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ВВЕДЕНИЕ 

 

Адаптированная образовательная программа ребенка с нарушениями ОДА 

предназначена для воспитанников старших групп комбинированной направленности. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, основной образовательной 

программой дошкольного образования и основных нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 комментарии Министерства образования и науки Российской Федерации к ФГОС 

дошкольного образования от 28.02.2014 №08-249; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 

№2106 «Об утверждении и введении в действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 

№ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Устава МАДОУ № 317; 

 Заключения ПМПК.  

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

при нарушении опорно-двигательного аппарата, направлена на создание специальных 

условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности ребенка с данными проблемами, посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. 

 

Раздел: Целевой.  

Пояснительная записка. Цель и задачи 

Основной целью реализации Программы является: создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование положительных личностных качеств, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 
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Задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе его эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей ребенку с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в части максимально возможного индивидуального развития 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней на всех 

возрастных этапах детского развития; 

- создание благоприятных условий развития ребенка с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности ребенка с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, развитие его социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья ребенка с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям ребенка с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья ребенка с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- формирование способов и приемов взаимодействия ребенка с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с миром людей и окружающим их предметным 

миром. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация содержания Программы основывается на следующих принципах: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество ребенка и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы ребенка в различных видах детской 

деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 

- приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий в 

различных видах детской деятельности; 

- адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию 

здоровья); 

- развивающее вариативное образование; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательной деятельности; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования 

- учет этнокультурной ситуации развития ребенка; 

- единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- учет вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и 

вторичных отклонений в развитии). 

 

Подходы к формированию Программы: 

 культурно-исторический подход к развитию личности ребенка; 

 деятельностный подход; 

 личностный подход. 

 

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе психолого-педагогическая характеристика ребенка дошкольного возраста 

с НОДА 

Программа предназначена для организации образовательной деятельности с 

ребенком с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 5 до 6 лет (старшая 

группа).  

Программа разработана и реализуется с учётом: 

1) запроса образовательных услуг (родителей); 
2) наличия ресурсного обеспечения в ДОУ - кадрового (музыкальные 

руководители, инструкторы по физической культуре, учитель-логопед, педагог-

психолог), материального (наличие дополнительных помещений (спортивный и 

музыкальный зал, кабинеты специалистов, бассейн, сауна); 

3) организационных условий: группа функционирует в режиме 12-часового 

пребывания детей, при 5-дневной рабочей недели.  
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Обучение и воспитание в ДОУ ведется на русском языке, учебный год 

начинается с первого сентября.  

4) национально-культурных условий: своеобразие социокультурной среды 

проявляется: в доступности культурно-просветительских учреждений (детская 

библиотека, СОШ, музыкальная и спортивная школы, т.д.), что определяет 

возможность осуществления многопланового и содержательного социального 

партнёрства: 

- в проведении праздничных мероприятий, посвященных особым календарным датам; 

- в организации и участии в различных мероприятиях физической направленности, 

конкурсах, выставках, творческих работ; 

- в возможности становления гражданственности у ребенка дошкольного возраста 

благодаря существованию учреждений, деятельность которых связана с 

возрождением национально-культурных традиций, гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения (Площадь Победы, парк «Роев ручей», 

«Бобровый лог», нацпарк «Столбы»). 

5) социально – демографических условий:   

- дети из полной семьи, родители  имеют высшее, средне-специальное образование. У 

детей есть игровое пространство. Проявляется потребность семьи получать 

квалифицированную психолого-педагогическую поддержку (индивидуальные беседы 

и консультации); 

6) климатических условий:  

- особенности календарного планирования работы, содержания образовательных 

областей в зависимости от смены времен года, обусловленные резко–

континентальным климатом (длительная зима, короткое лето);   

- при организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья 

детей, используется индивидуальный подход.  В холодный период с октября по 

апрель, особое внимание уделяется закаливанию детского организма с целью 

профилактики простудных заболеваний (реализация воспитательной 

оздоровительной программы «За здоровьем – в детский сад!»; 

- содержание экологического и трудового воспитания, обусловленное составом 

флоры и фауны, характерным для климата г.Красноярска. 

При организации образовательной деятельности учитываются возрастные и 

специфические особенности развития детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: наблюдаются неправильные патологические позы и положения, нарушения 

походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, 

имеются недостатки мелкой моторики. 

Дети с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата не 

неврологического характера, не имеют выраженных нарушений интеллектуального 

развития. Нуждаются в соблюдении щадящего индивидуального двигательного 

режима.  

 

Планируемые результаты освоения Программы  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата к 

концу дошкольного образования. 
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Они представлены в виде изложения возможных достижений ребенка на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. В связи с разнообразием причин, 

вызывающих двигательные нарушения, особенностями течения заболевания, ряд 

показателей развития ребенка на разных возрастных этапах может отличаться от 

возрастных нормативов.  

В первую очередь, это касается двигательного развития. У детей отмечается 

задержка и нарушения в формировании двигательных навыков. Не отмечаются: 

задержки психического развития, умственной отсталости, сенсорных нарушений. 

Целевые ориентиры освоения Программы ребенком дошкольного возраста с 

НОДА 

К шести годам
 
ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

  занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (20–25 минут); 

  сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного 

развития; 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п. 

 

Оценка достижений планируемых результатов 

Программой предусмотрена система педагогической и психологической 

диагностики качества усвоения Программы. Такая оценка производится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития ребенка дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития). 

       Используется психологическая диагностика развития ребенка (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед). В этом 
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случае участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Средствами получения адекватной картины развития ребенка и его образовательных 

достижений являются: 

 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты развития ребенка с НОДА. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить 

недостатки предметной и игровой деятельности. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учетом 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с НОДА и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. Образовательная область «Физическое 

развитие»  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей ребенка в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности и программы коррекционной 

работы разрабатываются на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с НОДА и основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 9 

«Калинка». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Ценности здорового образа жизни: 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для 

их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания 

и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 
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о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

 Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности.  

 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, направленные на коррекцию 

недостатков двигательной сферы, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

 Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям заниматься разными видами 

двигательной активности с учетом возможностей детей и рекомендации врача. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 В ходе физического воспитания детей с НОДА старшего дошкольного возраста 

большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к двигательной 

активности, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками 

и самим организовывать их.  

 На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. Очень важно при 

подборе упражнений учитывать характер двигательных патологий и опираться на 

рекомендации врача, которые должны включать не только показания к тем или иным 

видам упражнений, но и противопоказания, а также рекомендации о характере 

двигательных нагрузок. 

 В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

 В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема 

движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

детей в различные режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями ритмикой, подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 
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дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя 

гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды 

гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. При наличии 

бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и 

другие спортивные мероприятия. 

 Продолжается работа по формированию двигательной активности, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети 

учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения 

занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

 В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в 

разных формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи 

взрослых. 

 Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с 

НОДА, как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, 

расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, 

предполагают использование различного реального и игрового оборудования, 

адаптированного к двигательным возможностям детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

НОДА в различные викторины, предлагать им иллюстративный и аудиальный 

материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

Программно-методическое обеспечение 
Автор 

составитель  

Наименование издания  

Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми (2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет)» 

М.А. Рунова «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 4-5лет, 5-7 

лет» 

Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

В.Т. Лободин, А.Д. 

Федоренко и др. 

«В стране здоровья. Программа эколого-оздоровительного воспитания 

дошкольников» 

Л.И. Пензулаева  «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Виды и формы детской деятельности.  
№ п/п Деятельность Виды Формы работы 
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№ п/п Деятельность Виды Формы работы 

1 Двигательная активность Общеразвивающие 

упражнения 
игровые упражнения; физминутки; 

пальчиковые игры 

 

При реализации Программы педагогические работники используют разнообразные 

методы и приемы работы с ребенком. Выбор и сочетание методов и приемов зависит 

от содержания образовательных задач, видов деятельности и особенностей развития 

данного ребенка.  

Методы и приемы реализации Программы 
Направления 

развития 

Наглядный Словесный Практический Игровой 

Физическое 

развитие 

-наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, зрительные ориентиры); 

-наглядно – слуховые приемы 

(музыка, песни); 

-тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

-объяснения, 

пояснения, 

указания; 

-подача 

команд, 

распоряжений, 

сигналов. 

-повторение 

упражнений без 

изменения; 

-проведение 

упражнений в 

игровой форме. 

-создание 

игровой 

ситуации

. 

 При реализации Программы применяются средства, которые являются 

носителями информации, инструментом деятельности педагогических работников и 

воспитанника для достижения поставленных целей и задач: 

 печатные – методические пособия. 

 аудиовизуальные – фонограммы; 

 спортивный инвентарь – мячи, обручи, гимн. палки, скакалки и т.д. 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития ребенка 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает достижение максимальной 

реализации реабилитационного потенциала; учитывает особые образовательные 

потребности ребенка дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 

ребенком с нарушениями опорно-двигательного аппарата строится 

дифференцированно. 

Коррекционно-развивающая работа организуется в рамках ведущей деятельности. 

Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий 

для данного возраста вид деятельности - 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, 
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досуга, воспитания), которая могла бы максимальным образом стимулировать это 

развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на психическое состояние 

ребенка. 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте 
являются: 

 развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук); 

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 нарушении опорно-

двигательного аппарата, 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 нарушениями опорно-

двигательного аппарата 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 нарушениями опорно-

двигательного аппарата 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. 
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Проведению мероприятий по становлению общей моторики должны предшествовать 

приемы, направленные на нормализацию мышечного тонуса. 

Наряду с лечебной физкультурой при нарушении опорно-двигательного аппарата 

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 культуре, 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).  

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, 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 
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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 



15 
 

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:  

- 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");  

- 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: 
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- 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 игровой деятельности 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 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 нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 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 форсированности 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 нарушениями опорно-

двигательного аппарата функционального 

 назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь можно 

оказывать при захватывании и удержании игрушки. 

 включение ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата 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. 
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 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. 

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 нарушениями опорно-двигательного аппарата 

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 
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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 нарушениями опорно-двигательного аппарата 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 листе бумаги - 

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, из 2-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).  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Совместная деятельность строится: 

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 на партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от возможностей данного ребенка с НОДА, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах педагог создает, по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольника применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, педагоги планируют в 

соответствии с циклограммой деятельности, которая включает организацию 

дидактических, подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых игр, пальчиковой, 

артикуляционной гимнастики, беседы и игры различной тематики, совместную 

речевую, познавательно-исследовательскую деятельность, конструирование и др.  

Самостоятельная деятельность: 

 предполагает свободную деятельность воспитанника в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной образовательной среды; 

 обеспечивает выбор ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Образовательная деятельность организована на основе комплексно-тематического 

принципа, в соответствии с возрастными возможностями и особенностями ребенка с 

НОДА, с учетом национально-культурных особенностей. 

Построение всей образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития ребенка. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольника появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Оптимальный период освоения одной темы — 1-2 недели. 

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах активности. 

 

Культурные практики 

 Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта. Вместе с тем они включают привычные для него способы 

самоопределения и самореализации, тем самым обеспечивая реализацию культурных 

умений ребенка. Такие умения включают в себя готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных 

норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 
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В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление ребенком самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности ребенка: 

 Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений.  

Используемые методы: наглядно-практические, сериация и классификация, 

формирование ассоциаций и установление аналогий, выявление противоречий.  

Основные формы работы – НОД и экскурсии. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер: 

 Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги, 

посвященные особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте).  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание 

ребенка в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое 

общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости и 

упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития позитивной 

свободы и самостоятельности ребенка. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Детская инициативность и самостоятельность 

поддерживается педагогами и в процессе организации различных видов детской 

деятельности. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Самостоятельность и детская инициатива в сквозных механизмах развития 

ребенка 
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Виды 

деятельности 

Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, 

создаваемые самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра 

способствует приобретению опыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания общей цели, совместных усилий к ее реализации, 

общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает «погрузиться» в игровую ситуацию 

и решать возникшие вопросы самостоятельно 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

воспитанника 

Основной целью взаимодействия является создание условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанника и развития психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах, связанных с особенностями 

развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у 

дошкольника с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дошкольной 

образовательной организации. 

Задачи взаимодействия с семьей: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

ребенка; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Рекомендации по физическому развитию детей и организации ортопедического 

режима дома 

Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их внимание на 

то, что физическое воспитание - важнейшая составляющая в системе обучения, 

воспитания и лечения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При 

этом для детей с двигательной патологией особое значение приобретает ранняя 

стимуляция развития основных двигательных навыков. Если специальные занятия 

будут начаты в ранние сроки жизни ребенка, то возможна определенная компенсация 

и предупреждение формирования патологических двигательных стереотипов. 

Необходимо активное взаимодействие родителей со специалистами, 

осуществляющими коррекцию двигательной сферы. В ходе консультации для 

родителей необходимо рекомендовать: 

- комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях.  

- адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, (как 

сделать тренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития 

двигательных навыков и облегчения передвижения ребенка).  

- контроль родителей за положением ребенка в пространстве (контролировать 

положение его головки, обучать разгибанию верхней части туловища).  

В период от одного года до трех лет у детей с нормальным развитием формируются 

представления о конкретных предметах и их универсальном предназначении. У 
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ребенка с двигательной патологией эти навыки в естественном ритме и с 

необходимым качеством не возникают. В силу первичности двигательных нарушений 

и огромного значения тонких движений пальцев рук для дальнейшего развития 

ребенка, следует включать в занятия и развитие мелкой моторики, функции осязания 

и умения узнавать предметы на ощупь. Осязательная функция имеет большое 

значение для развития познавательных возможностей детей. Ее недостаточность 

приводит к тому, что у ребенка задерживается формирование целостного 

представления о предметах. Для преодоления подобных нарушений следует учить 

ребенка узнавать наощупь различные по величине и по форме предметы, определять 

фактуру материала на ощупь (наждачная бумага, ткань, мех), различать поверхность 

предметов (гладкий-шероховатый, ровный–неровный, колючий–мягкий), выбирать 

предмет на ощупь по речевой инструкции (игра "Чудесный мешочек"), определять 

его температуру (горячий - холодный). Занимаясь с ребенком лепкой или 

рисованием, следует воспроизводить тот предмет, образ которого формировался на 

основе тактильно-двигательного восприятия. 

Одной из проблем, которыми страдают дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, является нарушение праксиса позы. Ребенок испытывает трудности при 

захвате предмета рукой. В этом случае, необходимо с помощью совместных 

действий, путем наложения своей руки на руку ребенка можно постепенно научить 

его элементарным предметным действиям (с игрушкой, карандашом, фломастером, 

ложкой). При этом необходимо постоянно подбадривать ребенка и внушать ему 

надежду на успех. На конкретных примерах показать, как нужно учить ребенка 

удерживать в руке предмет и как узнавать его на ощупь. Для этого нужно 

использовать различные по форме игрушки (шарик, кубик, яичко от киндер-

сюрприза, свисток и др.), размер, которых, не должен превышать величину ладошки 

ребенка. Ребенка нужно учить произвольно, брать и опускать предметы, 

перекладывать их из руки в руку, класть на место. Его также нужно обучить 

ощупывать свои руки, ноги, другие части тела, игрушки. 

 Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности 

развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому 

родители должны постоянно развивать у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 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. 

Родители также должны быть знакомы с приемами массажа и нормализации тонуса 

мышц. Более подробные рекомендации по формированию у ребенка двигательных 

навыков родители могут получить у инструктора по ЛФК и в специальной литературе 

(Р.Д. Бабенкова, М.В. Ипполитова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Важно также развивать у детей согласованность движений руки и глаза, проводить 
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специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с целью 

формирования целостного восприятия предметов. 

Речь - важнейший психический процесс, обеспечивающий любому ребенку 

взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои действия, 

выразить свои переживания другим людям. С первых дней жизни родители должны 

инициировать речевые вокализации ребенка. Родителям необходимо постоянно 

стремиться к речевому контакту с ребенком, т.е. постоянно разговаривать с ним, 

проговаривая все, что она делает с ребенком, или они с ребенком делают совместно. 

Известно, что чем раньше организована логопедическая помощь, тем большего 

эффекта в развитии речи ребенка можно ожидать. Родители должны внимательно 

слушать рекомендации логопеда и неукоснительно их соблюдать. Специалист 

должен объяснить родителям, что средства речи могут быть сформированы у ребенка 

лишь в результате длительного процесса развития и автоматизации речевых навыков, 

т.е. длительных тренировок и повторов заданий, которые дает логопед. Родители 

должны быть проинформированы и о речевом режиме дома. Они должны знать о том, 

что: 

- речь взрослых по своему содержанию должна соответствовать возможностям 

понимания ребенка; 

- речь взрослого должна быть медленной, внятной, достаточно громкой (но не 

очень) и выразительной.  

Родители должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение и справляться с этой 

трудностью. Они должны все время инициировать ребенка к воспроизведению 

речевых звуков, лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть и с нарушениями 

грамматики, предложений. Родители должны постоянно формировать у ребенка 

мотивацию на речевой контакт. 

Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для 

развития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Первое, к чему 

должны стремиться родители младших дошкольников, это развитие у ребенка 

чувства неприязни и брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному 

пребыванию мокрым в кроватке без сообщения криком об этом взрослому; 

неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при слюнотечении или 

исправлении физиологических потребностей. Родители должны постоянно 

формировать у детей потребность к самостоятельному обслуживанию себя. 

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. Ребенка нужно научить 

самостоятельному приему пищи, умению брать ложку, самостоятельно есть, держать 

кружку и пить из нее. В том случае, если двигательные возможности ребенка не 

позволяют удерживать столовые приборы в нужном положении, родители должны 

знать, что можно пользоваться специально изготовленными приборами или самим 

приспособить эти предметы к возможностям ребенка. Чтобы ложка, вилка или 

карандаш, ручка не вываливались из рук ребенка, пользуются приемом утяжеления. 

Надевают специальные насадки, чаще резиновые груши, утяжеленные маленькими 

металлическими шариками. 

К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельно одеваться 
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(отдельные виды одежды могут быть специально для этого приспособлены) и владеть 

санитарно-гигиеническими навыками. Часто для облегчения трудностей, 

возникающих при застегивании или расстегивании одежды, пользуются застежками-

липучками. 

 

Иные характеристики содержания Программы                                       План ОД 
Базовый вид деятельности Продолжительность НОД 

I. Обязательная часть 

Физическое развитие (в помещении) 2р в неделю40мин. 

Физическое развитие (на улице) 1р в неделю20мин. 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Гимнастика после дневного сна ежедневно 

Закаливающие процедуры ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно 

Организация двигательной активности дошкольников 

Виды и формы 

двигательной активности 

Средняя группа (5-6лет) 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

ННОД по физ. развитию (2 в 

зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю по 25 мин. 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно не менее двух игр по 10 мин. 

Закаливающие мероприятия Ежедневно 5-8 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 30 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 40-50 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей  

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

Каникулы 2р. в год (декабрь, июнь-август). Двигательный режим 

насыщается играми, музыкальными развлечениями, спорт. 

играми, соревнованиями 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в группе на день 
Направления 

развития  

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие  

 Приём детей на воздухе в тёплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях  

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне и др. специальные виды 

закаливания) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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Организационный.Описание материально-технического обеспечения Программы  

В МАДОУ имеются функциональные помещения для всестороннего развития 

воспитанника: 

- Физкультурный зал со спортивно-игровым оборудованием, инвентарем, спортивным 

и модульными комплексами, сухим бассейном, специально оборудованной и т.п. 

- На территории ДОУ имеется спортивная площадка с оборудованием для развития 

основных видов движений и проведения утренней гимнастики, спортивных 

соревнований, развлечений и т.п. 

Обеспеченность Программы методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания  

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются как совокупность программно-

методических, материальных дидактических ресурсов (справочная и 

энциклопедическая литература, демонстрационный и раздаточный материал, 

видеотека, диагностические материалы), обеспечивающих эффективное решение 

воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

(Перечень учебно-методического материала – см.Приложение 1) 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в дошкольной образовательной организации с 

учетом возрастных особенностей организована культурно-досуговая деятельность, 

посвященная особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Культурно-досуговая деятельность организуется в различных формах: 

 праздники и развлечения различной тематики. Ежегодно проводятся праздники 

«День знаний», «Праздник осени», «Новый год», «День защитника Отечества», «8 

Марта», «День Победы», «Весенний праздник», «Всемирный День защиты детей»; 

 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

 спортивные развлечения и праздники, в том числе совместно с семьей 

воспитанников (День здоровья, День здоровой семьи и другие); 

 творческие проекты; 

Содержание культурно-досуговой деятельности планируется в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием. 
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Перечень учебно-методического материала 

 
Автор 

составитель  

Наименование издания  

М.А. Рунова «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 4-5лет» 

Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

В.Т. Лободин, А.Д. 

Федоренко и др. 

«В стране здоровья. Программа эколого-оздоровительного воспитания 

дошкольников» 

Л.И. Пензулаева  «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» 

А.С. Галанов «Игры, которые лечат» 

И.Ю. Левченко, 

О.В. Приходько 

«Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата» 

И.Ю. Левченко, 

О.В. Приходько 

«Детский церебральный паралич. Коррекционно-развивающая работа 

с дошкольниками»  

А.Р. Маллер «Помощь детям с недостатками развития» 

О.В. Солодянкина «Воспитание ребенка с ОВЗ в семье» 
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