освоению 

учебных навыков. В начальных классах фронтальная коррекционно-развивающая 

направленность учебного процесса сочетается с проведением специальных 

коррекционно-развивающих занятий «Психомоторика и развитие деятельности».  

В программе четко просматриваются два основных направления работы: 

формирование знаний сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, 

являющихся общепринятыми мерками, которые выработало человечество (шкала 

величин, цветовой спектр, система фонем и др.); обучение использованию 

специальных (перцептивных) действий, необходимых для выявления свойств и качеств 

какого-либо предмета. 

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. 

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 проговариванию деятельности 

обучающихся: от овладения соответствующей терминологией до развернутого 

сопровождения собственных действий речью и вербального определения цели и 

программы действий, т. е. планирования. 

Данная программа предусматривает изучение следующих разделов: 

- тактильно-двигательное восприятие; 

- кинестетическое и кинетическое развитие; 

- восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов;  

- развитие зрительного восприятия; 

- восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 

- развитие слухового восприятия; 

- восприятие пространства; 

Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает 

формирование у детей ощущений от различных поз и движений своего тела или 

отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в 

пространстве. 

Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов» является пополнение и уточнение знаний учащихся о 
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сенсорных эталонах. С учетом особенностей психофизиологического развития детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата становится ясно, что данный вид работы 

требует системного и последовательного подхода. Такие дети затрудняются в 

различении, дифференциации общих, особых и единичных свойств, в 

последовательности обследования и различения форм. Им свойственны 

фрагментарность восприятия, слабая направленность процессов анализа и сравнения. 

Эти же особенности проявляются и при знакомстве с величиной предметов. Программа 

предусматривает усложнение требований не только к формированию собственно 

сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению группировать предметы 

по различным (в том числе самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2—3), 

составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, 

использовать различные приемы измерения. 

Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» 

обусловлено рядом своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с 

нарушением опорнодвигательного аппарата, 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. 

Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие 

осязания, обоняния, барических ощущений» способствует познанию окружающего мира 

во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение 

придается развитию осязания, так как недостатки его развития отрицательно 

сказываются на формировании нагляднодейственного мышления и в дальнейшем на 

оперировании образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется 

информация, полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания 

дает более высокие результаты в познании. Органом осязания служат руки. Осязание 

осуществляется целой сенсорной системой анализаторов: кожнотактильного, 

двигательного (кинестетический, кинетический), зрительного.  

Отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности обучающихся, 

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 моторное недоразвитие и 

неустойчивость внимания. Для решения указанных недостатков в программу включен 

раздел «Развитие слухового восприятия». 

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 

нарушении опорнодвигательного аппарата. 

Все разделы программы взаимосвязаны. В основе предложенной системы 

лежит комплексный подход, предусматривающий решение на одном занятии разных, 

но однонаправленных задач из нескольких разделов программы, способствующих 
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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.).  

Программа является коррекционно-направленной: наряду с развитием общих 

способностей предполагается исправление присущих обучающимся, воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья недостатков психофизического развития и 

формирование у них относительно сложных видов психофизической деятельности. 
 

III. Место коррекционно-развивающей программы в учебном плане 
Коррекционно-развивающая программа «Двигательная коррекция» входит в 

коррекционо-развивающую область учебного плана МАОУ СОШ № 32 г. Томска и 

рассчитан на 1 год обучения: 34 часа; (1 час в неделю). 

Продолжительность занятий 40 минут. Занятия проводятся с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся. 

IV. Ценностные ориентиры содержания программы 

 
На занятиях учащиеся получают не только знания об окружающих их предметах, 

временах года, нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они приучаются 

наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. 

На этих занятиях ведётся работа по развитию диалогической и монологической форм 

речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение 

основными закономерностями грамматического строя языка. Формируется позитивное 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как 

ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 
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целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие 

через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её 

жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы «Двигательная коррекция» у обучающихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать 

личностные, метапредметные: регулятивные, познавательные, коммуникативные и 

предметные результаты. 

Личностные: обучение на занятиях организует и дисциплинирует школьников с  

нарушением опорно-двигательного аппарата, способствует формированию мотивации к 

учению, интереса (когда ребенок задает вопросы) и позитивного отношения к себе и 

окружающему миру. 

Регулятивные: обучающимся с нарушениями в развитии свойственны 

некритичность в выполнении действий, низкий уровень самоконтроля, из-за нарушений 

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 деятельности в 

результате целенаправленных обучающих воздействий педагога-психолога у ребенка с 

нарушением опорнодвигательного аппарата 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 
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создаются условия для коррекции памяти, внимания и других психических функций.  

Коммуникативные: особое внимание на занятиях уделяется развитию речи и 

коммуникативных навыков обучающихся. 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. 

Школьники учатся с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладевают монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 
Коррекционно-развивающая программа «Двигательная коррекция» способствует 

формированию таких коммуникативных действий, как умение объяснять свой выбор, 

строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, аргументировать; работать в парах и 

малых группах; а также, вербальных и невербальных способов коммуникации. 

 

VI. Содержание программы 
 

4 класс (34 часа) 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (1 час).  

Раздел 1. Тактильно-двигательное восприятие (2 часа). 

Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие - жёсткие, 

мелкие - крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 

пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. 

Раздел 2. Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа). 

Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких 

частей лица и тела (глаза, рот, пальцы...). Выполнение упражнений по заданию 

педагога, вербализация собственных ощущений. Выразительность движений - 

имитация животных (походка гуся, зайца, кенгуру.), инсценирование.  

Раздел 3. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов (7 часов). 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение 

и обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объёмных геометрических 

фигур - круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. 

Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Цветовой спектр. Цвета тёплые 

и холодные. Дорисовывание незаконченных изображений знакомых предметов. 

Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление предмета или целостной 

конструкции из более мелких деталей (5-6 деталей). Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале (4-5 деталей с разрезами по диагонали и вертикали). 

Раздел 4. Развитие зрительного восприятия (3 часа). 

Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Тренировка 

зрительной памяти; дидактические игры типа «Сложи такой же узор». Составление 

картинки из разрезных частей. Нахождение отличительных и общих признаков на 

наглядном материале (две картинки). Сравнение трёх предметов, отличающихся 

незначительными качествами или свойствами. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

Раздел 5. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений) (3 часов). 

Развитие осязания (теплее - холоднее), определение контрастных температур разных 

предметов (грелка, чайник). Определение различных свойств веществ (твердость, 

сыпучесть, вязкость, растворимость). Дифференцировка ощущений чувства тяжести от 

трёх предметов (тяжелее – легче - самый лёгкий); взвешивание на ладони; определение 

веса на глаз. 
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Раздел 6. Развитие слухового восприятия (3 часа). 

Определение направления звука в пространстве (справа - слева - спереди - сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма.  

Раздел 7. Восприятие пространства (3 часа). 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше - ниже, левее - 

правее, рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений с 

использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование 

пространственного расположения объектов относительно друг друга (мебели в 

комнате) по инструкции педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе 

бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. 
 

VII. Тематическое планирование 

4 класс 

№ Раздел программы 

(основное содержание) 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

1 Диагностика 2 Предварительная беседа с ребёнком 

2 Тактильно-двигательное 

восприятие 

4 Определяют предметы на ощупь; выделяют разные 

свойства и качества (мягкие и жесткие; крупные и 

мелкие предметы). Воспринимают поверхность на 

ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). 

Дидактическая игра «Что бывает ... (пушистое)». 
3 Кинестетическое и 

кинетическое развитие 

4 Формирование ощущений от статических и 

динамических поз различных частей тела (глаза, рот, 

пальцы); вербализация собственных ощущений. 

Выразительность движений (имитация повадок 

животных, инсценирование школьных событий). 
4 Восприятие формы, 

величины, цвета; 
конструирование 

предметов 

7 Сравнивают и обозначают словом формы предметов 

(3-4 предмета). Понятие «овал». 

Упражнения в сравнении круга и овала. 

Комбинирование разных форм из геометрического 

конструктора по инструкции. Группируют предметы 

по самостоятельно выделенному признаку. 

Дидактическая игра «Часть и целое». Цветовой 

спектр. Цвета теплые и холодные. 

Узнают предмет по его отдельным частям. 

Дорисовывают незаконченные изображения знакомых 

предметов. Составляют предмет или целую 

конструкцию из мелких деталей (пазлы, конструктор). 

5 Развитие зрительного 

восприятия 

4 Находят отличительные и общие признаки на 

наглядном материале (сравнение 2-х картинок). 

Тренируют зрительную память. Дидактическая игра 

«Что изменилось», «Повтори узор» («Сделай также»). 

Сравнивают три предмета, отличающихся 

незначительными качествами или свойствами. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

6 Восприятие особых свойств 

предметов 

4 Развивают осязание (теплее - холоднее); словесное 

обозначение. Определяют контрастные температуры 

предметов (грелка, чайник). Определяют различные 

свойства веществ (твердость, сыпучесть, вязкость, 

растворимость). Развивают чувство тяжести (тяжелее 

легче). Взвешивают на ладони, определяют вес «на 

глаз». 



9 
 

7 Развитие слухового 

восприятия 

5 Определяют направление звука в пространстве 

(справа - слева - спереди - сзади). Дидактическая игра 

«Догадайся, откуда звук». Выполняют действия по 

звуковому сигналу (поворот головы на определенный 

градус). Дидактическая игра «Прерванная песня». 

Различают мелодии по темпу; прослушивают 

музыкальные отрывки. Развитие чувства ритма. 

Дидактическая игра «Мы - барабанщики». 

8 Восприятие 

пространства 

4 Развитие пространственного праксиса; словесный 

отчет о выполнении задания. Дидактическая игра 

«Куда пойдешь, то и найдешь». Моделируют 

пространственное расположение мебели в комнате. 

Дидактическая игра «Обставим комнату». Делят лист 

на «глаз» на 2 и 4 равные части. Ориентируются на 

листе бумаги разного размера, прикрепленном к доске 

(вертикальное расположение листа). 

 ИТОГО 34 

часа 
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VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение: 

Метиева Л. А., Удалова Э. Я. Развитие сенсорной сферы детей. - М.: Просвещение, 

2009. 

Алябьева Е.А. «Психогимнастика в начальной школе» - М.: Сфера, 2003 

Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Психология детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. - М.: Владос, 2004 

Широкова Г.А., Жадько Е.Г. Практикум для детского психолога - Ростов н/Д: 

Феникс, 2007 Уханова А.В. Развитие эмоций и навыков общения у ребенка. - СПб: 

Речь, М.: Сфера, 2011 Технические средства обучения: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

Магнитная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска. 

Компьютер. 

Экранно-звуковые пособия: 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Комплекты и серии предметных и сюжетных картинок по разделам программы.  

Печатные пособия. 

Таблицы в соответствии с программой обучения. 

Иллюстрированные материалы (альбомы, комплекты открыток, комплекты 

раздаточного материала, сюжетных картинок). 

Экранно-звуковые пособия. 

Видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие темы курса. 

Аудиозаписи соответствующие содержанию обучения. 

Видеофильмы соответствующего содержания. 

Слайды соответствующего содержания. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения.  

Оборудование класса. 

Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски. 

Подставки для книг, держатели схем и таблиц. 

Игры и игрушки. 

Настольные развивающие игры по тематике предмета (лото, игры - путешествия и 

т.д.). Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов. 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования. 

Информационное обеспечение образовательного процесса. 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Учительский портал http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики http://moi-sat.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 
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