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1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Понятие «нарушение функций опорно-двигательного аппарата» 

 (НОДА) носит собирательный характер и включает в себя двигательные 

расстройства, имеющие органическое центральное или периферическое 

происхождение. 

Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

представлены следующими категориями: 

 дети с церебральным параличом (ДЦП); 

 с последствиями полиомиелита; 

 с миопатией; 

 с врожденными и приобретенными недоразвитиями и деформациями 

опорно-двигательного аппарата. 

 Причинами этих расстройств могут быть генетические нарушения, а также 

органические повреждения головного мозга и травмы опорно-двигательного 

аппарата. 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным 

разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у 

детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности.  

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, 

передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических средств, 

имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь.  

Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с 

повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности 

суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.2 : дети с лѐгким 

дефицитом познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при 

помощи ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного 

передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с 

ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами 

разной степени выраженности. Задержку психического развития  чаще всего 

характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. 

Они легко используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но 

несколько замедленное усвоение нового материала. При адекватной 

коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют сверстников в 

умственном развитии.  

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.3: дети с двигательными 

нарушениями разной степени выраженности с легкой степенью интеллектуальной 

недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также 
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имеющие дизартрические нарушения и системное недоразвитие речи. У детей с 

умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный 

характер. На первый план выступает недостаточность высших форм 

познавательной деятельности – абстрактно-логического мышления. При 

сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются низким 

познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее 

выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость 

волевых усилий и мотивации.  

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.4: дети имеют тяжѐлые 

опорно-двигательные нарушения неврологического генеза и, как следствие, 

полную или почти полную зависимость от посторонней помощи в передвижении, 

самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей этой группы 

не могут самостоятельно удерживать своѐ тело в сидячем положении. 

Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения 

затруднен в связи с несформированностью языковых средств и речемоторных 

функций порождения экспрессивной речи. Степень умственной отсталости 

колеблется от выраженной до глубокой. Дети данной группы с менее 

выраженным интеллектуальным недоразвитием имеют предпосылки для 

формирования представлений, умений и навыков, значимых для социальной 

адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и 

взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными 

средствами коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.); 

наличие отдельных двигательных действий (захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи и др.), создаѐт предпосылки для обучения детей 

выполнению доступных операций самообслуживания и предметно-практической 

деятельности. Обучение строится с учѐтом специфики развития каждого ребѐнка, 

а также в соответствии с типологическими особенностями развития детей с 

тяжѐлыми и множественными нарушениями.  

Таким образом, вследствие неоднородности состава детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании их школьного образования предполагает их образовательную 

дифференциацию, которая может быть реализована на основе вариативности 

стандарта, заложенного в ФГОС.  

Самую многочисленную группу среди детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата составляют дети с детским церебральным параличом 

(ДЦП), которые могут обучаться инклюзивно в общеобразовательном 

учреждении. При ДЦП,  как правило, сочетаются двигательные расстройства, 

речевые нарушения и задержка формирования отдельных психических функций.  

Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении верхних и 

нижних конечностей (нарушение мышечного тонуса, патологические рефлексы, 

наличие насильственных движений, несформированность актов равновесия и 

координация, недостатки мелкой моторики).  

Наиболее часто интеллектуальные нарушения при ДЦП выявляются  в 

синдроме органической задержки психического развития.  
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К специфическим  особенностям задержки психического развития у           

детей с церебральными параличами относят: 

 неравномерность задержки развития различных психических функций; 

 влияние задержанного       развития высших корковых функций в структуре 

интеллектуального дефекта;  

 задержка формирования школьных навыков; 

 сочетание интеллектуальной недостаточности с личностной и 

эмоциональной незрелостью; 

 задержанное формирование понятийного, обобщенного мышления за счет 

речевой недостаточности и бедности практического опыта; 

 указанные расстройства сочетаются с вегетативными  расстройствами, 

сосудистой дистонией, акроцианозом, гипергидрозом, гипертермией, 

нарушением сна и аппетита, а также  с эмоциональными и 

неврозоподобными нарушениями. 

Наряду с органической задержкой психического развития у детей с 

церебральными параличами  может выявляться так называемая вторичная 

задержка психического развития, связанная  с дефектностью двигательной и 

речевой сферы, а также с условиями  окружения и воспитания. Эта задержка 

выявляется главным образом на начальных этапах обучения и характеризуется 

малым объемом знаний и представлений об окружающем мире, задержанным 

формированием высших корковых  функций и вербального мышления. В отличие 

от органической задержки отставание в развитии менее выражено, не отмечается 

 специфических «органических» нарушений внимания, восприятия, памяти, 

мышления, эмоционально-волевой сферы. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, повышенной отвлекаемостью, 

недостаточной концентрированностью на объекте. 

Недостатки внимания сказываются негативно и на процессах ощущения и 

восприятия.  

  Недостатки памяти ведут к медленному накоплению знаний и умений по 

учебным дисциплинам. 

У многих детей отмечаются нарушения восприятия и формирования 

пространственных и временных представлений, схемы тела. 

Следует отметить, что у большинства этих детей имеются значительные 

потенциальные возможности развития высших психических функций, однако 

физические недостатки (нарушения двигательных функций, слуха, зрения), 

нередко множественные, речедвигательные трудности,  ограниченный запас 

знаний маскируют эти возможности. 

У большинства учащихся отмечаются нарушения умственной 

работоспособности, которые, проявляются двумя вариантами: 

 Стойкое равномерное снижение работоспособности. 

 У таких детей низкая активность восприятия учебного материала, 

ослабленное внимание. У детей быстро наступает психическое истощение, 

на которое ребенок может реагировать вспышками раздражения, активным 

избеганием от контакта или полным отказом. 
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 Неравномерный (мерцательный) характер умственной работоспособности.  

У таких детей состояние меняется иногда в течение одного урока несколько 

раз. Короткий период познавательной активности сменяется резким 

утомлением, внимание неустойчиво. Нарушение умственной 

работоспособности является главным препятствием продуктивного 

обучения. 

Отмеченные нарушения психической деятельности затрудняют усвоение 

этими детьми программного материала, овладение трудовыми умениями и 

навыками. 

  У некоторых детей особенности учебной деятельности могут быть 

обусловлены несформированностью зрительно-моторной координации, т.е. 

несогласованной работой руки и глаза. Учащиеся с тяжелой двигательной 

патологией (ДЦП) не удерживают рабочую строку в тетради или при чтении, 

поскольку соскальзывают с одной строки на другую, вследствие чего не могут 

понять смысл прочитанного и проверить свое письмо. Несформированность 

зрительно-моторной координации может проявляться не только при чтении и 

письме, но и при овладении навыками самообслуживания и другими трудовыми и 

учебными умениями.  

Иногда встречаются дети с недостаточностью пространственного анализа и 

синтеза, что особенно проявляется при овладении конструированием, навыками 

самообслуживания, а также при чтении, письме и на уроках физической 

культуры. Такие дети затрудняются в дифференциации левой и правой стороны, в 

сложении целого из частей. Они не могут соблюдать линейки в тетрадях, 

различать ее правую и левую сторону, могут начать писать или рисовать в любом 

месте тетради или альбома, читать с середины страницы. Степень выраженности 

указанных затруднений значительно увеличивается при сочетании 

несформированности пространственного анализа и синтеза с недостаточностью 

зрительно-моторной координации. Такие дети с опозданием овладевают многими 

умениями и навыками самообслуживания (шнурование ботинок, застегивание и 

расстегивание пуговиц, уборка постели и т.д.) Они длительное время 

затрудняются в различении и в соотнесении правого и левого ботинка, в 

определении правого и левого рукава пиджака, платья, при надевании фартука не 

могут найти верх и низ.  Нередко на уроках ручного труда им нелегко сложить из 

отдельных частей целое (склеить, составить из конструктора грибок, елочку, 

домик и т.д.) 

Пространственные нарушения отмечаются также на уроках физической 

культуры при построении в шеренгу, кругом, выполнении команды направо, 

налево, перестройке в колонну. 

Несформированность пространственных представлений отражается на 

начальном этапе усвоения математики. При изучении состава числа дети не могут 

расположить или представить его в виде отдельных групп предметов. Однако 

особую трудность для них представляет процесс овладения материалом по 

геометрии и тригонометрии, активизирующий умения представить отдельные 

геометрические фигуры и выполнить их чертежи. 
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У некоторых учащихся затруднения при усвоении программного материала 

по географии (расположение частей света, направление течения рек и т.д.) могут 

быть вызваны недостаточной сформированностью пространственного 

воображения и памяти, наиболее ярко это проявляется при работе с контурными 

картами. 

Особенности учебной деятельности учащихся с двигательными 

нарушениями в значительной степени также определяются различными 

нарушениями речи. Характерными проявлениями речевых расстройств являются 

разнообразные нарушения звукопроизносительной стороны речи. В некоторых 

случаях отдельные звуки вообще не произносятся, в других произносятся 

искаженно, в-третьих, заменяются другими.  

Тяжесть нарушений звукопроизносительной стороны речи усиливается за 

счет дыхательных расстройств: речевой выдох укорочен, во время речи ребенок 

производит отдельные вдохи, речь теряет плавность и выразительность. Нередко 

наблюдаются различные нарушения голоса; он отличается монотонностью, 

немодулированностью, часто имеет гнусавый оттенок.  

У некоторых детей отмечаются разнообразные насильственные движения в 

речевом аппарате, которые особенно ярко проявляются при устных ответах и 

могут вызывать неестественную улыбку, гримасы, непроизвольное открывание 

рта, выбрасывание языка вперед. Иногда эти проявления в сочетании с 

усиленным слюнотечением, непонятной речью, неадекватной мимикой, 

насильственным смехом вызывают затруднения при определении степени 

усвоения программного материала и оценке знаний учащихся. В устных ответах 

такие учащиеся стараются выражать свою мысль экономно, сжато, они отвечают 

речевыми штампами и только на вопросы учителя.  

Другой особенностью устной речи таких детей является своеобразие 

развития лексико-грамматической стороны речи. Их словарный запас ограничен, 

особенно заметно недостаточное понимание значений многих слов и понятий, 

встречающихся при прохождении программного материала. У детей 

лимитировано понимание многозначности слов, различение смысловых оттенков 

отдельных выражений в зависимости от контекста. Это приводит к тому, что в 

устной речи дети пользуются в основном короткими, шаблонными, 

стереотипными фразами, а иногда предпочитают общаться отдельными словами. 

 В письменной речи обнаруживается смешение, замены и пропуски звуков, 

искажаемых при произношении. Наибольшую сложность для учителей 

представляют дети, у которых в письменной речи отмечаются ошибки, связанные 

с недостатком дифференцирования звуков, сходных по звучанию.  

Описывая трудности, которые испытывают дети при усвоении 

программного материала, нельзя не остановиться на особенностях их 

психической деятельности. Встречаются дети, медленно включающиеся в 

задание. В таких случаях требуется индивидуальный подход со стороны учителя, 

который должен в ряде случаев повторить задание, заострив внимание на трудных 

местах, спокойным голосом побудить ребенка к его выполнению.  

Взаимодействие органических, социальных и психологических факторов 

приводит к нарушениям формирования личности детей с ДЦП, что в свою 
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очередь негативно отражается на взаимодействии с окружающими и приводит к 

трудностям их социальной адаптации. 

Личность учащихся с ДЦП характеризуется высоким уровнем 

невропатизации, низкой самооценкой, фиксацией на двигательном дефекте, 

неадекватной оценкой себя как субъекта профессиональной деятельности, 

неадекватностью профессиональных интересов и внутренней картиной болезни. У 

большинства старших школьников ориентация на профессию происходит без 

учета тех ограничений, которые накладывают хроническое 

индивидуализирующее заболевание. Они демонстрируют профессиональные 

намерения свойственные более младшему возрасту, не учитывающие реальных 

возможностей.  

Все вышеназванные особенности развития и трудности обучения 

необходимо учитывать при организации учебно-воспитательной работы с детьми, 

имеющими двигательные нарушения. Особую важность это приобретает в 

условиях инклюзивного образования, т.к. включение детей с двигательными 

нарушениями в педагогический процесс общеобразовательной школы создает для 

них дополнительные трудности и негативные особенности развития проявляются 

более ярко. 

 

1. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

- обязательность непрерывности развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения 

(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды. 

 Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе 

возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения 

специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим 

местом.  

 Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в 

сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает 
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необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и 

коррекционно-педагогическую помощь.  

 

2. Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы на основе ФГОС для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
 В соответствии с текстом статьи 34 Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающийся имеет право на: 

- «выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет» (пункт 1); 

- «предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции» (пункт 2); 

- «перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования» (пункт 15). 

3.1. Кадровое обеспечение  

 Педагоги, работающие в условиях инклюзивного класса должны получить 

особую подготовку в области специальной (коррекционной) педагогики, быть 

готовыми и профессионально компетентными решать проблемы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Для профессиональной и личностной подготовки педагогов необходимы 

следующие психолого-педагогические знания: 

 представление и понимание того, что такое инклюзивное образование, в чем его 

отличие от традиционных форм образования; 

 знание психологических закономерностей и особенностей возрастного и 

личностного развития детей в условиях инклюзивной образовательной среды; 

 знание методов психологического и дидактического проектирования учебного 

процесса для совместного обучения детей с НОДА и нормальным развитием; 

 умение реализовать различные способы педагогического взаимодействия между 

всеми субъектами образовательной среды (с учениками по отдельности и в 

группе, с родителями, коллегами-учителями, специалистами, руководством). 

 Успешное формирование графо-моторной функции у детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата возможно только при условии специально 

согласованной деятельности логопеда, 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. 

 Педагог-психолог должен обладать знаниями о личностных особенностях 

детей с НОДА, умениями организовать своевременную и эффективную 
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диагностику, профилактику и коррекцию поведенческих, нервно-психических и 

патохарактерологических расстройств. 

 Учитель-логопед должен обладать знаниями об особенностях речевого 

развития детей с НОДА, умениями организовать своевременную и эффективную 

диагностику, профилактику и коррекцию устной и письменной речи. 

 Учитель физического воспитания должен обладать знаниями о 

двигательной патологии обучающегося и возможных ограничениях при 

фронтальных занятиях физкультурой. Все предъявляемые ребенку задания 

должны соответствовать его двигательным возможностям. 

3.2 Финансово-экономическое обеспечение – параметры соответствующих 

нормативов и механизмы их исполнения. Разрабатываемый стандарт исходит из 

параметров уже имеющегося финансирования школьного образования детей с 

ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. Необходимо 

подчеркнуть, что в соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на 

образование должно быть предусмотрено «подушевое» финансирование, размер 

которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, 

варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду. 

3.3 Материально-техническое обеспечение.  

 Важным условием реализации образовательной программы начального 

общего образования для детей с нарушением ОДА, является возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам 

инфраструктуры образовательной организации. 

 Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку 

беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки 

пандусов, лифтов, подъемников, поручней, широких дверных проемов. Все 

пространство класса должно быть доступно ребенку, передвигающемуся как 

самостоятельно, так и с помощью приспособлений. 

 Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) требует от учителя больше внимания, в 

случае выраженных двигательных нарушений, чем традиционно развивающийся, 

поэтому наполняемость класса, где обучается ребенок с нарушением ОДА, 

должна быть меньше. В случае необходимости (выраженные двигательные 

расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее формированию графо - 

моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА должны быть 

специально организовано в соответствии с особенностями ограничений его 

здоровья.  

 Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, 

технических приспособлений (специальная клавиатура, различного вида 

контакторы, заменяющие мышь (джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). 

 При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

 Реализация основных принципов инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях базируется на следующих содержательных и 

организационных подходах, способах, формах:   
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- индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная программа 

учащегося – ребенка с ОВЗ  по развитию академических знаний и жизненных 

компетенций;   

- социальная реабилитация ребенка с ОВЗ в образовательном учреждении и вне 

его;   

- психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения и 

социализации;   

- психолого-педагогический консилиум образовательного учреждения;  

индивидуальная психолого-педагогическая карта развития ребенка с ОВЗ; 

-   портфолио учащегося – ребенка с ОВЗ; 

- компетентность учителя в области общего образования с элементами 

специального образования, в области социальной адаптации и реабилитации;  

-  повышение квалификации учителей общеобразовательного учреждения в 

области инклюзивного образования;   

- рабочие программы освоения предметов образовательной программы в условиях 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в соответствии с образовательными 

стандартами;   

- возможно тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения; 

-   адаптивная образовательная среда – доступность классов и других помещений 

учреждения (устранение барьеров, обеспечение дружественности среды 

учреждения);   

- адаптивная образовательная среда – оснащение образовательного процесса 

ассистирующими средствами и технологиями (техническими средствами 

обеспечения комфортного и эффективного доступа);   

- адаптивная образовательная среда – коррекционно-развивающая предметная 

среда обучения и социализации;   

- адаптивная образовательная среда – создание помещений (зон) для отдыха, 

восстановления работоспособности;   

- сплочение ученического коллектива, развитие навыков сотрудничества, 

взаимодействия и взаимопомощи;  ориентация воспитательной системы 

учреждения на формирование и развитие толерантного восприятия и отношений 

участников образовательного процесса.  

 

4. Организация коррекционно-развивающей работы на уроке в 

инклюзивном классе  
 Для хорошего преподавания в инклюзивной образовательной среде 

организация деятельности педагогов и учеников имеет самое важное значение. 

 Чётко построенная структура ежедневной работы позволяет 

педагогическому процессу проходить ясно, определённо и эффективно. Очень 

часто случается так, что присутствие в классе детей с различными особенностями 

чрезвычайно затрудняет работу педагога в классе.  

Планирование работы в классе: 

1. Упрощать задания для ребенка с ОВЗ, делая акцент на основные идеи. 

2. Заменять письменные задания альтернативными. Например, ребенок 

диктует ответы на магнитофон.   
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3. Предлагать задания на выбор по содержанию, форме выполнения. 

4. Прописывать индивидуальные цели и задачи для детей с ОВЗ. 

5. Предусмотреть выполнение заданий учеником на компьютере. 

6.   Уменьшать объем выполняемой учеником работы. 

7.   Предусмотреть работу в парах, в группах.  Изменять правила, которые 

ущемляют права ребенка. 

8.   Предлагать четкие алгоритмы для работы.  Использовать знаковые 

символы для ориентации ребенком в выполнении заданий, планировании 

действий.   

9. Предусмотреть в ходе урока смену деятельности учащихся, чередование 

активной работы с отдыхом.  Ребенок должен иметь возможность выйти из 

класса и побыть в «спокойной зоне», если он находиться в состоянии 

стресса.   

10.  Обязательное использование наглядных средств.  В классе и на парте 

ребенка не должно быть предметов, способных  отвлечь его от работы. 

11.  Вместо сочинений и изложений предлагать записать ответы на 

прописанные учителем вопросы.   

12.  Задание, записанное на доске, должно дублироваться в распечатке для 

ребенка.   

13.  Избегать давать задание на переписывание. 

14.   Научить пользоваться калькулятором и использовать его на уроках 

математики.  

Формулировка заданий:   

 Задание должно быть сформулировано как в устном, так и в письменном 

виде.   

 Задание должно быть кратким, конкретным, одним глаголом.   

 Просите ребенка повторить задание. 

  Задание можно формулировать в несколько этапов. 

   При формулировании заданий покажите конечный продукт (законченный 

текст, решение математической задачи…)  

  Формулируя задание, стойте рядом с ребенком.  Дать ребенку возможность 

закончить начатое задание. 

 

5. Организация пространства в инклюзивном классе  
 

 Вопросу физической организации пространства в инклюзивном классе 

следует уделить особое внимание. Среда класса должна быть доступна для всех 

детей, так, чтобы каждый ребёнок мог участвовать в учебном процессе и 

взаимодействовать при этом со всем классом. Доступность классного помещения 

– это важнейшее предварительное условие обучения в инклюзивной 

образовательной среде. Обеспечение такого доступа для всех детей является 

обязанностью образовательного учреждения, хотя это может также потребовать 

некоторой перепланировки школьного пространства, и это надо обязательно 

обсуждать с ответственными лицами школы.  
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 Когда мы думаем о доступности пространства класса для детей с 

инвалидностью – первое, что приходит в голову, это установка пандусов в тех 

зонах, где есть лестничные пролёты. Пандусы действительно очень важны для 

детей, передвигающихся в колясках, но не только для них. Они также полезны для 

детей, использующих различные приспособления для передвижения (рамки-

опоры, костыли), а также для детей с нарушениями движения.  

 В многоэтажном здании школы может возникнуть необходимость в 

установке специального подъемника или лифта. Это может занять какое-то время, 

и в этот период расписание занятий следует построить так, чтобы уроки в тех 

классах, где есть дети, передвигающиеся на колясках, проводились на первом 

этаже.  

 Класс, в котором учится ребёнок с нарушением движения, должен быть 

достаточно просторным, таким, чтобы ребёнок мог свободно передвигаться по 

нему. Многие классы сейчас буквально загромождены стульями, партами, 

стеллажами, коробками и учебными материалами, что может представлять 

определённую трудность для детей с нарушениями движения.  

 Детей с нарушением ОДА лучше всего сажать в той части класса, где мало 

предметов, отвлекающих внимание. Так, для них место у окна будет не самым 

лучшим местом, таким, где они без помех смогут сконцентрироваться на той или 

иной учебной задаче. Также, этих детей следует избегать сажать во время учёбы в 

той части классной комнаты, в которой собраны стимулирующие и развивающие 

материалы и пособия, такие как аквариумы, плакаты, клетки с животными. Не 

способствует концентрации внимания таких детей и посадка около двери, или 

около стеллажа, где расположены материалы, которые часто используются во 

время урока. Следует уделить внимание также высоте столов и стульев в классе. 

В классах для занятий по естествознанию (например, химии) в средней школе, для 

детей с инвалидностью должны быть доступны и такие части класса, как 

раковины. В инклюзивных классах может потребоваться изменение высоты парт: 

необходимо парты несколько приподнять. Полки и стеллажи также должны быть 

расположены на высоте, приемлемой для всех детей.  

 

6. Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с НОДА 
В условиях образовательной интеграции для детей с ДЦП, учитывая 

специфические особенности контингента учащихся, необходим подбор таких 

форм и методов работы, которые и в данных условиях приводили бы к 

достижению положительного результата. 

В рамках инклюзивного обучения в работе с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарат применяются  наглядные, практические и словесные, 

двигательно-кинестетические методы. 

 Наглядные методы включают: наблюдение, иллюстрация, 

демонстрация. 

 Наглядные методы могут применяться как при изучении нового материала, 

так и при его закреплении. При изучении нового материала они являются 

способом формирования новых знаний, а при его закреплении – способом 

практики.   
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Метод наблюдения определяется как целенаправленное, планомерное, 

различное по длительности восприятия ребенком предметов и явлений 

окружающего мира. Чаще всего он используется с целью обучения детей умению 

замечать изменения в природе, жизни растений, поведении животных, наблюдать 

труд людей, анализировать факты и явления, обобщать их. Объектами 

наблюдений также служат арифметические записи, предметные множества, числа, 

геометрические фигуры и т.д. В старших классах учащиеся наблюдают опыты, 

различного рода наглядные пособия, тексты, работу механизмов, станков и т.п. 

Активное применение этого метода объясняется тем, что создаются условия, 

позволяющие на основе чувственного познания окружающей действительности 

развивать у учащихся наглядно-образное мышление, активизировать их 

внимание, стимулировать интерес к учению, расширять и обогащать знания. 

Успех наблюдений во многом зависит от правильного сочетания слова учителя и 

средства наглядности. 

Основными требованиями к этому методу являются : 

- определенность цели наблюдения, ее понятность учащимся; 

- заинтересованность учащихся в выполнении наблюдения; 

- осуществление наблюдения по разработанному плану, расчленение общей 

задачи наблюдения на частные, на этапы; 

- фиксирование результатов наблюдения в записях, графиках: 

- формулирование выводов по результатам наблюдения, их обсуждение и 

оценка. 

Иллюстрация –это предъявление учащимся объектов, находящихся в 

статическом состоянии: репродукций, фотографий, муляжей, натуральных 

объектов. 

Каждая иллюстрация должна быть четкой, ясной по замыслу и связана с 

текстом, а также располагаться по возможности ближе к разъясняющей части 

Они могут сопровождать устное изложение, тем самым активизируя 

познавательную активность учащихся; могут использоваться при повторении и 

закреплении знаний. Но они в отдельных случаях имеют и самостоятельное 

значение, приобретая исследовательский характер. В этих учебных ситуациях 

учащиеся должны самостоятельно сделать выводы, обобщения и защитить их на 

последующем занятии. 

Основными требованиями к этому методу являются: 

- тщательный отбор материала (натуральные предметы, макеты, модели или 

изображения) и определение места и характера демонстрации (в статичном 

состоянии или в движении); 

- оптимальное количество демонстраций с учетом возможностей и 

потребностей детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- обеспечение качественной стороны иллюстраций и демонстраций, их 

надежности, техники безопасности при выполнении (соблюдение техники 

безопасности очень важно т.к. трудности передвижения, нарушения координации, 

ограничения движений в руках могут провоцировать несчастные случаи; 

- доведение до сознания учащихся цели и содержания демонстрации; 
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- обеспечение ясности и точности восприятия; 

-коллективное подведение итогов и самостоятельность выводов (при 

изложении нового материала). 

Демонстрация - это показ учащимся объектов, находящихся в динамике, 

развитии, движении: опытов, кино- и видеофильмов, звукозаписи, работающих 

механизмов, станков, образца действия и т.п. 

В качестве наглядных пособий используются в зависимости от ситуации 

(учебно-воспитательной задачи, наличия оборудования и др.) натуральные 

объекты, объемные наглядные пособия (муляжи, макеты), изобразительные 

(картины, репродукции), схематические (карты, схемы, диаграммы, графики) 

пособия. При их использовании следует руководствоваться следующими 

основными правилами: 

-учитывать глазодвигательные нарушения у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

-учитывать недостаточность зрительно-моторной координации; 

- предъявлять пособие для восприятия своевременно; 

- сопровождать показ объяснением, стимулируя самостоятельную работу 

учащихся постановкой вопросов; 

- использовать пособия при опросе и повторении; 

-  не использовать на уроке слишком много пособий, при необходимости же 

группировать их в 3-4 группы. 

Особое место и возрастающее значение имеют звуковые, динамические и 

аудиовизуальные пособия. Это аудиозаписи, диафильмы и кино, мультимедийные 

средства (интерактивные доски, компьютерные технологии). Однако, 

использование, как кино, так и  диафильмов  более 25% учебного времени 

считается неэффективным. Для звуковых же пособий это время еще меньше, 

поскольку слушать внимательно речь, не видя говорящего человека, дети  с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата не в состоянии более 3-5 минут. 

В специальном образовании обучение строится на широком использовании 

наглядности. В младших классах отдается предпочтение естественным 

натуральным предметам и иллюстративно-изобразительным средствам: рисункам, 

картинам, предметно-операционным и графическим планам и т.д., но постепенно 

возрастает роль абстрактно-символической наглядности (карты, схемы, таблицы, 

диаграммы и т.д.). 

Подводя итоги анализу использования наглядных методов в работе  с 

детьми с тяжелыми двигательными нарушениями, отметим, что предпочтение 

следует отдавать натуральности наглядности, учитывать бедность социального 

опыта этих детей, обязательно сопровождать использование наглядности 

 речевым сопровождением. 

7. Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с 

НОДА 

 К практическим методам относят те, при использовании которых учащиеся 

усваивают знания, вырабатывают умения и навыки, выполняя практические 
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действия, воздействуя на изучаемый объект и изменяя его: упражнение, 

лабораторная работа, практическая работа.  
 В работе с детьми с ДЦП практические методы  педагогами часто 

игнорируются,  из-за трудностей их использования, особенно при обучении детей 

с недостатками манипулятивных функций. Хотя это является большой ошибкой. 

Этим методам должно быть отдано предпочтение, т.к. качество и прочность 

знаний у детей с ДЦП прямо зависит от предметно-практической деятельности в 

их формировании. 

Упражнение– это повторное или многократное выполнение правильного 

практического или умственного действия с целью овладения им или 

совершенствования качества его выполнения. Особенное значение этот метод 

имеет в начальных классах (при формировании первоначальных навыков письма, 

чтения, выполнения вычислительных действий, в работе с инструментами и 

оборудованием на уроках труда и др.). 

Выделяются  упражнения подготовительные, обучающие и тренировочные  

в зависимости от степени овладения учащимися вырабатываемым умением.  

 В зависимости же от характера выполняемых действий различают 

упражнения на воспроизведение известного (репродуктивные), на применение 

умений в учебной или реальной обстановке и творческие упражнения. На уроках 

ученики выполняют письменные и устные упражнения. Они могут выполняться 

индивидуально и фронтально. 

Перед выполнением действия учениками учитель показывает образец его 

выполнения и объясняет, как оно выполняется. Затем обычно действие 

выполняется в облегчающем его восприятие виде (замедленное, расчлененное) 

при сопровождении объяснением каждого элемента. Для проверки понимания 

теоретической основы упражнения учитель может спрашивать учеников, 

организовывать поэлементное выполнение ими действий. После этого опять 

демонстрирует действие в реальном виде и организует выполнение его 

учащимися. При обучении  письму детей с тяжелыми двигательными 

нарушениями целесообразно использовать пассивные приемы - письмо рукой 

ученика и последующим самостоятельным повторением. 

Упражнения применяются для закрепления знаний, совершенствования 

умения и навыков.  

Кроме того, для каждого предмета характерны свои упражнения, вызванные 

его спецификой. Так на уроках русского языка используются грамматические и 

орфографические упражнения; для уроков математики характерно решение задач 

и примеров, построение чертежей; для уроков географии и истории – работа с 

картами; на уроках физкультуры имеют место общеразвивающие упражнения, 

ритмические, дыхательные; на уроках труда применяются ознакомительные и 

тренировочные упражнения для отработки двигательных приемов и т.д. Опыт 

показывает, что для детей с ДЦП количество повторений  упражнений следует 

увеличивать. 

Упражнения сочетаются с объяснением, беседой, рассказом, 

демонстрацией, игрой, лабораторной работой, применяются при работе с 

учебником.  
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Упражнения должны использоваться в определенной системе с 

постепенным повышением уровня трудности заданий и самостоятельности 

учащихся при их выполнении. Обязательным условием при этом является 

повторение определенных типов упражнений на ограниченном учебном 

материале, что необходимо для выработки определенных умений. 

Лабораторная работа - проведение учащимися по заданию учителя опытов 

с использованием приборов, инструментов и других приспособлений, т.е. это 

изучение учащимися каких-либо явлений, процессов с помощью специального 

оборудования. Лабораторные работы проводятся в средних и старших классах – 

чаще всего на уроках естественных дисциплин – естествознания, биологии, 

химии, физики, географии.  

К лабораторным работам предъявляются следующие требования: 

- четкая определенность цели выполняемой работы, ее понятность 

учащимся; 

- наличие плана работы (инструкции, технологической карты); 

- подготовленность учащихся к использованию оборудования, выполнению 

действий; 

- обеспечение мер техники безопасности; 

- наблюдение и контроль учителя за выполнением учащимися 

запланированных действий; 

- фиксация учащимися хода и результатов лабораторной работы в записях, 

рисунках, схемах; 

- формулирование выводов, обсуждение результатов и оценка выполненной 

работы. 

Многие обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата не 

могут выполнять  лабораторные работы из-за моторных трудностей. Поэтому 

 можно использовать программу виртуальных лабораторных работ. Дети с 

интересом выполняют такие задания. 

Практические работы - применение учащимися знаний и умений в 

деятельности, обеспечивающей получение практического результата в виде 

изделия, произведения, изменения изучаемого (осваиваемого) объекта.  

В ходе работы осуществляет наблюдение за ее ходом, в случае 

необходимости работа приостанавливается для дополнительного инструктажа или 

оказания индивидуальной помощи. Для детей с ДЦП роль практических работ 

трудно переоценить. Они решают не только образовательные, но и коррекционно-

развивающие задачи: расширяет кругозор, развивает моторику и зрительно-

моторную координацию и др. 

8. Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с НОДА 

Среди словесных методов выделяют: рассказ, объяснение, беседа, работа с 

книгой. 

Рассказ – это последовательное повествовательное или описательное 

изложение учителем нового материала. Он используется на уроках во всех 



17 
 

классах для сообщения информации о предметах, происшествиях, событиях, 

явлениях с целью обогатить знания учащихся. 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата не могут 

усвоить большой по объему материал, особенно, если в нем содержатся трудные 

для понимания понятия, явления. Поэтому рассказы должны быть небольшими по 

объему, содержать ограниченное количество новых сведений, достоверные и 

научно проверенные факты. Содержание должно раскрываться учителем по 

определенному плану, с четким выделением существенных моментов, доступным 

языком, включать новые слова и термины (которые в случае необходимости 

разбираются предварительно). Обязательным условием является эмоциональное и 

заинтересованное отношение учителя к сообщаемой информации. Целесообразно 

начинать рассказ с какого-либо занимательного вопроса, факта. Излагаемые 

сведения следует подтверждать примерами, сопровождать наглядной 

демонстрацией, прослушиванием звукозаписи, просмотром учебных кино и 

диафильмов. 

Рассказ может проводиться в начале урока и занимать небольшую часть его, 

после чего идет усвоение полученных знаний с помощью упражнений, 

познавательных игр (при этом используются учебные пособия). Возможен и 

другой вариант сообщения сведений с помощью этого метода. Излагаемый 

материал разбивается на короткие логические части, каждая из которых 

завершается выполнением упражнений, лабораторных работ, наблюдениями, 

направленными на закрепление знаний. В итоге урока в беседе проводится 

обобщение полученных сведений. 

Объяснение – доказательное раскрытие сущности неизвестного детям 

явления, события; приемов работы с инструментами, содержания наглядных 

пособий и правил их применения, а также слов и терминов. Объяснение 

сопровождается демонстрацией учащимся различных средств наглядности. 

Основные педагогические требования к объяснению: 

-выявление структуры изучаемого объекта и закономерных связей между 

его частями; 

-выделение существенных сторон и свойств изучаемого учебного 

материала; 

-обращение к учащимся с вопросами, побуждающими их следить за ходом 

рассуждений учителя, делать самостоятельные выводы; 

-использование наглядных пособий, демонстрация опытов, приведение 

убедительных примеров; 

-раскрытие причин и следствий изучаемого процесса, явления; 

-точное формулирование вывода, правила, закона в конце объяснения. 

Беседа– это диалогический, вопросно-ответный метод, при помощи 

которого учитель путем постановки вопросов проверяет усвоение учащимися 

знаний или подводит к пониманию и усвоению новых знаний. Соответственно 

различают беседы вводные, текущие, заключительные (обобщающие). Они могут 

проводиться учителем с одним учеником – индивидуальная, с несколькими –

 групповая и со всем классом – фронтальная беседа. 
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Как правило, для беседы выбирается небольшой по объему материал, 

который легко разделяется на несколько логических частей и каждая часть 

разбирается по вопросам. Поскольку знания школьников с  двигательными 

нарушениями нередко имеют несистематизированный и неполный характер, 

учитель во время беседы не только задает вопросы, он уточняет ответы учащихся, 

дополняет их, строит беседу так, чтобы систематизировать и обобщить 

разбираемый материал, подвести школьников к усвоению понятия, правила, к 

осознанию практического применения знаний. Для лучшего усвоения 

разбираемой темы учитель во время беседы часто пользуется наглядностью, успех 

применения которой зависит от того, насколько продуманы им цель и место ее 

использования. При сообщении новых знаний учитель, пользуясь методом 

беседы, широко использует наблюдения, лабораторные и практические работы. 

Источником беседы могут быть материалы учебника, записи на доске. 

Работа с книгой – метод обучения, при использовании которого овладение 

знаниями или формирование умений (умений, главным образом 

интеллектуальных действий) происходит в процессе работы учащихся с 

литературными изданиями – учебником, пособием, словарями, справочниками, 

художественной и научной литературой и др. Книги используются на уроках и во 

внеурочное время.  

В качестве наиболее общих требований к методу работы с книгой можно 

сформулировать следующие: 

- правильный отбор материала для самостоятельного изучения, повторения 

или выполнения иного задания; 

- обязательное рассмотрение на уроке наиболее трудных положений 

учебника; 

- посильность задания для учащихся; 

- проведение вводной беседы (инструктажа) для ориентации учащихся в 

содержании, объеме, основных приемах работы; 

-своевременная помощь в освоении основных приемов работы с книгой; 

- обсуждение выполненной работы и ее оценка. 

Работа с книгой используется как метод получения новых знаний, а также 

как метод закрепления и повторения, систематизации и обобщения знаний. 

Школьники учатся работать вначале с учебником и обязательной учебной 

литературой, затем разнообразной справочной и художественной литературой.  

Чтение для детей с ДЦП представляет значительную трудность. В связи с 

этим большое значение имеет подбор методов и приемов, способствующих 

формированию сознательного чтения. Это может быть знакомство с 

натуральными объектами, наблюдения и практические работы, объяснения 

учителя, экскурсии, словарная работа и т.д. Сознательному восприятию текста 

способствуют также разные виды чтения: объяснительное, выборочное, 

повторное и др. Основное внимание должно быть уделено формированию у 

учащихся умения анализировать текст учебника, выделять существенное из 

прочитанного материала. 
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Наряду с традиционными методами обучения в работе с детьми с тяжелыми 

двигательными нарушениями используют специфические учитывающие 

особенности заболевания. 

 

9. Методические рекомендации по применению дидактических 

материалов для детей с  НОДА 
В связи с особенностями двигательных и речевых нарушений у учащихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата,  процесс обучения по таким 

предметам, как русский (родной) язык, физическое воспитание, математика, 

особенно на начальных этапах, имеет специфику. 

Русский (родной) язык.  
Освоение отдельных разделов возможно лишь при условии решения ряда 

специальных задач, обусловленных наличием двигательных, речевых нарушений 

и других отклонений в психическом развитии. 

Нарушения манипулятивных функций кисти рук при различных 

клинических формах ДЦП и наличие гиперкинезов существенно затрудняют 

усвоение техники письма. В связи с этим  особое внимание следует уделять 

подготовке руки к письму, выделить специальное время на формирование 

двигательного навыка письма, его последовательную отработку и закрепление. 

В связи с тем, что у большинства учащихся с детским церебральным 

параличом имеются нарушения звукопроизносительной стороны речи в сочетании 

с общим речевым недоразвитием разной степени выраженности, особое внимание 

на начальных этапах обучения необходимо уделять: 

- отработке правильного произношения, развитию фонематического 

слуха и формированию основ звукового анализа; 

- уточнению и обогащению словарного запаса; 

- практическому овладению грамматическими средствами языка, 

выявлению и преодолению встречающихся в речи грамматических 

недочетов. 

Усвоение данного учебного предмета обеспечивается максимальной 

практической направленностью начальных этапов обучения: большое внимание 

уделяется формированию предметно-практической деятельности учащихся, 

различным формам работы с разрезной азбукой, графической записи слов и т. д. В 

целях предупреждения дисграфических и орфографических ошибок все виды 

работ учащихся следует сопровождать соответствующими видами языкового 

анализа (фонетического, морфемного, морфологического и 

словообразовательного).  

В процессе таких занятий развивается мышление детей: формируется 

умение анализировать языковой материал, группировать по значению различные 

слова, осуществлять их классификацию. В начальных классах  особое значение 

следует придать разнообразным упражнениям, обеспечивающим усвоение 

звуковой и слоговой структуры слова, формирующим правильное 

звукопроизношение и слуховое восприятие, навыки звукового анализа слова. 
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Значительное место отводится упражнениям, развивающим связную речь 

учащихся. 

Коррекционная направленность обучения обеспечивается специальными 

методами обучения, введением пропедевтических занятий, предшествующих 

изучению отдельных разделов и тем программы, а также индивидуальных и 

групповых занятий по коррекции нарушений развития. Полученные на них знания 

и навыки  необходимо закреплять во время классных занятий. Изучение наиболее 

сложных разделов и тем следует предварять систематическим повторением, что 

создаст условия для обобщения ранее пройденного материала и закрепления 

вновь изученного. 

В начале каждого учебного года учителю необходимо определить уровень 

языковой подготовки каждого ученика (словарный запас, особенности 

употребления грамматических средств языка, уровень овладения связной речью, 

степень сформированности двигательного навыка письма). Эти данные должны 

быть положены в основу организации индивидуальной коррекционной работы. 

Обучение грамоте  следует вести  звуковым аналитико-синтетическим 

методом. Особое внимание уделять развитию фонематического слуха, обучению 

звуковому анализу слов. 

Поэтапное формирование двигательного навыка письма необходимо 

формировать в процессе специальных занятий: рисования, штриховки обведения 

букв и их элементов по трафарету, выкладывания их из палочек. На уроках 

широко применять приемы, исключающие необходимость письма, — 

использовать разрезную азбуку, схемы и модели слов, таблицы и т. д. 

Ознакомление учащихся с рукописными буквами осуществлять постепенно: 

сначала вводить строчные и заглавные буквы, мало отличающиеся по 

начертанию, затем заглавные буквы сложной конфигурации. Особое внимание 

уделять различению букв, сходных по начертанию. 

Чтение.  

Основной задачей является формирование навыков сознательного, 

правильного выразительного чтения вслух и беглого чтения «про себя», умения 

осмысленно воспринимать прочитанное. 

Грамматика и правописание.  
Изучение начального курса грамматики начинается с практической 

отработки правильного употребления простейших грамматических категорий и 

форм (падежных, числовых, родовых), составления несложных словосочетаний по 

картинкам и опорным словам. Преодоление семантических затруднений, 

обогащение словарного запаса детей обеспечивается системой специальных 

лексических упражнений, направленных на овладение умением обнаруживать 

смысловое сходство близких по значению слов, различать слова 

противоположного значения, определять случаи многозначности. 

Составной частью обучения русскому (родному) языку является 

формирование и совершенствование графических навыков. 

Математика.  
Разнообразие отклонений в развитии, характерных для клинико-психолого-

педагогической характеристики учащихся с нарушениями функций опорно-
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двигательного аппарата, обусловливает необходимость дифференцированного и 

индивидуального подхода, позволяющего учитывать психофизические 

особенности каждого ребенка.  

Особенности развития мышления большинства учащихся делают 

необходимым применение разнообразного наглядного материала, чертежей, схем, 

рисунков. Недостаточно сформированные пространственные представления 

предполагает введение дополнительных упражнений при обучении к записи 

примеров в столбик: размещение одних предметов под другими, рисование фигур 

в клетках и т. д. 

Важное место в обучении  должно занимать формирование геометрических 

представлений. В ходе выполнения практических упражнений дети учатся 

распознавать геометрические фигуры в окружающих предметах, на рисунках, 

моделях; овладевать графическими умениями, приобретают практические умения 

в решении задач вычислительного и измерительного характера. 

При решении задач обязателен подробный анализ условия. 

 

10.  Методические рекомендации по применению специальных 

технических средств обучения коллективного пользования детьми с 

НОДА 
Несмотря на значительное количество программных продуктов, их 

использование в полном объеме не предназначено для детей, имеющих 

двигательные нарушения вследствие ДЦП. Поэтому наиболее приемлемым 

способом использования компьютера является применение программы Microsoft 

Power Point. 

Очевидным плюсом презентации, создаваемой в Power Point, является 

возможность варьировать объем материала, используемые методические приемы 

в зависимости от целей урока, уровня подготовленности класса, возрастных 

особенностей обучающихся. В случае необходимости  можно заменить текст, 

рисунок, диаграмму, или просто скрыть лишние слайды. Эти возможности 

позволяют максимально настраивать любую ранее разработанную презентацию 

под конкретный урок в конкретном классе. 

Демонстрация мультимедийного пособия может сочетаться с работой по 

карте, глобусу, по тексту учебника, выполнением упражнений и др. 

Презентации и мультимедийные материалы должны: 

- соответствовать учебно-воспитательным целям и содержанию обучения; 

- быть доступными и составлены с учетом возрастных особенностей детей с 

двигательными нарушениями; 

- четкими по структуре, с краткими, легко запоминающимися надписями, 

изображенными крупным шрифтом. (Arial, Times New Roman); 

- эстетически оформленными: должны быть художественно выполненными, 

соразмерными, красочными, с правильно подобранной цветовой гаммой; 

- не перенасыщены цветовой гаммой, и цветовая гамма не должна сменяться 

быстро, особенно в контрастных цветах (внешние раздражители истощают 

нервные силы ребенка); 
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- не перенасыщен информацией, необходимо размещать один объект или 

минимальное их количество на страницу слайда; 

- для иллюстраций подбирать натуральные образцы с ярко выраженными 

характерными признаками; 

- для выделения из общего фона заданного образца следует его выделить 

различными способами, чтобы обучающиеся могли воспринимать намеренно и 

избирательно, поскольку избирательность их восприятия быстро падает, 

становится менее специфичной. 

 

11.  Методические рекомендации по применению специальных 

технических средств обучения индивидуального пользования детьми 

с НОДА 
Применение специальных технических средств во многих случаях способны 

компенсировать имеющиеся у учащихся данной категории двигательные 

нарушения, а именно: невозможности или ограничении объема и силы движений 

(общая и мелкая моторика), трудности контроля и координации произвольных 

движений, слабость и быструю утомляемость во время движения, 

недостаточность зрительно-моторной координации рук и ног. 

 В некоторых случаях использование технических средств позволяет 

учащимся с двигательными нарушениями принимать активное участие в учебном 

процессе наравне со сверстниками, у которых нет подобных проблем. Если 

нарушения затрагивают не только двигательную, но и интеллектуальную, 

зрительную и/или речевую сферу, интенсивность процесса обучения снижается в 

связи с необходимостью дополнительного времени на закрепление учащимися 

навыков и знаний. 

Поскольку вспомогательные технологии позволяют выполнять действия, 

которые без них были попросту невозможны, у учащихся с двигательными 

нарушениями обычно не возникает негативного отношения к этим технологиям. 

Однако когда у учащихся почему-либо были завышенные оценки возможностей 

технического средства (особенно компьютера), у них может возникнуть снижение 

интереса к такой технологии, если она не полностью оправдывает возложенных 

на нее надежд. 

Пространственная организация среды определяет успешность 

пространственной адаптации ребенка, необходимость создания его комфортного 

жизненного цикла. 

 

12.  Организация рабочего места ученика для использования 

технических средств.  

 

Для использования ПК необходим дополнительный стол для размещения 

компьютера, который должен быть легко доступен, в том числе и с инвалидного 

кресла.  

В целях создания эргономичного рабочего места необходимо избегать 

бесполезных или отвлекающих внимание изображений, препятствующих 

осуществлению быстрого выбора того или иного действия. Также полезно 
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назначить клавиши быстрого вызова команд в наиболее часто используемых 

программах, связать некоторые горячие ключи быстрого выбора с наиболее 

используемыми программами. 

Некоторые функции компьютера (для платформы MAC), которые 

необходимо настроить для ребенка с тяжелыми двигательными и речевыми 

нарушениями: 

1. Уменьшение скорости движения курсора (при нарушении зрения, 

моторики глаз, мелкой моторики); 

2. Увеличение размера курсора (при нарушении зрения, моторики глаз, 

мелкой моторики); 

3. Залипание клавиш (при тяжелом нарушении мелкой моторики); 

4. Отключение автоповтора (при тяжелом нарушении мелкой моторики); 

5. Вывод на экран виртуальной клавиатуры (при тяжелом нарушении 

мелкой моторики); 

6. Уменьшение скорости двойного щелчка (при тяжелом нарушении 

мелкой моторики); 

7. Увеличение области просмотра (при нарушении зрения, прослеживания); 

8. Увеличение чувствительности микрофона  (при нарушении голоса). 

Данные функции можно подключать и для платформы Windows. 

При обучении использованию специального оборудования необходимо 

учитывать, что ребенок с тяжелыми нарушениями моторики будет работать 

только одной рукой, одним или двумя пальцами. Также нужно учитывать 

характер и силу гиперкинезов, в случае присутствия их в структуре дефекта. Если 

гиперкинезы значительные, специальное оборудование необходимо жестко 

крепить к столу, возможность крепления предусмотрена на всех моделях. 

В работе используются: специальные клавиатуры (в увеличенным размером 

клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей случайное нажатие 

соседних клавиш, сенсорные) специальные мыши (джойстики, роллеры, а также 

головная мышь), выносные кнопки, компьютерная программа «виртуальная 

клавиатура». 

Среди простых технических средств, применяемых для оптимизации 

процесса письма, используются увеличенные в размерах ручки и специальные 

накладки к ним, позволяющие удерживать ручку и манипулировать ею с 

минимальными усилиями, а также утяжеленные (с дополнительным грузом) 

ручки, снижающие проявления тремора при письме. Кроме того, для крепления 

тетради на парте ученика используются специальные магниты и кнопки. 

 

13.  Методические рекомендации по проведению групповых 

коррекционных занятий с детьми с НОДА 
Содержание индивидуальных и групповых коррекционных занятий в 

начальной школе определяется соответствующими рекомендациями 

(Методические рекомендации «Коррекционная работа в специальных школах для 

детей с последствиями полиомиелита и церебральными параличами», НИИД, 
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1975) . В них сформулированы основные требования к достижениям учащихся в 

овладении двигательными навыками и речью. В дальнейшем содержание 

коррекционных занятий определяется в зависимости от структуры речевого и 

двигательного дефекта каждого учащегося. 

Образовательная программа разрабатывается школой самостоятельно на 

основе государственного образовательного стандарта, примерных программ по 

учебным предметам федерального компонента, программ регионального и 

школьного компонентов, исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Наряду с предметами общеобразовательного цикла с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата необходимо проводить занятия по коррекции 

недостатков двигательных и психических функций. Предметы коррекционного 

цикла следует определять в зависимости от имеющихся у детей нарушений: 

-преимущественно двигательных; 

- преимущественно речевых; 

- сочетание двигательных и речевых, 

- недостатков общего психического развития. 

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются: 

- логопедические занятия для детей с речевой патологией, с 

использованием компьютерных программ при самых тяжелых 

нарушениях; 

- ЛФК (групповые и индивидуальные занятия в целях компенсации 

дефекта у детей с преимущественно двигательной патологией), которая 

организуется на фоне массажа,  медикаментозного лечения; 

- индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных 

психических функций. 

 

14.  Методические рекомендации по проведению индивидуальных 

коррекционных занятий с детьми с НОДА 

           В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа 

с детьми данной категории должна строиться индивидуально. 

           При организации и  проведении индивидуальных коррекционных занятий с 

детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, необходимо применение 

адекватных возможностям детей и их потребностям методов, приемов, форм 

воспитания и обучения. 

Важным компонентом при организации и проведении индивидуальных и 

групповых занятий  с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 является создание условий для адаптации детей с двигательной патологией в 

группе сверстников, раскрытие творческого потенциала каждого учащегося, 

реализацию его потребности и самовыражения. 

Обязательным условием является соблюдение 

 индивидуального ортопедического режима для каждого обучающегося. В 

соответствие рекомендациями врача-ортопеда, инструктора ЛФК определяются 

правила посадки и передвижения ребенка с использованием технических средств 
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реабилитации, рефлекс-запрещающие позиции (поза, который взрослый придает 

ребенку для снижения  активности патологических рефлексов и нормализации 

мышечного тонуса), обеспечивающие максимально комфортное положение 

ребенка в пространстве и возможность осуществления движений. 

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.  

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные 

моменты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем 

самым оказывая положительное влияние  на стабилизацию двигательного статуса 

ребенка. 

Педагоги и администрация школы  должны  регулярно запрашивать 

 рекомендации к осуществлению лечебно-профилактического 

режима(организация режима дня, режима ношения ортопедической обуви, смены 

видов деятельности, проведения физкультурных пауз и т.д.), учитывающие 

возрастные изменения. 

Важным условием также является организация работы по формированию 

навыков самообслуживания, гигиены, социально-бытовой ориентации у детей с 

двигательными нарушениями. При формировании навыков самообслуживания и 

бытовой ориентации необходимо учитывать наличие у детей с церебральным 

параличом целого ряда нарушений общей моторики и функциональных движений 

кисти и пальцев рук, речи, познавательной деятельности, в частности 

недостаточность пространственных представлений. 

Обучение должно быть максимально индивидуализировано в зависимости 

от двигательных возможностей ребенка.  Все бытовые умения и навыки 

необходимо  отрабатывать в пассивно-активной форме (с помощью педагога или 

родителей). 

 Педагоги и родители должны быть предельно внимательны к ребенку и 

часто хвалить его даже за самые небольшие достижения. Не следует постоянно 

указывать ребенку на его ошибки и неправильные движения. Если взрослый, 

пытаясь обучить ребенка, нервничает, спешит, тот быстро теряет интерес к 

деятельности, которая вызывает у него затруднения, и долго будет требовать, 

чтобы его кормили, одевали, причесывали, умывали. 

При развитии навыков социально-бытовой ориентации 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, 

радио, регулировать силу звука; снимать телефонную трубку, вести разговор по 

телефону, правильно набирать номер. 
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При этом важно учитывать возможности ребенка, четко знать, что можно от 

него потребовать и в каком объеме, он должен всегда видеть результат своей 

деятельности. 

 

15.   Специальные методики для обучения детей с ДЦП, имеющих 

патохарактерологические проявления. 
На уроках использую следующие методические приемы: 

 Поэтапное разъяснение заданий. 

 Последовательное выполнение заданий. 

 Многократное повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

 Обеспечение техническими средствами обучения. 

 Перемена видов деятельности. 

 Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

 Чередование занятий и физкультурных пауз. 

 Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

 Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

 Работа на компьютерном тренажере. 

 Использование тестовых заданий. 

 Использование упражнений с пропущенными числами, словами. 

 Использование видеоматериалов. 

 

16.  Индивидуальное оценивание ответов учащихся 
 

 Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

 Разрешение переделать задание, с которым не справился ученик. 

 Оценка переделанных работ. 

 Использование системы оценок достижений учащихся. 

 Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями.  
 

17.  Методические рекомендации по проектированию АООП 

образовательной организации 

 

 Все основные положения ФГОС для детей с ОВЗ должны быть отражены в 

АООП ОО. Исключительным правом на разработку и утверждение АООП 

обладает образовательная организация. Согласно ч. 5 ст. 12 Федерального закона 

№ 273-ФЗ «образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность». 

Ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации» подтверждает это положение. Она относит к компетенции 

образовательной организации в установленной сфере деятельности разработку и 

утверждение образовательных программ образовательной организации. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа состоит из 

нижеперечисленных разделов:  
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1. Целевой  (пояснительная записка,  планируемые результаты освоения АООП;  

система оценки достижений в освоении АООП) 

 2. Содержательный  (программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся;  программа отдельных учебных предметов (и курсов 

коррекционной области);  программа духовно-нравственного развития;  

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  программа коррекционной работы;  программа внеурочной 

деятельности)  

3. Организационный  (учебный план;  система условия реализации АООП) 

 

 


