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I. Целевой раздел

1. Пояснительная записка

Адаптированная  образовательная  программа  (далее  –  АОП),  адаптирована  для
обучения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) с учетом
особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений.

Адаптированная программа разработана в соответствии с основными нормативно-
правовыми документами по дошкольному воспитанию:

1 «Конвенция о правах ребенка» от 20.11.1989 г
2 Конституция РФ.
3 Федеральный закон № 273- ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской

Федерации».
4  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  01.06.2012  г.  №  761  «О

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013

N 1155  «Об  Утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования».

6 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г.№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам дошкольного образования».

7  Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
27.03.2000 г. №27/901- 6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме».

8  Положение  о  территориальной  психолого-медико-педагогической  комиссии
Енисейского района № 11 (1) от 29.03.2022

9 Устав МБДОУ «Пдтесовский детский сад № 28».
АОП  разработана  на  основе  федерального  государственного  образовательного

стандарта  дошкольного  образования  (ФГОС  ДО)  с  учетом  примерной  основной
образовательной программы дошкольного образования.      

Адаптированная  программа  состоит  из  ряда  составных  областей,
взаимосвязанных между собой, и, тем самым, представляет систему.

В  ДОУ  реализуется  целостная  концепция  развития  детей,  определяющая
отношение к детству, как самоценному времени жизни, направленная на своевременное
обеспечение  каждому  ребенку  адекватных  условий  для  развития  способностей,
становления  общечеловеческих  ценностей  и  базиса  личностной  культуры,  воспитания
долго действующих качеств личности.

Адаптированная  программа  направлена  на  реализацию  целей  воспитания,
развития и обучения ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата,  то есть на
успешную  реализацию  и  развитие  непосредственно  педагогической  составляющей
образовательного учреждения.

Адаптированная  программа  обеспечивает  разностороннее  развитие  ребенка  в
возрасте от 1 до 3 лет с учётом  возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям:  физическому  развитию,  социально-коммуникативному  развитию,
познавательному  развитию,  речевому  развитию  и  художественно-эстетическому
развитию.

 Образовательный процесс осуществляется в группе общеразвивающей
направленности.

Сроки реализации адаптированной Программы: 2022--2023 учебный
год. При отсутствии динамики в результате проведения промежуточного



мониторинга  или  изменения  состояния  здоровья  воспитанника,  составляется  новая
адаптированная программа.

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы

 Целью  реализации  адаптированной  образовательной  программы  дошкольного
образования является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых
общими  и  особыми  потребностями  ребёнка  раннего  и  дошкольного  возраста  с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (далее  -  НОДА),  индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.

 Программа  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми.
Способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и
качественного образования. Обеспечивает развитие способностей ребенка.  Формирование
и  развитие  его  личности  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-
нравственными и социокультурными ценностями в  целях  интеллектуального,  духовно-
нравственного,  творческого  и  физического  развития  человека.  Удовлетворения  его
образовательных потребностей и интересов.

 Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
- реализация адаптированной основной образовательной программы;
 - коррекция недостатков психофизического развития ребенка с НОДА;
 - охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка с НОДА, в

том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА

в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,
социального статуса;

 -  создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  возрастными,
психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и
творческого  потенциала  ребенка  с  НОДА как  субъекта  отношений  с  другими  детьми,
взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в  обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  формирование  общей  культуры  личности  ребенка  с  НОДА,  развитие  его
социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование
предпосылок учебной деятельности;

 - формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям ребенка с НОДА;

 -  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья ребенка с НОДА; 

Содержание  Программы  учитывает  также  возрастные  и  индивидуальные
особенности ребенка с НОДА, воспитываемого в образовательной организации.

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
Общие принципы и подходы к формированию программ:

 - поддержка разнообразия детства; - сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека;

 - позитивная социализация ребенка;



 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей; 

-  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

 - сотрудничество Организации с семьей; 
-  возрастная  адекватность  образования.  Этот  принцип  предполагает  подбор

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей.
Специфические принципы и подходы к формированию программ:

-  индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает
такое  построение  образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для
индивидуализации  образовательного  процесса,  появления  индивидуальной  траектории
развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью,
учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.

 -  развивающее  вариативное  образование  .   Этот  принцип  предполагает,  что
образовательное  содержание  предлагается  ребенку  через  разные  виды  деятельности  с
учетом  зон  актуального  и  ближайшего  развития  ребенка  (Л.С.  Выготский),  что
способствует  развитию,  расширению  как  явных,  так  и  потенциальных  возможностей
ребенка.

 -  полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает,  что каждая образовательная область осваивается
ребенком отдельно,  в  форме  изолированных  занятий  по  модели школьных предметов.
Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные  взаимосвязи:
познавательное  развитие  детей  с  НОДА  тесно  связано  с  двигательным,  речевым  и
социально-коммуникативным, художественноэстетическое – с познавательным и речевым
и  т.п.  Содержание  образовательной  деятельности  в  каждой  области  тесно  связано  с
другими  областями.  Такая  организация  образовательного  процесса  соответствует
особенностям развития детей с НОДА раннего и дошкольного возраста.

 - инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры,  с  учетом  которых  Организация  должна  разработать  свою  адаптированную
основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора
способов  их  достижения,  выбора  образовательных  программ,  учитывающих
разнородность  состава  групп,  воспитанников,  их  психофизических  особенностей,
запросов родителей (законных представителей).

1.1.3.Значимые для разработки Программы  характеристики

Детский церебральный паралич  (ДЦП) -  это  одно из  заболеваний центральной
нервной  системы,  которое  возникает  в  результате  органического  поражения  мозга  и
приводит  больного  к  инвалидности.  В  зависимости  от  этиологического  фактора  и  от
локализации  основных нарушений  мозга  формируются  различные  клинические  формы
заболевания. 

Независимо  от  формы  церебрального  паралича,  у  детей  наблюдаются
психопатоподобные  расстройства  в  виде  синдрома  психической  неустойчивости;  дети
слабовольны,  не  собранны,  инфантильны,  внушаемы.  Эти  дети  склонны  к  агрессии  и
жестокости.  Состояние  аффекта  возникает  быстро  и  по  незначительному  поводу.
Временами появляется раздражительность, озлобленность. 



У большинства детей с церебральным параличом отмечаются глазо-двигательные
нарушения,  наблюдается  косоглазие,  снижена  острота  зрения,  встречается  ограничение
взора вверх, нарушения фиксации взора, плавного прослеживания. В связи с этим старшие
дошкольники недостаточно фиксируют взор на занятиях. У детей с преимущественным
поражением правых или левых конечностей наблюдается выпадение полей зрения, и дети
игнорируют правую или левую половину листа бумаги. При гемипаретической форме и
спастической  диплегии  возможны  оптико-пространственные  нарушения,  которые
проявляются в виде зеркального письма. Такие дети рисуют и пишут левой рукой справа
налево.

 При ДЦП ведущим дефектом являются двигательные нарушения, определяющие
специфику  психического  развития  детей.  У  большинства  детей  с  церебральным
параличом имеются нарушения схемы тела и пространственного восприятия; нарушения
речедвигательной  функции:  наиболее  часто  встречается  спастическая  дизартрия,  при
которой речь ребенка смазанная, не всегда доступна пониманию. Голос у ребенка тихий,
прерывистый нарушено дыхание, выдох укорочен, повышено слюноотделение.       

Особенностью  двигательных  нарушений  при  ДЦП  является  то,  что  они
существуют  с  рождения,  тесно  связаны  с  сенсорными  расстройствами,  особенно  с
недостаточностью ощущений собственных движений. Двигательные нарушения у детей с
церебральным  параличом  представляют  собой  своеобразное  отклонение  моторного
развития, которое без соответствующей коррекции оказывает неблагоприятное влияние на
весь ход формирования нервно-психических функций ребенка. У детей с ДЦП задержано
или  нарушено  формирование  всех  двигательных  функций:  удержание  головы,  навыки
сидения,  стояния,  ходьбы,  манипулятивной  деятельности.  Большие  вариации  в  сроках
развития двигательных функций связаны с формой и тяжестью заболевания,  состояния
интеллекта, со временем начала систематической лечебно-коррекционной работы.

В группу раннего возраста (1-3 года) поступил ребенок с нарушением ОДА после
осмотра  специалистов:  невролога,  психиатра,  ортопеда,  психолога.  Показания  к
проведению реабилитационных мероприятий:

-  ограничение  способности  к  самостоятельному  передвижению        I  степень   –
способность  к  самостоятельному  передвижению  при  более  длительном  затрачивании
времени,  дробности  выполнения  и  сокращении  расстояния  с  использованием  при
необходимости вспомогательных технических средств.       

-  способность  к  обучению   I  степень   -  способность  к  обучению  и  получению
образования  в  рамках  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с созданием специальных
условий  (при  необходимости)  для  получения  образования  обучающимися  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  обучение  с  применением  (при
необходимости)  специальных  технических  средств  обучения,  определяемая  с  учетом
заключения психолого-медико-педагогической комиссии

 Особые  образовательные  потребности  у  детей  с  нарушениями  опорно-
двигательного  аппарата  задаются  спецификой  двигательных  нарушений  и  определяют
особую логику построения учебного процесса.

 Наличие  такого  диагноза  сопровождается  нарушением  эмоционально-волевой
сферы, что проявляется в повышенной плаксивости, агрессивности, замкнутости. Такие
дети  нуждаются  в  создании  специальных  условий:  доброжелательная  обстановка,
благоприятный климат в группе, наличие определённой системы требований к детям.

 Растущие  двигательные  возможности  позволяют  детям  более  активно
знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать
новые  способы  действий.  Но  при  этом  малыши  еще  не  способны  постоянно
контролировать  свои  движения.  Поэтому  воспитателю  необходимо  проявлять
повышенное  внимание  к  действиям  детей,  оберегать  их  от  неосторожных  движений,
приучать к безопасному поведению в среде сверстников.



 Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких
ребенка  пока  небольшой  и  малыш  вынужден  делать  частые  вдохи  и  выдохи.  Эти
особенности  детей  воспитателю  надо  постоянно  иметь  в  виду:  следить  за  чистотой
воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке,
во время ходьбы и подвижных игр.

Под влиянием общения с взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам
ребенок  начинает  успешно  использовать  простые  и  распространенные  предложения,
воспроизводить  небольшие  стишки  и  потешки,  отвечать  на  вопросы.  Своевременное
развитие  речи  имеет  огромное  значение  для  умственного  и  социального  развития
дошкольников.

Общение  ребенка  с  воспитателем  постоянно  обогащается  и  развивается.  Это
эмоциональное  общение  (обмен  положительными  эмоциями),  сопровождающее
совместную деятельность  взрослого и ребенка,  а  кроме того,  познавательное общение.
Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей
игрушкой,  развивать  несложный  игровой  сюжет  из  нескольких  взаимосвязанных  по
смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.

1.2 Планируемые результаты освоения воспитанником индивидуальной
адаптированной программы

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы
дошкольного  образования  для  детей  с  нарушением  опорнодвигательного  аппарата
являются  предпосылкой  для  формирования  у  воспитанников  целевых  ориентиров
дошкольного образования. 

К этапу завершения дошкольного образования: 
 ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.;  способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

  ребенок  обладает  установкой положительного  отношения  к  миру,  к  разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;

  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и
социальным нормам;

  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания,  может использовать речь для выражения своих мыслей,  чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;

  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок  способен  к  волевым усилиям,  может следовать  социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется  причинно-следственными связями,  пытается  самостоятельно  придумывать



объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает
элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,
математики,  истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

 К  числу  планируемых результатов  освоения  адаптированной  образовательной
программы  дошкольного  образования  для  детей  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата также относятся: 

 стабильный индекс здоровья;
  овладение гигиеническими требованиями к занятиям лечебной физкультурой; 
 прирост показателей развития основных физических качеств; 
 коррекция неправильных установок опорно-двигательного аппарата (отдельных

конечностей, стопы, кисти, позвоночника); 
 нормализация мышечного тонуса (его увеличение в случае гипотонии, снижение

в случае гипертонии, стабилизация в случае дистонии);
  преодоление слабости (гипертрофии) отдельных мышечных групп;
  улучшение подвижности в суставах;
  сенсорное обогащение: улучшение мышечно-суставного чувства (кинестезии и

тактильных ощущений); 
 формирование компенсаторных гипертрофий отдельных мышечных групп;
  формирование вестибулярных реакций. 

1.3 Система оценки результатов освоения программы

Результаты освоения адаптированной образовательной программы дошкольного
образования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата определяются в ходе
педагогической диагностики, а также врачебным контролем. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей
в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского
развития,  позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  развития  каждого
ребенка  с  целью  определения  дальнейших  перспектив  его  развития.  Педагогическая
диагностика  осуществляется  с  учетом принципа  объективности  и  аутентичной  оценки,
которые предполагают избегание в оформлении диагностических данных субъективных
оценочных  суждений,  предвзятого  отношения  к  ребенку.  Информация  фиксируется
посредством прямого наблюдения за поведением в естественной для ребенка среде.  

Врачебный  контроль  предусматривает  несколько  видов:  предварительный,
периодический  и  итоговый.  По  результатам  этого  контроля  определяется  влияние
содержания  занятий  ЛФК  на  здоровье  дошкольника.  Он  предполагает  участие
внештатного врача-ортопеда, инструктора ЛФК и инструктора по физической культуре.  

На  детей  с  НОДА  составляются  специальные  хронометражные  карты  (по
Мастюковой  Е.М.),  где  фиксируются  состав  движений,  особенности  двигательной
деятельности.



II Содержательный раздел

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям

 Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями
развития ребенка по 5 образовательным областям соответствует  содержанию примерной
основной  образовательной  программы  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.
Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой.2016 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования./
Под.  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  Э.М.  Дорофеевой.-  Издание  пятое
(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019

   В  основу  организации  образовательного  процесса  положен  комплексно-
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в
совместной деятельности детей.

 Основное образовательное содержание адаптированной программы реализуется в
повседневной  жизни,  в  совместной  деятельности,  путем  интеграции  естественных  для
дошкольника  видов  деятельности,  главным  из  которых  является  игра.  Педагоги
наполняют  повседневную  жизнь  детей  интересными  делами,  проблемами,  идеями,
включают  каждого  ребенка  в  содержательную  деятельность,  способствует  реализации
детских интересов и жизненной активности. Обучение детей строится как увлекательная
проблемно-игровая  деятельность,  обеспечивающая  субъектную  позицию  ребенка  и
постоянный  рост  его  самостоятельности  и  творчества.  Дети  осваивают  обобщенные
представления, элементарные предметные понятия, простейшие связи и закономерности с
помощью метода моделирования.  

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушением 
опорно- двигательного аппарата разрабатывается индивидуально врачом-неврологом и 
инструктором по физической культуре на основании медицинской документации.

2.1.1 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,
формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и  взрослых  в  Организации;  формирование  позитивных  установок  к  различным  видам
труда  и  творчества;  формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,  социуме,
природе.
Ранний возраст (1-3 года)
Задачи образовательной деятельности
1.Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать
эмоционально-положительное состояние детей.
2.Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре
представления об окружающей действительности.
3.Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную



отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть,
помочь,ласково обратиться).
4.Формировать  элементарные представления  о людях (взрослые,  дети),  об их внешнем
виде,
действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость,
веселье,
слезы), о семье и детском саде.
5Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем
возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность,
ориентацию на одобряемое взрослым поведение.
Содержание образовательной деятельности

Люди  (взрослые  и  дети).  Узнавание  имен  мальчиков  и  девочек  в  группе.
Определение  детьми  особенностей  внешнего  вида  мальчиков  и  девочек,  их  одежды,
прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках.
Показ и называние основных частей тела и лица человека,  его действия.  Различение и
называние действий взрослых.

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель
называет словом и подчеркнуто  демонстрирует  мимикой,  жестами,  интонацией  голоса.
Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на
картинках.

Семья.  Рассматривание  картинок,  изображающих семью — детей и  родителей.
Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях.

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении
группы.  Понимание  правил  «можно»,  «нельзя».  По  показу  и  напоминанию  взрослого
здороваются,  прощаются,  говорят  «спасибо»,  «пожалуйста».  Проявление  внимание  к
словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с
воспитателем  и  детьми  в  общих  подвижных,  музыкальных,  сюжетных  и  хороводных
играх.

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении
их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).

Наблюдение  за  процессами  труда  взрослых  по  обслуживанию  детей,  что
расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает
ребенку выстроить в определенной последовательности.

2.1.2 Содержание образовательной области «Познавательное развитие»

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания;
 развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных
представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,  размере,  материале,  звучании,
ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении и
покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и
народов мира.
Ранний возраст (1-3 года)
Задачи образовательной деятельности
1.Поддерживать  интерес  и  активные  действия  детей  с  предметами,  геометрическими
телами и
фигурами, песком, водой и снегом.



2.Формировать  представления  о  сенсорных  свойствах  и  качествах  предметов
окружающего
мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного,
вкусового, обонятельного.
3.Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять
цвет,  форму, величину как особые признаки предметов,  сопоставлять предметы между
собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца,  подбирая пары,
группы.
4.Поддерживать  положительные  переживания  детей  в  процессе  общения  с  природой:
радость,
удивление, любопытство при восприятии природных объектов.
5.Содействовать  запоминанию  и  самостоятельному  употреблению  детьми  слов  —
названий
свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой,
разные, похожий, больше, меньше).
Содержание образовательной деятельности

Дети осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов,
изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При
поддержке  взрослого  использует  простейшие  способы  обследования;  сравнение
предметов по
свойству,  определение  сходства  — различия.  Ребенок  подбирает  пары,  группирует  по
заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик;
как
платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие,
высокие и низкие при условии резких различий.

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 
Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два

предмета. Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-
названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест),
подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех
предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой
природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем
природном  окружении,  а  также  в  детских  книжках  на  иллюстрациях.  Общие
представления  о  конкретном  животном  или  растении,  отдельных  его  частях,  их
характерных  признаках,  особенностях  образа  жизни.  Освоение  отдельных  признаков
конкретных животных и растений как живых организмов.

 Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.

2.1.3 Содержание образовательной области «Речевое развитие»

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной



культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской
литературой;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как
предпосылки обучения грамоте.

Ранний возраст (1-3 года)
Задачи образовательной деятельности
1.Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.
2.Обучать  детей  вступать  в  контакт  с  окружающими,  выражать  свои  мысли,

чувства,
впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения.

3  Развивать  желание  детей  активно  включаться  в  речевое  взаимодействие,
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность.

4 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов,
объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств
предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).

Содержание образовательной деятельности.
Связная речь

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без
нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на
вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения.
Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания.

Инициативная  связная  разговорная  речь  как  средство  общения  и  познания
окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в
речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.

В словарь входят:
-названия  предметов  и  действий  с  предметами,  некоторых  особенностей

предметов;
-названия некоторых трудовых действий и собственных действий;
-имена близких людей, имена детей группы;
-обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка

взрослых и сверстников.
Грамматическая правильность речи
Освоение  большинства  основных  грамматических  категорий:  окончаний

существительных;  уменьшительно-ласкательных  суффиксов;  явление  словотворчества.
Проявление  способности  выражать  свои  мысли  посредством  трех-,  четырехсловных
предложений. Самостоятельная речь детей.

Звуковая культура речи
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела.

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех
согласных звуков.  В двухлетнем возрасте  такое несовершенство произношения еще не
требует  специальной  коррекции.  Для  его  успешного  преодоления  и  предупреждения
возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа
по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.

В  словопроизношении  ребенок  пытается  произнести  все  слова,  которые
необходимы  для  выражения  его  мысли.  В  использовании  разных  по  сложности  слов
наблюдается  устойчивое  воспроизведение  ритма слова.  Преодоление явления  пропуска
слогов в словах по образцу взрослого.

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при
помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики,
пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности
речи ребенка.



2.1.4  Содержание  образовательной  области  «Художественно-эстетическое
развитие»

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок
ценностно-  смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;
восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).

Ранний возраст (1-3 года)
Задачи образовательной деятельности
1.Вызвать  интерес  и  воспитывать  желание  участвовать  в  образовательных

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым
и самостоятельно.

2.Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и
качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов
быта, произведений искусства).

3.Формировать  умения  создавать  (в  совместной  с  педагогом  деятельности  и
самостоятельно)  несложные  изображения  в  рисовании,  лепке,  аппликации,
конструировании,  ассоциировать  изображение  с  предметами  окружающего  мира,
принимать  замысел,  предложенный  взрослым,  создавать  изображение  по  принятому
замыслу.

4.Активизировать  освоение  изобразительных  материалов,  инструментов  (их
возможностей  и  правил  использования),  поддерживать  экспериментирование  с  ними,
развивать  технические  умения,  зрительномоторную  координацию,  моторные
характеристики и формообразующие умения.

5.Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности
звучания;  побуждать  к  подпеванию и  пению;  развивать  умение  связывать  движение  с
музыкой.

Содержание образовательной деятельности
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов,
разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия,
функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки - играть, посуда -
используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.).

Восприятие,  рассматривание  разных  образов:  животных  (лошадки,  медведя,
собаки,  птицы  и  т.  п.),  человека  (барышни,  няньки).  Соотнесение  изображения  с
предметами  окружающего  мира.  Узнавание  некоторых  простых  элементов  росписи
предметов народных промыслов.

Рассматривание  знакомых  детских  книг.  Освоение  элементарных  правил
использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы
художниками.  Учатся  внимательно  рассматривать  изображение,  слушать  описание
взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом.

Освоение  детьми  некоторых  изобразительных  материалов:  различение,
называние, выбор по инструкции взрослого.

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними,
правил использования.

В  совместной  с  педагогом  деятельности  познание  об  элементах  строительных
конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.
               Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ —
нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.



Музыкальное  развитие  на  третьем  году  жизни  включает  слушание
инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого.
Музыкально-ритмические  движения  дети  воспроизводят  по  показу  воспитателя  —
элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетноролевую игру, где дети могут уже
исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку,
действовать согласно с ней.

2.1.5 Содержание образовательной области «Физическое развитие»

Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах
деятельности  детей:  двигательной,  в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).

Физическое  развитие  детей  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата
осуществляется  с  позиции  индивидуально-дифференцированного  подхода.  С  одной
стороны,  учитываются  индивидуальные  особенности  и  образовательные  потребности
каждого ребенка, а с другой – всей группы в целом.

Ранний возраст (1-3 года)
Задачи образовательной деятельности
1.Обогащать  детский  двигательный  опыт,  способствовать  освоению  основных

движений,  развитию  интереса  к  подвижным  играм  и  согласованным  двигательным
действиям.

2.Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.

3.Создать  все  условия  для  успешной  адаптации  каждого  ребенка  к  условиям
детского сада.

4.Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
5.Продолжать формирование умения ходить  и бегать,  не  наталкиваясь  друг на

друга,  с  согласованными,  свободными  движениями  рук  и  ног,  действовать  сообща,
придерживаясь
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.

Задачи коррекционной деятельности
1.Нормализировать позы и положения конечностей.
2.Снижать мышечный тонус.
3.Способствовать преодолению насильственных движений.
4.Укреплять мышечную систему.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание  детьми  разных  способов  ходьбы,  прыжков,  ползания  и  лазания,

катания,  бросания  и  ловли,  построений,  исходные  положения  в  общеразвивающих
упражнениях.  Освоение  простейших  общих  для  всех  правил  в  подвижных  играх.
Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних
животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.

 На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений,
общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.



 По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых
двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление
при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не
сталкиваясь  и  не  мешая  друг  другу;  сохранять  равновесие  на  ограниченной  площади
опоры;  бегать,  не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга;  подпрыгивать на
месте,  продвигаясь  вперед;  перепрыгивать  через  предметы,  лежащие  на  полу,  мягко
приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на
скамейке,  лежа  на  груди;  ползать  на  четвереньках,  перелезать  через  предметы;
действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры.

Коррекционная  деятельность:  включение  в  зависимости  от  диагноза
определенных  элементов  лечебной  физической  культуры  для  нормализации  позы  и
положения  конечностей,  снижения  мышечного  тонуса,  преодоления  насильственных
движений, укрепления мышечной системы во все виды двигательной деятельности.

2.2  Описание  вариативных форм,  способов,  методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при
коррекционно-педагогических  мероприятиях  стимулируется  ведущий  для  данного
возраста  вид  деятельности:  в  младенческом  возрасте  —  эмоциональное  общение  со
взрослым;  в  раннем  возрасте  — предметная  деятельность;  в  дошкольном  возрасте  —
игровая деятельность.

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на
все анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора.
Желательно  опираться  одновременно  на  несколько  анализаторов  (зрительный  и
тактильный, тактильный и слуховой).

Необходимо  гибкое  сочетание  различных  видов  и  форм  коррекционно-
педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных).

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом
эффективности  коррекционно-педагогической  работы.  В  силу  огромной  роли  семьи  в
процессах  становления  личности  ребенка  необходима  такая  организация  среды  (быта,
досуга,  воспитания),  которая  могла  бы  максимальным  образом  стимулировать  это
развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка.

Основными  направлениями  коррекционно-педагогической  работы в  раннем
возрасте являются:

 формирование  предметной  деятельности  (использование  предметов  по  их
функциональному назначению), способности произвольно включаться в деятельность;

 формирование  наглядно-действенного  мышления,  произвольного,
устойчивого внимания;

 формирование  речевого  и  предметно-практического  общения  с
окружающими (развитие понимания обращенной речи, активизация собственной речевой
активности;  формирование  всех  форм  неречевой  коммуникации  —  мимики,  жеста  и
интонации);

 развитие знаний и представлений об окружающем (с обобщающей функцией
слова);

 стимуляция  сенсорной  активности  (зрительного,  слухового,
кинестетического восприятия);

 формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук;
 развитие зрительно-моторной координации.
 развитие навыков опрятности и самообслуживания.



Основными  направлениями  коррекционной  работы  в дошкольном
возрасте являются:

 развитие двигательной деятельности  (общей моторики и функциональных
возможностей кистей и пальцев рук);

 развитие навыков самообслуживания и гигиены;
 развитие игровой деятельности;
 формирования конструирования и изобразительной деятельности;
 развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений;
 расширение запаса знаний и представлений об окружающем;
 развитие сенсорных функций;
 формирование пространственных и временных представлений, коррекция их

нарушений.
 формирование элементарных математических представлений;
 подготовка к школе.

Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных
возможностей кистей и пальцев рук)

Особое  значение  имеет  ранняя  стимуляция  развития  основных  двигательных
навыков.

Развитие  движений  представляет  большие  сложности  при  НОДА,  особенно  в
раннем  и  младшем  дошкольном  возрасте,  когда  ребенок  еще  не  осознает  своего
нарушения  и  не  стремится  к  его  активному  преодолению.  Развитие  общих  движений
необходимо  проводить  поэтапно  в  ходе  специальных  упражнений,  с  учетом  степени
сформированности  основных  двигательных  функций.  В  ходе  коррекционной  работы
необходимо решить следующие задачи:

 формирование контроля над положением головы и ее движениями;
 обучение разгибанию верхней части туловища;
 тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти);
 развитие  поворотов  туловища  (переворачивания  со  спины  на  живот  и  с

живота на спину);
 формирование функции сидения и самостоятельного присаживания;
 обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом

положении;
 обучение вставанию на колени, затем на ноги;
 развитие  возможности  удержания  вертикальной  позы  и  ходьбы  с

поддержкой;
 стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений.
Чаще всего двигательный стереотип складывается у детей с НОДА к трем годам,

однако  возможно  случаи  когда  ребенок  переходит  к  ходьбе  с  ортопедическими
приспособлениями  или  к  самостоятельной  ходьбе  более  поздние  сроки.  Обычно  такая
динамика  отмечается  под  влиянием  лечебных  и  коррекционно-развивающих
мероприятий.

Вариативные задачи в сфере двигательного развития детей с НОДА решаются в
зависимости  тяжести  двигательной  патологии.  Для  детей  с  тяжелыми  двигательными
нарушениями, которые не передвигаются самостоятельно и не имеют грубые нарушения
двигательных функций важна вести работу по формированию навыков сидения ,обучению
вставанию  на  колени,  на  ноги,  удержанию  вертикальной  позы.  Большое  внимание
уделяется обучению захвату и удержанию предметов.

Для  детей  с  двигательными  нарушениями  средней  тяжести  важна  стимуляция
самостоятельной  ходьбы,  коррекция  нарушений  равновесия,  развитие  координация
движений.



В  работе  с  детьми  с  легкими  двигательными  нарушениями  особое  внимание
должно уделяться развитию тонкой моторики, обучению точным движениям.

Ведущую роль в развитии движений у детей с НОДА играют лечебная физкультура
(ЛФК) и массаж.

Для  каждого  ребенка  подбирается  индивидуальный  комплекс  лечебной
физкультуры и  массажа  в  зависимости  от  формы заболевания  и  возраста.  Основными
задачами  лечебной  гимнастики  являются  торможение  патологической  тонической
рефлекторной активности, нормализация на этой основе мышечного тонуса и облегчение
произвольных  движений,  тренировка  последовательного  развития  возрастных
двигательных  навыков  ребенка.  На  начальных  этапах  развития  общей  моторики  все
мероприятия  направлены  на  воспитание  задержанных  статокинетических  рефлексов  и
устранение влияния тонических рефлексов, а затем на развитие возможностей активных
движений.  Проведению  мероприятий  по  становлению  общей  моторики  должны
предшествовать приемы, направленные на нормализацию мышечного тонуса.

Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется общий лечебный
и  точечный  массаж.  Классический  лечебный  массаж  способствует  расслаблению
спастичных  мышц  и  укрепляет,  стимулирует  функционирование  ослабленных  мышц.
Основными  приемами  массажа  являются  поглаживание,  растирание,  разминание,
похлопывание, вибрация.

Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное поддержание
позы и выполнение произвольных движений. Нужно подключить к коррекционной работе
один  из  наиболее  мощных  механизмов  компенсации  —  мотивацию  к  деятельности,
заинтересованность,  личную  активность  ребенка  в  овладении  моторикой.  Развивая
различные стороны мотивации, нужно добиваться осознания ребенком производимых им
действий, по возможности обосновывая ход выполнения каждого действия. Специалист
по физической адаптивной физической культуре ЛФК, воспитатель должны привлекать
внимание ребенка к выполнению задания, терпеливо и настойчиво добиваясь ответных
реакций. При этом следует избегать чрезмерных усилий ребенка, что приводит обычно к
нарастанию мышечного тонуса.

При  стимуляции  двигательных  функций  надо  обязательно  учитывать  возраст
ребенка, уровень его интеллектуального развития, его интересы, особенности поведения.
Большинство упражнений лучше всего предлагать в виде увлекательных для ребенка игр,
побуждая его к подсознательному выполнению желаемых активных движений.

При  развитии  двигательных  функций  важное  значение  имеет  использование
комплексных  афферентных  стимулов:  зрительных  (проведение  упражнений  перед
зеркалом);  тактильных  (применение  различных  приемов  массажа;  ходьба  босиком  по
песку и камешкам;  щеточный массаж);  проприоцептивных (специальные упражнения с
сопротивлением,  чередование  упражнений  с  открытыми  и  закрытыми  глазами);
температурных  (локально  использование  льда,  упражнения  в  воде  с  изменением  ее
температуры).

При  выполнении  движений  широко  используются  также  звуковые  и  речевые
стимулы. Многие упражнения, особенно при наличии насильственных движений, полезно
проводить  под  музыку.  Особо  важное  значение  имеет  четкая  речевая  инструкция  и
сопровождение движений стихами, что развивает целенаправленность действий, создает
положительный эмоциональный фон, улучшает понимание обращенной речи, обогащает
словарь. На всех занятиях у ребенка нужно формировать способность воспринимать позы
и направление движений, а также восприятие предметов на ощупь (стереогноз).

Наряду с лечебной гимнастикой и массажем при НОДА в большинстве случаев
необходимо  применение  ортопедических  мероприятий:  этапные  гипсовые  повязки,
специальные  укладки,  различные  приспособления  для  удержания  головы,  сидения,
стояния,  ходьбы  (рамы-каталки,  ходунки,  крабы  и  палочки).  В  некоторых  случаях
целесообразно ортопедо-хирургическое вмешательство.



Очень  важно  соблюдать  общий  двигательный  режим.  Ребенок  с  двигательным
нарушением во время бодрствования не должен более 20 мин. находиться в одной и той
же позе. Для каждого ребенка индивидуально приобретаются наиболее адекватные позы
для  кормления,  одевания,  купания,  игры.  Эти  позы  меняются  по  мере  развития
двигательных  возможностей  ребенка.  Если  ребенку  с  двигательным  нарушением  не
удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, находясь в положении на спине или
на животе, можно добиться желаемых движений, поместив малыша животом на колени
взрослого  и  слегка  раскачивая  его.  В  результате  ребенок  лучше  расслабляется,  легче
вытягивает руки вперед и захватывает игрушки. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не
сидел в течение длительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и
ногами.  Это  приводит  к  стойкой  патологической  позе,  способствует  развитию
сгибательных  контрактур  коленных  и  тазобедренных  суставов.  Чтобы  этого  избежать,
ребенка следует сажать на стул так,  чтобы его ноги были разогнуты,  стопы стояли на
опоре, а не свисали, голова и спина были выпрямлены. В течение дня полезно несколько
раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в этом положении разгибания головы, рук,
спины и  ног.  Чтобы облегчить  принятие  этой  позы,  ребенку  под грудь  подкладывают
небольшой валик.

Развитие функциональных возможностей кистей  и  пальцев  рук тесно  связано  с
формированием общей моторики. При развитии функциональных возможностей кистей и
пальцев  руку  у  детей  с  двигательными  нарушениями  необходимо  учитывать  этапы
становления моторики кисти и пальцев рук: опора на раскрытую кисть,  осуществление
произвольного  захвата  предметов  кистью,  включение  пальцевого  захвата,
противопоставление  пальцев,  постепенно  усложняющиеся  манипуляции  и  предметные
действия, дифференцированные движения пальцев рук.

Перед  формированием  функциональных  возможностей  кистей  и  пальцев  рук
необходимо  добиваться  нормализации  мышечного  тонуса  верхних  конечностей.
Расслаблению  мышц  способствует  потряхивание  руки  по  методике  Фелпса  (захватив
предплечье  ребенка  в  средней  трети,  производятся  легкие  качающе-потряхивающие
движения).  Далее  проводится  массаж  и  пассивные  упражнения  кистей  и  пальцев  рук:
поглаживающие,  спиралевидные,  разминающие движения по пальцам от кончика  к  их
основанию; похлопывание, покалывание, перетирание кончиков пальцев, а также области
между основаниями пальцев; поглаживание и похлопывание тыльной поверхности кисти
и руки (от пальцев до локтя); похлопывание кистью ребенка по руке педагога, по мягкой и
жесткой поверхности; вращение пальцев (отдельно каждого); круговые повороты кисти;
отведение-приведение кисти (вправо-влево); движение супинации (поворот руки ладонью
вверх) - пронации (ладонью вниз). Супинация кисти и предплечья облегчает раскрытие
ладони и отведение большого пальца (игра «Покажи ладони», движения поворота ключа,
выключателя); поочередное разгибание пальцев кисти, а затем сгибание пальцев (большой
палец располагается сверху); противопоставление большого пальца остальным (колечки
из  пальцев);  щеточный  массаж  (кончиков  пальцев  и  наружной  поверхности  кисти  от
кончиков  пальцев  к  лучезапястному  суставу,  что  вызывает  расправление  кулака  и
веерообразное разведение пальцев).

Все  движения  необходимо  тренировать  сначала  пассивно  (взрослым),  затем
пассивно-активно и, наконец, постепенно переводить в активную форму на специальных
занятиях, а также во время бодрствования ребенка - при одевании, приеме пищи, купании.

Перед школой особенно важно развить у детей те движения рук, на основе которых
затем формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, игре, учебном и
трудовом процессах. Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить каждое новое
движение, показывать рукой ребенка, как оно выполняется, затем предложить выполнить
самостоятельно  (при  необходимости  помогать  и  корректировать).  Если  ребенок
недостаточно четко, не совсем правильно выполняет задание, или не может вообще его
выполнить, ни в коем случае нельзя показывать свое огорчение, нужно лишь повторить



еще несколько раз данное движение. Только терпеливое отношение, кропотливая работа
взрослого, ободрения при неудачах, поощрения за малейший успех, неназойливая помощь
и  необходимая  коррекция  помогут  добиться  настоящего  успеха.  При  формировании
каждой новой схемы двигательного действия необходимо добиваться от ребенка четкости
выполнения, свободы движения, плавности переключения с одного действия на другие и
целенаправленного  увеличения  или  уменьшения  амплитуды  движений.  Необходимо
обучать  детей  выделять  элементарные  движения  в  плечевом,  локтевом,  лучезапястном
суставах и по возможности более правильно, свободно выполнять их.

Наиболее  трудно  бывает  развить  координацию  одновременно  выполняемых
движений в разных суставах, что необходимо в предметной деятельности и особенно при
письме. Для детей старшего дошкольного возраста для выработки этих движений можно
использовать  упражнения  со  спортивным  инвентарем  (мячами,  гантелями,
гимнастическими палками, булавами, ракетками) и с игрушками (пирамидками, кубиками,
кольцами). Им можно предлагать перекладывание предметов с одного места на другое, с
руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и другие задания, подробное
описание  которых  можно  найти  в  рекомендуемой  для  дошкольного  возраста
методической литературе.

Важно  проверить,  может  ли  ребенок  изолированно  двигать  правой  рукой  (все
остальные  части  тела  должны  находиться  в  полном  покое):  поднять  руку  вверх  и
опустить, согнуть в локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и вернуть в исходное
положение, сделать круговые движения (в плечевом суставе) в одну и в другую сторону,
повернуть кисти ладонью вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак и
разжать, из сжатых в кулак пальцев разогнуть сначала большой палец, потом большой и
указательный, указательный и мизинец и т.д.

 В  легких  случаях  поражения,  когда  только  движения  пальцев  правой  руки  не
изолированы  и  сопровождаются  подобными  движениями  в  пальцах  левой  руки,
необходимо применять такое упражнение:  взрослый садится  слева от ребенка и,  мягко
придерживая кисть левой руки, просит выполнять движения только пальцами правой.

Полезно включать в занятия,  а также рекомендовать родителям для выполнения
дома, с детьми следующие виды упражнений:

 разгладить  лист  бумаги,  ладонью  правой  руки,  придерживая  его  левой
рукой, и наоборот;

 постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки;
 повернуть  правую  руку  на  ребро,  согнуть  пальцы  в  кулак,  выпрямить,

положить руку на ладонь; сделать то же левой рукой;
 руки  полусогнуты,  опора  на  локти  -  встряхивание  по  очереди  кистями

("звонок");
 руки  перед  собой,  опора  на  предплечья,  по  очереди  смена  положения

кистей, правой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу);
 фиксировать  левой рукой правое запястье  -  поглаживать  ладонью правой

руки, постучать ладонью по столу и т.п.
Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенно

правой руки:
 соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик");
 соединить  лучезапястные  суставы,  кисти  разогнуть,  пальцы  отвести

("корзиночка").
Необходимо  обратить  внимание  на  формирование  противопоставления  первого

пальца всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений
кисти  и  предплечья,  которыми  они  часто  замещаются.  Для  этого  рекомендуется
применять следующие задания:

 сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить;



 согнуть пальцы одновременно и поочередно;
 противопоставить первому пальцу все остальные поочередно;
 постучать  каждым пальцем по столу под счет  "один,  один-два,  один-два-

три";
 отвести  и  привести  пальцы,  согнуть  и  разогнуть  с  усилием  ("кошка

выпустила коготки");
 многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой

первого пальца остальных ("сыпать зерно для птиц").
Важно  сформировать  у  ребенка  различные  способы  удержания  предметов  (в

соответствии  с  их  размером,  формой,  качеством).  Необходимо  помнить,  что
недифференцированный  захват  и  изменения  в  положении  большого  и  указательного
пальцев особенно резко мешают предметной деятельности и письму; поэтому педагоги
должны прививать детям правильные способы захвата, начиная с игрушек и двигательных
действий с ними. Например, совком можно взять и пересыпать песок, помешивать его,
приглаживать.  Много  целесообразных  движений  в  игре  с  кубиками:  перекладывать  с
одного  места  на  другое,  переворачивать,  передвигать,  устанавливать  один  на  другом,
строить, снимать по одному кубику с построенной башни или домика.

Развитие навыков самообслуживания и гигиены
Развитие  навыков  самообслуживания  и  гигиены  должно  быть  максимально

индивидуализировано  в  зависимости  от  двигательных  возможностей  ребенка.  Важно,
чтобы  двигательные  умения  включались  в  повседневную  жизнь  и  практическую
деятельность,  постоянно  развивались  и  постепенно  становились  автоматизированными
навыками.

Взрослые  должны  стремиться,  чтобы,  развить  у  ребенка  чувства  неприязни  и
брезгливости  к  дискомфортным  состояниям:  длительному  пребыванию  мокрым  без
сообщения  криком  об  этом  взрослому;  неаккуратному  приему  пищи  или  пачканию
одежды при гиперсаливации (слюнотечении).

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться у
детей  с  раннего  возраста.  Это  чрезвычайно  важный  навык,  который  обеспечивает  не
только  формирование  санитарно-гигиенических  навыков  у  ребенка,  но  и  в  будущем
обеспечит ему достаточный уровень социальной адаптации.

Важной  задачей  при  развитии  навыков  самообслуживания  является  обучение
самостоятельному приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих формирование
этого навыка, является недостаточное развитие у детей зрительно-моторной координации,
схемы  движения  «глаз—рука»  и  «рука—рот».  Эти  схемы  движения  необходимо
развивать,  начиная  работу  еще  на  первом  году  жизни.  Для  того  чтобы  у  ребенка
развивались  необходимые  предпосылки  для  формирования  навыка  самостоятельного
приема пищи, уже на первом году жизни в момент кормления надо тянуть руки ребенка к
бутылочке с молоком, помогать направлять свои руки ко рту, препятствуя только сосанию
большого пальца. Если взрослый поит ребенка из чашки, надо класть его руки на (или
под) руки взрослого, держащего чашку.

Во  время  кормления  ребенку  необходимо  надевать  фартук  или  нагрудник  с
глубоким  карманом  внизу.  Если  у  ребенка  еще  слабо  развиты  реакции  равновесия,
обучать навыкам самостоятельного приема пищи надо, посадив его на специальный стул
так,  чтобы обе  руки были свободны.  Для большей устойчивости  этого положения  его
можно фиксировать поясом. Если у ребенка сильно выражены непроизвольные движения,
и  он с  трудом сохраняет  равновесие,  в  положении сидя,  необходимо фиксировать  его
стопы. Однако все приспособления для фиксации должны использоваться как временные
средства в начале обучения.

Начинать  обучение  рекомендуется  с  приема  твердой  пищи.  Затем  используют
густую и полужидкую пищу (каши,  пюре и т.д.).  Вначале прививают навык подносить



свою руку ко рту, затем брать кусок хлеба, бублик, сухарь, ложку и подносить их ко рту.
На  первых  занятиях  лучше  использовать  небьющиеся  чашки  и  тарелки.  Желательно,
чтобы  ложки,  а  позже  вилки,  которыми  пользуется  ребенок,  имели  пластмассовые
рукоятки, так как такие приборы меньше скользят по поверхности стола. Для начального
обучения  приему  пищи  лучше  использовать  десертную  ложку.  Для  более  удобного
захвата ручку ложки можно изменить (изогнуть, подобрать толщину, длину). При сильно
выраженных  гиперкинезах,  атаксии  тарелку  нужно  закрепить.  Важно  научить  ребенка
брать кружку или чашку, удерживать ее в одной или двух руках и пить из нее.

При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, соломинку,
поильник  с  носиком,  кружку  с  двумя  ручками,  пластмассовый  стакан  с  вырезанным
краем.  Ребенка  с  НОДА надо  обязательно  приучать  есть  за  общим столом с  другими
членами семьи. При обучении ребенка самостоятельному приему пищи важно помнить и
о  развитии  общегигиенических  навыков:  мытье  рук  до  и  после  еды (с  мылом и  без),
вытирание рта и рук салфеткой. Обучая ребенка правильно умываться, нужно прививать
ему умение совершать действия в определенной последовательности. На первых этапах
можно показать  и  объяснить  самые простые  действия  (засучить  рукава,  смочить  руки
водой, потереть ладони). Позже, когда у ребенка образуются отдельные умения, нужно
усложнить  требования  —  учить  открывать  и  закрывать  кран,  пользоваться  мылом,
полотенцем.  Постепенно  нужно  научить  детей  чистить  зубы,  умываться,  вытираться,
причесываться.

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, которые
требуется выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить снимать и надевать
одежду  лучше  с  майки,  трусов,  шапки,  т.  е.  с  одежды,  не  требующей  застегивания.
Позднее  применяются  различные  приспособления  для  тренировки  таких  тонких
движений, как расстегивание и застегивание пуговиц (сначала больших, потом мелких),
расшнуровывание и шнурование ботинок. Эти же навыки тренируются при раздевании и
одевании больших кукол. После закрепления в играх на кукле они переносятся на самого
ребенка.

Важно  научить  ребенка  пользоваться  предметами  домашнего  обихода,  овладеть
различными  действиями  с  ними:  открывать  и  закрывать  дверь,  пользоваться  дверной
ручкой, ключом, задвижкой; выдвигать и задвигать ящики; открывать и закрывать кран;
пользоваться осветительными приборами; включать и выключать телевизор, регулировать
силу звука; снимать телефонную трубку, вести разговор по телефону, правильно набирать
номер.

Обязательно  нужно  стимулировать  и  поощрять  стремление  ребенка  к
самостоятельной деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагоги и родители
должны оказывать лишь необходимую помощь. В дальнейшем по мере усвоения навыка,
потребность  в  непосредственной  помощи  взрослого  при  выполнении  определенных
движений  постепенно  снижается.  При  этом  важно  учитывать  возможности  ребенка  и
четко  знать,  что  можно  от  него  потребовать  и  в  каком  объеме.  Все  занятия  лучше
проводить в игровой форме и обязательно поощрять ребенка за правильное выполнение
действий, результаты которых он всегда должен видеть.

Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно одеваться,
раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии, снимать и надевать
обувь,  не  путая  правую  и  левую  ногу,  расшнуровывать  и  зашнуровывать  ботинки;
самостоятельно есть, пить из чашки, уметь пользоваться столовыми приборами (ложкой,
вилкой)  и  салфеткой,  носовым платком,  зубной  щеткой,  расческой,  уметь  мыть  руки,
умываться, вытираться.

Развитие игровой деятельности
Для  детей  с  НОДА  игра  имеет  огромное  значение,  поскольку  ее  можно

использовать  для  тренировки  двигательных,  познавательных,  речевых  навыков,  для
развития правильных взаимоотношений, творческого воображения.



Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо от
состояния  их  двигательной  сферы,  в  виде  фронтальных  и  подгрупповых  занятий,
регламентированных  по  времени,  в  игровой  комнате.  Выбор  содержания  игры,  ее
тематика  и  форма  проведения  определяются  степенью  сформированностью
психофизических предпосылок.

Участие  в  игре,  выполнение  детьми  игровых  и  предметных  действий  следует
осуществлять различными способами в зависимости от состояния движения:

 пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА функционального
 назначения  всех  предметов  и  игрушек,  темы  и  сюжета  игры.  Помощь  можно

оказывать при захватывании и удержании игрушки.
 включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования

игровых действий, сопровождаемых речью;
 самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой

под руководством взрослых.
Индивидуально,  а  также  с  небольшой  группой  детей  следует  проводить

тренировочные упражнения, направленные на формирование предпосылок для развития
предметного  и  игрового  действия:  формирование  манипулятивной  деятельности  с
предметами  с  тренировкой  акта  захвата  и  удержания  предмета  при  его  различном
положении  по  отношению  к  ребенку;  развитие  целенаправленных  действий  по
отношению  предметов  друг  с  другом;  отработка  отдельных  действий  -  развязывание,
завязывание  шнурков,  расстегивание,  застегивание  пуговиц,  молний и  т.д.  Постепенно
отработанные действия следует вводить в игровую деятельность.

 Игры  требуют  соблюдения  дисциплины.  Надо  стремиться  к  тому,  чтобы
взаимопонимание,  взаимопомощь  стали  привычными  формами  поведения  ребенка.
Именно в игре дети получают первый опыт общения друг с другом, у них развиваются
общественные формы поведения.

Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая игра имеет в
своей  основе  условное  преобразование  окружающего.  Основная  задача  руководства
данной игрой состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его в
определенном сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не представляла простого
механического  действия.  Важно  обратить  внимание  на  подбор  игрушек.  Наиболее
подходят игрушки,  которые пригодны для разнообразного  использования.  Необходимо
помнить,  что  игры  и  деятельность  должны  подбираться  в  зависимости  от  реальных
возможностей ребенка.

Формирование конструирования и изобразительной деятельности
Занятия  изобразительной  деятельностью  служат  важным  средством  коррекции

недостатков психофизического развития детей с НОДА. Программа для дошкольников, с
двигательными  нарушениями,  имея  в  своей  основе  все  те  этапы,  которые  входят  в
программу для здоровых детей, должна включать дополнительные занятия, направленные
на  тренировку  движений  рук,  развитие  мелкой  моторики,  развитие  зрительно-
пространственного восприятия.

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо решать
следующие задачи:

 развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию
для подготовки к овладению навыками письма;

 формировать  правильное  восприятие  формы,  величины,  цвета  и  умение
передать их в изображении;

 формировать  правильное  восприятие  пространства,  корригировать
нарушения зрительно-пространственного восприятия;

 формировать целостное восприятие предмета  и добиваться его отражения
средствами изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией);



 развивать навыки конструирования;
 воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной

деятельности и ее результатам;
 развивать любознательность, воображение;
 расширять запас знаний и представлений.

Специфика  методов  обучения  состоит  в  применении  средств,  отвечающих
клинико-психолого-педагогическим особенностям детей с НОДА. Необходимо выделить
виды деятельности, наиболее способствующие решению коррекционных задач. К таковым
можно отнести аппликацию, лепку, тренировочное рисование, использование трафарета,

Занятия  аппликацией  способствуют  развитию  конструктивных  возможностей,
формированию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельности
является  и  его  доступность:  аппликацией  могут  заниматься  дети,  имеющие  низкий
уровень графических возможностей вследствие поражения рук.

Лепка  способствует  развитию  мелкой  моторики  рук,  точности  движений,
корригирует  нарушение  мышечно-суставного  чувства.  Использование  трафарета
способствует  воспитанию  правильного  движения,  расширению  графических
возможностей ребенка с пораженными руками.

Тренировочное  рисование  –  система  графических  упражнений  для  развития
манипулятивной деятельности кисти руки.

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание уделять
восприятию  и  изображению  форм  предметов  (круг,  овал,  четырехугольник  и  т.  д.).
Необходимо  развивать  умение  видеть  геометрические  формы  в  окружающих  ребенка
предметах,  дифференцировать  близкие  формы.  Полезно  использовать  специальные
трафареты,  которые  дети  обводят  и  раскрашивают.  Зрительный  образ  предмета
закрепляется на занятиях аппликацией, лепкой.

Обучение  конструированию  детей  с  НОДА  рекомендуется  начать  с
конструирования по образцу, составленному из частей, и только после этого переходить к
конструированию по нерасчлененному образцу. Эта методика включает несколько этапов.

На первом этапе необходимо ознакомить  ребенка  со  строительным материалом,
обучить  его  простым  конструктивным  действиям,  пользуясь  деталями  одинаковой
величины и формы, обучить планомерному обследованию образцов и деталей постройки,
словесному обозначению пространственных отношений предметов («рядом», «на», «над»,
«под», «около», «сзади», «спереди» и т. д.).

Второй этап — «конструирование по нерасчлененному образцу». Детей обучают
планомерному  рассматриванию  образцов,  эффективным  способам  конструирования  с
использованием развернутых действий с деталями (прикладывание их к образцам); учат
пользоваться  пространственными  и  метрическими  признаками  предметов  в  процессе
конструирования;  составлять  геометрические  фигуры,  учитывая  форму  и  величину
деталей;  обогащают  словарный  запас  ребенка  специальной  пространственной
терминологией («квадрат», «прямоугольник», «ромб» и т. д.). Программа второго этапа
рассчитана  на  длительный  срок,  определяемый  индивидуальными  возможностями
ребенка.

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, когда
он  может  самостоятельно  использовать  усвоенные  им  приемы  обследования  и
исполнения. При этом могут выполняться следующие задания: конструирование дома для
куклы, постройка улицы, города, конструирование по замыслу.

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений
Для коррекции речевых нарушений необходимо:
 Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата:

спастического пареза,  гиперкинезов,  атаксии (в  более легких случаях — нормализация
тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата):



 Развитие  речевого  дыхания  и  голоса;  Формирование  продолжительности,
звонкости,  управлявшей  голоса  в  речевом  потоке.  Выработка  синхронности  голоса,
дыхания и артикуляции.

 Нормализация  просодической  системы  речи  (мелодико-интонационных  и
темпо-ритмических характеристик речи).

 Формирование  артикуляционного  праксиса  на  этапе  постановки,
автоматизации и дифференциации звуков речи.

 Развитие фонематического восприятия и звукового анализа.
 Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук.
 Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи.

Основной  целью  коррекционно-логопедической  работы  является  формирование
всей системы полноценной речевой деятельности: развитие понимание обращенной речи,
расширение  пассивного  и  активного  словаря,  формирование  грамматического  строя  и
связных  высказываний,  улучшение  произносительной  стороны  речи.  Очень  важным
является развитие полноценного речевого общения.

При  проведении  коррекционно-логопедической  работы  с  детьми  с  НОДА
целесообразно  использовать  следующие  методы  логопедического  воздействия:
дифференцированный  логопедический  массаж  (расслабляющий  или  стимулирующий),
зондовый  массаж,  пассивная  и  активная  артикуляционная  гимнастика,  дыхательные  и
голосовые упражнения.

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире
Очень  важно,  какими  способами  ребенок  с  НОДА  получает  сведения  об

окружающем  мире.  Первое  знакомство  с  предметами  и  явлениями  должно  по
возможности происходить в естественной жизненной обстановке, а не по картинкам или
игрушкам. В группе ребенка нужно познакомить с обстановкой, показать ему, как моют
посуду, стирают и гладят белье, готовят обед, накрывают на стол, убирают помещение.
Много  интересного  можно  показать  ребенку  из  окна  детского  сада:  улицу,  движение
транспорта, сад, животных и т. п.

В  ходе  ознакомления  с  окружающим  миром  детей  следует  учить  выделять  в
предметах и явлениях существенные и несущественные признаки, проводить сравнения,
объединения  предметов  и  явлений по различным признакам,  устанавливать  причинно-
следственные связи,  делать  выводы и  заключения,  расширять  наполняемость  родовых,
видовых и обобщающих понятий.

Важное  значение  для  развития  знаний  и  представлений  об  окружающем  мире
имеют  прогулки.  У  ребенка-дошкольника  мыслительные  процессы  должны  быть,  как
можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира.
Для развития представлений об окружающем мире большую роль играют специальные
занятия с использованием картинок.  Для ребенка с НОДА важно,  чтобы картина была
четкой, достаточно крупной и располагалась в поле его зрения.

Готовность  ребенка  к  обучению  в  школе  определяется  уровнем  развития  его
интеллектуальных  процессов.  Ребенок  должен  уметь  не  только  наблюдать,  но  и
дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. Формирование
обобщающего и дифференцирующего мышления должно проводиться систематически как
в процессе повседневной деятельности ребенка, так и на специальных занятиях.

Развитие сенсорных функций
Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с

НОДА  (зрительного,  слухового,  тактильно-кинестетического),  на  основе  которых
формируются  полноценные  представления  о  внешних  свойствах  предметов,  их  форме,
величине, цвете, положении в пространстве.

Развитие  зрительного  восприятия начинается  с  формирования  зрительного
сосредоточения и прослеживания оптического  объекта.  Сначала взрослый стимулирует



развитие зрительной фиксации на лице взрослого, а затем на игрушке (лучше с мягким
очертанием  силуэта,  но  с  интенсивной  цветной  окраской,  размером  7  х  10  см).  В
дальнейшем  начинается  тренировка  согласованных  движений  головы  и  глаз,
возникающих  при  условии  плавного  прослеживания  глазами  объекта.  По  мере
продвижения оптического объекта (лица взрослого, затем игрушки) необходимо пассивно
поворачивать голову ребенка в направлении движения объекта. При ослаблении интереса
ребенка к игрушке подключают звуковой компонент.

Дальнейшее  развитие  зрительного  восприятия  направлено  на  формирование
плавности  прослеживания  за  движущимся  предметом (в  горизонтальной,  вертикальной
плоскости), устойчивости фиксации взора при изменении положения головы и туловища.
Необходимо проводить специальные игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку и
удаляя его, ласково разговаривая с ним. Также используются яркие озвученные игрушки.
При этом ребенок находится в различных положениях (лежа, сидя, вертикально - на руках
взрослого).

На  более  поздних  этапах  необходима  выработка  зрительных  дифференцировок.
Для  занятий  подбираются  игрушки,  различные  по  цвету,  величине,  форме,  звучанию.
Внимание ребенка привлекается не только к игрушкам, но и окружающим предметам и
людям. Для этого проводятся различные игры («Прятки», «Ку-ку», когда логопед или мать
накидывают на голову платок или прячутся за шкаф, спинку стула, ширму).

С  полутора  лет  проводится  коррекционно-педагогическая  работа  по  развитию
ориентировки на величину, форму и цвет предметов по следующим этапам: 1) сличение
величины, цвета или формы («дай такой, не такой»). 2) Выделение по слову величины,
цвета или формы («дай красный», «дай большой», «дай круглый»). 3) Называние признака
- величины, цвета, формы - ребенком (для детей, владеющих речью).

Кроме  постоянных  упражнений  в  быту,  следует  проводить  специальные
дидактические игры.

Развитие  слухового  восприятия начинают  с  формирования  слухового
сосредоточения (на голосе и звуке). Для этого используют период, когда ребенок с НОДА
находится  в  эмоционально отрицательном состоянии -  в  период несильного  плача или
общих  движений.  Взрослый  наклоняется  к  ребенку,  ласково  разговаривает  с  ним,
потряхивает погремушкой, добиваясь привлечения внимания ребенка и его успокоения.
Звуковые  раздражители  варьируют  от  нерезких  звуков  (звучание  погремушки,  легкое
постукивание  одной  игрушки  о  другую)  до  более  громкого  звучания  (звук  пищащей
игрушки).

Дальнейшее  развитие  слухового  восприятия  идет  при  формировании  умения
локализовать  звук  в  пространстве.  В  качестве  звуковых  раздражителей  ребенку
предлагаются  игрушки,  различные  по  звучанию  (громкие-тихие,  высокие-низкие,
пищащие,  звенящие),  а  также  различно  интонируемый  голос  взрослого.  Предлагая
ребенку  озвученную  игрушку,  затем  разговаривая  с  ним,  его  учат  прислушиваться  к
звучанию игрушки и голосу взрослого, а затем отыскивать их глазами. При этом сначала
ребенок видит игрушку и лицо взрослого, которые постепенно оказываются вне поля его
зрения.  Если  ребенок  с  двигательной  патологией  не  может  сам  повернуть  голову  к
источнику звука, взрослый делает это пассивно.

Далее  детей  обучают  дифференциации  тембровой  окраски,  и  интонации  голоса
матери (или другого близкого человека) и «чужих» людей, используя при этом зрительное
подкрепление. Параллельно ведется формирование других дифференцированных реакций:
узнавание своего имени, различение строгой и ласковой интонации голоса взрослого и
адекватной  реакции  на  них,  дифференциация  характера  мелодии  (веселой  и  грустной,
тихой  и  громкой).  С  детьми  проводятся  специальные  упражнения  на  формирование
дифференциации звучания игрушек: дудки, барабана, погремушки (выбор из двух). Особо
важное значение уделяется развитию слухового внимания к речи взрослого.



Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия начинается с
массажа  и  пассивной  гимнастики  (для  улучшения  проприоцептивных  ощущений).
Развитие  тактильно-кинестетических  ощущений  проводится  на  3-м  году  жизни
параллельно с формированием знаний о свойствах предметов: мягкий-твердый, тяжелый-
легкий (вес),  холодный-теплый (температура).  Понятие о мягкости-твердости дается на
разном материале:  мягкая  шапочка,  мягкий пластилин,  твердый сахар,  твердое яблоко.
Понятие  о  весе  дается  на  материале:  тяжелый  молоток,  тяжелый  стул,  легкий  шарик,
легкий  кубик.  Понятие  о  тепловых  ощущениях  проводится  на  сравнении:  холодная  и
теплая  вода,  холодный и теплый  день,  холодный лед,  теплая  батарея,  а  также  в  ходе
проведения искусственной локальной контрастотермии.

Развитие пространственных представлений
Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего мира

и  необходимая  составляющая  сенсорного  воспитания  в  детском  возрасте.  В  силу
двигательных и оптико-пространственных нарушений пространственные  представления
формируются  у  детей  с  НОДА  с  большим  трудом.  Взрослые  должны  помнить,  что
положительный эффект приносят практические упражнения, когда с целью формирования
пространственных  представлений  ребенок  осуществляет  перемещение  своего  тела  в
помещении самостоятельно. В том случае, если ребенок не передвигается, его обязательно
нужно перемещать в заданном направлении. Развитие пространственных представлений
осуществляется поэтапно.

Первый этап- расположение предметов в пространстве, ориентация в предметно-
пространственном  окружении  "от  себя».  На  этом  этапе  важно,  чтобы  у  ребенка
сформировалось представление о сторонах и частях тела человека, а также его лица. Здесь
также как и при формировании представлений о величине необходимо давать сразу же
словесное обозначение формируемого представления. При заучивании названий правой и
левой  рук  ребенку  следует  сказать,  что  каждая  из  рук  имеет  свое  название.  Чтобы
сформировать понятия "впереди",  "сзади",  "вверху",  "внизу",  "справа",  "слева",  следует
связать их с конкретными частями тела, например, впереди (лицо) – сзади (спина), вверху
(голова) – внизу (ноги), правая рука (справа) – левая рука (слева). Важно также научить
ребенка различать парные части тела. С этой целью могут быть использованы различные
детские стихотворения и игры.

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого
человека». Чтобы сформировать предметно-пространственные представления в позиции
"от другого человека" нужно использовать куклу. Ручку куклы нужно маркировать тем же
способом, что и у ребенка. Затем игрушку посадить напротив ребенка. Взрослый должен
обратить  внимание  ребенка  на  то,  маркированная  рука  находится  наискосок  от  руки
самого ребенка.  Чтобы расширить  количество упражнений,  можно маркировать щечки,
ушки,  плечики,  ножки,  коленки,  пальчики,  ладошки у  сидящей  напротив  куклы и т.д.
Важно также научить ребенка определять, где находится предмет по отношению к кукле
или  другому человеку.  Пространственную  ориентировку  на  любых  предметах  следует
тренировать с ребенком постоянно.

Третий  этап: ориентировка  по  основным пространственным  направлениям.  На
этом этапе отрабатывается ориентировка по основным пространственным направлениям:
вперед–назад,  направо–налево,  вверх–вниз.  Определение  своего  местоположения
относительно другого предмета (впереди–позади, справа–слева, сзади, позади). Вводятся
понятия:  близко–далеко,  ближе–дальше.  Важно  стремиться  к  тому,  чтобы  ребенок  с
НОДА опробовал на собственном опыте передвижение в указанных направлениях. Если
он не может это сделать самостоятельно, взрослый должен показать ему это с помощью
перемещения коляски ребенка. Одновременно он должен комментировать свои действия
правильными терминами.

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листебумаги -
важный этап в подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся понятия: посредине, в центре,



верхняя и нижняя стороны, правая и левая стороны, верхний правый угол, верхний левый
угол, нижний левый угол, нижний правый угол.

Пятый  этап: коррекция  оптико-пространственного  восприятия.  Коррекция
нарушений оптико-пространственного восприятия может достигаться с помощью заданий
на  воссоздание  по  образцу  или  представлению  пространственного  размещения
геометрических фигур или узоров; фиксации и воспроизведения поворотов на плоскости
отдельных элементов узора или графических знаков. Взрослым полезно зарисовывать с
детьми схемы расположения  предметов  в  помещении;  геометрических  фигур  на  листе
бумаги,  отраженном  в  зеркале.  Важным  этапом  в  этом  направлении  работы  является
формирование  у  ребенка  навыка  составления  разрезных  картинок.  В  начале  ребенку
можно  предложить  разрезные  картинки  без  фона,  т.е.  вырезанные  по  контуру.  Затем
предлагаются к составлению картинки, изображающие предмет с фоном, из2-х, 3-х, 4-х, 6-
ти,  9-ти  частей.  Важно,  чтобы  взрослые  сопровождали  собственные  действия
правильными  терминами,  определяющими  местоположение  каждой  из  частей.  Затем,
когда у ребенка этот навык сформируется, можно ему предлагать задания на составление
сюжетных картин по контурному изображению из 9-ти, 12-ти частей.

Закрепить  сформировавшиеся  навыки  можно  с  помощью  составления  сюжетных
картинок из 4-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или кубиков Никитина (кубиков
Кооса).

Формирование временных представлений
Освоение  временных понятий детьми с  НОДА протекает  с  разной  скоростью и

характеризуется  крайней  неустойчивостью.  Формирование  временных  представлений
осуществляется поэтапно.

Первый  этап: формирование  представлений  о  сутках.  Суткиявляются  первой
естественной  единицей  измерения  времени.  У  дошкольников  начинают  формировать
представления о таких промежутках времени,  как день -  ночь,  утро -  вечер. Взрослым
рекомендуется  начинать  развитие  представлений  о  времени  с  различения  отдельных
контрастных частей суток (день -  ночь;  утро -  вечер),  а затем только переходить к их
последовательности  и  сменяемости  суток.  Для  формирования  представлений  об
указанных временных отрезках взрослые могут использовать прием описания конкретной
деятельности,  которой в этот период занимаются дети.  Детей обучают различать части
суток: по внешним объективным признакам (светло–темно).

Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, изображающих
деятельность людей в разные отрезки времени, а затем соотносить каждую картинку с
определенным  временным  эталоном.  Можно  составлять  сериационный  ряд  из  частей
суток: располагать четыре картинки, изображающие части суток, в нужном порядке.

С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать цветовые
карточки.

Формирование  представлений  о  сутках  будет  стимулировать  чтение  взрослыми
отрывков из художественных произведений, стихов, описывающих действия, связанные с
данным  временем  суток  (например,  А.  Барто  «Спать  пора.  Уснул  бычок»),  а  также
отгадывание загадок.

Второй этап: формирование представлений о временах года.  Знания о времени
года лучше усваиваются  детьми,  если они предлагаются  по контрастному принципу  в
сравнении с предыдущим временем года. Самое трудное время года для усвоения детьми
– это весна. Взрослым следует в соответствии с рекомендациями специалистов изготовить
наглядные пособия,  в которых каждому сезонному изменению в природе или в жизни
людей соответствовала  бы карточка  или картинка.  В качестве  наиболее  продуктивных
форм  работы  предлагаются:  раскладывание  карточек  с  изображением  времен  года  в
соответствии с порядком их возникновения; определение времени года по картинкам и
составление  рассказов  по  картинкам;  наблюдение  за  изменениями  в  природе  в
естественных условиях, использование литературных произведений, чтение и заучивание



наизусть стихов, отгадывание загадок и заучивание пословиц; изготовление аппликаций
по  темам  времен  года;  рисование  сюжетных  картин;  проведение  праздников,
посвященных временам года (очень продуктивная форма работы, особенно для детей с
тяжелыми нарушениями).

Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра "На этом этапе работы
используются  те  же  формы  работы.  Временные  отрезки вчера,  сегодня,
завтра связываются с определенной деятельностью детей и обозначаются определенным
термином,

Четвертый  этап: календарь,  дни  недели.  Для  ознакомления  детей  с  НОДА  с
днями  недели  можно  использовать  отрывной  календарь.  Каждый  листок  календаря
отмечают полоской соответствующего цвета или изготавливают из цветной бумаги так,
чтобы каждый день  имел свой  цвет  (понедельник  -  синий,  вторник -  желтый,  среда  -
зеленый,  четверг  -  белый,  пятница  -  фиолетовый,  суббота  -  оранжевый,  воскресенье  -
красный).На каждом листке календаря проставляют такое количество кружочков, которое
соответствует  порядковому номеру  дня  недели.  Ежедневно  отрывая  листок  календаря,
ребенок  укладывает  его  в  соответствующее  деление.  В  конце  недели  подсчитывается
количество дней, и они называются. В конце месяца подсчитывается количество неделей,
а в старшем возрасте и количество дней.

Работая  с  календарем,  взрослые  помогают  детям  запомнить  дни  недели  по
порядковому номеру (количеству точек) и по цвету листка календаря. Можно также для
запоминания  названий  дней  недели  связывать  их  с  конкретным  содержанием
деятельности детей (используется недельное расписание занятий).

Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с моделью
календарного  года,  взрослый  одновременно  знакомит  ребенка  с  названиями  месяцев.
Каждый месяц связывается  с  определенным временем года и наполняется  конкретным
содержанием (изменения в погоде, в природе, в жизни человека и животных). Хорошим
стимулом для запоминания является заучивание стихов о месяцах года (С.  Я.  Маршак
«Двенадцать  месяцев»  или  другие).  Особый  положительный  эффект  приносит
разыгрывание игр-драматизаций для заучивания названий месяцев.

Формирование элементарных математических представлений
В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить подготовительные

занятия  по формированию и  уточнению  имеющихся  у  них  основных количественных,
пространственных  и  временных  представлений,  по  формированию  навыков  сравнения
предметов по форме, величине и протяженности.  Необходимо научить детей изучать и
сравнивать  предметы  и  группы  предметов  по  какому-то  одному  из  признаков,
устанавливать  общее  и  различное;  особое  внимание  уделять  сравнению  предметов,
которые  невозможно  пересчитывать  поштучно  (для  этого  необходимо  выбрать
соответствующую меру измерения).

Овладение  основными  понятиями  о  числе  и  арифметическими  действиями  с
числами требует предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о
величине: большой — маленький, больше — меньше, короткий — длинный, короче —
длиннее, шире — уже, ниже — выше и т. д.

Необходимо  проводить  ежедневные  занятия,  в  процессе  которых  дети  смогут
осознать, что все предметы расположены определенным образом в пространстве и имеют
различную протяженность. Во время прогулок обращать внимание детей на то, что улицы
бывают узкие и широкие, дома — большие и маленькие, высокие и низкие и т. п. Именно
в  такого  рода  сравнениях  формируются  и  уточняются  элементарные  математические
понятия.

Необходимо научить  детей  отыскивать  и находить  предметы нужной величины,
формы, протяженности. Для этого взрослые отбирают кубики, мячи, пирамидки, куклы
различной величины и просят ребенка найти сначала самые большие предметы, затем —
самые маленькие и вводят эти понятия в речь.



Далее  следует  обращать  внимание  детей  на  то,  что  предметы  одной  и  той  же
величины  могут  отличаться  по  форме:  «Сравните  большой  красный  мяч  и  большой
красный  кубик,  маленький  синий  шарик  и  маленький  синий  кубик».  Затем  им нужно
помочь установить, что предметы, одинаковые по величине и форме, могут отличаться по
длине.  На  следующем  этапе  дети  овладевают  умением  подобрать  (разгруппировать)
предметы  разной  величины,  формы,  протяженности  по  какому-то  одному  заданному
признаку. Затем эти задания можно разнообразить и усложнить: подобрать предмет либо
такой  же,  как  образец,  либо  большей  или  меньшей  величины.  Вначале  лучше
использовать те предметы, которые уже знакомы детям по предыдущим занятиям, а затем
включать и новые.

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов различной
формы и величины, при этом предметы сопоставляются не парами,  а рядами.  Сначала
такие  задания  выполняются  по показу.  По мере постепенного  усвоения  и закрепления
понятий  формы и величины дети  могут  выполнять  задания  по  словесной инструкции.
Ребенку объясняют, что нужно сделать, и на первых порах взрослый рассказывает, каким
образом надо выполнять задание.  Постепенно дети учатся  самостоятельно планировать
ход выполнения задания.

Развитию  и  закреплению  элементарных  математических  понятий  способствуют
занятия по ручному труду, рисованию, лепке.

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеют
ли дети сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от их формы и
величины. Только после того как ребенок научится сравнивать предметы по какому-либо
признаку  и  устанавливать,  где  предметов  больше  (меньше),  в  каком  сосуде  жидкости
больше  (меньше)  и  т.  д.,  переходят  к  умению  уравнивать  количества  (множества)
предметов.  При  обучении  детей  элементарному  счету  необходимо  обратить  особое
внимание на состав числа. Здесь особенно важна наглядность обучения. Сначала нужно
научить ребенка составлять число предметов из разных групп. Для закрепления состава
числа можно использовать нахождение целого числа не по двум, а по трем слагаемым
(группам предметов).

Подготовка к школе
Установлено,  что  для  обучения  в  школе  большую  роль  играет  уровень

сформированности навыков самообслуживания,  поэтому при подготовке детей к школе
особое  внимание  следует  уделять  их  формированию. Формирование  навыков
самообслуживания проходит, как на специально организованных занятиях,  так и во все
режимные моменты, учитывая индивидуальные, двигательные возможности детей.

Обучение грамоте (добукварный период). Формирование первоначальных навыков
чтения и письма.

В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и структуру
речевого нарушения каждого ребенка.

Задачами подготовительного периода обучения грамоте являются:
 Формирование произвольной стороны речи.
 Развитие слухового внимания и речеслуховой памяти.
 Формирование фонематического восприятия.
 Нормализация оптико-пространственного гнозиса.
 Подготовка мелкой моторики руки к процессу письма.
 Формирование психологической базы речи.
 Формирование мыслительных операций.

Программа  подготовительного  периода  в  обучении  грамоте  имеет  несколько
разделов, которые тесно связаны между собой:

 Формирование навыков произношения.



 Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и
синтеза.

 Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова.
Основной период в обучении грамоте -  букварный период.  Программа основного

периода  обучения  грамоте  предусматривает  на  основе  звукового  анализа  и  синтеза
научить детей чтению слогов и слов

Дети  с  двигательными  нарушениями  испытывают  трудности  во  владении
графическими навыками и навыками письма, работу по формированию данных навыков
надо начинать как можно раньше и вести постоянно.

Успешное формирование  графо-моторной  функции у  детей  с  НОДА  возможно
только  при  условии  специально  согласованной  деятельности  учителя-дефектолога,
учителя-логопеда,  воспитателя  и  инструктора  ЛФК.  Необходима  индивидуальная
подготовка  руки  к  письму,  последовательная  отработка  и  закрепление  двигательного
навыка письма. Необходимо выделить время для специальных занятий по формированию
движений, обеспечивающих правильную технику письма.

С  целью  подготовки  руки  ребенка  к  письму  можно  также  предложить  прием
рисования мокрым или окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования по
доске с рассыпанной манкой или мукой. Важно обучить ребенка удержанию пальцевой
позы для показа определенного количества предметов (один предмет - один палец; два
предмета - два пальца и т.д.).

Правильный  захват  предметов,  способы  его  удержания  определяют  возможности
развития  ребенка  к  предметной  деятельности,  а  в  дальнейшем,  и  к  письму.  Поэтому
взрослые должны постоянно развивать у детей с НОДА правильные формы удержания
предметов, игрушек и двигательных действий с ними. Специалист должен показать, как
эти навыки формируются у ребенка в процессе игры.

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры на
плоскости  из  палочек,  мозаики  и  плоскостных  геометрических  фигур.  Хорошие
результаты  в  формировании  двигательных  навыков  дают  следующие  упражнения:
надевание  колечек,  пуговиц,  бус  на  проволоку,  веревку,  нитку;  продевание  через
отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, а
также застегивание, расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний.

Обучение письму начинается с обследования возможностей овладения графическим
навыком письма. Важным этапом работы является обучение ребенка адекватной позе во
время письма. При этом необходимо решать следующие задачи:
-подбор позы и «рефлекс-запрещающих» позиций, при которых нарушения мышечного
тонуса и интенсивность гиперкинезов были бы минимальными;
- применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и головы ребенка;
-отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы, поворотам и
наклонам при строго определенном положении рук;
-развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях.

Формирование элементарных математических представлений
При  подготовке  к  школе  очень  важно  развить  у  ребенка   с  НОДА  основы

математического  мышления.  В  ходе  работы  по  формированию  математических
представлений у детей с двигательной патологией в период подготовки к школе решаются
следующие задачи:

 накопление  конкретных  фактов  о  различных  свойствах  предметов
окружающей действительности;

 формирование  у  детей  способности  выделять  в  объектах  существенные
признаки,  развитие  различных  операций  сравнения  и  группировки  предметов  по
определенному признаку;

 накопление представлений о количестве, величине и форме предмета;



 развитие ориентировки во времени и пространстве;
 образование  множеств,  их  соотношение  с  заданным  образцом

(количеством);
 усвоение элементарного математического счета.

Формирование конструктивных и изобразительных навыков у детей происходит в
тесном единстве со становлением двигательной функции рук - захватывание и удержание
предметов  в  их  различном  положении  по  отношению  к  ребенку,  соотносительные
действия  с  предметами  под  контролем  зрения,  с  развитием  интереса  к  данным видам
деятельности  и  потребности  в  осуществлении  контролирования  и  самого  процесса
изображения по мере развития общих представлений об окружающем мире.

Все  усилия  педагогов  по  подготовке  к  школе  и  успешной  интеграции  детей  с
двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта со
взрослыми.  Семья  должна  принимать  активное  участие  в  развитии  ребенка,  чтобы
обеспечить  непрерывность  коррекционно-восстановительного  процесса.  Взрослые
должны  отрабатывать  и  закреплять  навыки  и  умения  у  детей,  сформированные
специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в детском
саду  и  дома.  Домашние  задания,  предлагаемые  учителем-логопедом,  педагогом-
психологом  и  воспитателем  для  выполнения,  должны  быть  четко  разъяснены.  Это
обеспечит  необходимую  эффективность  коррекционной  работы,  ускорит  процесс
восстановления нарушенных функций у детей.

При этом для детей с двигательной патологией особое значение приобретает ранняя
стимуляция развития основных двигательных навыков. Родители должны выделить дома
уголок, где должны находиться специально оборудованные стул, стол, ходунки, поручни,
качалка, гимнастическая стенка, спортивный инвентарь, тренажеры и др.

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей

Коррекционная работа в ДОО направлена на:  
-  обеспечение  коррекции  нарушений  развития  различных  категорий  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья,  оказания  им  квалифицированной  помощи  в
освоении Программы;

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья
Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
  Основная задача коррекционно – педагогической работы – создание условий для

всестороннего  развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  целях
обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является
игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников.

Все  коррекционно-развивающие  индивидуальные,  подгрупповые,  групповые,
интегрированные  занятия  в  соответствии  с  Программой  носят  игровой  характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей
мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих
и  воспитательных  задач,  поставленных  Программой,  обеспечивается  благодаря
комплексному  подходу  и  интеграции  усилий  специалистов  педагогического  и
медицинского  профилей  и  семей  воспитанников.  Реализация  принципа  интеграции
способствует  более  высоким  темпам  развития  детей,  более  полному  раскрытию
творческого потенциала каждого ребенка,  возможностей и способностей, заложенных в
детях  природой,  и  предусматривает  совместную  работу  учителя-логопеда,  учителя-
дефектолога,  педагога  -  психолога,  музыкального  руководителя,  инструктора  по
физическому воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников.



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».                
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.                                  
Задачи:

 усвоение  форм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и
нравственные ценности;

  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками
  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
 развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной

отзывчивости, сопереживания;
  формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей

семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении;
  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Овладение речью как средством общения и культуры.
 1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных

ролей. 
2. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. 
3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
 4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
 Специфика  реализации  основного  содержания  программы  с  учетом

психофизиологических особенностей детей с нарушением опорнодвигательного аппарата:
 воспитание интереса и потребности детей в трудовой деятельности, активности

действий  на  доступном  по  двигательным  возможностям  уровне  –  самостоятельно,  с
помощью других детей и взрослых;

  развитие  двигательных  умений  и  навыков,  мелкой  моторики,
координированных движений рук, зрительно-моторной координации; 

 формирование  познавательных  и  социально  значимых  мотивов  в  игровой
деятельности;

  развитие общественных форм поведения;
  развитие  у  детей  творческого  отношения  к  игре  (условное  преобразование

окружающего);
  преодоление простого механического действия в игровой деятельности. 
Образовательная область «Познавательное развитие».
 Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,

формирование познавательных действий, становление сознания.
 Задачи:   развитие  интересов  детей,  любознательности  и  познавательной

мотивации;
  формирование познавательных действий, становление сознания; 
 развитие воображения и творческой активности;
  формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах

окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,
цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);

  формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,
представлений  о  социокультурных  ценностях  народа,  об  отечественных  традициях  и
праздниках;

  формирование  первичных  представлений  о  планете  Земля  как  общем  доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов.

 Основные направления реализации образовательной области:



 1. Приобщение к социокультурным ценностям. 
2. Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 
3. Формирование элементарных математических представлений
 4. Ознакомление с миром природы. 
Специфика  реализации  основного  содержания  программы  с  учетом

психофизиологических особенностей детей с нарушением опорнодвигательного аппарата:
  развитие  зрительного  восприятия:  тренировка  движения  глаз  в  поиске

предмета, в прослеживании и зрительной фиксации его;
  тренировка зрительного внимания;
  развитие  пространственных  представлений  в  тесной  связи  с  тактильным,

кинестетическим и зрительным восприятием;
  последовательное  формирование  пространственной  дифференциации  самого

себя, представление о схеме тела, перемещение его в пространстве; 
 обогащение чувственного и практического опыта детей, развитие их кругозора,

активизация мыслительной деятельности и развитие речи. 
Образовательная область «Речевое развитие». 
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими

на основе овладения литературным языком своего народа. 
Задачи:  овладение речью как средством общения и культуры;
  обогащение активного словаря;
  развитие  связной,  грамматически  правильной  и  диалогической  и

монологической речи;
  развитие речевого творчества;
  знакомство с  книжной культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух

текстов различных жанров детской литературы;
  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки

обучения грамоте;
  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
 Основные  направления  реализации  образовательной  области:  1.  Развитие

словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом
высказывания,  с  ситуацией,  в  которой  происходит  общение.  2.  Воспитание  звуковой
культуры  речи  –  развитие  восприятия  звуков  родной  речи  и  произношения.  3.
Формирование грамматического строя речи: морфология; синтаксис; словообразование. 4.
Развитие  связной  речи:  диалогическая  (разговорная)  речь;  монологическая  речь
(рассказывание).  5.  Воспитание  любви  и  интереса  к  художественному  слову.  6.
Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова,
нахождение места звук в слове). 

Специфика  реализации  основного  содержания  программы  с  учетом
психофизиологических  особенностей  детей  с  нарушением  опорно-  двигательного
аппарата:

  формирование  готовности  органов  артикуляционного  аппарата  к
воспроизведению речи;

  развитие силы голоса, его высоты и интонации; 
 развитие артикуляционных движений и речи;
  произнесение тех или иных слов, элементарных фраз. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Цель:  воспитание  художественных  способностей  детей,  главной  из  которых

является  эмоциональная  отзывчивость  на  средства  художественной  выразительности,
свойственные разным видам искусства. 



Задачи:   формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства;

  воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 
 развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных

представлений, воображения, художественнотворческих способностей; 
 развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и
др.);

  удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Основные направления реализации образовательной области: 
1. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный

труд). 
2. Музыкально-художественная деятельность. 
3. Конструктивно-модельная деятельность. 
Специфика  реализации  основного  содержания  программы  с  учетом

психофизиологических особенностей детей с нарушением опорнодвигательного аппарата:
  формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной

деятельности и конструированию; соответствующих мотивов деятельности; стремления к
получению результата,  потребности в отражении действительности в рисунке,  поделке,
постройке из различного материала;

 обучение  детей  специфическим  приемам  рисования,  лепки,  аппликации  и
конструирования;  эстетическое воспитание как развитие адекватных реакций на события
окружающего и на доступные пониманию произведения искусства; 

 формирование  потребности  в  изобразительной  деятельности,  эстетических
переживаниях и др.;

  развитие основных движений, сенсорных функций и речевой деятельности. 
Образовательная область «Физическое развитие». 
Цель:  воспитание  здорового,  жизнерадостного,  физически  совершенного,

гармонически и творчески развитого ребенка.
 Задачи:  сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
  обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и

навыков в основных видах движений;
  формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности;
  развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной

активности;
  развитие способности к самоконтролю и самооценке; 
 развитие интереса и любви к спорту;
  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Основные направления реализации образовательной области: 
1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности. 
2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
 3. Становление ценностей здорового образа жизни.
 Специфика  реализации  основного  содержания  программы  с  учетом

психофизиологических особенностей детей с нарушением опорнодвигательного аппарата:
  формирование возрастных локомоторных-статических функций;
  формирование  функций  рук:  опорной,  указывающей,  отталкивающей,

хватательной, составляющей двигательную основу манипулятивной деятельности;
  проведение упражнений на устранение позотонических реакций и др.;
  обучение  детей  выделению  элементарных  движений  в  плечевом,  локтевом,

лучезарном суставах и по возможности более правильному свободному их выполнению; 



 развитие  координации  одновременно  выполняемых  движений  в  разных
суставах. 

В  работе  по  физическому  развитию  в  обязательном  порядке  учитываются
рекомендации  врача-ортопеда,  индивидуальные  показатели  и  противопоказания  по
организации двигательной деятельности. В занятия по физической культуре инструктор
включает:

  циклические  упражнения  (ходьба,  бег,  ползание,  лазанье,  ходьба на  лыжах,
оздоровительная ходьба);

 прыжки с учетом показаний и противопоказаний врача-ортопеда;
  упражнения у стены без плинтуса. Упражнения на равновесие (статическое и

динамическое), упражнения на координацию (зрительномоторную, слухомоторную);
  дыхательные упражнения (статические и динамические); 
 коррегирующие  упражнения  для  головы  и  шеи,  плечевого  пояса  и  рук,

упражнения по развитию тонкой моторики, для туловища, ног и пр.;
  специальные подвижные игры коррекционного содержания, подвижные игры

на ортопедических мячах;
  упражнения  на  расслабление  разных  групп  мышц  из  разных  исходных

положений.
Для  профилактики  психологической  перегрузки  ребенка  с  ОВЗ  используется

принцип  интеграции  содержания  образования,  что  позволяет  избежать  перегрузки  и
дезадаптации  ребенка,  помогают  высвободить  время  для  свободной  игровой
деятельности , обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в
коррекционном процессе Интегрированный подход реализуется в программе:

-как  процесс  взаимодействия  взрослых  участников  образовательного  процесса
(педагогов, учителей–логопедов, родителей)  и ребёнка на определённую тему в течении
одного дня, в котором гармонично объединены различные образовательные области для
целостного восприятия окружающего мира;

- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;
-интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности;
- синтез видов детской деятельности.
В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, специалисты продумывают

содержание  и  организацию  образовательных  ситуаций,  обогащающие  опыт  детей;
эмоциональную  сферу  и  представления  о  мире.  Все  образовательные  моменты
предполагают познавательное  общение  всех участников образовательных отношений и
самостоятельность детей.

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте  является
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
собственного  сенсорного  опыта  восприятия  окружающего  мира.  Для  поддержки
детской инициативы взрослым необходимо:
1.Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для
их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
2. Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
4.Формировать  у  детей  привычку  самостоятельно  находить  для  себя  интересные
занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с
группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с
целью повышения самостоятельности;



5.Побуждать  детей  к  разнообразным  действиям  с  предметами,  направленным  на
ознакомление  с  их  качествами  и  свойствами  (вкладыши,  разборные  игрушки,
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
6.Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
7.Содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
8. Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполняют
правила поведения всеми детьми;
9.  Проводят  все  режимные  моменты  в  эмоционально  положительном  настроении,
избегают ситуации спешки и поторапливания детей;
10.  Поощрять  занятия  двигательной,  игровой,  изобразительной,  конструктивной
деятельностью, выражают одобрение любому результату труда ребенка.

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

 В  соответствии  с  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  родители
являются  не  только  равноправными,  но  и  равноответственными  участниками
образовательного процесса.

Семья  является  первой  школой  растущего  человека.  В  условиях  семьи
складывается эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание
эмоционального и социального развития ребенка.

Основанием  для  определения  форм  и  методов  взаимодействия  с  семьями
воспитанников  являются  нормативные  документы,  которые  закрепляют   основу
взаимодействия  (основные  международные  документы,  нормативные  документы
федерального  и  регионального  уровня,  нормативные  документы  конкретного
образовательного  уровня),  а  также  современные  исследования  основных  направлений
взаимодействия  ДОУ  и  семьи  (психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  в
вопросах  воспитания  детей,  защита  прав  ребенка,  работа  с  семьями,  требующими
повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).

Основные направления и формы работы семьей:
-Организационно-посредническое  (вовлечение  родителей  в  образовательный

процесс  детского  сада;  участие  в  работе  педагогического,  попечительского  совета
МБДОУ, взаимодействие с общественными организациями);

-Информационно-просветительское (обеспечение          родителей информацией и
документацией,  регламентирующей          деятельность  МБДОУ;  организация  работы  с
коллективом родителей;        индивидуально-педагогическая  помощь;          использование
разнообразных средств актуальной информации для родителей);

-Организационно-педагогическое  (вовлечение  родителей  воспитанников  в
совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных
мероприятиях, оказание посильной помощи МБДОУ).

Взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам
образования  ребѐнка  происходит  через  непосредственное  вовлечение  их  в
образовательную  деятельность,  посредством  создания  образовательных  проектов
совместно  с  семей  на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки  образовательных
инициатив семьи.

Формы и активные методы сотрудничества с родителями:  
-Групповые собрания родителей
-Общее родительское собрание ДОУ
-Родительский комитет группы
-Недели открытых дверей
-Дни добрых дел



-Индивидуальные и групповые консультации,  
-Выпуск информационных листовок,
-Совместные праздники и досуги,  
-Посещение праздников, концертов, тематических дней,
-Творческие домашние задания,
-Совместные выставки детского творчества,  
-Размещение информации в родительском центре и на сайте учреждения.

III Организационный раздел

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы

Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  в  ДОУ
соответствует  государственным  и  местным  требованиям  и  нормам.  Образовательный
процесс в ДОО организуется в соответствии с:

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
• правилами пожарной безопасности;
•  требованиями,  предъявляемыми  к  средствам  обучения  и  воспитания  детей

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
•  требованиями  к  оснащенности  помещений  развивающей  предметно

пространственной средой;
•  требованиями к  материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический  комплект,  оборудование,  оснащение  (предметы).  Технические  средства
реализации Программы

Специальные образовательные условия по обеспечению доступа детей с детским
церебральным  параличом  в  здания  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность 

Для того чтобы обучающийся с двигательной патологией попал на территорию
образовательной организации установлен пандус у входа в здание. Ограждающий бортик
предупреждает соскальзывание коляски. Двери здания открываются в противоположную
сторону  от  пандуса.  Прием  зонирования  делает  пространство  группы  узнаваемым,  а
значит  -  безопасным  и  комфортным  для  ребенка  с  нарушением  ОДА,  обеспечивает
успешность его пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы
взаимодействия, способствует повышению уровня собственной активности. 

3.2 Организация режима пребывания детей в ДОУ

Режим дня ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному  развитию.  Организация  пребывания  детей  в МБДОУ  Подтесовский
детский сад № 28  предусматривает строгое выполнение режима.

В учреждении  организован  питьевой  режим,  качество  питьевой  воды отвечает
требованиям  санитарных  правил.  Для  достижения  оздоровительного  эффекта  детей  в
режиме дня  предусматривается  максимальное  пребывание  детей  на  открытом воздухе,
соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для  достижения  достаточного  объема  двигательной  активности  детей  в  ДОУ
используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким
включением  подвижных  игр,  спортивных  упражнений  с  элементами  соревнований.
Двигательная  активность  детей  в  организованных  формах  деятельности  составлять  не
менее 50% всего объема суточной двигательной активности. 

Работа  с  детьми  осуществляется  в  совместной  деятельности  по  закреплению
знаний,  умений и навыков, которые дети получили в течение учебного года,  развитию
творческих,  физических,  исследовательских  способностей.  Совместная  деятельность



взрослого  с  детьми  деятельность  в  течение  дня  включает  также  посильный
систематический труд дошкольников. Одним из важных элементов в режиме дня является
самостоятельная двигательная деятельность детей.

РЕЖИМ ДНЯ
в группе раннего возраста 
МБДОУ Подтесовский детский сад № 28
 2022 - 2023 учебный год

Режимные моменты Время проведения
Прием детей, игры, общение 7.00 - 8.00
Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10
Культурно-гигиенические навыки 8.10 - 8.20
Завтрак 8.20 - 8.50
Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 8.50 – 9.00
Образовательная деятельность
(образовательные ситуации на игровой основе)

9.00 - 9.30

Подготовка к прогулке 9.30 - 10.00
Прогулка, возвращение с прогулки 10.00 – 11.40
Культурно – гигиенические навыки 11.40 – 12.00
Обед 12.00 – 12.45
Подготовка ко сну 12.45 – 13.00
Сон 13.00 – 15.00
Постепенное пробуждение «Веселые побудки» 15.00 – 15.10
Гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры. 15.10 – 15.20
Полдник. 15.20 – 15.40
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по
интересам.

15.40 – 16.00

Образовательная деятельность (образовательные
ситуации на игровой основе)

16.00 – 16.10

Подготовка к прогулке 16.10 – 16.30
Прогулка 16.30 – 18.20
Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин. 
Уход детей домой

18.20 – 19.00

При  организации  образовательной  деятельности  предусмотрена  интеграция
образовательных областей.

В  группе  детей  1,5  (1  год,  6  месяцев)  -  3  лет  длительность  непрерывной
организованной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10
минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке
во время прогулки. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую
половину  дня  (временная  длительность)  в  день  -  20  мин.  (2  занятия).  Максимально
допустимая недельная  нагрузка  (кол-во занятий)  – 1 ч.  40 мин.  (10).  Образовательный
процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей недели.

Учебный  год  в  ДОУ начинается  с  1  сентября.  Если  этот  день  приходится  на
выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.

Продолжительность  учебного  года  с  1  сентября  текущего  года  по  31  мая
последующего года. Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа.



В  летний  период  учебные  занятия  не  проводятся.  В  это  время  увеличивается
продолжительность  прогулок,  а  также  проводятся  спортивные  и  подвижные  игры,
спортивные праздники, экскурсии и др.

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение
режима  и  распорядка  дня,  устанавливаемых  с  учетом  условий  реализации  программы
Организации,  потребностей  участников  образовательных  отношений,  особенностей
реализуемых  авторских  вариативных  образовательных  программ,  в  т.ч.  программ
дополнительного  образования  дошкольников  и  других  особенностей  образовательной
деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.

Ребенок с двигательной патологией во время бодрствования не должен более 20
минут  оставаться  в  одной  и  той  же  позе.  Для  каждого  ребенка  индивидуально
подбираются  наиболее  адекватные  позы для кормления,  одевания,  купания,  игры.  Эти
позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если не удается
вытянуть  вперед  руки  или  схватить  предмет,  находясь  в  положении  на  спине  или  на
животе, можно добиться желаемых движений, поместив малыша животом на колени
взрослого  и  слегка  раскачивая  его.  В  результате  ребенок  лучше  расслабляется,  легче
вытягивает руки вперед и хватает игрушку.

 Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с
опущенной  вниз  головой,  согнутыми  спиной  и  ногами.  Это  приводит  к  стойкой
патологической  позе,  способствует  развитию  сгибательных  контрактур  коленных  и
тазобедренных  суставов.  Чтобы  этого  избежать,  ребенка  следует  сажать  на  стул  так,
чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были
выпрямлены.  В  течение  дня  полезно  несколько  раз  выкладывать  ребенка  на  живот,
добиваясь  в  этом  положении  разгибания  головы,  рук,  спины  и  ног.  Чтобы  облегчить
принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик.

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты,
способствующие  прогрессированию  двигательных  нарушений,  тем  самым  оказывая
положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка.

3.3  Кадровые условия реализации программы

Воспитание и обучение дошкольников с НОДА должны осуществлять специально
подготовленные  высококвалифицированные  кадры:  учителя-дефектологи,  учителя
логопеды,  педагоги-психологи,  тьюторы,  ассистенты-помощники,  знающие
психофизические особенности детей с двигательными нарушениями и владеющие
методиками дифференцированной коррекционной работы. 

Очень важно, чтобы ДОО, реализующие дошкольное образование детей с НОДА,
имели в своем штате таких специалистов.

В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется предусмотреть
повышение информированности педагогов о детях с НОДА; формирование    
педагогической позиции; профилактику синдрома профессионального выгорания;
обучение  педагогов  специальным  методам  и  приемам  коррекционной  работы  через
постоянную систему консультирования и специальных курсов повышения квалификации.

Кадровая обеспеченность образовательной организации во многом будет зависеть
от  наличия,  педагогов,  специалистов  сопровождения  (учителя-логопеда,  педагога-
психолога, учителя-дефектолога, тьютора, социального педагога) прошедших
профессиональную подготовку в области дошкольного образования детей с НОДА.

3.4 Особенности организации развивающей предметно пространственной
среды



Важным  условием  реализации  основной  образовательной  программы  для
обучающихся  с  НОДА,  является  возможность  для  беспрепятственного  доступа
обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации.
Все  помещения  ДОУ,  включая  санузлы,  должны  позволять  ребенку  беспрепятственно
передвигаться.  Это достигается  с  помощью установки пандусов,  лифтов, подъемников,
поручней,  широких  дверных  проемов.  При  реализации  программы  используются
различные образовательные технологии.

Образовательная  среда в  группе  компенсирующей направленности  для детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата предполагает специально созданные условия,
которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под
предметно-развивающей средой понимают определенное  пространство,  организационно
оформленное  и  предметно  насыщенное,  приспособленное  для  удовлетворения
потребностей ребенка в познании,  общении,  труде, физическом и духовном развитии в
целом.

 Современное понимание предметно- пространственной среды включает в себя
обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции,
развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению
средствами. Пространство для образовательной деятельности организовано в виде хорошо
разграниченных зон (зона для индивидуальной и подгрупповой деятельности, сенсорный
уголок), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги,  игрушки,
развивающее оборудование, дидактические пособия и пр.). Все предметы доступны детям.

Подобная  организация  пространства  позволяет  дошкольникам  выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно  организовывать  образовательный  процесс  с  учетом  индивидуальных
особенностей детей. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  группы  содержательно-
насыщенная,  трансформируемая;  полифункциональная;  вариативная;  доступная;
безопасная; эстетически привлекательная Мебель соответствует росту и возрасту детей,
игровой  материал  —  обеспечивает  максимальный  для  данного  возраста  развивающий
эффект.  Оснащение  уголков  меняются  в  соответствии  с  тематическим  планированием
образовательного  процесса.  Игры,  игрушки,  дидактический  материал,  издательская
продукция  соответствуют  общим  закономерностям  развития  ребенка  на  данном
возрастном  этапе,  способствуют  решению  развивающих  задач  на  уровне  дошкольного
образования (игровая, познавательно - исследовательская, коммуникативная, восприятие
художественной  литературы),  отвечают  санитарно  эпидемиологическим  правилам  и
нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.

IV Краткая презентация программы

Адаптированная образовательная программа МБДОУ Подтесовский детский сад
№ 28 ориентирована на ребенка от 1 года до 3 лет с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.

Образовательная деятельность в ДОУ строится на основе индивидуальных
особенностей ребенка. 

Цель реализации программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС
дошкольного  образования:  создание  благоприятных  условий  для  полноценного
проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры
личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном



обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Содержание Программы ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации
и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные  единицы,  представляющие  определенные  направления  образовательные
области развития и образования детей:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

Содержание обязательной части Программы соответствует примерной
образовательной программе дошкольного образования.

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая  цель  —  создание  необходимых  условий  для  формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности
родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социально-педагогических  ситуаций,
связанных  с  воспитанием  ребенка);  обеспечение  права  родителей  на  уважение  и
понимание, на участие в жизни детского сада.

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга,  научиться
видеть  друг  в  друге  не  средство  решения  своих  проблем,  а  полноправных партнеров,
сотрудников.


