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ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ: ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

(посвященные памяти канд. пед. наук, 

директора Учебно-воспитательного комплекса В. В. Дроздова) 
 

 

Юрлов И. Е., 

начальник управления образования 

Администрации города Нижний Тагил 

 

ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ: ВВЕДЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ нормативно регулирует право на образование без дис-

криминации по состоянию здоровья (ст. 5) и определяет возможности получе-

ния образования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) как в общеобразовательных организациях, так и в от-дельных 

общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы для обучающихся с ОВЗ.  

При этом статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет условия обучения, воспитания и развития обучающих-

ся с ОВЗ, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обу-

чения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных заня-

тий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруд-

нено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ.  

В целях реализации права каждого человека на образование федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органами местного самоуправления должны создаваться 

необходимые условия для получения без дискриминации качественного обра-

зования лицами с ОВЗ, для коррекции нарушений развития и социальной адап-

тации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педаго-

гических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 

способов общения и условия, в максимальной степени способствующие полу-

чению образования определенного уровня и определенной направленности, а 

также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 

их инклюзивного образования.  
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В Российской Федерации за последние годы сложилась следующая система 

образования лиц с ОВЗ:  

– служба ранней диагностики и сопровождения детей, имеющих отклонения 

в развитии;  

– дошкольные образовательные организации, реализующие адаптированные 

образовательные программы для детей с ОВЗ;  

– образовательные организации, реализующие адаптированные основные 

образовательные программы для обучающихся, воспитанников с ОВЗ;  

– специальные классы, реализующие адаптированные основные образова-

тельные программы для обучающихся, воспитанников с ОВЗ в общеобразова-

тельных организациях;  

– обучение в классах общеобразовательных организаций совместно с нор-

мально развивающимися детьми (инклюзивное образование);  

– профессиональное образование лиц с ОВЗ.  

Доступность среды образования 

Новые цели развития отечественного образования требуют его совершен-

ствования как открытой системы, как открытой среды, доступной для обучаю-

щихся с различными образовательными потребностями. Актуализируются сле-

дующие стратегические линии развития общего образования: 

– обеспечение права граждан на полноценное образование; 

– единство образовательного пространства; 

– обеспечение преемственности обучения на разных уровнях; 

– повышение объективности оценивания качества образования. 

В 2014 г. Минобрнауки России утвержден федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ), вступающий в силу 1 сентября 2016 г. 

Цель ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ – 

обеспечить каждому ребенку возможность реализовать на практике Конститу-

ционное право на школьное образование. Эта масштабная цель распадается на 

несколько подцелей: 

– максимально расширить охват детей с ОВЗ образованием, отвечающим их 

возможностям и потребностям; 

– гарантировать ребенку удовлетворение общих с обычными детьми и осо-

бых образовательных потребностей, создать оптимальные условия реализации 

его реабилитационного потенциала; 

– обеспечить на практике возможность выбора стандарта образования, 

адекватного возможностям ребенка, отвечающего желанию семьи и рекоменда-

циям специалистов, сделать ясным диапазон возможных достижений ребенка 

при выборе того или иного варианта стандарта. 

Нужно отметить, что диапазон различий в развитии обучающихся с ОВЗ до-

статочно велик: от практически нормально развивающихся, но испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности, до необратимых тяже-

лых поражений центральной нервной системы; от ребенка, способного при 
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специальной поддержке на равных обучаться вместе с нормально развивающи-

мися сверстниками до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможно-

стям индивидуальной программе образования. 

Государством ФГОС начального общего образования для обучающихся с 

ОВЗ рассматривается как гарант реализации права каждого ребенка на образо-

вание, соответствующее его потребностям и возможностям, вне зависимости от 

места проживания, пола, характера и тяжести нарушения психологического 

развития, способности к освоению цензового уровня образования и вида обра-

зовательной организации. 

Функции ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

Согласно приказам Министерства образования и науки РФ № 1598 и  

№ 1599 от 19.12.2014, утверждены и будут применяться в правоотношениях с 

01 сентября 2016 г. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и Федеральный государственный образовательный стандарт обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) (далее – Стандарты) [12; 14].  

Стандарты представляют собой совокупность обязательных требований при 

реализации адаптированных основных общеобразовательных программ в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность. На основе Стан-

дарта и с учетом примерной адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с ОВЗ 

определенной категории образовательная организация самостоятельно разраба-

тывает в соответствии со спецификой своей образовательной деятельности 

один или несколько вариантов АООП НОО с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ данной категории. Дифференцированные 

требования к вариантам АООП приведены в приложениях к Стандартам [12; 

14]. Стандарты предусматривают несколько вариантов АООП НОО (от двух до 

четырех) в зависимости от особых образовательных потребностей той или иной 

категории обучающихся с ОВЗ и, соответственно, возможных уровней образо-

вания. Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, сформулированных по результатам комплексного психолого-медико-

педагогического обследования обучающегося, с учетом индивидуальной про-

граммы реабилитации (при наличии инвалидности) и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации [10]. 

Функции ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ 

многоплановы: 

– обеспечивать на всей территории РФ сопоставимое качество образования 

детей с ОВЗ; 

– эволюционно перейти от двух параллельных к единой системе образова-

ния, обеспечивая механизм взаимодействия общего и специального образова-

ния и сделав регулируемым процесс совместного обучения нормально разви-

вающихся детей и детей с ОВЗ; 
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– обеспечивать детям с ОВЗ равную с другими сверстниками возможность 

беспрепятственно переходить из одного типа образовательной организации в 

другой; 

– создавать условия и стимулировать модернизацию специального образо-

вания в его структурно-функциональном, содержательном и технологическом 

аспектах. 

На правовом уровне государство признало, что состав обучающихся с ОВЗ 

неоднороден. В него входят дети с разными нарушениями развития: слуха, зре-

ния, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, 

умственной отсталостью, выраженными расстройствами эмоционально-волевой 

сферы, включая ранний детский аутизм, множественными нарушениями разви-

тия. 

Неоднородности состава обучающихся с ОВЗ стала предпосылкой разра-

ботки и апробации дифференцированных модулей для каждой категории обу-

чающихся с ОВЗ, которые опираются на четыре основные варианта ФГОС 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ. 

Ключевая специфика введения ФГОС ОВЗ заключается в следующем: 

В практике российского советского образования было слово «всеобуч» и 

теперь данное понятие должно быть реализовано в полном объеме. Для каждо-

го ребенка должна быть разработана образовательная программа. Речь идет о 

приказе № 1599, который предусматривает два варианта образовательной про-

граммы для детей, имеющих интеллектуальные нарушения или сложные мно-

жественные нарушения развития. Это серьезный вопрос, который вызывает 

много сомнений и вопросов.  

Вторая ключевая специфика – это выделение в стандарте двух составляю-

щих, которые являются жизненно необходимыми для каждого ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья. Можно сказать, что жизненные компе-

тенции необходимы любому человеку, любому ребенка, т. к. они формируют 

возможность и способность использовать свои знания разных учебных предме-

тов, разных дисциплин, применять их в жизни Для детей с ОВЗ это вопрос не 

только содержания образования, это вопрос крайней жизненной необходимо-

сти. Без их формирования вопрос их жизнеспособности, формирования каче-

ства жизни будут существенно ниже. Поэтому при разработке АООП необхо-

димо понимать, как должны формироваться жизненные компетенции, как будут 

связаны между собой те предметы. 

Третий специфический аспект касается вариативности программ. Система 

вариативности не нова. Во многих зарубежных системах образования для де-

тей, у которых есть особые образовательные потребности (одаренные, дети с 

эмоционально-волевыми нарушениями) тоже предусматривают вариативность 

программ. В нашем случае предусматривалась возможность соотношения ин-

теллектуальных ресурсов и его сочетания с другими специфическими особен-

ностями и содержания образования – формирования жизненных компетентно-

стей детей с ОВЗ. Все ведущие передовые технологии, связанные с развитием 

ранней помощи, технологии, которые на протяжении всей жизни сопровождают 
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человека, не могут не учитывать компонент субъектности. Это тоже ключевая 

методологическая установка, которую необходимо понимать, чтобы получать 

обратную связь от детей и родителей, заказчиков образования.  

Следующий аспект – система введения стандарта должна быть управляе-

мой, так как не должно быть для системы образования неожиданного прихода 

ребенка с ОВЗ и/или инвалидностью в образовательную организацию. Данный 

процесс требует работы с каждым родителем и родительским сообществом в 

целом, т. к. с февраля родители записывают детей в первый класс. С 1 сентября 

2016 года вводится стандарт и нам необходимо понимать, какие условия до-

полнительно нужно создать, чтобы обеспечить полноценную реализацию стан-

дартов и законного права детей с ОВЗ на образование и создания необходимых 

условий. В этом случае повышается роль психолого-медико-педагогических 

комиссий, которая должна будет скоординировать все потоки, все школы, в т. ч. 

и коррекционные, работу детских садов, в которых дети обучаются в группах 

компенсирующей направленности и как раз выпуск из этих групп может пока-

зать те проблемы, которые еще остались. Есть ли потребность в создании групп 

и классов. В эту систему должны быть введены детские дома и интернаты, в 

которых воспитываются дети и требуется помощь социальных служб, вопрос 

координации с поликлиниками, чтобы получить медицинские рекомендации, а 

также координация с учредителями, т. к. 5–7 % детей имеют нарушения в раз-

витии.  

Стандарт впервые такую дифференциацию для обучения детей с особыми 

образовательными потребностями обеспечил, но мы до сих пор сталкиваемся с 

тем, что многие педагоги с данным документом еще не познакомились. Это во-

прос методической готовности. На это необходимо обратить внимание. Если не 

сделать эти необходимые управленческие шаги, то содержательная часть будет 

пробуксовывать, не будет четкой логики.  

Особенности образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

Основные требования ФГОС начального общего образования для обучаю-

щихся с ОВЗ к организации образовательного процесса школы, реализующей 

инклюзивную практику, предполагают ориентацию на удовлетворение более 

сложных образовательных потребностей. Перечень изменений следующий: 

– введение комплексной коррекционно-развивающей работы в общеобра-

зовательную школу (потребность во введении специальных разделов обуче-

ния); 

– использование специальных методов, приемов и средств обучения, обес-

печивающих доступность образовательной среды для ребенка с ОВЗ (потреб-

ность в использовании специфических средств обучения, в более дифференци-

рованном, «пошаговом» обучении); 

– более выраженную индивидуализацию и дифференциацию обучения с 

учетом состояния и особенностей развития познавательных процессов детей с 

ОВЗ (потребность в пролонгированности процесса обучения вплоть до выхода 

за рамки школьного возраста); 
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– обеспечение особой пространственной и временной организации образо-

вательной среды (потребность в более сложном структурировании образова-

тельного пространства и более дробной временной организации); 

– организацию работы по социализации детей с использованием методов 

дополнительного и специального образования, соответствующих потребностям 

и интересам детей, обеспечивающих личностный рост (потребность в макси-

мальном расширении образовательного пространства); 

– определение круга лиц, участвующих в образовании и нового характера 

их взаимодействия (потребность в согласованном участии квалифицированных 

специалистов разных профилей, во включении родителей проблемного ребенка 

в процесс его реабилитации средствами образования и их особая подготовка 

силами специалистов). 

Адаптивная образовательная среда 

Успешная реализация ФГОС начального общего образования для обучаю-

щихся с ОВЗ невозможна без организации высокоадаптивной развивающей об-

разовательной среды. К признакам, которыми должна обладать адаптивная об-

разовательная среда для ребенка с ОВЗ, следует относить: 

– комфортность и безопасность, предполагающих преобладание позитив-

ных оценок, толерантность в отношениях, ориентацию на детей, техническое 

оснащение всех сфер жизни ребенка с ОВЗ с учетом его дефекта; 

– насыщенность адаптивными педагогическими технологиями, чтобы ре-

бенок мог выбрать то, что ему надо в данный момент времени, то, что мотиви-

рует и стимулирует его деятельность. В процессе продвижения по своей обра-

зовательной траектории; 

– ребенок приобретает для себя новые знания, опыт взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, опыт информационного общения, то есть среда 

должна быть вариативной, диалогичной. Кроме того, ребенок обязательно дол-

жен попадать в ситуацию успеха; 

– когерентность, т. е. обеспечение возможности каждому учащемуся и вос-

питаннику выбирать себе занятие по интересу, то есть духовно и культурно 

насыщенной. 

Процесс подготовки должен сопровождаться изучением общественного 

мнения по вопросам введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и внесения воз-

можных дополнений в содержание основной образовательной программы 

начального общего образования; систематическим и оперативным информиро-

ванием родительской общественности о подготовке к введению и порядке пе-

рехода на ФГОС для обучающихся с ОВЗ; размещением соответствующей ин-

формации на официальном сайте ОО. 

В ходе проектирования адаптивной образовательной среды в общеобразова-

тельной организации должен быть создан комплекс условий. В связи с чем 

необходимо информационное, нормативное, организационное, финансово-

экономическое, материально-техническое и кадровое обеспечение реализации 

адаптированной основной образовательной программы (далее – АООП) 

начального общего образования. Наличие АООП начального общего образова-
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ния является обязательным для массовых (неспециализированных) школ, реа-

лизующих ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ. 

Нормативное обеспечение ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

Согласно п. 28 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» АООП – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию указанных лиц. 

Нормативное обеспечения введения ФГОС начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ включает: 

– протокол решения коллегиального органа управления ОО о реализации 

АООП начального общего образования; 

– приказ «О создании рабочей группы по организационно-методическому 

обеспечению введения ФГОС начального общего образования для обучающих-

ся с ОВЗ; 

– план-график (дорожная карта) введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

– АООП начального общего образования и приказ о ее утверждении; 

– рабочие программы по учебным предметам, входящим в учебный план 

АООП начального общего образования; 

– примерных программ по отдельным предметам вариативной части базис-

ного учебного плана. 

– модель договора между родителями и ОО, закрепляющего права и обя-

занности всех участников образовательных отношений условиях внедрения 

ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

– рабочие программы курсов внеурочной деятельности согласно плану 

внеурочной деятельности АООП начального общего образования; 

– перечень учебников, учебных пособий, тренажеров, используемых в об-

разовательном процессе в соответствии с ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

Содержание организационно-управленческих мер 

Введение ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ с 

позиций финансово-экономического обеспечения предполагает заключение до-

полнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работни-

ками и привлечение для финансирования деятельности дополнительных 

средств из внебюджетных источников. 

Потребуется координация деятельности субъектов образовательных отно-

шений и организационных структур ОО; разработка плана взаимодействия 

между ОО и учреждениями дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ. 

Должна быть налажена система методической работы и предприняты меры 

к привлечению органов государственно-общественного управления ОО к раз-

работке АООП начального общего образования. 

Кадровое обеспечение введения ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ будет включать: 
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– создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педа-

гогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

– разработку плана внутришкольного повышения квалификации по про-

блемам введения ФГОС начального общего образования для обучающихся с 

ОВЗ; 

– приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего об-

разования для обучающихся с ОВЗ новых тарифно-квалификационных харак-

теристик должностных инструкций работников ОО. 

Несмотря на то, что на методологическом уровне проблемы перехода обще-

образовательной школы к инклюзивной организации образования проработаны, 

его практические аспекты пока еще находятся в стадии проектирования и апро-

бации и предстоит активное распространение управленческого опыта по созда-

нию целостной системы условий организации адаптивной образовательной 

среды и социальной адаптации обучающегося с ОВЗ с учетом его конкретных 

особенностей и образовательных возможностей. 
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СЕКЦИЯ I. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ: ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Беломестных Л. В., 

педагог-психолог  

МБОУ СОШ «Центр образования № 1» 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ЕГО СЕМЬИ 

(из опыта работы) 
 

В последнее время заметно увеличивается количество семей, в которых оба 

родителя имеют хроническое заболевание, что часто является причиной рожде-

ния ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Кроме того, 

провоцирующими причинами могут быть негативные социальные факторы, 

например, ухудшение экологической ситуации, материального положения се-

мьи, социально-культурного уровня семейных отношений. Рождение особого 

ребенка всегда является неожиданным для семьи и проблемы с его развитием и 

воспитанием сваливаются на родителей как снежный ком: перестает существо-

вать привычный мир и кажется, что за словом «инвалид» кромешная тьма.  

На современном этапе инвалидность рассматривается как наличие особых 

образовательных потребностей у ребенка, а ребенок-инвалид как равноправный 

партнер и участник образовательных отношений. Вопросы педагогической и 

психологической реабилитации актуальны для всех образовательных учрежде-

ний. Тенденция к увеличению количества детей с ограниченными возможно-

стями здоровья выделяет область психолого-педагогического сопровождения в 

число приоритетных, обеспечивая тем самым формирование у ребенка инвали-

да личностного потенциала и развитие навыков социализации. Большинство 

детей с ОВЗ имеют длительный опыт психологической травматизации, в ре-

зультате этого у них возникают переживания, страхи, тревоги. 

Опыт общения с ребенком инвалидом в нашем образовательном учрежде-

нии начинается с диагностики психоэмоционального, личностного, интеллекту-

ального развития ребенка и семейных взаимоотношений. По результатам об-

следования девочки, имеющей нарушения психологического развития, сочета-

ющиеся с двигательной патологией, была составлена индивидуальная коррек-

ционно-развивающая программа, направленная на психолого-педагогическую 

реабилитацию и социализацию конкретного ребенка. 

При анализе социальной ситуации развития установлено, что ребенок д 

о 12 лет находился в ситуации социальной депривации (узкий круг семьи, от-

сутствие возможности обучения в школе, ограниченность общения со сверст-

никами), первостепенной задачей было установление эмоционального контакта 

и налаживания доверительных отношений психолога с ребенком. 
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Психокоррекционная программа содержит два направления работы: с ре-

бенком, имеющим особые образовательные потребности, и родителями, воспи-

тывающими данного ребенка. 

Коррекционная работа с девочкой осуществлялась в течение четырех лет с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей по образовательной про-

грамме «Вверх по радуге», включающей в себя несколько блоков: 

1. «Познай себя» – осознание своего индивидуального своеобразия, своих 

ресурсов и стартовых возможностей. 

2. «Я и другие» – расширение рамок общения. Проводится работа в парах, 

потом в минигруппах, малых группах (психологические игры, тренинговые 

упражнения, сказкотерапия, игра с песком) с постепенным включением ребен-

ка-инвалида в коллектив класса. 

3. «Я знаю, я могу, я умею» – раскрытие личностного и творческого 

потенциала (проектная деятельность, создание творческих работ: рисунки, кол-

лажи, ведение творческого дневника). 

4. «Сообщи миру о себе» – этап социализации, формирования психологи-

ческого статуса в коллективе (признания, принятия). На этом этапе ребенок 

представляет сверстникам результаты своей творческой и учебной деятельно-

сти. 

Динамика развития ребенка отслеживалась как в течение каждого занятия, 

так и по выделенным блокам в начале и в конце года. После прохождения всех 

этапов программы ребенку удалось приобрести устойчивые коммуникативные 

навыки, которые позволили ему продолжить обучение не в индивидуальной 

форме, а в составе класса. 

Для ребенка-инвалида семья должна представлять коррекционно-

развивающую среду. Однако, жизнь большинства семей, в которых воспитыва-

ется такой ребенок, наполнена тяжелейшими психологическими переживания-

ми, травмирующими ситуациями. Причины этого разные: социальные, психо-

логические, психосоматические и др. Поэтому психолого-педагогическое со-

провождение семьи проходило параллельно с коррекционной работой по разви-

тию эмоционально-волевой сферы и поведения ребенка с ОВЗ. Наиболее эф-

фективным методом работы с семьей является психологическое консультиро-

вание значимых взрослых в окружении ребенка. В первую очередь родителям 

была оказана психологическая поддержка, позволяющая им справиться с трево-

гой и сомнением по поводу особенностей здоровья и развития ребенка. 

Следующим этапом работы было формирование адекватного отношения 

родителей к индивидуальному своеобразию ребенка. Благодаря этому родители 

смогли осознать наличие сильных сторон личности своего ребенка, определить 

возможности его развития, обучились умению видеть позитивные стороны об-

щения с ним, радоваться каждому дню, малейшим достижениям. Взаимодей-

ствие с психологом помогло изменить стиль взаимодействия с собственным ре-

бенком, освоить новые ролевые позиции, в результате чего гиперопека и авто-

ритаризм уступили место конструктивным формам общения с ребенком. 
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Третьей важной составляющей работы с родителями является обучение их 

оказанию психологической помощи себе и своему ребенку, особенно в периоды 

кризисных, депрессивных состояний членов семьи, формирование отношений 

позитивной эмоциональной привязанности членов семьи друг к другу. Алго-

ритм такой помощи можно представить следующим образом: 

– умение самостоятельно, на основе полученных знаний, оценить состояние 

своего ребенка; 

– распознать возможные пути ослабления провоцирующих факторов; 

– осуществить поиск имеющихся сил и возможностей с привлечением 

дополнительных ресурсов; 

– усилить и направить сильные стороны ситуации во благо; 

– сохранить психологический комфорт всех членов семьи. 

Важной задачей психолого-педагогического сопровождения семьи является 

переформирование цели, определяющий вектор родительского воспитания, а 

именно: первичной целью становится «вера в своего ребенка» (ребенок – опора 

в будущем); укрепление здоровья, достижение максимально возможного уров-

ня социальной адаптации; развитие самостоятельности ребенка – как одного из 

факторов подготовки его к будущей жизни; повышение духовных, эмоциональ-

ных ресурсов семьи. Психолог в своей работе с семьей особое внимание уделя-

ет формированию культуры достоинства семьи. Эта культура включает в себя 

следующие компоненты:  

– личность человека имеет ценность независимо от степени его полезности; 

– получение образования – это средство развития потенциала ребенка; 

– сохранение и укрепление здоровья – это залог успешной социализации и 

адаптации в обществе; 

– развитие коммуникативного потенциала – это возможность достичь успе-

ха в разных жизненных ситуациях. 

В процессе взаимодействия с родителями важным являлось подведение ро-

дителей к осознанию того, что правильно организованный процесс воспитания 

обеспечивает успешную социализацию ребенка. Творческое участие всех чле-

нов семьи в общественной жизни (стать организатором сайта, блога по переда-

че личного опыта другим родителям, участником творческих мастерских, об-

щественных мероприятий) может стать примером активной жизненной позиции 

ребенка с ОВЗ. Все это не только обогатит жизнь ребенка, но и наполнит его 

яркими красками, а процесс сопровождения превратит в свободный творческий 

союз. 

Таким образом, в борьбе с болезнью принимаются во внимание все окру-

жающие факторы, а опираться необходимо на функции и потенциал самого ре-

бенка, ресурсы семьи. Главное – вера в успех и надежда, которые зависят от 

комплексного решения проблем, последовательного и целенаправленного вза-

имодействия всех участников образовательной деятельности. 
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Коняхина Н. М., 

Учитель-дефектолог 

МБОУ СОШ № 1  

им. Н. К. Крупской 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В Концепции модернизации российского образования заявлен принцип рав-

ного доступа молодых людей к полноценному качественному образованию в 

соответствии с их интересами и склонностями, независимо от материального 

достатка семьи, места проживания и состояния здоровья. Одним из направле-

ний реализации этого требования является развертывание новых моделей со-

держания образования и его организации, в том числе активное внедрение в 

практику образования информационно-коммуникационных технологий и ди-

станционного образования.  

Это особенно актуально в условиях введения ФГОС и реализации Страте-

гии развития информационного общества. Значимым аспектом интерактивной 

образовательной среды ОУ является использование педагогами ИКТ, в виде 

инструмента развития мотивации образовательного процесса. ИКТ, тем самым, 

помогает перенести тяжесть с вербальных методов образования на методы по-

исковой и творческой деятельности обучающихся. 

Закон РФ « Об образовании» в ст. 29 « Открытость образовательной органи-

зации» определяет: 

Информационные образовательные технологии – это все технологии в 

сфере образования, использующие специальные технические средства (компь-

ютер, аудио, кино, видео) для достижения педагогических целей. 

Новые информационные технологии (НИТ) – технологии активного ис-

пользования компьютера в процессе обучения. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании  
(ИКТ) – это комплекс учебно-методических материалов, технических и ин-

струментальных средств в учебном процессе, формах и методах их применения 

для совершенствования деятельности специалистов учреждений образования, а 

также для образования (развития, диагностики, коррекции) детей. 

Термин информационно-телекоммуникационные технологии является част-

ным определением ИКТ и предполагает активное использование ИТК «Интер-

нет». INTERNET – это наиболее крупная информационно-

телекоммуникационная сеть. Определение ее как глобальной связано с тем, что 

она охватывает каждый уголок земного шара. Здесь на данный момент пред-

ставлены все услуги, которые характерны для информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. Информационно-

телекоммуникационная сеть – это совокупность ресурсов, перед которыми 

встает одна важная проблема – информационное наполнение.  
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Информационно-телекоммуникационные технологии – это совокуп-

ность методов, используемых для получения необходимой информации, кото-

рая способна обеспечить деятельность образовательной организации, а также 

удовлетворить личные потребности пользователей. 

Методический аспект использования ИКТ в образовательном процессе на 

сегодня достаточно разработан. 

Наиболее применяемой ИТК технологией является дистанционное образование. 

Дистанционное обучение с помощью Интернет – это обучение, при котором предо-

ставление обучаемым существенной части учебного материала и большая часть 

взаимодействия с преподавателем осуществляются с использованием технических, 

программных и административных средств глобальной сети. 

Отличительной особенностью дистанционного обучения является предоставле-

ние обучаемым возможности самим получать требуемые знания, пользуясь разви-

тыми информационными ресурсами, предоставляемыми современными информа-

ционными технологиями. Информационные ресурсы (базы данных и знаний, ком-

пьютерными, обучающие и контролирующие системы, электронные библиотеки) 

вместе с традиционными учебниками и методическими пособиями создают уни-

кальную распределенную среду обучения, доступную широкой аудитории. 

Проведение видео- и телевизионных лекций, круглых столов, компьютер-

ных видео- и текстовых конференций, возможность частых, вплоть до ежеднев-

ных, консультаций с преподавателем, осуществляемым с помощью ИКТ, дела-

ют взаимодействие обучаемых с преподавателями даже более интенсивными, 

чем при традиционной форме обучения. 

Интенсивные телекоммуникационные взаимодействия обучаемых между 

собой и с преподавателями-консультантами позволяют проводить электронные 

семинары и деловые игры. 

Среди моделей дистанционного обучения, выделенных Е. С. Полат, 

наибольшее распространение на сегодня получили интеграция очного и ди-

станционного обучения, сетевое обучение (как проведение автономных дистан-

ционных курсов, так и обучение в информационно-образовательной среде) и 

модель дистанционного обучения с помощью кейс-технологий. 

Информационные ресурсы дистанционного образования достаточно пред-

ставлены в сети INTERNET. Это центры дистанционного образования («I- шко-

ла», «Эйдос», «Ресурс» и др.), сайты с материалами и видеоуроками (« Видео-

уроки.ру, «Интернет-уроки», «виртуальная школа Кирилла и Мефодия» и др). В 

сети Интернет в последнее время множатся сетевые педагогические сообще-

ства, что говорит об увеличении интереса педагогов к сетевым технологиям 

общения и работы. Интернет-государство учителей (ИнтерГу.ру), ITN (Сеть 

творческих учителей), Intel, КМ-wiki, Openklass, СоцОбраз, Лига образования, 

Региональные Wiki и многие другие – это лишь небольшая часть педагогиче-

ских площадок, где преподаватели обсуждают проблемы, обмениваются мето-

дическими материалами, повышают квалификацию, участвуют в олимпиадах и 

конкурсах. Кроме того, сеть Интернет наполнена большим количеством серви-

сов, которые удобно сочетать в учебном процессе – форумы, вики-вики, skype и 
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другие программы для видеоконференций. Всё это возможно использовать в 

дополнение как к традиционным формам обучения, эффективно увеличивая 

общение учителя и ученика, так и при дистанционном обучении. 

Педагогическое сообщество сегодня активно использует кейс-технологии. Кейс 

технологии представляют собой группу образовательных технологий, методов и 

приёмов обучения, основанных на решении конкретных проблем, задач. Название 

технологии произошло от латинского casus – запутанный необычный случай; а 

также от английского case – портфель, чемоданчик. Происхождение терминов от-

ражает суть технологии. Учащиеся получают от учителя пакет документов (кейс), 

при помощи которого либо выявляют проблему и пути её решения, либо вырабаты-

вают варианты выхода из сложной ситуации, когда проблема обозначена. К кейс-

технологиям, активизирующим учебный процесс, относятся:  

– метод инцидента;  

– метод разбора деловой корреспонденции;  

– метод ситуационного анализа;  

– игровое проектирование;  

– метод дискуссии;  

– кейс-стади.  

Распространенные формы дистанционного образования имеют ряд характе-

ристик, регламентирующих их применение в работе с детьми с ОВЗ. Одной из 

значимых особенностей детей с ОВЗ является их ограниченная и избирательная 

работоспособность. Дистанционные уроки и консультации привязаны к вре-

менному периоду, определяемому, чаще всего, требованиями процесса. Кроме 

того, они носят ситуативный характер и не могут быть использованы много-

кратно, имеют содержательную и целевую направленность, определяемую раз-

работчиками, что снижает их результативность. 

Образовательный контент ИТК обеспечен на сегодня на микроуровне обра-

зовательных учреждений и макроуровне телекоммуникационный сетей, а вот на 

уровне муниципального образовательного пространства он еще не разрабаты-

вается. Такая работа может быть организована городскими творческими или 

методическими объединениями педагогов через проведение конкурсов или 

праймеризов. Средствами разработки могут выступать  

1. Обучающая платформа MOODLE (англ. Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment) – модульная объектно-ориентированная динамическая 

учебная среда. Moodle – это open source software (открытые программные сред-

ства) — система, разработанная в в компании WebCT в 2002 году. 

2. Программа « Camtasia-studio», которая позволяет перевести традицион-

ные презентации в полноценный обучающий видеоматериал и другие.  

Таким образом, в распоряжении педагогического сообщества города име-

ются все средства создания муниципальной информационно-

телекоммуникационной образовательной сети, которая будет выступать в каче-

стве средства педагогической помощи обучающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 
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Маслакова Н. А.,  

педагог-психолог  

высшей квалификационной категории 

МБОУ СОШ «Центр образования № 1» 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Истоки деятельностного похода связаны с советской психологической 

наукой. Это теория психического развития и ведущей деятельности Л. С. Вы-

готского, исследования А. Н. Леонтьева, теория поэтапного формирования ум-

ственных действий П. Я. Гальперина, научные подходы Б. Д. Эльконина. 

Системно-деятельностный подход в образовании регламентирован Феде-

ральными государственными образовательными стандартами и предполагает 

работу не только с детьми, но и со всеми участниками образовательной дея-

тельности по всем направлениям психологической практики: психодиагности-

ческое, коррекционно-развивающее, консультативно-методическое, экспертное, 

информационно-аналитическое.  

Психодиагностические исследования позволяют осуществлять мониторинг ин-

теллектуального, психоэмоционального и личностного развития школьника на всех 

этапах образовательной деятельности. Например, при поступление в школу опре-

деляется уровень школьной готовности ребенка, по результатам этих исследований 

родители ребенка могут выбирать подходящую программу для обучения своего ре-

бенка. На основании требований родителей формируются классы и осуществляется 

дифференцированное обучение. В начале учебного года проводится заседание 

школьного ПМПК, где педагоги знакомятся с индивидуальными особенностями 

развития своих учеников. Эти знания позволяют учителю осуществлять индивиду-

ально-личностный подход в образовательных отношениях с учащимся. В первые 

месяцы учебы проводятся психодиагностические исследования психогенной 

школьной дезадаптации первоклассников, в результате которых появляется воз-

можность выделить группу риска по ПШД и целенаправленно определить пути 

коррекционно-развивающей работы с отдельными учениками. При переходе в 

старшее звено проводится исследование для оценки эффективности школьного 

обучения, разных систем и методов преподавания, отбора учащихся с высоким 

уровнем умственного развития в специальные классы и школы, изучения причин 

неуспеваемости. В выпускных классах проводятся психодиагностические исследо-

вания с целю определения дальнейшей перспективы обучения ребенка, связанной с 

его профессиональным типом личности и предпочтениями в выборе профессио-

нальной деятельности. 

Коррекционно-развивающее направление осуществляется через реализацию 

групповых, индивидуальных, адаптивных и других видов образовательных 

программ, тренингов, арт и сказкотерапию во внеурочной деятельности. Цели 

образовательной программы в начальной школе определяются современными 
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требованиями ФГОС и направлены на развитие у детей метапредметных и лич-

ностных универсальных учебных действий.  

Например, мною составлены и реализуются образовательные программы 

начального и основного общего образования. В начальной школе развивающие 

программы «Добрый город» и «Умей дружить» направлены на развитие позна-

вательных, регулятивных, коммуникативных и личностных универсальных 

действий. Для повышения эффективности программ мною разработаны рабочие 

тетради для учащихся. 

В результате коррекционно-развивающих занятий ученики начальной школы 

овладевают коммуникативными навыками публичного выступления, навыками 

общения и творческой работы в парах и в малых группах; регулятивными навыка-

ми за счет овладения приемов саморегуляции сенсорных каналов при восприятии 

учебной информации (умения слушать, смотреть, визуализировать). Известно, что 

базовые психические функции возможно развивать и корректировать от 7до 11 лет, 

поэтому на своих занятиях особое внимание уделяю развитию познавательных 

УУД: умению воспринимать и следовать устной и письменной инструкции, разви-

тию способности судить о противоположных явлениях, умению использовать опе-

рации логического мышления: обобщение, классификация, исключение лишнего, 

сравнение, работа с понятиями. Результаты представлены на диаграммах. На ос-

новном этапе образования осуществляется работа с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Для подростков с задержкой психического развития, 

обучающихся в 8 классе, используется коррекционно-развивающая программа 

«Развитие коммуникативных навыков». Ее цель – совершенствовать потребности 

во взаимодействии со взрослыми и сверстниками. На протяжении всего периода 

обучения ведется мониторинг психологического развития учащихся с ЗПР. В усло-

виях индивидуального и дистанционного образования реализуются авторские кор-

рекционно-развивающие программы и рабочие тетради для детей с особыми обра-

зовательными потребностями, учитывающие особенности их психофизического 

развития и интересы.  

Инновационные методики и техники позволяют включить ребенка в актив-

ную познавательную деятельность, формировать психофизиологические меха-

низмы и модели эффективного учебного поведения. Методики и техники рабо-

ты в начальной школе – сказкотерапия, визуализация, развивающие игры. На 

основной ступени образования формы работы определяются возрастными осо-

бенностями подростков – это тренинговые упражнения, творческая работа в 

малых группах, психологические игры и акции. В рамках деятельностного под-

хода важно сформировать мотивационный, целевой, результативный компо-

ненты. Структура современного урока ориентирована на развитие личности ре-

бенка, способствует присвоению новых знаний и умений, в том числе и психо-

логических. Эта структура предполагает интерактивные и коммуникативные 

методы и техники работы с обучающимися распределенных времени:  

1. Мотивирование к учебной деятельности.  

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии.  
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3. Выявление места и причины затруднения.  

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, средство).  

5. Реализация построенного проекта.  

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.  

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.  

8. Включение в систему знаний и повторение.  

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке  

Проведение занятий в соответствии с основными дидактическими принци-

пами деятельностного подхода: творчество, целостность, непрерывность, пси-

хологический комфорт и др. приводит к развитию эмоциональной сферы, спо-

собствует преодолению деструктивных моделей поведения.  

Консультативно-методическое, экспертное, информационно-аналитическое 

направление в процессе психологического сопровождения реализуется в основном 

со взрослыми участниками образовательных отношений. Например, преодоление 

агрессивности, конфликтности, демонстративности, замкнутости у детей невоз-

можно без привлечения родителей и педагогов, поскольку решение проблем часто 

находится в сфере межличностных отношений взрослых, внутрисемейных кон-

фликтов и предполагает системную работу со всеми участниками образовательных 

отношений. Консультативно-методическая помощь оказывается в различных фор-

мах: индивидуальные консультации, он-лайн и оф-лайн консультации на специали-

зированных форумах, тренинги, психологические мастерские для родителей, прак-

тические занятия и семинары для студентов, педагогов, психологов. 

 

 

Моисеенкова Л. Н.,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 71 

высшей квалификационной категории,  

член рабочей группы по разработке  

адаптированной основной образовательной программы НОО  

для детей с ЗПР 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА - МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья реализуется в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Адаптированные основные общеобразовательные программы представляют 

собой целостную Программу коррекционной работы в рамках ФГОС. 

Программа коррекционной работы является обязательным неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы. Она вариа-

тивна по форме и по содержанию в зависимости от контингента обучающихся с 
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ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы непрерывна и преемственна с уровнями 

образования (начальным, основным, средним). Она должна учитывать особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации. 

Коррекционная работа в соответствии с ФГОС направлена на создание си-

стемы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении образовательной программы. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению обра-

зовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. 

это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или по-

стоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждаю-

щиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

В Федеральном законе «Об образовании в РФ» выделяются следующие ка-

тегории детей с ОВЗ: дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие), с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие), с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задерж-

кой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами ау-

стического спектра, со сложными дефектами. Нарушения у детей с ОВЗ прояв-

ляются в разной степени: легкой, умеренной, тяжелой. 

Своеобразие развития детей с ОВЗ обусловливают их особые образователь-

ные потребности. Это потребности в условиях, необходимых для оптимальной 

реализации актуальных и потенциальных возможностей, которые может про-

явить ребенок в процессе обучения. Выделяются общие образовательные по-

требности, выявляемые у всех детей с ОВЗ, и специфические, проявляющиеся у 

разных категорий детей с ОВЗ. 

К общим особым образовательным потребностям детей с ОВЗ относятся 

коррекционные программы образования, введение в содержание обучения спе-

циальных разделов, не присутствующих в программах образования нормально 

развивающихся сверстников; специальные методы, приемы и средства обуче-

ния, обеспечивающие реализацию «обходных путей» обучения; большая сте-

пень индивидуализации обучения, чем нормально развивающихся детей; особая 

образовательная среда (временная, пространственная) и др. 

Специфические особые образовательные потребности выявляются у разных 

категорий детей с ОВЗ.  

Коррекционная работа планируется и реализуется во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и вне-

урочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности и в дополни-

тельном образовании). 
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Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи про-

граммы коррекционной работы и рабочих коррекционных программ, во взаи-

модействии разных педагогов (учителя, социальные педагоги, педагоги допол-

нительного образования и др.) и специалистов: дефектологов (логопед, олиго-

френопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), психологов, медицинских работ-

ников внутри организации, осуществляющей образовательную деятельность; в 

сетевом их взаимодействии в многофункциональном комплексе и с внешними 

образовательными организациями. 

При конструировании учебного плана учитываются особенности организа-

ции образовательного процесса школьного образования для детей с ОВЗ: 

– усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в 

учебный процесс нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-

исследовательской) и разных форм деятельности (урочных и внеурочных); 

– использование практик, групповых и индивидуальных консультаций; 

– новые подходы к домашним заданиям; 

– интеграция предметов. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образователь-

ного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализа-

цию интересов и потребностей обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей), возможностей образовательного учреждения.  

Время, отведенное на реализацию данной части учебного плана, распреде-

лено следующим образом: введение учебных курсов, обеспечивающих интел-

лектуальные и социокультурные потребности обучающихся с ОВЗ, и внеуроч-

ную деятельность. 

Взаимодействие специалистов обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-

личного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

– комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предо-

ставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

В данной работе возможно использование такой действенной формы организо-

ванного взаимодействия специалистов, как консилиум и службы сопровождения 

образовательного процесса, которые предоставляют многопрофильную помощь ре-

бёнку и его родителям (законным представителям), а также всем педагогам в реше-

нии вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социа-

лизацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, кор-

рекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 
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– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы; 

– проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагно-

стики нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики раз-

вития, успешности освоения образовательных программ) и другие. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образо-

вательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития; 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможно-

стями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обуче-

ния в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

– формирование навыков получения и использования информации (на осно-

ве ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях и другие. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направ-

лениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ; 

– консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с про-

фессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизио-

логическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных предста-

вителей), педагогических работников; 
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– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и другие. 
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Зона ответственности специалистов 

ʋʯʝʙʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣɹ-

ʥʦʩʪʴ. ʋʨʦʯʥʘʷ 

ʬʦʨʤʘ ʨʘʙʦʪʳ. 

(ʋʯʠʪʝʣʴ) 

ʋʯʝʙʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ. 

ɺʥʝʫʨʦʯʥʘʷ ʬʦʨʤʘ ʨʘʙʦ-
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Наблюдение за 

учениками на уро-

ке, анализ ошибок в 

домашней и класс-

ной работе, выяв-

ление первичных 

трудностей в обу-

чении, опрос роди-

телей, изучение пе-

дагогической до-

кументации. 

Специально организованно 

обследование логопеда, 

психолога и дефектолога. 

Беседа с родителями, сбор 

анамнестических данных. 

Постановка окончательного 

заключения и разработка 

основных направлений ра-

боты на консилиуме педа-

гогов и медицинского пер-

сонала школы. 

Наблюдение за 

детьми в процессе 

досуговой, спортив-

ной и художествен-

ной деятельности, во 

время свободного 

общения со сверст-

никами. 

Направления в 

специализирован-

ные центры и 

ПМПК для осу-

ществления допол-

нительного обсле-

дования и уточне-

ния первичного за-

ключения. 

К
о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
о

-р
а
зв

и
в

а
ю

щ
е
е
 

Индивидуальный 

подход на уроке, 

подбор специаль-

ных заданий, адап-

тация заданий для 

коррекционных це-

лей, организация и 

контроль межлич-

ностных отноше-

ний, дополнитель-

ная помощь на уро-

ке. 

Специальная коррекцион-

ная работа, направленная 

на преодоление основного 

речевого нарушения и его 

вторичных последствий. 

Закрепление и раз-

витие результатов 

коррекционной ра-

боты логопеда. Со-

здание специальной 

развивающей и сти-

мулирующей рече-

вой среды. Форми-

рование адекватного 

отношения ребенка к 

собственному рече-

вому нарушению. 

Предупреждение 

формирования отри-

цательных черт ха-

рактера и речевого 

негативизма за счет 

создания благопри-

ятной психологиче-

ской атмосферы, по-

вышение культуры 

речи и общей гра-

мотности. 

Организация спе-

циальных занятий с 

логопедом, дефек-

тологом и другими 

специалистами в 

специализирован-

ных центрах. Ока-

зание медицинской 

помощи, проведе-

ние массажа, ЛФК 

и других мероприя-

тий. 
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К
о
н

су
л

ь
т
а
т
и

в
н

о
е 

Просветительские 

беседы с учащими-

ся в целях воспита-

ния толерантности 

к детям с ОВЗ. 

Составление рекомендаций 

родителям по выбору адек-

ватной стратегии семейного 

воспитания. При необходи-

мости направление учени-

ков с нарушениями речи в 

специализированные цен-

тры для организации 

углубленного обследования 

или посещения дополни-

тельных занятий. 

Просветительская 

беседа с родителями. 

Консультации ро-

дителей и обучаю-

щихся по вопросам 

коррекции и даль-

нейшего развития 

или лечения в 

условиях специали-

зированного цен-

тра. 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о

-

п
р

о
св

ет
и

т
ел

ь
ск

о
е
 Информационная 

поддержка учени-

ков. Использование 

средств ИКТ. 

Трансляция попу-

лярных сведений о 

речевых нарушени-

ях. 

Информационная поддерж-

ка учеников и родителей. 

Использование средств 

ИКТ. Трансляция сведений 

о речевых нарушениях и 

возможностях их коррек-

ции в доступной форме. 

Информационная 

поддержка учеников 

и родителей. Ис-

пользование средств 

ИКТ. Трансляция 

популярных сведе-

ний о речевых 

нарушениях. 

Информационная 

поддержка учени-

ков и родителей 

специалистами 

центра. 

 

В урочной деятельности учитель решает коррекционные задачи в рамках 

реализации индивидуально-ориентированного подхода к детям с ОВЗ. Плани-

рование специальных коррекционных мероприятий на уроке осуществляется 

при тесном взаимодействии с учителем-логопедом и педагогом-психологом на 

психолого-педагогическом консилиуме, методических советах и т. д. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

обучающимися с ОВЗ сохраняются, как и для обычных школьников. Однако 

для детей с выраженными особыми образовательными потребностями иерархия 

и последовательность формирования необходимых компетенций будут не-

сколько иными. Это: 

– формирование универсальных учебных действий; 

– осуществление предметных и межпредметных связей; 

– формирование метапредметных компетенций. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференциро-

ванный характер и определяются индивидуальными программами развития де-

тей с разными нарушениями. В зависимости от формы организации коррекци-

онной работы планируются разные группы результатов. В урочной деятельно-

сти отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные результаты. Достижения обучаю-

щихся с ОВЗ должны рассматриваться с учетом их предыдущих достижений, а 

не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопитель-

ная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, так-

же оценка на основе его портфеля достижений.  

Оценка результатов коррекционной работы должна производиться по ре-

зультатам итоговой аттестации обучающихся, психологического и логопедиче-

ского исследования, результатов медицинского обследования с занесением 

данных в дневники динамического наблюдения, карту психолого-медико-
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социально-педагогической помощи, речевую карту, а также по степени участия 

детей с ОВЗ в общественной и внеклассной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные фор-

мы получения образования, так и различные варианты специального сопровож-

дения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: обучение в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; 

по общей образовательной программе основного общего (начального, среднего) 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и 

(или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Организационные условия (кадровое обеспечение, психолого-педагогическое, 

программно-методическое, материально-техническое, финансовое, информа-

ционное) определены возможностями организации, рекомендациями ПМПК и 

требованиями ФГОС для детей с ОВЗ. 

Результатом реализации требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учи-

тывающей особенности организации основного (среднего) общего образования, 

а также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и инте-

грацию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей начального, основного (среднего) 

общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образова-

тельной программы начального, основного (среднего) общего образования обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требо-

ваниями, установленными ФГОС. 

 

 

Наумова Т.Ю.,  

учитель начальных классов  

МБОУ СОШ№ 6 им. А. П. Бондина 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

У УЧАЩИХСЯ С ОВЗ (ДЕТИ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ) 

 

Новые требования к качеству образования школьников с нарушением ин-

теллекта, определенные в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральном государственном образовательном стандарте обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
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ниями), инициируют поиск эффективных методов реализации компетентност-

ного подхода в условиях общеобразовательной школы [9, 10]. Данный подход 

предполагает, что «приоритеты и результаты обучения лиц с нарушениями раз-

вития смещаются от достижения ими определенного уровня знаний, умений и 

навыков, к овладению совокупностью различных базовых учебных действий – 

универсальных способов учебной и социальной деятельности, позволяющих 

успешно адаптироваться в социуме» [2, с.126].  

Исследования в области специальной психологии и педагогики показали, 

что наличие интеллектуального дефекта у умственно отсталых школьников от-

рицательно влияет на развитие межличностного общения, приводит к суще-

ственным недостаткам в формировании представлений об окружающих людях 

и в установлении полноценных контактов с ними. Проблемой развития комму-

никативных умений занимались многие выдающиеся ученные. Среди них  

А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, Е. О. Смирнова, С. Я. Рубинштейн, Д. Б. Элько-

нин, Л. С. Выготский, С. Д. Забрамная, А. Р. Маллер, Л. М. Шипицина.  

Специалисты в области коррекционной педагогики в качестве одного из ве-

дущих методов формирования базовых учебных действий учащихся с наруше-

ниями интеллектуального развития рассматривают проектную деятельность [8]. 

В основу ученического проектирования положена идея развития познаватель-

ной деятельности обучающихся, их творческого потенциала; «умения самосто-

ятельно мыслить, находить и решать возникающие проблемы, ориентироваться 

в информационном пространстве» [8, с.25]. Но метод проектов возможно эф-

фективно применять и для развития коммуникативных базовых учебных дей-

ствий, необходимых для успешной социализации учащихся.  

Изучив состояние коммуникативных действий учащихся в 1 классе, мы 

пришли к выводу о крайне низком уровне их развития: умение работать в кол-

лективе и вступать в контакт-0 баллов; использовать принятые ритуалы взаи-

модействия – 0–1 балл; обращаться за помощью и принимать помощь –  

0–1 балл; слушать и принимать инструкцию – 0 баллов; умение сотрудничать – 

0 баллов; готовность доброжелательно относиться и конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми – 0–1 балл. Для решения задачи по развитию коммуника-

тивных навыков учащихся нами был применён метод проектов, органично впи-

савшийся в урочную, форму организации школьного процесса в условиях об-

щеобразовательной школы, реализующей адаптированные образовательные 

программы для умственно отсталых детей. Метод проектов применялся мной 

на уроках окружающего мира и трудового обучения. Принимая во внимание 

особенности развития детей с лёгкой степенью умственной отсталости, целесо-

образно выполнение проектов небольшой продолжительности (1–2 урока или 

1–2 недели) , так как этот срок позволяет школьникам не потерять интерес к 

проекту.  

В своей работе мы применяли в основном проекты практической направ-

ленности, помогающие детям осваивать окружающую действительность, все-

сторонне изучать ее, способствующие развитию умения наблюдать; развиваю-
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щие регулятивные и коммуникативные навыки, побуждающие создавать раз-

личные предметы утилитарной или прикладной направленности. 

Исследовательские и творческие проекты могут быть использованы, но с 

учётом индивидуальных особенностей конкретного ребёнка, т. к. возможны се-

рьёзные затруднения в процессе работы над ними, из-за недостатков в развитии 

познавательной деятельности и творческой инициативы умственно отсталых 

учащихся.  

Продукты проектной деятельности определяются в зависимости от изучае-

мой предметной образовательной области, психофизических возможностей, 

личностных особенностей детей, сезона и т.д. Это могут быть рисунки, устный 

доклад, изделия, изготовленные из бумаги, пластилина, дерева и др.  

В работе над школьным проектом в процессе формирования базовых учебных 

действий у умственно отсталых учащихся условно выделяются четыре этапа.  

На подготовительном этапе учитель определяет формы работы над проек-

том, возможные темы проектов; рассказывает обучающимся об особенностях 

работы над проектом, а также осуществляет выделение источников информа-

ции, выбор продукта проектной деятельности, определяет технологический 

процесс проектирования и форму отчета.  

 Следующий этап – проектировочный. Учитель предлагает школьникам те-

му проекта, знакомит их с этапами проекта, обсуждает итоговую работу. Уча-

щиеся выбирают тему проекта, из определенных педагогом. Школьники с 

нарушениями интеллектуального развития совместно со взрослыми (учителем, 

родителями и др.) изучают необходимую информацию по проекту  

На практическом этапе осуществляется создание и испытание продукта 

проекта. Учащиеся выполняют работу по тематике проекта, учитель и родители 

контролируют их деятельность, консультируют, вносят коррективы. 

Заключительным этапом работы является защита проекта, как правило, 

осуществляемая в виде выставок работ учащихся или применение утилитарного 

предмета по его назначению. Учитель определяет форму участия каждого 

участника проекта, учитывая его желание и психофизические возможности.  

Критерии, формат и субъект оценивания проекта определяется примени-

тельно к ситуации, в которой развертывалась проектная деятельность: самосто-

ятельность ребенка при реализации различных этапов работы над проектом; 

способность взаимодействовать со взрослыми и сверстниками; количество но-

вой информации, использованной для выполнения проекта; уровень подготовки 

презентации проектного продукта; способность к рефлексии.  

Выделенные этапы имеют достаточно условный характер в аспекте соблю-

дения их последовательности, которая, как и изначально планируемое содержа-

ние, может незначительно или кардинально меняться. Учитель определяет при-

мерные сроки выполнения определенного этапа в зависимости от сложности 

проекта и психофизических возможностей каждого ученика. Каждый проде-

ланный этап работы анализируется учителем, соотносится с общим замыслом 

проекта и сопоставляется с уже проделанными и будущими этапами.  
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Важная роль в процессе проектной деятельности отводится эффективному 

взаимодействию учеников со взрослыми, как носителями социального опыта, 

осуществляющими также контролирующую функцию в ходе ученического про-

ектирования.  

Применяя проектный метод в течение двух лет в практике учебной деятель-

ности по предметам трудовое обучение и окружающий мир в 2014–2015 учеб-

ном году учащиеся показали по итогам этого года положительную динамику 

развития коммуникативных БУДов: умение работать в коллективе и вступать в 

контакт – 1 балл, использовать принятые ритуалы взаимодействия – 1–2 балла, 

обращаться за помощью и принимать помощь – 1–2 б., слушать и принимать 

инструкцию – 1 балл, умение сотрудничать –1 балл, доброжелательно отно-

ситься и конструктивно взаимодействовать с людьми – 2 балла.  

За первое полугодие 2015–2016 учебного года положительная динамика со-

ставила: умение работать в коллективе и вступать в контакт – 2 балла, исполь-

зовать принятые ритуалы взаимодействия – 2 балла, обращаться за помощью и 

принимать помощь – 2–3 балла, слушать и принимать инструкцию – 2–3 балла, 

умение сотрудничать – 3 балла, доброжелательно относиться и конструктивно 

взаимодействовать с людьми – 3 балла.   

Таким образом, считаем возможным сделать следующий вывод, что метод 

проектирования актуален и достаточно эффективен в формировании коммуни-

кативной составляющей БУД учащихся с нарушениями в развитии. Он даёт ре-

бенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать коммуникативные навыки: продуктивно взаимодействовать с учите-

лем, родителями, сверстниками, просить и принимать помощь, публично вы-

ступать, что позволяет ему успешно адаптироваться в окружающем социуме. 
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МБОУ СОШ № 12 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
«Уже в школе важно помочь ребятам  

осознанно выбрать будущую специальность,  

которая будет востребована на рынке труда, 

 чтобы они потом смогли найти себе дорогу по душе,  

получали достойный заработок,  

могли состояться в жизни»  

Владимир Путин 
 

Стратегической целью Федеральной целевой программы развития образо-

вания на 2016–2020 годы является обеспечение доступности качественного об-

разования, отвечающего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации, в том числе обеспечение 

доступности качественного образования для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Достижение этой цели намечено в рамках реализации меро-

приятий по распространению на всей территории Российской Федерации со-

временных моделей успешной социализации детей.  

Социализация – самое широкое понятие среди процессов, характеризующих 

образование личности. Это процесс длительный и очень сложный. Социализа-

ция предполагает не только сознательное усвоение ребенком готовых форм и 

способов социальной жизни, способов взаимодействия с материальной и ду-

ховной культурой, адаптацию к социуму, но и выработку (совместно с взрос-

лыми и сверстниками) собственного социального опыта, ценностных ориента-

ций, своего стиля жизни.  

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации, сре-

ди детей, поступающих в первый класс, свыше 60 % относятся к категории рис-

ка школьной, соматической и психофизической дезадаптации, в силу имею-

щихся нарушений в развитии. Особое место среди детей с нарушениями разви-

тия занимает задержка психического развития. Как правило, включение таких 

детей в социальную жизнь происходит болезненно. Психологи, медики, изуча-

http://www.researcher.ru/
http://www.researcher.ru/
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ющие детей с задержкой психического развития, отмечают, что у них значи-

тельно ослаблены «социальные возможности личности». Специфические осо-

бенности социализации детей, имеющих задержку психического развития, поз-

воляют включить данную категорию детей в так называемую группу социаль-

ного риска.  

В нашем образовательном учреждении классы для детей с задержкой пси-

хического развития были открыты в 1986 году. На одной из школьных психо-

лого-педагогических конференций по теме «Особенности социализации уча-

щихся с задержкой психического развития», в основу которой были положены 

данные психологического обследования учащихся, нашим педагогическим кол-

лективом была актуализирована проблема, суть которой заключалась в том, что 

наряду с продолжением целенаправленной работы, необходим поиск и приме-

нение новых средств, направленных на создание оптимальных условий для по-

вышения уровня социализации и адаптации учащихся с задержкой психическо-

го развития.  

Изученная литература, анализ опыта работы школ, имеющийся собствен-

ный опыт работы педагогов нашего образовательного учреждения позволили 

сделать вывод о том, что одним из направлений в разрешении выявленной про-

блемы является целенаправленная работа в области профориентации учащихся.  

Профориентация – важное средство в решении вопроса о преодолении про-

блем развития ребёнка и благополучном вхождении его в социальную среду, 

что и является конечной целью коррекционной работы с учащимися с задерж-

кой психического развития. 

Сегодня важность профориентационной деятельности обусловлена основ-

ными направлениями развития российской системы образования, изложенными 

в стратегических документах. В ФГОС отмечается, что школьники должны 

ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной дея-

тельности в интересах устойчивого развития общества и природы. Профориен-

тация – одно из направлений программы воспитания и социализации обучаю-

щихся. Такая базовая общественная ценность, как труд является одной из со-

ставляющих личностного роста школьника.  

Профориентация – это система воспитательной работы в целях развития 

профессиональной направленности, помощи учащимся в моменты профессио-

нального самоопределения в соответствии с их личными склонностями, инте-

ресами, способностями. 

Наша задача целенаправленно и системно осуществлять педагогическую 

поддержку профессионального самоопределения учащихся с задержкой психи-

ческого развития.  

 Педагогическая поддержка профессионального самоопределения учащих-

ся – совокупность научно-методической и организационно-педагогической дея-

тельности педагогического коллектива во взаимодействии с социальными 

партнёрами школы по формированию образовательной среды, способствующей 

самоопределению учащихся.  
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Педагогическая поддержка направлена на уменьшение силы воздействия 

случайных факторов и на увеличение значимости склонностей и способностей 

субъекта в самоопределении и включает комплекс мероприятий, осуществляе-

мых педагогическим коллективом и направленных  

– на закрепление навыков самостоятельной, творческой деятельности в 

предпочитаемой сфере (знаниево-деятельностный блок);  

– на формирование моральной, психологической готовности к труду (моти-

вационно-ценностный блок);  

– на профессиональную ориентацию (ориентационный блок). 

Педагогическую поддержку профессионального самоопределения учащихся 

с задержкой психического развития в нашем образовательном учреждении 

осуществляют учителя – предметники, классные руководители, педагоги ДО, 

руководители детских объединений по интересам, школьный психолог, соци-

альный педагог, медицинский работник, библиотекарь. 

Для согласованной работы всех субъектов создан центр педагогической 

поддержки самоопределения школьников, руководителем которого является 

Надежда Леонидовна Морозова. 

Особенности профориентационной работы с учащимися с задержкой пси-

хического развития определяются разными объективными и субъективными 

факторами. Они связаны с психологическими, познавательными, эмоциональ-

ными, волевыми процессами, особенностями личностного развития, межлич-

ностных отношений и общения. 

Профориентационная работа с данной категорией детей основывается на 

общих принципах профориентационной работы, но имеет свою организацион-

ную специфику.  

Принципы профориентационной работы: 

1. Связь профориентации с жизнью, трудом, практикой (помощь в выборе 

профессии в единстве с потребностями народного хозяйства в квалифициро-

ванных кадрах). 

2. Связь профориентации с трудовой подготовкой школьников (хорошая 

постановку трудового воспитания и обучения). 

3. Систематичность и преемственность в профориентационной работе с 1 по 

11 класс. 

4. Взаимосвязь, целенаправленная и скоординированная деятельность шко-

лы, семьи, шефов, средних профессиональных учебных заведений, ВУЗов и 

общественности в профориентации учащихся. 

5. Воспитывающий характер профориентации, (осуществление профориен-

тационной работы в соответствии с задачами формирования всесторонне разви-

той личности, в единстве трудового, экономического, нравственного, эстетиче-

ского, правового и физического воспитания). 

6. Взаимосвязь диагностического и воспитательного подходов к проведе-

нию профориентационной работы.  
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7. Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависи-

мости от возраста и уровня сформированности их профессиональных интере-

сов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных планах.  

8. Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и их родителями, усиление внима-

ния к сбалансированному сочетанию всех форм работы. 

9. Соответствие содержания форм и методов профориентационной работы 

потребностям профессионального развития личности и одновременно потреб-

ностям района (города, региона) в кадрах определенных профессий и требуемо-

го уровня квалификации. 

В нашем образовательном учреждении основными направлениями в работе 

по профессиональному самоопределению учащихся с задержкой психического 

развития являются следующие: 

1. Оптимизация условий для реализации системы профориентации учащих-

ся через урочную и внеурочную деятельность.  

2. Создание условий для получения допрофессионального образования в шко-

ле. 

3. Оказание помощи родителям по выявлению склонностей и способностей 

ребёнка и его профессиональному самоопределению. 

Первое направление включает: 

1. Создание системы диагностик, направленных на выявление склонностей 

и способностей учащихся. В частности: 

– выявление склонностей и способностей учащихся школьным психологом; 

– анкетирование учащихся и родителей с целью определения запроса на 

услуги дополнительного образования, организацию внеурочной деятельности;  

– создание информационной системы для своевременного ознакомления 

всех участников образовательного процесса с результатами исследований через 

педагогические советы, заседания методических объединений, родительские 

собрания, индивидуальные и групповые консультации с учащимися и родите-

лями;  

– вовлечение учащихся в исследовательскую работу по изучению его 

склонностей и возможностей с целью профориентации, проводимую школьным 

психологом. 

2. Осуществление профориентации через систему обучения и внеурочную 

деятельность по предмету.  

Здесь ведущая роль отводится учителям – предметникам. Каждый из них 

определяет свою роль в программе допрофессионального развития учащихся. 

Учителя-предметники: 

– способствуют развитию познавательного интереса, творческой направ-

ленности личности школьников;  

– обеспечивают профориентационную направленность уроков, внеурочной 

деятельности по предмету; 

–  формируют у учащихся общетрудовые, профессионально – важные 

навыки; 
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– способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

– проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей уча-

щихся с целью их дальнейшего развития.  

Опыт своей работы в области профориентации учителя – предметники 

представляют на заседаниях ШМО, педагогических советах в форме выступле-

ний, открытых уроков, мастер-классов. 

 В нашем образовательном учреждении разработаны и успешно реализуют-

ся в рамках школьного компонента учебного плана адаптированные образова-

тельные программы индивидуальных и групповых занятий по формированию 

профессиональной сориентированности и усвоению социальных норм трудовой 

готовности обучающихся (программы составлены на основе программы А.В. 

Меренковой «Самоопределение в сфере образования и профессиональной дея-

тельности учащихся»). Программы включают в себя занятия и на расширение 

кругозора, необходимого для успешного освоения навыков самоопределения, и 

на развитие навыков сомоорганизации, саморегуляции, на развитие и самораз-

витие интересов, творческих, познавательных способностей. Формы организа-

ции занятий соответствуют возрастным и психологическим особенностям уча-

щихся.  

3. Важная роль в процессе профориентации учащихся отводится классным 

руководителям. Они, составляют для конкретного класса план педагогической 

поддержки профессионального самоопределения учащихся, включающий раз-

нообразные формы, методы, средства, активизирующие познавательную, твор-

ческую активность школьников, а так же работу с родителями.  

Классные руководители ведут работу по программе допрофессионального 

развития учащихся (вовлечение в кружки, секции, внеурочную деятельность), 

помогают обучающемуся осуществлять анализ собственных достижений, осу-

ществляют мониторинг занятости учащихся во внеурочное время, оформляют 

классные уголки и стенды по профориентации.  

Включение в план воспитательной работы мероприятий по профориента-

ции – обязательное требование. При поверке планов, собеседовании с классны-

ми руководителями этот вопрос особо отслеживается.  

4. В профориентационной работе важна система общешкольных внекласс-

ных мероприятий, в которых активное участие принимают и классы для детей с 

задержкой психического развития. 

Это, например,  

– конкурсные программы («Молодые хозяюшки»); 

– конкурсы рисунков и сочинений; 

– знакомство с образовательными услугами района и города; 

– встречи с представителями учебных заведений, шефами, специалистами 

по кадрам ЕВРАЗ НТМК; 

– Дни открытых дверей в учреждениях профессионального образования; 

– оформление стенда по профориентации в школьном музее: о шефах 

(НТМК ЦЛК, НТМК Крупносортный цех), рекомендации выпускникам, вос-

требованные профессии НТМК и др. Материалы постоянно обновляются и по-
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полняются, созданы богатые тематические подборки в помощь учащимся, ро-

дителям, педагогам;  

– мероприятия в рамках Дня учителя, Месячника защитников Отечества 

так же носят профориентационную направленность. Это и Дни дублёра, встре-

чи с ветеранами, бойцами отряда милиции специального назначения «Урал» и 

т.д.; 

– мероприятия в рамках краеведческих игр «Я – тагильчанин», «Мы жи-

вём на Урале»; 

– профориентационные экскурсии в школьном музее: «Профессия учи-

тель», «Выпускники школы – участники локальных войн», «Наши шефы», 

«Востребованные рабочие профессии НТМК» и др.;  

–  образовательный туризм (экскурсии на предприятия, в организации, 

учреждения) - экскурсии на почту, в ПЧ № 36, 37, на базу тагильского ОМОНа, 

в доменный цех НТМК, в ЦЛК (центральная лаборатория комбината), на шахту 

«Магнетитовая» и т. д.; 

– экскурсии в учебно-производственный цеха ЕВРАЗ НТМК.  

В рамках данного направления профориентационной работы в 2012 году мы 

приняли участие в грантовом конкурсе ЕВРАЗа НТМК «Современные инстру-

менты профориентации» с разработкой интерактивной подвижной профориен-

тационной игры «Школа начального инженерного образования», стали победи-

телями и обладателями грантового сертификата, что позволило нам улучшить 

материально-техническое оснащение профориентационной деятельности. 

5. Большая роль в профориентационной работе с учащимися отводится 

педагогу-психологу. Шереметьева Татьяна Вячеславовна до того, как стала пе-

дагогом нашего ОУ, работала в центре профессионального самоопределения 

школьников и имеет богатый опыт работы в данном направлении. 

Работа по профориентации учащихся отдельным пунктом включена в план 

работы педагога 

психолога и ведётся со всеми возрастными категориями детей с задержкой 

психического развития, начиняя с начальной школы и, конечно, особая роль от-

водится работе с учащимися выпускных классов. 

1–4 классы:  

– определение уровня развития произвольной сферы, основных познава-

тельных психических процессов учащихся (2 раза в год); 

– проведение социометрической диагностики; 

– внедрение программа спецкурсов, направленных на развитие познава-

тельных психических процессов личности, развитие эмоционально – волевой 

сферы учащихся.  

5–9 классы:  

– серия занятий по определению и формированию профессиональных ин-

тересов и личных профессиональных планов учащихся с ЗПР;  

– внедрение программы по развитию познавательных психических процес-

сов и эмоционально – волевой сферы учащихся с ЗПР;  
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– серия занятий в 9 классах по теме «Влияние индивидуальных особенно-

стей личности на выбор профессии». 

–  групповая и индивидуальная работа по определению личных и профес-

сиональных предпочтений и планов учащихся, определению акцентуаций ха-

рактера; 

– составление индивидуальных заключений; 

– проведение индивидуальных консультаций; 

– осуществление коррекции личных профессиональных планов в соответ-

ствии с индивидуальными психологическими особенностями. 

Результаты диагностических исследований и соответствующие рекомендации 

доводятся педагогом-психологом до родителей, педагогов, классных руководите-

лей, через индивидуальные консультации, выступления на педагогических советах, 

методических объединениях, что позволяет корректировать педагогическую дея-

тельность и более целенаправленно строить дальнейшую работу с учащимися. 

6. Такое направление как профориетационная работа, входит в план работы 

социального педагога школы. Его работа в данном направлении индивидуальна, ве-

дётся в сотрудничестве с классными руководителями и педагогом-психологом. 

Главная задача социального педагога - оказать педагогическую поддержку детям 

группы риска (в которую входят и дети с задержкой психического развития) в про-

цессе их профессионального и жизненного самоопределения. 

Социальный педагог: 

– способствует формированию у школьников группы риска адекватной са-

мооценки; 

– проводит консультации для выпускников и родителей по вопросам полу-

чения дальнейшего образования учащимися льготных категорий; 

– оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социаль-

ных факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника;  

– сотрудничает с Центром занятости по трудоустройству учащихся льгот-

ных категорий. 

– создаёт и ведёт картотеку по выбору профессии учащимися льготных ка-

тегорий, учащимися, стоящими на различного уровня учётах.  

7. В план работы школьного библиотекаря в направлении профориентации 

входит:  

– оформление сменного передвижного стенда «Твой выбор»; 

– проведение обзоров научно – популярной и художественной литературы 

по профориентации, создание базы материалов с использованием компьютера; 

– оказание помощи в подборе материала для классных часов, праздников 

профориентации; 

– выступление на классных часах, библиотечных уроках по темам «Про-

фессия – библиотекарь», «Твой выбор» и пр.  

8. Деятельность медицинского работника школы в области профориента-

ции включает 

–  пропагандистскую работу по формированию у школьников установки на 

здоровый образ жизни; 
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– проведение с учащимися бесед о взаимосвязи успешности профессио-

нальной карьеры и здоровья человека; 

– оказание консультаций по проблеме влияния состояния здоровья на про-

фессиональную карьеру; 

– оказание помощи классному руководителю, школьному психологу и со-

циальному педагогу в анализе деятельности учащихся. 

9. Школой установлены давние и тесные связи с шефами. 

Они оказали нам помощь в создании музея истории школы, который явля-

ется центром и профориентационной работы, предоставляют материал для 

оформления стендов в музее, принимают участие в классных часах, внекласс-

ных мероприятиях по профориентации. Шефы организуют для учащихся экс-

курсии (Музей НТМК, выездная экскурсия в посёлок Мурзинка, экскурсии на 

производство). 

В нашем образовательном учреждении созданы условия для получения до-

профессионального образования в школе (второе направление)  

В школе имеется богатая материальная база для проведения уроков техно-

логии и развития профессионально важных качеств учащихся: 

– столярная, слесарная мастерская, комбинированный кабинет;  

– кабинет кулинарного дела и швейная мастерская.  

В создании условий для получения допрофессионального образования в 

школе важную роль играет работа по обеспечению занятости учащихся во вне-

урочное время. 

В рамках организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС учащиеся посещают различные студии, кружки и секции. Педагоги включа-

ют вопросы профориентационного самоопределения учащихся в систему занятий. 

Примерами форм организации внеурочной деятельности являются следующие: 

кружок «Мой друг – компьютер», студия «Волшебная палитра», кружок мягкой иг-

рушки «Капитошка», кружок «Юный эколог», кружок «Мастер своего дела», кру-

жок «Тропинка к своему Я», кружок «Планета мастеров» и др.  

На основе заключённых договоров о сотрудничестве с ДЮСШОР № 3, 

ДЮСШ «Старый соболь», ДЮСШ «Уралочка» в школе работают секции бас-

кетбол, волейбол, секция греко-римской борьбы.  

В здании школы расположены кружки радиомоделировние, судомоделиро-

вание, дизайн ГорСЮТ, которые так же посещают, в том числе, и учащиеся с 

задержкой психического развития. 

Таким образом, дети имеют возможность попробовать себя в разных 

направлениях деятельности и найти такую сферу, где ребёнок будет наиболее 

успешен. Подобная работа так же является важным звеном в профориентаци-

онном самоопределении учащихся. 

Оказание помощи родителям по выявлению склонностей и способностей 

ребёнка и его профессиональному самоопределению - это третье направление 

деятельности по профориентации учащихся. 

Процесс психолого-педагогической поддержки детей с задержкой психиче-

ского развития со стороны школы и семьи должен строиться на основе единых 
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целевых установок. Поэтому задачи педагогов в работе с родителями направле-

ны на выработку единой позиции по проблеме сомоопределения школьников. 

Этому способствуют следующие формы работы: 

– совместная деятельность с классными руководителями по индивидуаль-

ной программе развития ребёнка; 

– индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию 

профессиональных интересов учащихся; 

– обсуждение вопросов профессионального самоопределения на заседани-

ях классного и общешкольного родительского комитета; 

– привлечение родителей к мероприятиям профориентационной направ-

ленности; 

– проведение тематических родительских собраний, на которых  

– ведётся речь о развитии детей во внеурочной деятельности, о значении 

семейного воспитания для будущей квалификации человека;  

– осуществляется знакомство с образовательными услуги, и услугами ДО 

школы, района города; 

– раскрываются особенности запроса региона на профессии; 

– анализируются результаты распределения выпускников школы; 

– происходит ознакомление родителей с результатами исследований психо-

лога по выявлению склонностей и способностей учащихся. 

О результатах профориентационной работы, о её влиянии на процесс социа-

лизации и самореализации детей с задержкой психического развития, кроме ре-

зультатов психодиагностических методик, говорят и достижения учащихся в 

творческой деятельности, в том числе в конкурсах городского (например, го-

родская выставка декоративно-прикладного и технического творчества уча-

щихся), всероссийского (например, Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Давайте жить дружно», Всероссийская виртуальная выставка-конкурс детско-

го художественного творчества «Прикосновение к живому») и международного 

(например, Международный детский фестиваль искусств и спорта «Кинотав-

рик») уровня. После окончания школы все учащиеся успешно поступают в 

профессиональные учебные заведения, в том числе в Нижнетагильский педаго-

гический колледж № 1, Нижнетагильский горно-металлургический колледж. 

Успешность человека в профессиональной деятельности во многом опреде-

ляет его успешность в жизни. Наш педагогический коллектив продолжает рабо-

ту по поиску наиболее современных путей трудового воспитания и профессио-

нальной ориентации школьников с целью успешной социализации, адаптации и 

самореализации учащихся. 
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СЕКЦИЯ II. 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Вершинина Н. Н.,  

педагог-психолог 

МБОУ СОШ № 13 

 

УСЛОВИЯ УСПЕШНОСТИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ  

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Категория обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) – наибо-

лее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в МБОУ СОШ №13. Проблемами коррекционного образования школа 

занимается с 1986 года. В текущем учебном году в нашей образовательной ор-

ганизации функционирует 7 классов для таких детей, в которых обучается  

85 человек (13 % от общего количества обучающихся).  

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституцио-

нальные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные 

условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнооб-

разие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выра-

женности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Особенности детей с задержкой психического развития, которые мы учиты-

ваем при организации урочной и внеурочной деятельности: 

- незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантилизм, нескоординиро-

ванность эмоциональных процессов; 

- преобладание игровых мотивов, дезадаптивность побуждений и интере-

сов; 

- низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности; 

- ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем 

мире; 

- снижение работоспособности; 

- повышенная истощаемость; 

- неустойчивость внимания; 

- ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление овла-

дения грамматическим строем речи, трудности овладения письменной речью; 

- расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, 

низкий навык самоконтроля; 

- более низкий уровень развития восприятия; 

- отставание в развитии всех форм мышления; 
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- недостаточная продуктивность произвольной памяти, преобладание ме-

ханической памяти над абстрактно-логической, снижение объемов кратковре-

менной и долговременной памяти. 

Таким образом, при планировании коррекционно-развивающей работы с 

данной категорией обучающихся, мы ставим следующие задачи: 

– развитие познавательной активности детей (достигается реализацией 

принципа доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» 

при решении учебных задач); 

– развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации; 

– нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентиро-

ваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

– развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обога-

щением знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

– логопедическая коррекция нарушений речи; 

– психокоррекция поведения ребенка; 

– социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 

поведения. 

Обучение ребенка по адаптированной основной общеобразовательной про-

грамме для детей с задержкой психического развития строится с учетом его ак-

туальных возможностей, на основе охраны и укрепления здоровья, создания 

благоприятной образовательной среды, обеспечивающей не только усвоение 

знаний, но и развитие личности ребенка.  

Важную роль играет педагогическое взаимодействие с семьей. Убеждены, 

что решающую роль в обучении таких детей занимает педагогическое взаимо-

действие с семьей. Большинство родителей таких школьников стали активными 

участниками реализации программы коррекционной работы. Они поверили в 

возможности своего ребенка, увидели положительный результат психолого-

педагогического сопровождения.  

Главным принципом успешности коррекционно-развивающей работы для 

нас стал принцип учета зоны ближайшего развития. Актуальный уровень раз-

вития (по Л.С. Выготскому) определяем степенью трудности задач, которые 

ребенок решает самостоятельно, без помощи взрослого.  

Несомненно, такие дети нуждаются в удовлетворении особых образова-

тельных потребностей: 

- в побуждении познавательной активности как средство формирования 

устойчивой познавательной мотивации; 

- в расширении кругозора, формирование разносторонних понятий и пред-

ставлений об окружающем мире; 

- в формировании общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, 

гибкость мыслительных процессов); 

- в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности (вни-

мания, зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.); 
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- в формировании, развитии у детей целенаправленной деятельности, 

функции программирования и контроля собственной деятельности; 

- в развитии личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, вы-

работка навыков произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, 

самостоятельности и ответственности за собственные поступки; 

- в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в 

формировании навыков социально одобряемого поведения, максимальном рас-

ширении социальных контактов; 

- в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к ре-

чевому обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых действий; 

- в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в 

поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизи-

ческих перегрузок, эмоциональных срывов. 

Решающим значением в обеспечении успешности коррекционно-развивающей 

работы является практикоориентированность профессиональной подготовки педа-

гогических работников и других специалистов школы. Поэтому систематически на 

базе ОУ мы организуем корпоративное обучение учителей по вопросам технологий 

коррекционной педагогики, привлекая специалистов НТГСПИ.  

Одним из основных условий эффективности реализации программы кор-

рекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие педаго-

гических, руководящих работников и специалистов МБОУ СОШ № 13 в рамках 

школьного ПМПК и ТО ПМПК, обеспечивающее системное психолого-

педагогическое сопровождение детей с ЗПР специалистами различного профи-

ля в образовательной деятельности.  

Такое взаимодействие позволяет нам обеспечить: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставле-

нии ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педаго-

гики, медицины, социальной работы позволяет обеспечить в школе систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффектив-

но решать проблемы ребёнка, связанные с адаптацией, обучением, воспитани-

ем, развитием, социализацией. 

Коррекционно-развивающее обучение детей с задержкой психического раз-

вития – одно из приоритетных направлений работы педагогического коллекти-

ва МБОУ СОШ № 13. За 30 лет функционирования классов для детей с задерж-

кой психического развития получили своевременную педагогическую под-

держку 280 выпускников, которые смогли самоопределиться и продолжить 

обучение в учреждениях профессионального образования города. 
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Курюкина В. А.,  

заместитель директора  

по УВР МБОУ СОШ № 71 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБОУ СОШ № 71 ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Современные требования общества к развитию личности диктуют необхо-

димость более полно реализовывать идею индивидуализации обучения, учиты-

вающего готовность детей к школе, состояние их здоровья, индивидуальные 

особенности. Построение учебно-воспитательного процесса с учетом особенно-

стей каждого ребенка становится нормой работы общеобразовательной школы. 

С 1987 года в МБОУ СОШ № 71 функционируют классы для детей с за-

держкой психического развития, в 2014– 2015 учебном году в школе 27 клас-

сов, среди них 9 классов для детей с задержкой психического развития. 

За 28 лет работы с классами ЗПР накоплен опыт и выстроена система по со-

провождению детей с задержкой психического развития в учебно-

воспитательном процессе. 

Что значит сопровождать? Сопровождать – значит идти вместе с кем-либо в 

качестве спутника или провожатого. Создавать для ребенка, обладающего дан-

ными психологическими особенностями, конкретными возможностями, ориен-

тированного на решение определенных личностных задач, соответствующие 

условия обучения и общения. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение его нормального развития (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

– предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

– помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обу-

чения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образователь-

ного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сфе-

ры, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

– психологическое обеспечение образовательных программ; 

– развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) обучающихся, родителей, педагогов. 

Основные направления деятельности нашего образовательного учреждения 

по формированию и функционированию классов для детей с задержкой психи-

ческого развития: 

– формирование педагогического коллектива – коллектива единомышлен-

ников, творческих, талантливых, трудолюбивых и самое, пожалуй, важное муд-

рых, терпеливых и ответственных педагогов; 

– формирование материально – технической базы школы; 

– формирование учебного плана; 
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– создание толерантной образовательной среды; 

– работа с родителями; 

– работа с ДОУ; 

– работа школьного психолого-медико-педагогического консилиума и сов-

местная работа с территориальной областной ПМПК; 

– психолого-педагогическое сопровождение детей в учебно-

воспитательном процессе; 

– развитие дополнительного образования через работу школьных кружков, 

секций, студий и объединений и работу с учреждениями дополнительного об-

разования города. 

О педагогическом коллективе: 

В МБОУ СОШ № 71 работает 69 сотрудников, из них 44 педагога.  

Возрастной состав педколлектива 
Возраст Количество человек Проценты 

моложе 25 лет 2 5% 

от 25 лет до 35 лет 6 14% 

от 35 лет - 50 лет 19 43 % 

от 50 лет и старше 17 38 % 
 

Из таблицы видно, что работает стабильный педагогический коллектив, при 

этом наполняем его молодыми специалистами и чаще всего это наши выпуск-

ники (14% от всего педагогического коллектива). 

Педагогический стаж коллектива 
Педагогический стаж Количество человек Проценты 

менее 5 лет 3 7% 

от 5 до 10 лет 5 11% 

от 10 до 15 лет 8 18 % 

от 15 до 20 лет 7 16 % 

от 20 до 25 лет 6 14 % 

от 25 лет и выше 15 34 % 
 

Можно заметить, что коллектив достаточно опытный, стабильный. 

Квалификационные категории педагогов 
Квалификационная категория педагога Количество человек Проценты 

Высшая категория 3 7 % 

Первая категория 35 79 % 

Вторая категория 3 7 % 

Соответствие занимаемой должности (молодые 

специалисты) 

3 7 % 

Аттестованы все педагоги образовательного учреждения. Высшая и первая 

квалификационные категории составляют 86%. Это говорит о высокой педаго-

гической компетентности данного коллектива. 

Большое внимание администрация нашего образовательного учреждения 

уделяет повышению квалификации педагогов, оплачивает курсы и направляет 

учителей на учебу по интересующим их образовательным программам.  
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№ 

п/п 

Название образовательной программы Место прове-

дения 

Количество 

человек 

1 Организация работы начальной школы Германия 1 

2 Преподавание курса ОРКСЭ Москва 3 

3 Неродной язык в русской школе Москва 2 

4 Обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием Интернет - технологий 

Москва 3 

5 Развитие инновационного потенциала образова-

тельного учреждения 

Москва 2 

6 Реализация ФГОС НОО средствами системы раз-

вивающего обучения Л.В. Занкова 

Самара 1 

7 Современный образовательный менеджмент Анапа 1 

8 Организация дистанционного образования детей с 

ограниченными возможностями через образова-

тельные ресурсы и информационные системы ин-

формационно – телекоммуникационной сети Inter-

net 

Екатеринбург 6 

9 Содержание и технологии реализации ФГОС НОО  Екатеринбург  27 

10 Подготовка выпускников к сдаче по химии Екатеринбург 1 

11 ФГОС основного общего образования Н. Тагил 14 

12 ИКТ – технологии в практике работы учителя Н. Тагил 14 

13 Методология и технология ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной и специаль-

ной коррекционной школы 

Москва 3 

 

Т. Е. Солдатова, И. А. Сивенцева, О. С. Костина имеют специальное дефек-

тологическое образование. Т. Ф. Ботвинник является аспирантом кафедры спе-

циальной педагогики и специальной психологии Уральского государственного 

педагогического университета. Педагоги нашей школы принимают активное 

участие в научно-практических конференциях, фестивалях, конкурсах город-

ского, областного, регионального и даже международного уровня, имеют сер-

тификаты, дипломы, публикуют свои педагогические идеи.  

Материально-техническая база школы 

В школе создана хорошая материально-техническая база. У каждого учите-

ля рабочее место оснащено компьютером с выходом в интернет, в 10 классах 

имеются интерактивные доски, два компьютерных класса, два мобильных клас-

са, лингафонный кабинет, создана лыжная база, тренажерный зал, имеется чи-

тальный зал и библиотека. Обеспеченность учебной литературой – 100 %. 

Формирование учебного плана для классов нормы и классов ЗПР 

Учебный план является одним из основных документов образовательного 

учреждения, отображает его специфику, создает условия для реализации госу-

дарственного стандарта, обеспечивает соответствие содержания образования и 

организации образовательного процесса интересам, запросам обучающихся с 

различными образовательными потребностями. Основой для составления учеб-

ного плана служат аналитические данные социологического исследования об-

разовательных потребностей обучающихся, родителей, результаты итоговой 

аттестации обучающихся, мониторинг качества образования. 
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В формировании учебного плана, участвуют все: и педагоги, и дети, и роди-

тели. Проводятся анкетирования, собеседования, исследуются возможности 

школы. 

В классах для детей с задержкой психического развития на I и II ступенях 

образования введены предметы «Детская риторика», «Я учусь учиться», «Речь 

и культура общения» что позволяет обеспечить осознанное усвоение языка как 

важнейшего средства общения и познания окружающего мира, развить все ви-

ды речевой деятельности школьников и коммуникативную культуру обучаю-

щихся. В каждом классе включены в учебный план коррекционные занятия по 

математике, русскому языку. В 7 классе с целью подготовки детей к изучению 

такого сложного предмета как химия, разработан пропедевтический курс 

«Старт в химию». 

Образовательная среда 

Для того чтобы создать благоприятную образовательную среду, в 1999 году 

были проведены социологические исследования, которые выявили «очаги не-

терпимости»: 

– имущественное неравенство; 

– возрастные различия; 

– культ силы, агрессия; 

– презрение к больным и инвалидам; 

– национальные и религиозные различия; 

– терроризм; 

– профессиональные различия. 

Учитывая результаты социологического исследования, разработали и внед-

рили учебно-воспитательный проект «Формирование толерантных качеств об-

разовательной среды». Этот проект был представлен в Москве на Международ-

ный конкурс «Инновационных проектов» и получил диплом. Под толерантны-

ми качествами образовательной среды подразумевали развитие: 

– системы мировоззренческих ценностей; 

– мышления, широты взглядов на мир; 

– способности решать конфликты; 

– способности принимать решение и нести ответственность за них; 

– идеи сообщества; 

– чувства принадлежности; 

– способности признавать права и достоинства других людей. 

Благодаря работе над проектом, мы смогли создать благоприятную образо-

вательную среду для всех участников образовательного процесса и прежде все-

го для обучающихся в классах для детей с задержкой психического развития. 

Вопрос непринятия этих детей был полностью снят. На сегодняшний день в 

нашей школе между обучающимися нет разделения детей на норму и ЗПР. Они 

прекрасно общаются между собой, совместно готовят мероприятия, выставки, 

участвуют в городских, областных, всероссийских и даже международных кон-

курсах. Дети с ЗПР в этом виде деятельности достаточно успешны, самореали-

зованы.  
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Процесс совместного воспитания и обучения лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с нормально развивающимися сверстниками, в ходе которого 

они могут достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии позво-

ляет социально адаптироваться, чувствовать себя востребованным. Именно со-

циальная адаптация и реабилитация являются основой системы психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Данный подход позволяет рассматривать коррекцию и компенсацию наруше-

ний развития не как конечную цель, а как одно из важнейших условий наиболее 

адекватного и эффективного вхождения ребенка или подростка в социум.  

Работа с родителями 

Работа с родителями обучающихся является важным направлением дея-

тельности педагогического коллектива, только в тесном контакте с родителями, 

повышая их педагогическую культуру, педагоги могут добиться положитель-

ных результатов в подготовке детей с задержкой психического развития к жиз-

ни, к учебе и к труду. Школа была, есть и останется одним из важнейших соци-

альных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное вза-

имодействие ребенка, родителей и социума. Деятельность родителей и педаго-

гов в интересах ребенка может быть успешной только в том случае, если они 

станут союзниками. Это позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в раз-

ных ситуациях и таким образом помочь взрослым в понимании индивидуаль-

ных особенностей детей, развитии их способностей, формировании ценностных 

жизненных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в 

поведении. Важно установить партнерские отношения с семьей каждого ребен-

ка, создать атмосферу взаимоподдержки. Этапы работы с родителями 

1 этап – ежегодно в начале учебного года проводится исследование роди-

тельского контингента и анализируется его состав. Составляется социальный 

паспорт школы. 

Социальный паспорт школы 
Год Полные семьи Многодетные Опекаемые Инвалиды 

2011 – 2012 уч. год 323 99 24 15 

2012 – 2013 уч. год 235 87 22 12 

2013 – 2014 уч. год 285  93 24 8 

2014 – 2015 уч. год 509 86 23 6 

2015 – 2016 уч. год 521 83 21 5 

Классы для детей с задержкой психического развития 
Год Полные семьи Многодетные Опекаемые Инвалиды 

2011 – 2012 уч. год 86 47 11  7  

2012 – 2013 уч. год 61  35  9  7  

2013 – 2014 уч. год 64  31  9  6  

2014 – 2015 уч. год 59 33 6 4 

2015 – 2016 уч. год 61 35 6 3 
 

2 этап – выявление семей, находящихся в социально опасном положении и 

детей, имеющих те или иные проблемы психологического плана: 

– трудности в адаптации, 

– агрессивность, 
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– страхи, 

– проблемы общения со сверстниками, не усвоение программы и другие. 

3 этап – анализ полученных данных и составление базы данных для состав-

ления плана взаимодействия педагогов с родителями на текущий год.  

Содержание работы с родителями состоит в следующем: 

1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей. 

2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

3. Участие родителей в управлении школой. 

Стало хорошей традицией в школе проводить праздники «День семьи», 

«День матери», «День пожилого человека», «Крепка семья – крепка держава» в 

которых участвуют родители всех классов и при этом они хорошо общаются 

между собой. Интересно проходят тематические общешкольные собрания и 

конференции. Активно родители участвуют в обсуждении ежегодного публич-

ного доклада и с удовольствием вместе с детьми оформляют кабинеты.  

В системе работает родительский лекторий, который проводят педагоги – 

психологи. Задачи лектория многообразны:  

– познакомить родителей с системой коррекционно – воспитательной рабо-

ты, 

– сообщить знания из различных разделов дефектологии, 

– дать практические советы и рекомендации по воспитанию детей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

На год составляется тематика, учитывается тот круг проблем, которые 

необходимо обсудить. 

1 раз в четверть проводятся тематические консультации для всех желаю-

щих. Их проводят специалисты, которые могут помочь найти оптимальный ва-

риант решения конкретной проблемы. Это педагоги – психологи, логопед – де-

фектолог, представители правоохранительных органов, заместитель директора 

по правовым вопросам и заместитель директора по коррекционному образова-

нию. 

Работа с ДОУ 

Преемственность в системе народного образования – это установление вза-

имосвязи между смежными ее звеньями в целях последовательного решения 

задач обучения и воспитания. Необходимость преемственности между детским 

садом и школой усиливается в еще большей мере в связи со значительно воз-

росшей ролью общественного дошкольного воспитания в нашей стране. До-

школьное воспитание – первое звено единой системы народного образования. 

Проанализировав всю предшествующую работу по преемственности, мы при-

шли к выводу, что, прежде всего, необходима выработка единой, системной и 

последовательной работы двух структур, дошкольного и школы. Сегодня мож-

но с ответственностью сказать, что ситуация во многом изменилась. Долгие го-

ды совместная работа строилась в традиционных формах: подготовка детей к 

школе на основе программ детского сада, экскурсия детей в школу.  

Мы пересмотрели нашу работу и разработали план совместных мероприя-

тий, реализация которого ставила задачу не увеличения количества методиче-
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ских мероприятий, а улучшения качества преемственных связей между до-

школьным и начальным звеном, позволяющим понять работу каждого изнутри.  

Воспитатели подготовительных групп посетили уроки по математике, рус-

скому языку и музыке в первом классе. Учителя 4-х классов, которые на сле-

дующий учебный год набирают первоклассников, побывали на занятиях по 

обучению грамоте в детских садах. Знакомство со спецификой планирования 

работы в детских садах и тематическими планами проведения уроков в школе 

дает возможность педагогам обмениваться опытом, находить оптимальные ме-

тоды, приемы и формы работы, знакомит с обстановкой и организацией жизни 

и обучения детей. Такое сотрудничество формирует у педагогов понимание 

значимости процесса развития ребенка, а не накопления знаний, помогает со-

хранять здоровье детей и не ущемлять их право на образование, определяет вы-

бор способов индивидуального подхода к будущему ученику. Наша задача, по-

казать детям, что в школе их ждут, там они узнают много нового, школа тоже 

может предложить детям интересный досуг. 

Эффективными стали такие формы взаимодействия, как взаимное знаком-

ство с образовательными программами детского сада и школы, организация 

совместных «круглых столов», мастер-классов. Еще одно важное, на наш 

взгляд, направление работы детского сада и школы - организация совместных 

праздников, выставок, фестивалей, участие в проектной деятельности и других 

интересных мероприятиях.  

Обучающиеся нашей школы приходят в детские сады с выступлениями, по-

казывают спектакли, агитбригады по правилам дорожного движения и пожар-

ной безопасности. Строят зимние городки, на технологии изготавливают ин-

вентарь и дарят ребятам. Педагоги выходят в детские сады на родительские со-

брания, где встречаясь с родителями, рассказывают о программах, традициях 

школы, педагогическом коллективе. 

Дети дошкольных учреждений с большим удовольствием приходят в школу 

на экскурсии, спортивные соревнования, спектакли, торжественные линейки. 

Не оставляем мы без внимания и детей, которые не посещают детские сады, 

для них открываем курсы подготовки к школе. Составляем программы для раз-

вития таких детей, подключаем к этой работе педагогов – психологов, логопе-

да. Благодаря всей этой работе мы знакомимся с детьми задолго до того, как 

они начнут учиться в школе, и помогаем выявлять те проблемы, которые воз-

никают. Если у ребенка выявляются признаки задержки психического развития, 

то объясняем родителям, что необходимо показать ребенка на территориальную 

областную психолого-медико-педагогическую комиссию, где им профессио-

нально будет определена программа развития данного ребенка и будут даны 

рекомендации. 

Ежегодно в нашем образовательном учреждении наряду с классами норы 

открывается первый коррекционный класс. Для каждого ребенка составляется 

программа психолого-педагогического сопровождения.  

Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения раз-

вития обучающихся является сохранение и укрепление здоровья детей. Для ре-
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шения этой задачи мы проводим занятия по системе академика Международной 

Академии «Информатизация, связь, управление в технике, обществе» доктора 

философских наук А. С. Валявского «Оздоравливающие учебные игры». Суть 

этой работы состоит в том, что у каждого ребенка информация из внешнего 

мира поступает через три типа анализаторов. Зрительная информация поступа-

ет по визуальному каналу, звуковая информация по аудиальному, и информа-

ция от поверхности тела по кинестетическому каналу. Поступившая информа-

ция подвергается определенной обработке, переработанная мозгом информация 

выдается в речи, мышечных реакциях, разнообразных движениях. Работа мозга, 

связанная с принятием, обработкой и выдачей информации, регулируется с по-

мощью, так называемой диспетчерской программы. Такой диспетчер есть в го-

лове каждого человека. Он приписывает действиям определенные степени зна-

чимости и очередности и может работать лучше или хуже, больше или меньше 

зависеть от внешней опеки взрослых. «Оздоравливающие учебные игры» поз-

воляют развивать у каждого ребенка диспетчерскую программу и тем самым 

помогают ему управлять собой. 

В нашей школе в течение 7 лет действует «Школа радости», на занятиях ко-

торой используются игры по системе А. С. Валявского, В. В. Воскобовича и др. 

Нами разработана программа этико-психологического развития ребенка, кото-

рая предлагает использование игр, способных запустить механизм развития и 

оздоровления детского организма. При совместном усилии взрослых (педагогов 

и родителей) и ребенка происходит физическое, интеллектуальное, психиче-

ское, социальное оздоровление детей, которое сопряжено с обучением, самопо-

знанием, самосовершенствованием. На занятиях часто используются игры 

В. В. Воскобовича (по технологии интенсивного развития интеллектуальных 

способностей детей «Сказочные лабиринты»). 

Широко применяем изодеятельность, бумагопластику, работу с пластили-

ном, кубиками, головоломками, пазлами. Используем мячи различного диамет-

ра и формы, скакалки. Занятия и задания связаны друг с другом, поэтому каж-

дое из игровых упражнений обладает комплексным воздействием на все подси-

стемы организма. 

Мы видим положительные результаты своей работы: отмечается рост пока-

зателей физического развития детей, развития памяти, внимания. Дети стали 

более коммуникабельны, доброжелательны, спокойны. Чаще проявляют взаи-

мопомощь и взаимовыручку, терпимость. Ребята учатся управлять своим пове-

дением, справляться с негативными эмоциями, у них развиваются волевые ка-

чества, умение преодолевать трудности. Дети стали свободнее высказываться, с 

удовольствием сочиняют сказки, в которых добро побеждает зло. И в учебе они 

становятся более успешными. 

Работа школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

Школьный ПМП(к) играет важную роль в системе психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся воспи-

танников. Он является средством координации работы всех специалистов, учи-

телей, родителей, законных представителей. 
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Систематически действующий, с постоянным составом участников, наде-

ленный правом рекомендовать и контролировать школьный консилиум работа-

ет как самостоятельная форма коллективной деятельности.  

Консилиум объединяет предоставленную учителями, классными руководи-

телями, школьным медицинским работником, педагогом-психологом, учите-

лем-логопедом, учителем-дефектологом, социальным педагогом информацию 

об отдельном ребенке, классе, параллели. На основе целостного видения про-

блемы коллектив единомышленников разрабатывает общую педагогическую 

стратегию работы с параллелью, классом или отдельным школьником. 

В своей деятельности мы определили следующие плановые консилиу-

мы: 

– 1-е классы – проблемы адаптации к ситуации школьного обучения; 

– 4-е классы – проблемы готовности к обучению в среднем звене; 

– 5-е классы – проблемы адаптации к ситуации предметного обучения; 

– 10-е классы – проблемы адаптации, учащихся к обучению в старшей 

школе; 

– разработка и утверждение программ сопровождения учащихся, обучаю-

щихся в классах для детей с задержкой психического развития; 

– определение потенциала вновь прибывших в школу учащихся; 

– оценка эффективности коррекционно-развивающей работы с учащимися, 

находящимися на сопровождении. 

 
Год Количество учащихся про-

шедших школьных ПМП(к) 

Количество учащихся про-

шедших территориальную об-

ластную ПМПК 

2008 – 2009 уч. год 40 31 

2009 – 2010 уч. год 43 32 

2010 – 2011 уч. год 41 37 

2011 – 2012 уч. год 64 56 

2012 – 2013 уч. год 75 61 

2013 - 2014 уч. год 35 35 

2014-2015 уч. год 34 34 

При сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья кон-

силиум позволяет объединять и четко координировать действия между специа-

листами школы. 

Только проработав очень внимательно с каждым ребенком, мы убеждаем 

родителей показаться на заседание территориальной областной ПМПК, где да-

ются профессиональные рекомендации сопровождения данного ученика и 

определяется программа его дальнейшего развития. Благодаря совместной ра-

боте нашего образовательного учреждения и территориальной областной ко-

миссии у нас есть успехи  
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Год Количество 

учащихся 

прошедших 

территори-

альную об-

ластную 

ПМПК 

Постав-

лен диа-

гноз ум-

ственная 

отста-

лость 

Определе-

ны в спе-

циальное 

ОУ 

Поставлен 

диагноз 

ЗПР 

Из них пе-

решли в 

класс нор-

мы 

2012-2013 уч. год 61 8 8 53 4 

2013-2014 уч. год 35 7 1 20 - 

2014-2015 уч. год 34 5  32 2 

Обратите внимание, что каждого ребенка мы стараемся определить в то об-

разовательное учреждение, которое рекомендует территориальная комиссия, 

хотя это дается нелегко. Срабатывает инерция родителей, но убеждаем во благо 

развития ребенка. 

Дополнительное образование 

Изучение социума микрорайона школы (в микрорайоне школы находятся: 

спортивный клуб «Мечта»; филиал центральной городской детской библиоте-

ки; детский дом творчества; военно-патриотический клуб «Лебяжинец»; дет-

ский юношеский центр «Шахтерский огонек»). 
 

№ 

п/п 

Название учреждения Количество обучающих-

ся МБОУ СОШ № 71 

Количество обучающихся 

с задержкой психического 

развития 

1 ДЮСШ «Мечта» 34 28 

2 Военно – патриотический 

клуб «Лебяжинец» 

8 4 

3 ДЮЦ «Меридиан», «Шах-

терский огонек» 

5 – 

В связи с тем, что в микрорайоне недостаточно детских учреждений, в шко-

ле работают кружки, секции, клубы. 
№ 

п/п 

Название кружка Количество обучаю-

щихся МБОУ СОШ 

№ 71 

Количество обучаю-

щихся с задержкой 

психического разви-

тия 

1 Хореографическая студия «Фие-

ста» 

121 36 (30%) 

2 Студия моды «Леди» 32 16 (50%) 

3 Фольклорная студия «Гороши-

ны» 

29 10 (34%) 

4 Театральная студия «Лира» 15 3 (20%) 

5 Юный художник 25 5 (20%) 

6 Бокс «Спарта» 35 15 (43%) 

7 Баскетбол 35 15 (43%) 

8 Волейбол 22 3 (14%) 

9 Лыжи (прыжки с трамплина) 48 24 (50%) 
 

К работе кружков привлекаются профессиональные руководители, обуча-

ющиеся с огромным удовольствием посещают кружки. Участвуют в конкурсах, 

концертах, соревнованиях и очень в этом виде деятельности успешны. Это еще 
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одна из форм работы с детьми, благодаря которой происходит социализация 

учащихся, поднимается личная самооценка, повышается ответственность, вза-

имовыручка. 

Выпускники 

Серьезную проблему для детей с задержкой психического развития пред-

ставляет профессионализация после окончания школы. Важно совместно с пе-

дагогами – психологами, родителями выявить интересы и наклонности ребенка 

и начинать работу стоит уже с начальной школы, отслеживать изменение инте-

ресов ребенка и педагогически грамотно и корректно направлять эти интересы 

на те профессии, которыми может овладеть ребенок. За последние пять лет в 

опыте нашей работы около 30% детей, выпускников основной школы классов 

ЗПР, продолжают обучение в старшей ступени образования и успешно сдают 

ЕГЭ и поступают в техникумы и даже в институты. Наблюдается тенденция по-

вышения процента поступления в техникумы (последний выпуск 50%), ни один 

ребенок не остается без внимания, все устроены в образовательные учреждения 

и успешно их оканчивают. Так же отслеживаем социализацию выпускников, 

среди выпускников нет наркоманов, преступников. 

«Мы должны стараться из каждого ребенка вырастить личность, помочь ему 

стать личностью, не мешать ему становиться личностью, поддерживать его 

собственные усилия в стремлении к этому» (С. Л. Соловейчик). 

 

 

Петунина Э. З.,  

педагог-психолог  

МАОУ СОШ № 61,  

Хоботова Е. П., 

заместитель директора по учебной работе  

МАОУ СОШ № 61 

 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ В РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

В МАОУ СОШ № 61 созданы условия для успешной коррекционно-

развивающей работы с детьми с особыми образовательными потребностями.  

В работе с детьми с особыми образовательными потребностями мы основы-

ваемся на следующих принципах: педагогического оптимизма; ранней педаго-

гической помощи; коррекционно-компенсирующей направленности образова-

ния; социально-адаптирующей направленности образования; развития мышле-

ния, языка и коммуникации; деятельностного подхода в обучении и воспита-

нии; дифференцированного и индивидуального подхода.  
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ʇʨʠʥʮʠʧ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʧʪʠʤʠʟʤʘ 

Мы уверены, что учиться могут все дети. Коррекционно-педагогическая ра-

бота с ребенком опирается не только на имеющийся актуальный уровень, но и 

на зону его ближайшего развития (учёт потенциальных возможностей ребенка), 

имея установку на положительный результат обучения. Педагогическое искус-

ство, любовь к ребенку, терпение, настойчивость, современные образователь-

ные технологии являются важнейшими условиями коррекционно-развивающей 

работы с детьми с особыми образовательными потребностями.  

Учителя нашей школы имеют положительный опыт вовлечения детей с осо-

быми образовательными потребностями в проектную деятельность. Предлага-

ются игровые проекты, которые способствуют развитию активности в силу 

возможностей и способностей детей, творческих способностей детей, развива-

ют эмоциональное восприятие, воображение, память, речь, коммуникативные 

навыки; а также практические проекты, которые помогают осваивать детям 

окружающую действительность, всесторонне изучать ее, способствуют умению 

наблюдать; создавать различные прикладные предметы, которые могут быть 

использованы в реальной жизни (лук на подоконнике, рассада помидоров) или 

используются, например, в оформлении класса (создаем цветочные кашпо или 

выращиваем цветы). 

По нашим наблюдениям, дети с особыми образовательными потребностями 

лучше справляются с монопроектами (в рамках одной области знания); с рабо-

тами средней продолжительности (от недели до месяца). Учитывая отсутствие 

у детей с особыми образовательными потребностями инициативы и самостоя-

тельности, трудности при переключении на новую деятельность, стараемся 

сделать так, чтобы ребенок сам определил интересную для него тему проекта.  

ʇʨʠʥʮʠʧ ʨʘʥʥʝʡ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʤʦʱʠ 

До начала 60-х гг. XX столетия необходимость оказания коррекционно-

педагогической помощи ребенку обнаруживалась лишь тогда, когда он прихо-

дил в школу и не справлялся с программой школьного обучения. Из психоло-

гии известно, что в развитии ребенка существуют так называемые сенситив-

ные периоды, т.е. периоды наиболее благоприятного, легкого и быстрого раз-

вития определенных психических процессов. Эти периоды недолговременны, и 

если по каким-либо причинам в этот период не сформировалась предполагае-

мая структура (отсутствовала адекватная окружающая среда или особенности 

индивидуального развития ребенка не способствовали этому), то по его окон-

чании в дальнейшем потребуется много специальных усилий для того, чтобы ее 

сформировать. Современная наука обладает необходимыми диагностическими 

и коррекционно-педагогическими технологиями, позволяющими предотвратить 

негативные тенденции развития детей раннего возраста, имеющих различные 

нарушения – сенсорные, интеллектуальные, эмоциональные, двигательные, ре-

чевые. 

Придерживаясь данного принципа, выявляем на ранних этапах детей с 

нарушениями в развитии, осуществляем психолого-педагогическое сопровож-

дение. 
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ʇʨʠʥʮʠʧ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦ-ʢʦʤʧʝʥʩʠʨʫʶʱʝʡ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ  

Этот принцип предполагает опору на здоровые силы обучающегося, построение 

образовательной деятельности с использованием сохранных анализаторов, функ-

ций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка разви-

тия (т. е. природосообразно). Коррекционная работа, направленная на исправление 

или ослабление недостатков психофизического развития (например, коррекция не-

достатков речи, произвольных движений, пространственной ориентации и пр.), со-

здает дополнительные возможности для процесса компенсации утраченных или 

неполноценных функций или систем организма. 

Коррекционно-компенсирующая направленность в нашей школе обеспечи-

вается современными компьютерными технологиями, особой организацией об-

разовательной деятельности. Она отражена в содержании, методах, организа-

ции и организационных формах образования. Так, это охранительный лечебно-

педагогический режим, наличие индивидуальных занятий, специальные пред-

меты (уроки) для коррекционной и компенсирующей работы, специальные ме-

тоды и приемы учебной и обучающей деятельности и многое другое.  

В МАОУ СОШ № 61 проводятся занятия с психологом в рамках внеурочной 

деятельности: «Введение в школьную жизнь»; «В мире чувств и эмоций»; «Со-

трудничество»; психопрофилактические классные часы «Мы – пятиклассники» 

(в адаптационный период). 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

карточки-помощники при изучении нового материала (алгоритмы, нагляд-

ность); увеличение времени на выполнение проверочных и контрольных работ; 

консультации для родителей; приём «ромашка» (выбортем для устных ответов 

и домашних заданий); методы поощрения (бонусы, накопительная оценка).  

ʇʨʠʥʮʠʧ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʘʜʘʧʪʠʨʫʶʱʝʡ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

Социально-адаптирующая направленность образования позволяет преодо-

леть или значительно уменьшить «социальное выпадение». Сформировать раз-

личные структуры социальной компетентности и психологическую подготов-

ленность к жизни в окружающей человека социокультурной среде. Помочь 

найти ту социальную нишу, в которой недостаток развития и ограничение воз-

можностей максимально компенсировались бы, позволяя вести независимый 

социально и материально достойный человека образ жизни. 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʤʳʰʣʝʥʠʷ, ʷʟʳʢʘ ʠ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ  
Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно 

сказывается на развитии у ребенка и мышления, и речи, и умения общаться. В 

МАОУ СОШ № 61 нет логопеда. Речь, мышление и коммуникация детей с ОВЗ 

развивается педагогами на учебных и внеурочных занятиях. Педагоги накопили 

и систематизировали разнообразный практический материал для организации 

речевых игр и занятий: картотеки и пособия для проведения артикуляционных 

гимнастик, комплексы пальчиковых игр, игрушки и игровые пособия для раз-

вития правильного речевого дыхания, игры для развития фонематического слу-

ха и мелкой моторики; тематические альбомы, игры для обогащения пассивно-
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го и активного словаря, игры для формирования грамматически правильного 

строя речи, связной речи. 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʥʦʛʦ ʧʦʜʭʦʜʘ ʚ ʦʙʫʯʝʥʠʠ ʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʠ 

Определяющая роль деятельности в становлении и развитии личности об-

щеизвестна. Деятельностный принцип опирается на существующее в психоло-

гии понятие «ведущая деятельность». У детей с отклонениями в развитии либо 

отсутствуют, либо недостаточно развиты такие структуры, как житейский опыт, 

соответствующие житейские представления, понятия и практические умения. 

Нет у них и необходимого и достаточного для освоения общеобразовательных 

предметов понятийного багажа.  

Образовательную деятельность следует организовывать на наглядно-

действенной основе. Это коллективная предметно-практическая деятельность 

под руководством педагога (работа «парами», «группами» и др.), которая со-

здает естественные условия (среду) для мотивированного речевого общения, 

постоянно удовлетворяя потребность в таком общении. Принцип деятельност-

ного подхода применим к любой категории детей с особыми образовательными 

потребностями и находит свою реализацию не только при проведении специ-

альных коррекционных занятий. Он осуществляется и на уроках по общеобра-

зовательным предметам и, конечно, в процессе воспитания. Дети с особыми об-

разовательными потребностями ежегодно активно участвуют в школьной вы-

ставке детского технического и декоративно-прикладного творчества, плац – 

параде юнармейских войск (торжественном смотре и шествии юнармейских от-

рядов школы с 1 по 11 класс), в городской акции «Пост № 1» и многих других 

воспитательных мероприятиях деятельностной направленности.  

ʇʨʠʥʮʠʧ ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʨʦʚʘʥʥʦʛʦ ʠ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ ʧʦʜʭʦʜʘ 

Индивидуальный подход является конкретизацией дифференцированного под-

хода. Он направлен на создание благоприятных условий обучения, учитывающих 

как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной 

деятельности, темперамента и соответственно характера, скорость протекания мыс-

лительных процессов, уровень сформированности знаний и навыков, работоспо-

собность, умение учиться, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой 

сферы и др.), так и его специфические особенности, свойственные детям с данной 

категорией нарушения развития. Благодаря индивидуальному подходу становится 

возможным развитие детей через доступное для них содержание обучения, особый 

его темп и организацию. Дифференцированный подход к детям и подросткам с 

особыми образовательными потребностями в условиях коллективного учебного 

процесса обусловлен наличием вариативных типологических особенностей даже в 

рамках одной категории нарушений. Деление обучающихся на микрогруппы 

условно и непостоянно: по мере продвижения вперед дети могут переходить в мик-

рогруппу более высокого уровня. 

Мы считаем, что указанные выше принципы будут способствовать своевре-

менной поддержке и развитию детей с особыми образовательными потребно-

стями; положительной динамике результатов коррекционно-развивающей ра-

боты и качественной успеваемости обучающихся.  
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Шаталова М. В., 

учитель  

МБОУ СОШ № 58  

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
«Учиться могут все дети, ребенок 

с нарушениями развития учится  

медленнее, однако, он может учиться» 
 

Уровень развития общества можно определить по его отношению к людям с 

ограниченными возможностями, и на основе этого критерия нашу страну нель-

зя отнести к передовым. 

Исследование, проводимое Российским государственным профессионально-

педагогическим университетом, предполагало осуществить анализ ответов на 

следующие вопросы: 

– Есть ли в вашем окружении люди с нарушениями развития? 

– Общались ли вы когда-нибудь с такими людьми? Что вы при этом чув-

ствовали? 

– Отдали бы вы своего ребенка в образовательное учреждение интегратив-

ного типа, где обучаются здоровые дети и дети с нарушениями развития, где в 

течение всего образовате6льного процесса дети находятся вместе? 

Результат с точки зрения гуманности, - ошеломительные! 

– 45 % опрошенных одобряют идею обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в обычной школе; 

– против инклюзивного образования выступают 35 %; 

– 19 % граждан не определились в этом вопросе. 

При этом 39 % респондентов уверены, что обычным детям будет плохо 

учиться вместе с детьми с ОВЗ, 36 % придерживаются противоположного мне-

ния, 25 % затруднились дать ответ.  

Печальный факт состоит в том, что при общении с людьми с серьезными 

нарушениями, мы испытываем страх, неловкость и брезгливость. Родители де-

тей с ограниченными возможностями здоровья стараются скрывать его от глаз 

соседей, а поездка в общественном транспорте становиться истинным испыта-

нием. Основная причина такого отношения – в незнании, что такое нарушение 

развития ребенка и что, собой представляют люди с ограниченными возможно-

стями.  

А ведь градация нарушений в развитии детей очень широка, включающая в 

себя как врожденные, так и приобретенные. Вот несколько примеров: 

– Нарушение слуха. К этой категории относятся нарушения слуха различ-

ной степени – от легкой потери (тугоухость) до полной; 

– Нарушения зрения. К этой категории относятся нарушения зрения раз-

личной степени тяжести – от частичной потери до полной; 
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– Нарушения двигательной сферы. В эту категорию в основном входят дет-

ские церебральные параличи. Двигательные нарушения встречаются в разных 

формах – от неподвижности (паралич, парезы) до гиперкинезов (непроизволь-

ных чрезмерных движений). Они могут быть также разной степени выраженно-

сти от легких нарушений координации до полной неполной неподвижности; 

– Нарушения речи. Не тяжелые нарушения речи встречаются у многих де-

тей (нарушение звукопроизношения, процесса чтения и письма), но в катего-

рию тяжелых входят серьезные нарушения; 

– Нарушения интеллектуального развития. К этой категории относятся 

нарушения умственного и психического развития врожденного характера и 

приобретенные. Основным критерием является нарушение познавательной дея-

тельности; 

– Нарушение психического развития. Нарушения психического развития 

выражаются в проблемах общения, поведения, сложности адаптации. Дети с 

нарушение6м психического развития могут иметь сохранный интеллект. 

Среди многочисленных проблем, с которыми сталкиваются родители ре-

бенка с ограниченными возможностями, на первый план выступают две наибо-

лее значимые. Основная проблема – отношение окружающих. Вторая – получе-

ние доступного образования.  

Цель современной школы – помочь каждому ученику (и с проблемами раз-

вития, и среднему, и талантливому) в достижении успеха, не допустить его ис-

ключения из жизни общества. Вот поэтому, на мой взгляд, одной из приоритет-

ных целей социальной политики России является модернизации образования в 

направлении повышения его качества и доступности для всех категорий граж-

дан. Изменение подходов к обучению и воспитанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Направлено на формирование и развитие социально-

активной личности, обладающей навыками социально-адаптивного поведения. 

Одним из путей реализации этой задачи является образовательная инклюзия, 

которая может рассматриваться как средство социально реабилитации не толь-

ко самого ребенка, но и его семьи. Кроме того, развитие инклюзивного образо-

вания обеспечивает равные права, доступность, возможность выбора подходя-

щего образовательного маршрута для любого ребенка вне зависимости от его 

физических возможностей. 

Поэтому, в настоящее время в образовательном пространстве все активнее 

стали проявлять себя инклюзивные процессы. Дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, по желанию их родителей, теперь чаще идут в массовые 

школы. И основной целью является, создание безбарьерной среды в обучении 

детей с ограниченными возможностями. 

Инновационные процессы в области современного образования требуют 

изменений подходов к обучению детей с особыми образовательными потребно-

стями. Основная задача инклюзивного образования – создание системы образо-

вания, учитывающей индивидуальные образовательные потребности ребенка, 

формирующей новые подходы к обучению детей с ОВЗ, применяющей вариа-

тивные образовательные формы и методы обучения и воспитания.  
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Переход к инклюзивному образованию требует участия всех специалистов си-

стемы образования и наличия фундаментальных теоретических разработок. Чтобы 

решить эту проблему, предстоит сначала как можно скорее разработать систему 

просветительской деятельности, направленной на изменение мнения сообществ 

учителей и родителей о том, где и чему должны учиться дети с проблемами в раз-

витии. Затем перейти к созданию материально-технических условий, необходимых 

для работы инклюзивных школ, и разработке вариативного учебно-методического 

аппарата, предназначенного для обучения особых детей (разнообразные учебники, 

учебные планы, методические материалы), а также наладить систему подготовки и 

переподготовки кадров для инклюзивного образования. 

Новые ожидания предполагают и новые требования к работе администра-

ции и коллектива школы, к уровню управления учебным заведением, организа-

ции всей системы его внутренних и внешних отношений. На управленческий 

аппарат инклюзивной школы возлагается обязанность обеспечить соответствие 

образовательной среды и технологий потребностям социального развития каж-

дого ребенка. А это значит – создать окружение, которое побуждает детей к не-

обходимому опыту, является стимулом взаимопонимания и социального взаи-

модействия и одновременно играет роль защитного пространства. В таком 

окружении ребенок может без помех раскрыться, ощутить внутреннюю связь с 

миром, а также свою значимость для него.  

Инклюзивной школе нужны свои, особенные учителя. Речь идет о специа-

листах совершенно нового типа, являющихся носителями гуманистических 

ценностей и идеалов, которые смогут подготовить каждого ученика к беспро-

блемному включению во все виды общественной жизни. Они должны обладать 

социально-личностными, общенаучными, инструментальными и профессио-

нальными компетентностями, гарантирующими подлинное, а не формальное 

включение учеников в образовательный процесс, оптимальное освоение ими 

программы и, что принципиально важно, уметь решать коррекционно-

педагогические и социально-реабилитационные задачи. Им придется разраба-

тывать новые гуманитарные технологии взаимодействия, освоить новые прин-

ципы профессиональной коммуникации, научиться слушать разных по профи-

лю специалистов и принимать их различные позиции, совместно и долговре-

менно действовать в интересах ребенка.  

Учитель инклюзивной школы должен обладать высокими показателями 

профессиональной социальной адаптированности, лабильности, рефлексивно-

сти, а также выраженными коммуникативными и организаторскими способно-

стями. Он может быть успешным при следующих базовых личностных харак-

теристиках: 

– если достаточно гибок и толерантен; 

– уважает индивидуальные различия; 

– умеет слушать и применять рекомендации членов коллектива; 

– согласен работать в одной команде с другими учителями; 

– ему интересны трудности, и он готов пробовать разные подходы. 
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Следует признать, что в нашей стране целенаправленная подготовка педаго-

гов такого типа до настоящего времени не велась. 

Из опыта работы при организации обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в рамках образовательного учреждения необходимым 

условием является решения следующих задач: 

– разработать нормативно-правовую и программно-методическую базу; 

– обеспечить своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ОВЗ; 

– создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной программы в образовательном учре-

ждении; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

– развития форм интегрированного обучения; 

– создание системы комплексного психолого-педагогического сопровожде-

ния детей с ОВЗ. 

Непосредственно оптимальным условием для благоприятной среды в про-

цессе обучения данной категории детей будет, является выбор методов и прие-

мов индивидуального подхода.  

И необходимым условием для полноценного получения знаний является 

разработка дидактических материалов. Так мною в рамках изучения учебного 

предмета были разработаны «Рабочие листы», которые включают в себя зада-

ния на повторение, изучение нового материала, задания для самостоятельной 

работы и задания на закрепление изученного материал. В ходе работы ребенок 

выполняет разнообразные виды учебной деятельности (пишет, читает, рисует, 

вырезает и т.д.), что позволяет систематически переключать его внимание, так 

как выдержать сорокопятиминутный урок сможет не каждый ученик с ОВЗ. Так 

же к каждому «Рабочему листу» были разработаны листы самооценки, что поз-

воляет привлечь и заинтересовать учащихся, изменить их самооценку, укрепляя 

в нем веру в свои силы.  

Решение широкого круга новых задач инклюзивного образования требует 

перестройки всей системы подготовки специалистов для сферы образования. В 

частности, в программы подготовки и переподготовки придется включить но-

вые модули, которые состоят из специальных дисциплин, обеспечивающих го-

товность педагогов к широкому партнерскому взаимодействию и творческому 

сотрудничеству не только в профессиональном сообществе, но и во всей обра-

зовательной среде. 

Таким образом, проблеме обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья государству следует уделять больше внимания, так как эти дети 

должны иметь равные права со здоровыми детьми, ведь среди них так же есть 

способные дети в учебе, талантливые, одаренные, но не способные «влиться» в 

общественную жизнь самостоятельно. 
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СЕКЦИЯ III. 

ИНТЕГРАЦИЯ УСИЛИЙ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ОБУЧЕНИИ 

И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  

ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Ботвинник Т. Ф.,  

учитель начальных классов  

первой квалификационной категории  

МБОУ СОШ № 71 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) 

 

Современный учитель – это неординарный человек. Введение ФГОС потре-

бовало от него не только знаний, умения обучать детей, владения ИКТ, но и за-

ставило по-новому взглянуть на проблему обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Работая с детьми с задержкой психического развития 

девятый год, удалось не только научиться тонко чувствовать этих детей, но и 

создать свою методическую копилку, исходя из особенностей развития высших 

психических функций детей с ЗПР. Это особенности построения урока, работа 

над формированием понятий, новыми темами. 

Для детей с ЗПР характерны «выпадания» во время урока, связанные с цик-

личностью работы головного мозга. Ребенок не может полноценно восприни-

мать информацию, так как в течение урока фазы «выпадения» учащаются и 

становятся более продолжительными. На практике это выглядит так: несколько 

минут ребенок способен воспринимать информацию, работать продуктивно, 

потом наступает кратковременная фаза отключения, во время которой отклю-

чается кора головного мозга. В такие моменты можно заметить пропуск букв 

или их элементов, сбои в записи решений выражений или задач. Через некото-

рое время возвращается работоспособность, но длится этот период гораздо 

меньше, после чего снова наступает спад. 

Учитывая данный факт следует строить урок таким образом, чтобы наибо-

лее важные его фрагменты выпадали именно на начало урока, когда дети спо-

собны усваивать новый материал. В моменты «выпадения» можно провести 

физминутки, гимнастку для глаз или дать возможность записать информацию в 

тетрадь, после чего вернуться к исходному материалу. 

Специфика обучения детей с ЗПР математике 

Обучение действий с числами детей данной категории строится на конкрет-

ном материале. Этим детям мы долгое время разрешаем при решении примеров 

пользоваться счетным материалом, линейкой. Но одновременно постепенно, но 

настойчиво, учим с детьми таблицу сложения и вычитания (умножения) в пр. 

10, 100. Для того чтобы вычислительные навыки стали для учащихся более по-
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нятными, используем различные опорные сигналы. Особенно полезны такие 

опоры при изучении действий с числами в пр. 100, когда отрабатываются прие-

мы устных вычислений. Для лучшего усвоения того или иного способа вычис-

ления ребенку предлагается карточка с развернутым образцом способа вычис-

ления: 

86 : 2 = (80 + 6) : 2 = 80 : 2 + 6 : 2= 40 + 3 = 43 

Образец выводится на доску и не удаляется до конца урока. 

Затем этот развернутый образец заменяется сокращенным  

86 : 2 = (80 + 6) : 2 = 43 

И, наконец, задание выполняется без образца, самостоятельно. 

Эффективным приемом для нормализации учебной деятельности учащихся 

с ЗПР является алгоритмизация. С помощью этого приема достигается подчи-

нение детей какому-либо предписанию. Это различные памятки-инструкции, в 

которых записана последовательность действий при решении уравнений, задач, 

трудных случаев умножения и деления. Памятки учат детей правильно рассуж-

дать и контролировать себя во время выполнения самостоятельных работ.  

Стойкие затруднения у учащихся с ЗПР вызывает решение составных 

арифметических задач. Здесь требуется умение выстраивать цепочку рассужде-

ний, чтобы ответить на главный вопрос задачи. Продумывая методику изучения 

составной арифметической задачи, педагог вычленяет в ней наиболее трудное 

звено и проводит упражнения, которые подготавливают учащихся к восприя-

тию. В это же время необходимо уточнить понимание терминов, необходимых 

для решения задачи (цена, количество, скорость, время, расстояние и др.). 

Нужно постараться ввести каждого ученика в задачу как действующее лицо. 

Пусть ребенок представит себе как он едет в поезде, собирает урожай, выпол-

нит действие, которое поможет ему лучше понять смысл задачи. 

Приучаем детей читать задачу дважды для лучшего понимания смысла. 

Все слова задачи должны быть понятны ученикам. Особенно это касается 

тех слов, которые помогают уяснить зависимости величин: поровну, в каждом, 

одновременно и др. Для пояснения ситуации следует использовать наглядные 

действия или чертеж. Следует обговорить и единицы измерения, которые необ-

ходимо будет указать в наименовании. 

При решении задачи оказываем помощь через готовую краткую запись, на 

которой объясняется способ решения. Иногда целесообразно при работе с крат-

кой записью совершать какие-либо действия: ученики ставят палец одной руки 

на исходные данные, по стрелке краткой записи ведут пальцем второй руки к 

следующим данным, анализируя выбор действия (во втором ящике больше 

на…). Таким образом, мы усиливаем восприятие смысла задачи. Ребенок запи-

сывает только решение задачи, что экономит его время и дает возможность 

вместе со всем классом в одно и то же время закончить запись решения задачи. 

В дальнейшем коррекционная помощь сворачивается. Ребенок сам составляет 

краткую запись, ориентируясь на выделенные учителем для него ключевые 

слова в тексте задачи. При решении составной арифметической задачи возмож-

на индивидуальная запись учителем для данного ребенка промежуточных во-
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просов, помогающих ему подобрать нужное действие и самому закончить ре-

шение задачи. Возможно составление алгоритма разбора задачи, по которому 

ученик сможет решить задачу. 

Опираясь на практический опыт детей мы объясняем и соотношение вели-

чин. Например, 1 рубль – сантиметр, 10 – дециметр, 100 – метр, 10 копеек – 

миллиметр. Детям с ЗПР сложно запомнить соотношение величин, а опора на 

жизненный опыт помогает быстрее запомнить информацию. 

При изучении периметра и площади фигуры для объяснения разницы между 

понятиями можно обойти класс, касаясь рукой стен (периметр), определить 

объем работы уборщицы. 

Дифференцированные задания с учетом особенностей каждого ребенка по-

могут им преодолеть недостатки своего развития, восполнить пробелы в знани-

ях, заложат основу для дальнейшего изучения курса математики.  

Работа с текстом, подготовка к пересказу.  

Для того, чтобы научить детей устанавливать причинно-следственные свя-

зи, нужно помнить, что учащиеся с ЗПР лучше воспринимают и понимают 

смысл текста, прочитанный им взрослым, чем при самостоятельном чтении. 

Поэтому на первых порах необходимо первично читать текст учителю. При со-

ставлении пересказа по плану дети с ЗПР лучше понимают план, составленный 

из вопросительных предложений. Затем постепенно переводим их на план, со-

ставленный из повествовательных предложений. При составлении плана текст 

делится на части, к каждой части задается вопрос или подбирается заголовок, 

записывается в тетрадь. Далее проводится работа с каждой частью текста: под-

черкиваются ключевые предложения, наиболее точно отражающие содержание 

части. Именно на них можно опираться при подготовке к пересказу.  

Обучение детей с ЗПР русскому языку 

Изучение грамматических правил должно происходить на опорных табли-

цах с выделением ключевых слов правила: 

слова – предмет – кто? что? – это существительное 

слова – одинаковый корень – это родственные слова 

Например, при изучении темы «Имя существительное» проговаривается: 

«Что? Стол, предмет. Кто? Лиса, животное». В этот момент можно коснуться 

предмета для лучшего восприятия. Такой опорой можно пользоваться при вы-

полнении грамматических заданий, при рассказывании правила. 

При изучении падежей имен существительных или местоимений обучаю-

щиеся часто путают именительный, родительный и винительный падежи. В та-

ких случаях предлагается заменять существительные из текста словом «лиса» и 

по окончанию слова определять падеж («а» – и. п., «ы» – р. п., «у» – в. п.). Этим 

приемом можно пользоваться и при определении падежа у местоимений. При 

этом детям делается напоминание: «При определении падежей вспомните про 

лису». 

Существует особая методика изучения словарных слов с учащимися, име-

ющими трудности в развитии письменной речи. Словарное слово при запоми-

нании обязательно прописывается не только в Именительном падеже, но и с 
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предлогами, а также все родственные словарному слову слова: Работа, на ра-

боте, после работы, работать. Командир, командиры, к командиру, за коман-

диром, команда, команды, командовать.  

Именно по такой схеме учим с детьми словарные слова в классе и задаем 

задание на дом. 

Особое внимание уделяем работе над ошибками, заполняя таблицу. 
  

Слово (предложение), 

в котором допущена 

ошибка 

Как я написал слово 

(предложение) 

Правильное напи-

сание слова (пред-

ложения) 

Примеры слов 

на данную ор-

фограмму 

Это позволяет детям не механически списывать слова, исправив в них 

ошибки, но и анализировать правила, на которые были данные слова. 

Учитывая психо-соматичекие особенности детей с ЗПР, выстраивая урок с 

учетом циклоидности работы головного мозга, можно добиться освоения обще-

образовательной программы обучающимися. Проведение урока в соответствии 

с ФГОС дает возможность учителю не только обучать детей, но и вести кор-

рекционно-развивающую работу. Эффективность такой работы доказывает тот 

факт, что часть детей, освоив общеобразовательную стандарт начального обще-

го образования, продолжают обучение в общеобразовательных классах. 

 

 

Костина О. С.,  

воспитатель ГПД  

МБОУ СОШ № 71 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ  

С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Сегодня ведется интенсивный поиск путей повышения роли семьи в воспи-

тании детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Семейный кодекс, Закон «Об образовании», Концепция модернизации Рос-

сийского образования подчеркивает исключительную роль семьи в решении за-

дач воспитания. Права и обязанности родителей определены в статьях 37, 43 

Конституции РФ, главе 12 Семейного Кодекса РФ, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

РФ «Об образовании». 

Эти документы определяют следующие задачи формирования позиции, 

субъектности родителя, семейного воспитания: забота о здоровье детей, об-

щекультурном и интеллектуальном развитии; подготовка к самовоспитанию и 

саморазвитию; трудовое воспитание и помощь в выборе профессии. 

Одна из актуальных проблем, относящихся к вечным проблемам человече-

ства – воспитание и обучение детей. Сегодня эта проблема обсуждается педаго-

гами, психологами, родителями и в МБОУ СОШ № 71. 

Родители испытывают трудности в воспитании и обучении детей с задерж-

кой психического развития, которые объясняются целым рядом причин: 

1. Ухудшение состояния здоровья детей (психического, физического). 



66 

 

2. Социально-экономическими проблемами, ведущими к увеличению про-

цента социально-незащищенных родителей и детей, социально-

психологической тревожности, усталости, перераспределение материально-

экономических функций внутри семьи, трудности организации семейной жизни 

на фоне кризисов. 

3. Личностными проблемами родителей: усталостью, психическими и физи-

ческими перенапряжениями, тревогой в связи со снижением безопасности жиз-

ни, ростом чувства одиночества (особенно в неполных семьях) отсутствия по-

нимания. 

Так как в современных условиях деятельности образовательного учрежде-

ния приоритетным направлением является взаимодействие с семьей, то данные 

тенденции, происходящие в жизни общества, невозможно оставлять без внима-

ния. Поэтому назрела необходимость обновления такого важного направления 

деятельности образовательного учреждения – как взаимодействие педагога с 

родителями обучающихся. 

По мнению специалистов, общение педагогов и родителей должно базиро-

ваться на принципах открытости, взаимопонимания и доверия. Родители явля-

ются основными социальными заказчиками услуг образовательного учрежде-

ния, поэтому действия педагогов должны основываться на интересах и запро-

сах семьи. Именно по этой причине многие образовательные учреждения ори-

ентированы на поиск новых форм и методов работы, которые позволяли бы 

учесть актуальные потребности родителей, способствовали формированию ак-

тивной родительской позиции. Необходимо изменить существующую практику 

работы с родителями, при которой каждой семье навязывалась внешняя систе-

ма ценностей, без учета структуры семьи ее традиций и опыта. 

Сегодня, большинство родителей заняты добыванием средств к существо-

ванию, что приводит к сокращению времени, которое мамы и папы должны 

уделять воспитанию и образованию своих детей. Поэтому педагоги вынуждены 

искать новые пути взаимодействия с семьями воспитанников. И тогда на по-

мощь приходят новые технические, информационные, аудиовизуальные сред-

ства и специфические педагогические технологии, основанные на применении 

современных информационно-компьютерных средств. 

С каждым годом возрастает число детей с различными патологическими со-

стояниями (неврозы, психопатии, фобии и т. п.), с отклонениями в развитии 

личности, поведении, трудностями в обучении, в общении с людьми. Как пра-

вило, такие дети воспитываются в семьях, имеющих неблагоприятные социаль-

ные и психолого-педагогические условия (эмоционально-конфликтные отноше-

ния, некомпетентность родителей в вопросах развития и воспитания детей, же-

стокое обращение с детьми и т. д.). 

Современная семья представляет собой сложную по структуре и достаточно 

устойчивую систему, которая создает специфическую атмосферу жизнедеятель-

ности людей, формирует нормы взаимоотношений и поведения растущего чело-

века.  
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Важную роль в психолого-педагогическом сопровождении семьи играет 

взаимодействие родителей с образовательным учреждением.  

Для развития этих отношений необходима разработка новых форм взаимо-

действия семьи и школы.  

Позитивными факторами для этого являются следующие: 

– целенаправленная подготовка специалистов в области коррекционной пе-

дагогики и специальной психологии (педагогов-дефектологов для работы с 

детьми с отклонениями в развитии, учителей-логопедов, социальных педагогов 

и педагогов-психологов); 

– открытие по всей стране реабилитационных центров для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями развития; 

– расширение сети консультативных пунктов на базе центров помощи семье 

и детству; 

– выпуск специализированной литературы, в том числе и адаптированной 

для родителей; 

– введение в школах программ по миротворческому образованию и толе-

рантности к людям с различными формами нарушения (в том числе с наруше-

ниями психофизического развития). 

В настоящее время одна из наиболее важных проблем – большой информа-

ционный пробел у родителей в вопросах физического и психологического здо-

ровья, планирования семьи, отсутствие навыков позитивно решать конфликты в 

семье. 

Родители и педагоги-воспитатели одних и тех же детей, и результат воспи-

тания может быть успешным тогда, когда учителя и родители станут союзни-

ками. 

Работа с родителями должна быть направлена на организацию сотрудниче-

ства с семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к воспита-

нию, совместное изучение личности ребенка, его психофизических особенно-

стей, выработку единых требований, организацию помощи в обучении, физиче-

ском и духовном развитии. 

В настоящее время существуют разные формы взаимодействия в работе с 

родителями детей с ОВЗ. 

Наиболее реальный и рациональный способ решения возникшей пробле-

мы – создание родительского клуба. В МБОУ СОШ № 71 четвертый год функ-

ционирует родительский всеобуч, в рамках которого проводятся тренинги для 

родителей детей с ОВЗ. 

Одним из важных преимуществ работы клуба является использование в ра-

боте с родителями тренингов конструктивного взаимодействия с ребенком, ком-

понентов игрового моделирования, практические действия, психологические 

игры и упражнения. Психологические знания, полученные в родительском клу-

бе, помогают родителям понять психологические особенности своего ребенка, 

эффективнее взаимодействовать с ним, осознать проблемы своих детей и по-

чувствовать уверенность в своих собственных силах по преодолению трудно-

стей. В основе этой работы лежит знакомство родителей с проблемами детей, 
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проблемами инвалидности, стереотипами, существующими в обществе, путями 

их преодоления, с социальными и медицинскими взглядами на проблемы детей, 

средствами реабилитации. Это дает возможность переориентировать воспита-

тельную стратегию семьи на уровень преодоления проблем в развитии ребенка, 

что сделает жизнь ребенка более полноценной. 

Еще одной из эффективных форм взаимодействия в работе с родителями де-

тей с ОВЗ, является интернет-сайт. На сайте школы родителям предложены па-

мятки по адаптации обучающихся первых и пятых классов, памятки по готов-

ности детей к школе, каталог тестов, статей, в которых все желающие могут 

ознакомиться с методами диагностики, методическими рекомендациями по ра-

боте с детьми, имеющими разные категории нарушений.  

Внедрение новых форм работы с родителями может оказать позитивное 

влияние на родителей и детей. 

Только при совместной, постоянной и непрерывной работе педагога и семьи, 

только при большом желании двух сторон будет положительный результат.  

Только хорошо продуманная система совместной работы педагогов и роди-

телей будет способствовать успешности обучения и воспитания.  

Родители и педагоги - воспитатели одних и тех же детей, и результат воспи-

тания может быть успешным тогда, когда учителя и родители станут союзни-

ками. 

 

 

Мамадаева Е. Н., 

педагог-психолог 

МБОУ СОШ № 6 

им. А. П. Бондина 

 

РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОБУЧЕНИИ 

И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

В свете развития современного общества и с учетом нормативной базы, а в 

частности, Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 ст. 5 п. 5; ст.6 п.1, п.2.; ст.11,  

ст. 28 п.6, ст.34, 42, ст.79, 108. Закон РФ «О социальной защите инвалидов»  

ст. ст. 14,18,19. Инструктивное письмо Министерства общего и профессио-

нального образования РФ № 48 от 04.09.97 г. О специфики деятельности специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов. Инструк-

тивное письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000г. №3 «О дополне-

нии инструктивного письма Минобразования России от 04.09. 1997г. № 48» со-

временная школа сталкивается с ситуацией постоянного присутствия детей с 

особыми образовательными потребностями в общеобразовательных классах. 

Семья, в которой рождается ребенок с особыми образовательными потреб-

ностями, находится в постоянной психотравмирующей ситуации. Анализ лите-
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ратуры (Р. Ф. Майрамяна, В. А. Вишневского) показал, что можно выделить 

ряд специфических особенностей личности родителей детей с ООП:  

– часть родителей мобилизуется и работает с ребёнком совместно со специ-

алистами, однако, значительная часть - агрессивны, склонны к конфликтам или 

чрезмерно пассивны; 

– склонны к обвинению специалистов медицинского, педагогического про-

филя в проблемах развития ребенка, пренебрегают их рекомендациями;  

– занимают позицию: «Мой ребенок нормальный, все само пройдет»; 

– испытывают чувство вины за состояние здоровья ребенка или обвиняют 

медицинский персонал; 

– настороженно относятся к врачам и педагогам, с недоверием восприни-

мают их рекомендации (или вовсе их игнорируют); 

– нервно истощены, испытывают психологический дискомфорт, психологи-

чески нестабильны, внутренне напряжены. 

При обращении к специалистам испытывают страх. Обращаясь за помощью, 

они почти всегда надеются на получение мгновенного результата, и не получив 

его, разочаровываются в профессионализме специалиста. Проявляя повышен-

ную тревогу и озабоченность, очень часто родители подавляют активность са-

мого ребёнка. Зачастую, в процессе работы с ребёнком, родители основную 

часть работы перекладывают на специалистов, при этом сами остаются пассив-

ными наблюдателями. 

В нашем образовательном учреждении нами было проведено исследование, 

направленное на изучение родительского представления об обучении и воспи-

тании детей с особыми образовательными потребностями. Предварительные 

результаты позволяют сделать вывод, что родители недостаточно осознают 

сущность проблемы и перспективу ее решения, не владеют информацией об 

особенностях развития своего ребенка, перекладывая ответственность на шко-

лу, что приводит к неверному определению образовательного маршрута и по-

тере времени.  

Роль школы в обучении и воспитании родители видят в консультациях и 

индивидуальных занятиях педагогов, направленные на компенсацию дефицита 

академических знаний ребенка, но, сами родители не осознают значения сов-

местной работы с педагогами ОУ направленную на коррекцию задержки пси-

хического развития своего ребенка. 

В связи с этим мы видим, что одной из важнейших задач основной школы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования является обеспечение условий для индивиду-

ального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей сте-

пени нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, учет образовательных потребностей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 6 им. А. П. Бондина 

направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физического раз-

вития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудно-
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стей в освоении основной образовательной программы основного общего обра-

зования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №6 им. А. П. Бондина раз-

работана в соответствии с требованиями Федерального закона 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования, а также с учетом опыта 

работы школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы призвана обеспечивать: 

– выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основ-

ной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательной деятель-

ности всех детей с особыми образовательными потребностями с учетом состоя-

ния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и 

учебной деятельности; использование адаптированных образовательных про-

грамм основного общего образования, разрабатываемых организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, совместно с другими участника-

ми образовательных отношений, специальных учебных и дидактических посо-

бий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных коррекци-

онных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь. 

Цели программы: 

– оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их ро-

дителям (законным представителям); 

– осуществление коррекции недостатков в психическом и (или) физиче-

ском развитии детей с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного обще-

го образования. 

Задачи программы: 

– выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основ-

ной образовательной программы основного общего образования; 

– определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с ин-

дивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения разви-

тия и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 
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– осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными воз-

можностями здоровья с учетом особенностей психического и (или) физическо-

го развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, ор-

ганизация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии. 

– обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направлен-

ностей, получение дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– формирование зрелых личностных установок, способствующих опти-

мальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

– расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готов-

ность к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

– развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктив-

ного личностного общения в группе сверстников; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицин-

ским, правовым и другим вопросам. 

Ожидаемые эффекты от реализации программы: 

– оптимальная адаптация детей с ООП в условиях реальной жизненной си-

туации; 

– уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии; 

– формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личност-

ных ресурсов у детей и подростков с ООП; 

– включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с 

другими организациями; 

– повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с учащимися с ООП. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о необходимости развития педагоги-

ческого потенциала, профессионального сознания педагогов, работающих с данной 

категорией детей, а для этого проводить обучающие семинары по теме «Психолого-

педагогические технологии работы с детьми, имеющими задержку психического 

развития», обратив внимание на формы, методы работы с данной категорией и диа-

гностический инструментарий динамики развития личности учащихся с ЗПР. 

Для родителей проводить тематические родительские собрания, с целью по-

высить уровень их компетентности в области психолого - педагогических зна-

ний о закономерностях развития ребенка и возможной коррекции психических 

процессов и формирования позитивной мотивации на деятельность; обучающие 

занятия, в рамках которых даются рекомендации, помогающие решить ряд 

практических вопросов; консультации родителей на которых можно предоста-

вить экран динамики развития их ребенка.  
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Сивенцева И. А., 

учитель-логопед  

первой квалификационной категории  

МБОУ СОШ № 71 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОВЗ (ЗПР) В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ФГОС НОО поставил задачу обеспечить «равные возможности получения 

качественного начального общего образования» для всех детей, поступающих в 

школу, с учётом их индивидуальных возрастных и психологических особенно-

стей. Следует отметить, что контингент общеобразовательных школ за послед-

ние годы претерпел значительные изменения. Среди обучающихся в МБОУ 

СОШ № 71 увеличивается количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в частности, задержкой психического развития), с различными от-

клонениями в речевом развитии. Важным условием для успешного обучения 

детей с ОВЗ является оказание целевой коррекционно-педагогической помощи. 

Значимость логопедической работы в общеобразовательной школе как особого 

вида помощи детям, испытывающим трудности в обучении и общении, трудно 

переоценить. 

Основными задачами работы школьного логопеда являются:  

– своевременное выявление нарушений развития речи обучающихся;  

– определение их уровня и характера;  

– устранение разнообразных нарушений речи;  

– профилактика более серьёзных нарушений речи у обучающихся, в том 

числе и нарушений письменной речи;  

– консультативно-методическая помощь педагогам и родителям (законным 

представителям) обучающихся.  

Коррекционное логопедическое воздействие осуществляется с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребно-

стей и социальной адаптации 

В течение учебного года на логопедическом пункте проводится работа по 

следующим направлениям:  

– организационная;  

– диагностическая;  

– коррекционно-развивающая;  

– профилактическая;  

– научно-методическая;  

– взаимосвязь с другими участниками педагогического и коррекционно-

развивающего процесса. 

Все дети с ОВЗ, охваченные коррекционной логопедической помощью, 

имеют направления Территориальной психолого-медико-педагогической ко-

миссии, подтверждающей наличие у ребенка определенного речевого диагноза.  
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Прежде чем приступить к коррекционно-развивающей работе (в начале 

учебного года) выясняю характер нарушения речевой деятельности ребенка при 

помощи специальных методик и заполняю речевую карту. За основу в обследо-

вании состояния устной речи использую методику Т. А. Фотековой, дополнив 

её речевым материалом соответственно возрасту ребёнка. Кроме того, исполь-

зую методику Н. М. Трубниковой, методику исследования экспрессивной речи 

по Усановой. На основе диагностики логопеда, совместно с другими специали-

стами, с учетом особенностей ребенка, составляется программа индивидуаль-

ного развития, определяется образовательный маршрут, вырабатываются стра-

тегии и меры по устранению или предотвращению причин неуспеваемости де-

тей с особыми образовательными потребностями.  

Добиться высоких результатов в логопедической работе позволяет:  

– тщательный отбор дидактического и наглядного материала к занятиям; 

– компетентная, научно-обоснованная подача учебного материала; 

– использование разнообразных форм и методов логопедического воздей-

ствия; 

– использование компьютерных технологий и технических средств обуче-

ния и т.д.  

Большинство школьников с ОВЗ, как правило, имеют проблемы в развитии 

восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности, различную степень 

моторного развития и сенсорных функций, наблюдается повышенная утомляе-

мость. Чтобы заинтересовать воспитанников, нужны нестандартные подходы, 

индивидуальные программы, инновационные технологии.  

На своих занятиях широко использую технологию игрового обучения. 

Она основывается на том, что значимыми видами деятельности детей в 

младшем школьном возрасте являются игровая и конструктивная, поэтому име-

ет смысл использовать такие игры, которые имеют выраженный моделирую-

щий характер. Широко использую пальчиковую гимнастику, пальчиковые иг-

ры. Тренируя пальцы, мы оказываем мощное воздействие на работоспособ-

ность коры головного мозга, а, следовательно, и на развитие речи. В практике – 

периодическое использование конструкторов, строительного материала, куби-

ков, мозаики для автоматизации и дифференциации звуков, для развития навы-

ков пересказа и составления рассказов по построенным декорациям. Использо-

вание конструкторных технологий и мозаики дает возможность осуществлять 

коррекцию с наибольшим психологическим комфортом, способствует эмоцио-

нальному подъему, что повышает результативность работы в целом, так как де-

ти воспринимают занятие как игру. 

Кроме того, на своих занятиях использую здоровьесберегающие техноло-

гии. Так, например, мною совместно с школьным психологом разработана про-

грамма «Школа радости», где на занятиях используются игры по системе  

А. С. Валявского (академика Международной академии МАИСУ, доктора фи-

лософии, автора книг по этической психологии) и др., способные запустить ме-

ханизм развития и оздоровления детского организма. 



74 

 

Цель данной программы – создание условий, способствующих успешной 

адаптации обучающихся к школе и жизни в социуме; развитие культуры мыш-

ления, культуры общения и культуры самоуправления. 

Задачи:  

1. Научить детей взаимодействовать с другими людьми. 

2. Развить визуальные, аудиальные, кинестетические каналы приёма. 

3. Развить правое и левое полушария в их взаимосвязи и независимости 

функционирования. 

4. Научить детей преодолевать свои переживания, снимать эмоциональное 

напряжение, налаживать межличностный контакт с учителями и сверстниками. 

5. Научить самостоятельности в принятии верного решения, формировать 

адекватные формы поведения, развивать чувство уверенности в себе. 

Основное содержание занятий представляет собой совокупность психотех-

нических упражнений и приёмов, направленных на формирование социальных 

навыков, динамическое развитие. В основную часть занятий также включены 

психогимнастические упражнения, способствующие снятию мышечных зажи-

мов, эмоционального напряжения, переключению внимания, повышению рабо-

тоспособности.  

В результате тренировки диспетчерской программы (игры «Замри-отомри», 

«Внимание! Приготовились! Начали!», «Игры с мячом» и др.) начинает разви-

ваться самостоятельность обучающихся, основанная на внутренних командах. 

При использовании игр на развитие кинестетического канала («Солнышко, 

заборчик, камушки», «Катись колбаской», «Ловкие ящерицы», «Черепахи и ме-

теоры») повышается уверенность ребенка в себе, преодолеваются страхи, 

улучшается координация движений, равновесие и устойчивость, контроль над 

собственными движениями. 

Игры для развития визуального канала («Сравни буквы», «Буквы в возду-

хе», «Запомни числа»)тренируют глазомер, опознавание предметов по их кон-

туру, способствуют коррекции зрения, помогают увеличивать охватываемое 

поле зрения, развивать синхронность движения рук. 

Игры для тренировки аудиального канала («Три скорости чтения», «Громче-

тише», «Таинственные стуки») помогают коррекции речи учащихся. Дети 

начинают говорить четко и уверенно, управлять своим голосом. В процессе вы-

полнения заданий мы тренируем точный вывод информации, восприятие раз-

нообразных звуков, в том числе тихих и очень громких. 

Использование игр для тренировки левого полушария мозга («Лишние кар-

тинки», «Классификация картинок», «Найди ошибку» и др.)развивает способ-

ности, контролируемые этим полушарием (логика, умение выводить следствие 

из причин, возможность что-либо аргументировано доказывать). 

Игры для тренировки правого полушария мозга («Вопросы к предмету», 

«Отгадай предмет», «Хорошо и плохо», «Персональный шрифт» и др.) разви-

вают целостное и эмоциональное восприятие окружающей действительности, 

образное мышление и эмоциональное поведение. 
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Комплекс игр для тренировки взаимодействия правого и левого полушария 

(«Заяц-барабанщик», «Прыжки на месте», «Пальчиковые игры» и др.) помогает 

расширять возможности восприятия ребенком мира с помощью каждого из ка-

налов, налаживать их конструктивное взаимодействие. 

Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосо-

знания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 

тревожность и необоснованное беспокойство.  

Использование оздоравливающих учебных игр позволяет превратить про-

цесс обучения в процесс общения, а значит в этический процесс воспитания на 

образовательном материале, обеспечивает максимальное развитие учащихся за 

счет стимуляции каналов приема информации. 

На занятиях использую также книгу академика Валявского А.С. «Азбука», 

которая содержит работы учеников и родителей, позволяющие формировать 

разноуровневые индивидуальные, коллективные и даже семейные задания. За-

нятия по «Азбуке» ускоряют процесс обучения чтению, улучшают понимание 

прочитанного и взаимопонимание детей и взрослых. Первая часть «Азбуки», 

«БУКВЫ», вводит в мир букв через задания, которые активизируют творческое 

мышление. Вторая часть, «СЛОВА», содержит «главные», как их называет  

А. С. Валявский, слова, с которых ребенок должен начинать учиться читать 

(БЛАГО, БЕСКОРЫСТИЕ, ВЕРА, ВЕЛИКОДУШИЕ, ГАРМОНИЯ и т. д.). Эти 

слова, а затем и фразы, и тексты оказывают глубинное воздействие на воспита-

ние, развитие и обучение детей. 

Благодаря использованию специальных образовательных программ и мето-

дов, специальных методических пособий и дидактических материалов, прове-

дения групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития, а также тесной взаимо-

связи в работе логопеда, родителей и всех педагогов, достигаются положитель-

ные результаты в коррекционно-развивающей работе с детьми ОВЗ. 

 

 

Щавлева О. Н.,  

педагог-психолог  

высшей квалификационной категории 

МБОУ СОШ № 71 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В МБОУ СОШ № 71 

 

В последнее десятилетие в образовательной политики России происходят 

системные изменения: складывается особая культура поддержки и помощи ре-

бенку в учебно-воспитательном процессе – психолого-педагогическое сопро-

вождение. Государство и общество предъявляют новые социальные требования 

к российскому образованию – обеспечение равного доступа молодых людей к 
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полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и 

склонностями, независимо от материального достатка семьи, места прожива-

ния, национальной принадлежности и состояния здоровья.  

Результаты многочисленных исследований, изучение практической работы 

учреждений свидетельствуют о том, что в общеобразовательных учреждениях 

увеличивается количество воспитанников с проблемами здоровья, характери-

зующихся неоднородностью по уровню физического, психического и социаль-

ного развития. В настоящее время 1,6 млн. детей, проживающих в Российской 

Федерации, относятся к категории лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, из них 250 тыс. чел. обучаются в общеобразовательных классах. Среди де-

тей с ограниченными возможностями здоровья дети с задержкой психического 

развития составляют многочисленную группу. 

В МБОУ СОШ №71 с 1987 года функционируют классы для детей с за-

держкой психического развития. В 2015–2016 учебном году в школе обучается 

110 человек с задержкой психического развития, что составляет 21 % от всего 

контингента образовательного учреждения. Исходя из неоднородности и значи-

тельного разброса показателей нарушенного развития в психологических ха-

рактеристиках детей с ЗПР, в МБОУ СОШ № 71 наблюдаются следующие ба-

зовые модели интегрированного обучения: 

1. Постоянная полная интеграция (инклюзия), т. е. обучение в общеобразо-

вательных классах. Данная модель интеграции эффективна для тех детей с ЗПР, 

чей уровень психофизического и речевого развития приближается к возрастной 

норме. Эти дети, как правило, характеризуются незначительным дефицитом по-

знавательных и социальных способностей, а испытываемые ими трудности 

обучения обусловлены в первую очередь недостаточностью произвольной ре-

гуляции деятельности и поведения. Но даже при таком сравнительном благопо-

лучии для успешного обучения и социализации они нуждаются в специальной 

помощи, удовлетворяющей их особые образовательные потребности.  

2. Временная частичная интеграция, т. е. обучение в классах для детей с за-

держкой психического развития. Эта модель эффективна для детей, остро нуж-

дающихся в специально организованном коррекционном обучении с учетом 

структуры нарушения развития. Вместе с тем, они объединяются со своими 

нормально развивающимися сверстниками для проведения совместных меро-

приятий, в основном воспитательного характера, и в рамках дополнительного 

образования.  

В связи с этим возникла необходимость включения детей с задержкой пси-

хического развития в среду нормально развивающихся обучающихся и органи-

зации комплексного психолого-педагогического сопровождения. Психолого-

педагогическое сопровождение детей с задержкой психического развития мы 

рассматриваем как комплексную технологию психолого-педагогической под-

держки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, дей-

ствующих координировано на протяжении всего периода обучения в условиях 

общеобразовательного учреждения.  
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Организационной структурой службы сопровождения ребенка с ОВЗ в об-

разовательном учреждении является психолого-медико-педагогический кон-

силиум (ПМПк). ПМПк является структурным подразделением образователь-

ного учреждения, регулирующим процесс сопровождения и обеспечивающим 

комплексность процесса сопровождения. Консилиум – это организационная 

форма, в рамках которой объединяются педагоги, специалисты разного профи-

ля (психолог, логопед, медицинский работник), осуществляющие процессы 

развития, обучения и адаптации детей с особенностями развития по разным 

направлениям и контроль результативности своей деятельности. 

Консилиум играет важную роль в системе психолого-педагогической дея-

тельности, данная организационная форма деятельности представляет собой 

существенный этап психопрофилактической работы, расширяет возможности 

педагогов, специалистов, делая их работу более конкретной, содержательной и 

результативной. 

В МБОУ СОШ №71 разработана программа психолого-педагогического со-

провождения детей с ЗПР, включающая в себя следующие этапы: диагностиче-

ский, коррекционно-развивающий, консультативный, организационно-

методический, оценочный. 

Диагностический этап включает в себя систематические этапные наблю-

дения за динамикой и коррекцией психического развития ребенка. Коллегиаль-

ное обсуждение результатов обследования всеми специалистами школьного 

ПМПк позволяет выработать единое представление о характере и особенностях 

развития ребенка, определить общий прогноз его дальнейшего развития, ком-

плекс необходимых коррекционно-развивающих мероприятий и разработать 

индивидуальную программу коррекционной работы с ребенком. 

Следует подчеркнуть, что обследование на ПМПк не преследует цели по-

становки клинического диагноза, а направлено на классификацию индивиду-

ально-типических трудностей ребенка, качественное описание картины его раз-

вития, определение оптимальных форм и содержания коррекционной помощи. 

На психолога в структуре деятельности ПМПк ложатся задачи определения 

актуального уровня развития ребенка и зоны ближайшего развития, выявления 

особенностей эмоционально-волевой сферы, личностных характеристик ребен-

ка, особенностей его межличностных взаимодействий со сверстниками, роди-

телями и другими взрослыми. 

В соответствии с особенностями развития ребенка и решением ПМПк на 

коррекционно-развивающем этапе определяются основные направления, пе-

риодичность и продолжительность цикла занятий с детьми с ЗПР, находящими-

ся в условиях образовательной интеграции. Наиболее важной задачей является 

при этом разработка программ психологической помощи или использование 

уже имеющихся разработок в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями ребенка или группы детей в целом. 

Согласно программе психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся в учебный план МБОУ СОШ № 71 введены курсы «Я учусь учиться» (1–

4 класс)с целью формирования основных приемов мыслительной деятельности: 
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анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы, «Уроки психо-

логии» (5–9 класс) для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, направленные на развитие у них навыков и умений, необходимых для уве-

ренного поведения, преодоления затруднений в учебе и других видах деятель-

ности. Активно применяются развивающие психологические игры Т. Зинкевич-

Евстигнеевой «Остров детства», «Рыцари круглого стола», «Властелин чудес», 

серия интерактивных интеллектуальных игр «Умники и умницы». 

Для успешного осуществления коррекционно-развивающей работы необхо-

димо не только взаимодействие всех специалистов образовательного учрежде-

ния, но и активная помощь и поддержка родителей. Однако на практике оказы-

вается, что родители относятся к процедуре взаимодействия со специалистами 

ПМПк безразлично, игнорируя проблемы своего ребенка. 

На консультативном этапе осуществляется помощь педагогам и родите-

лям в воспитании и обучении ребенка с ЗПР, разрабатываются рекомендации в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоя-

нием их соматического и психического здоровья.  

Формы психологического просвещения педагогов разнообразны: выступле-

ния на методических объединениях по ключевым проблемам развития ребенка 

с ЗПР и его особым образовательным потребностям, организация педагогиче-

ских консилиумов, индивидуальные консультации и т. д.  

Форма и содержание работы с родителями определяется степенью их готов-

ности к сотрудничеству. На начальном этапе взаимодействия наиболее продук-

тивной формой работы является индивидуальное консультирование. Оно про-

водится в несколько этапов. Задачей первого этапа является установление дове-

рительных отношений с родителями, отрицающими возможность и необходи-

мость сотрудничества. Следующий этап индивидуального консультирования 

проводится по итогам всестороннего обследования ребенка. Специалисты 

ПМПк в доступной форме рассказывают родителям об особенностях их ребен-

ка, указывают на его положительные качества, объясняют, какие специальные 

занятия ему необходимы, к каким специалистам нужно обратиться дополни-

тельно, как заниматься в домашних условиях, на что следует обратить внима-

ние. Очень важно дать понять родителям, что не следует осознавать трудности 

детей как неудачи и стыдиться их проблем, что они должны стараться помочь 

своим детям, поддержать их. На этапе собственно коррекционно-развивающей 

работы родители привлекаются к выполнению конкретных рекомендаций и за-

даний специалистов. 

На индивидуальных и групповых консультациях проводится совместное об-

суждение хода и результатов коррекционной работы. Анализируются факторы 

положительной динамики развития ребенка, вырабатываются рекомендации по 

преодолению возможных проблем (в частности, связанных с адаптацией детей 

к школе, взаимодействием с одноклассниками в учебной работе и во внеуроч-

ное время). Работа с родителями осуществляется через индивидуальные кон-
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сультации, групповые тематические консультации, тематические родительские 

собрания, родительский всеобуч и т.д. 

Организационно - методическое направление. Данное направление дея-

тельности включает подготовку материалов к консилиумам, методическим объ-

единениям, педагогическим советам, участие в указанных мероприятиях, а так-

же оформление документации. 

Для оценки результативности проведенной работы на оценочном этапе 

изучаются оценки успеваемости по предметам, личностные достижения учени-

ка, его участие в спортивных, культурно-досуговых мероприятиях, межлич-

ностное отношения с родителями и одноклассниками. Координируется взаимо-

действие основных педагогов и специалистов психолого-педагогического со-

провождения, результаты фиксируются в разработанной нами психолого-

педагогической карте сопровождения обучающегося с ЗПР.  

Разработанная нами программа психолого-педагогического сопровождения 

детей с ЗПР эффективна: по решению Территориальной областной психолого-

медико-педагогической комиссии за последние пять лет 14,2 % обучающимся 

классов для детей с задержкой психического развития было рекомендовано 

обучение по общеобразовательной программе, они переведены в общеобразо-

вательные классы. 

В течение всего периода психолого-педагогического сопровождения обуча-

ющихся наше образовательное учреждение активно взаимодействует с Терри-

ториальной областной психолого-медико-педагогической комиссий г. Нижний 

Тагил с целью проведения комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, своевременного выявления недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей. 

Опыт работы МБОУ СОШ № 71 в рамках психолого-педагогического со-

провождения был представлен на областном семинаре «Система работы МБОУ 

СОШ № 71 по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограничен-

ными возможностями здоровья» (2013 г.), городском семинаре педагогов-

психологов «Презентация опыта работы МБОУ СОШ № 71 по диагностике ме-

тапредметных универсальных учебных действий» (2014 г.), международном за-

очном методическом семинаре «Содержание, формы и методы психологическо-

го сопровождения участников образовательного процесса» (2014 г.), всероссий-

ских Леонтьевских психолого-педагогических чтениях (2015 г.). 

На международном педагогическом фестивале «Признание» программа 

МБОУ СОШ № 71 по психолого-педагогическому сопровождению детей с ЗПР 

в условиях образовательной интеграции награждена дипломом 1 степени  

(2015 г.). Во всероссийском профессиональном конкурсе «Взгляд в будущее – 

Образование XXI века» в номинации «Инновационные подходы в обучении и 

воспитании в работе педагога-психолога» программа курса «Уроки психоло-

гии» (5–9 класс) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

отмечена дипломом 1 степени (2015 г.). 

С целью обмена учебно-методическим опытом с коллегами образовательно-

го пространства мною создан персональный сайт педагога-психолога на Совре-
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менном учительском портале, где размещены рекомендации для педагогов и 

родителей по воспитанию и обучению детей с особыми образовательными по-

требностями. 

Широкая сфера применения психолого-педагогического сопровождения 

позволяет рассматривать его как неотъемлемое звено системы образования. 

Расширение представлений о целях образования, в числе которых включены не 

только цели развития, воспитания, обучения, но и обеспечения физического, 

психического, психологического, нравственного и социального здоровья всех 

детей, обусловливает интенсивное развитие теории и практики психолого-

педагогического сопровождения. Одним из связующих звеньев системы сопро-

вождения являются родители, это требует выстраивания определенной системы 

работы с ними, которая поможет им понять свои воспитательные успехи и не-

удачи и, возможно, пересмотреть систему взаимодействия со своим ребенком. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время в практиче-

ской психологии выделилось и конкретизировалось направление психологиче-

ского сопровождения детей с ЗПР. Оно имеет специфические цели и задачи, 

обусловленные образовательными потребностями детей с ЗПР и моделями ин-

теграции, позволяющими в максимальной степени реализовать потенциальные 

возможности этих детей в сфере социализации и овладения академическими 

знаниями. 
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СЕКЦИЯ IV. 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОД-

ГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Бурова Г. А.,  

учитель-логопед 

ГБУЗ СО «ПБ №7», ДДПО 

 

ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛОГОПЕДОВ 

И ДЕФЕКТОЛОГОВ КАК УСЛОВИЕ РАСШИРЕНИЯ 

ПРОСТРАНСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА 

ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Обозначенные в государственной образовательной политике приоритеты и 

профессиональный стандарт педагога определили главные направления развития 

городского методического объединения логопедов и дефектологов, плодотворно 

действующего в течение последнего десятилетия на базе Муниципальной службы 

практической психологии в МБОУ СОШ «Центр образования № 1». 

Четко прописанные в трудовых функциях требования к трудовым действи-

ям, необходимым умениям и знаниям учителя-логопеда и учителя-дефектолога, 

определили цель работы методической службы: организация методической 

поддержки повышения профессиональной компетентности, творческого ро-

ста и самореализации специалистов в сопровождении детей с особыми обра-

зовательными потребностями.  

Поставленная цель достигалась через решение следующих задач:  

1. Методическое обеспечение коррекционно-развивающего процесса в шко-

лах и детских садах города в векторе реализации современных стандартов дет-

ства, в частности специальных Федеральных государственных стандартов обра-

зования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Выявление резервов и определение условий для повышения качества ло-

гопедической и коррекционно-развивающей практики. 

3. Организация пространства для стимулирования профессионального диа-

лога и развития рефлексии у специалистов. 

4. Выработка в процессе интерактивного профессионального взаимодей-

ствия согласованных и концептуальных подходов в коррекции и развитии речи 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

5. Трансляция и распространение инновационного опыта работы. 

6. Методическая поддержка начинающих учителей-логопедов, учителей-

дефектологов. 

7. Пропаганда логопедических знаний среди педагогов образовательных 

учреждений и родителей (законных представителей). 
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В рамках информационных совещаний специалисты на практических при-

мерах раскрывали новое содержание профессиональной деятельности логопеда 

в соответствии со стандартами:  

– логопеда-методиста, проектировщика, владеющего умением вычленять из 

педагогических проблем коррекционную составляющую, осуществлять реали-

зацию и управлять проектом, владеть современными технологиями;  

– логопеда-наставника, владеющего методикой проведения внеурочных ме-

роприятий;  

– логопеда-куратора, умело работающего с родителями особых детей;  

– логопеда-консультанта, дающего компетентные рекомендации на управ-

ленческом и педагогическом языке. 

Мощный профессиональный корпус учителей-логопедов и учителей-

дефектологов города, принимавших участие в мероприятиях, проводимых в 

рамках методической службы, насчитывает нередко от 75 до 100 участников.  

Методическому сообществу активно представляют свой опыт работы учи-

теля-логопеды и учителя-дефектологи специальных (коррекционных) учрежде-

ний, реализующих адаптированные программы для детей с особыми образова-

тельными потребностями. Это особенно актуально в момент внедрения специ-

альных стандартов образования и становления инклюзивного образования. 

Совместная работа в рамках ГМО логопедов дошкольного звена и школь-

ных логопедов помогает соблюдать принцип преемственности на протяжении 

всего образовательного индивидуального маршрута ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Делятся опытом, проводя мастер-классы, и дополняют сегмент коррекцион-

ной работы с детьми, имеющими проблемы в развитии, специалисты лечебно-

профилактических учреждений здравоохранения.  

На мероприятиях методической службы свое профессиональное мастерство 

периодически демонстрируют логопеды учреждений социальной защиты, соци-

ально-реабилитационных центров. Это позволяет вооружить знаниями и подго-

товить специалистов города к работе с детьми, имеющими расстройства аути-

стического спектра, интеллектуальную недостаточность, последствия детских 

церебральных инсультов. 

Постоянными участниками мероприятий методического объединения являются 

студенты профессиональных образовательных организаций, выпускающих специа-

листов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями. 

На площадке ГМО состоялась защита дизайнерских проектов «Образцовый ка-

бинет коррекционного педагога». Специалисты были приглашены в виртуальное 

путешествие по логопедическим кабинетам школ и детских садов. Параллельно с 

этим на высоком профессиональном уровне анализировалась развивающая пред-

метно-пространственная среда. В открытом профессиональном диалоге детально 

обсуждалась безопасность, поли функциональность, оригинальность, эстетичность, 

целесообразность оформления коррекционного пространства. 

В профессиональном стандарте, в разделе общепедагогических функций, одним 

из обязательных умений педагога выделено владение ИКТ-компетентностями. Это 
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требование стандарта берется во главу угла каждого организуемого и проводимого 

методического мероприятия. Так, А. Ю. Потеева, учитель-логопед МАДОУ «Ра-

дость» д/сад №203, апробировала универсальную форму систематизации и учета 

развивающей предметно-пространственной среды логопункта ДОУ. Методическо-

му сообществу специалистом были представлены возможности электронного ката-

логизатора Book Collector Pro 9.2 для учета и структурирования учебно-

методического и наглядно-дидактического обеспечения, как форма рациональной 

организации оформления и ведения документации. Неоценимая практическая зна-

чимость представленной компьютерной программы заключается в предоставлен-

ной возможности редактирования и управления базой данных печатных и дидакти-

ческих ресурсов кабинета коррекционного педагога. 

С целью обеспечения вариативности и разнообразия организационных форм 

образования с учетом индивидуальных образовательных потребностей и спо-

собностей детей глубоко изучаются на ГМО и внедряются в практику дистан-

ционные формы работы с родителями и детьми.  

В этом году состоялся открытый городской смотр-конкурс информацион-

ных стендов «Логопед – родителям», проводимый с целью выявления умения 

эффективно применять средства взаимодействия учителя-логопеда с родителя-

ми в коррекционном процессе. Логопеды школ и детских садов стали призера-

ми в следующих номинациях «Новаторство в логопедии», «Сохранение тради-

ций в профессии», «За оригинальность оформления и содержания». 

По инициативе логопеда МБОУ СОШ «Центр образования № 1» О. Г. Сар-

сенгалеевой, под эгидой ГМО логопедов, впервые успешно прошел открытый 

городской конкурс исследовательских и творческих проектов «Планета краси-

вой речи» для младших школьников с речевыми нарушениями. Круг изученных 

и представленных детьми тем достаточно широк: «Возникновение и развитие 

славяно-русского письма», «Куклы – это не игрушки», «Секреты дыхания», 

«Использование приемов мнемотехники в составлении рассказов о природе и 

заучивании стихов», «Эти загадочные фразеологизмы» и др. 

Методическая служба представляет собой площадку действующей творче-

ской лаборатории и практической мастерской. Стало традицией заканчивать 

учебный год выставкой авторских дидактических и наглядных пособий в лого-

педической практике «Палитра мастерства». 

В течение последних лет сформирована и постоянно пополняется электрон-

но-информационная база службы. По итогам городских семинаров, творческих 

отчетов, мастер-классов, практикумов с элементами тренинга, проводимых в 

рамках ГМО, выпускаются сборники со статьями, докладами и выступлениями 

участников о современных логопедических технологиях. 

Поиск новых интерактивных форм работы, организация и расширение про-

странства для профессионального диалога в межведомственном взаимодей-

ствии способствует консолидации усилий специалистов для повышения эффек-

тивности коррекционно-развивающей работы в сопровождении детей с нару-

шениями психического и физического здоровья. 
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Скоробогатова Ю.В., 

доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного  

и начального образования  

Нижнетагильского социально-педагогического института (филиал)  

Российского государственного  

профессионально-педагогического университета; 

педагог-психолог высшей категории  

Муниципальной службы практической психологии  

МБОУ СОШ «Центр образования №1» 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Современные образовательные учреждения испытывают кадровый дефицит. 

Особенно высоки требования к молодым специалистам, начинающим профес-

сиональную деятельность сразу после обучения в вузе. 

Образовательные организации не имеют возможности переучивать молодых 

специалистов, повышать их компетенцию в реализации требований современ-

ной школы. 

Высшие учебные заведения при подготовке будущих специалистов педаго-

гического профиля ориентируются на федеральные государственные стандарты 

высшего образования. Однако стандарт высшего образования представлен ака-

демическим и прикладным направлениями подготовки, в зависимости от кото-

рого меняется целевой подход к образовательной деятельности и формируемым 

компетенциям. 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт 

(филиал) Российского государственного профессионально-педагогического 

университета имеет длительный период подготовки кадров для системы обра-

зования города и региона. При этом профессорско-преподавательский состав 

высшего учебного заведения понимает необходимость формировать професси-

ональные и личностные компетенции с учетом современных направлений мо-

дернизации образования. В частности, преподаватели учитывают необходи-

мость подготовки специалиста работать в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных стандартов дошкольного, начального, основного об-

щего образования и профессионального стандарта педагога, квалификационных 

характеристик по должности «педагог». 

Приоритетным направлением современного образования является призна-

ние важности образования детей с особыми образовательными потребностями, 

о чем указано во всех нормативных документах регламентирующих деятель-

ность педагога. 

Основным документом, определяющим содержание подготовки бакалавров 

в сфере образования, является образовательная программа, на основании кото-
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рой формируется учебный план подготовки будущего специалиста дошкольно-

го, начального или специального образования. 

Основная образовательная программа подготовки бакалавра предусматри-

вает изучение таких учебных разделов как дисциплины (модули); учебная и 

производственная практики и/или научно-исследовательская работа; итоговая 

государственная аттестация. 

Каждый учебный раздел имеет базовую (обязательную) часть и вариатив-

ную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть 

дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, 

определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), 

позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной про-

фессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального об-

разования в магистратуре. 

Базовые дисциплины направлены на формирование общекультурных и об-

щепрофессиональных компетенций («Философия», «История», «Иностранный 

язык», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура», «Матема-

тика», «Современные информационные технологии (с практикумом)», «Анато-

мия и возрастная физиология», «Основы педиатрии и гигиены» и др.). При под-

готовке будущих педагогов важными и востребованными являются знания в 

области психологии и педагогики, а также их отраслей.  

Общие психолого-педагогические дисциплины не обеспечивают формиро-

вание профессиональных качеств, необходимых для сопровождения детей с 

ОВЗ. Поэтому независимо от профиля подготовки по направлению «Психоло-

го-педагогическое образование» предусмотрено изучение дисциплин, раскры-

вающих особенности развития детей с различными нарушениями развития, 

причины и механизмы возникновения нарушений развития психики, современ-

ные подходы изучения и коррекции, имеющихся недостатки психического раз-

вития или сложности овладения программным материалом. К числу таких дис-

циплин относятся «Клиническая психология детей и подростков», «Дефектоло-

гия», «Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом)», «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», 

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности». 

Решение практических задач оказания помощи участникам образовательно-

го процесса, особенно детям, испытывающим трудности в обучении, поведе-

нии, развитии и адаптации широко используется на различных дисциплинах 

психолого-педагогической подготовки бакалавра, в частности на курсе «Психо-

лого-педагогический практикум».  

Значительную часть психолого-педагогической подготовки бакалавров к ре-

ализации профессиональной деятельности учебные и педагогические практики: 

знакомство с профессиональной деятельностью, организация детского досуга), 

инструктивно-методический сбор, педагогическая практика в летнем оздорови-

тельном лагере, педагогическая практика в соответствии с профильной подго-

товкой, педагогическая практика в соответствии с углубленной профильной 

подготовкой. 
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Взаимодействие высшего учебного заведения с образовательными учрежде-

ниями при организации педагогических практик связано с проблемами органи-

зационного, методического, финансового и другого характера. В данном случае 

качество прохождения практик зависит от квалификации педагогов, заинтере-

сованности образовательного учреждения в привлечении студентов к практиче-

ской деятельности, участия педагога в подготовке бакалавра к мероприятиям 

практики и т. д. Не секрет, что современные студенты недостаточно мотивиро-

ваны на овладение профессиональными умениями, в том числе и в процессе 

прохождения практики, что накладывает с одной стороны ответственность на 

руководителя практикой со стороны вуза, с другой стороны, объективности 

оценки деятельности студентов при прохождении рассредоточенной или кон-

центрированной практик в образовательном учреждении. 

Крайне редко в период прохождения практики студенты крайне редко или 

вообще не встречаются с детьми с ограниченными возможностями здоровья, не 

имеют возможности овладеть приемами и формами взаимодействия с ними под 

руководством педагога, что не способствует мотивации к выполнению профес-

сиональных действий с обучающимися с разными видами нарушений развития. 

Таким образом, совершенствование подготовки бакалавров направления 

подготовки «Психолого-педагогическое образование», не возможно без участия 

образовательных организаций в оценке подготовленности будущих специали-

стов к решению профессиональных задач, внесение предложений о привлече-

нии в процессе учебной или педагогической практики взаимодействия с обуча-

ющимися, имеющими ограниченные возможности здоровья. Возможно привле-

чение студентов к педагогическим мероприятиям по обсуждению теоретиче-

ских и практико-ориентированных вопросов оказания помощи детям с ОВЗ, 

например, психолого-педагогические чтения, городские семинары-практикумы, 

заседания городского методического объединения и т. д. 

 

 

Щавлева О. Н.,  

заместитель директора по УР1–4 классов  

МБОУ СОШ № 71; 

Неофитова Е. Ю., 

заместитель директора по УР 5–9 классов  

МБОУ СОШ № 71 

 

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОВЗ 

 

Результаты многочисленных исследований, изучение практической работы 

учреждений свидетельствуют о том, что в общеобразовательных школах увели-

чивается количество воспитанников с проблемами здоровья, характеризующих-
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ся неоднородностью по уровню физического, психического и социального раз-

вития. В настоящее время 1,5 млн детей, проживающих в Российской Федера-

ции, относятся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, из 

них 250 тыс. чел. обучаются в общеобразовательных классах. 

В настоящее время большое внимание уделяется государственной политике 

в области образования, концептуальным основам и содержанию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Социальная перспек-

тива в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья существен-

но меняется: наиболее приоритетным и закономерным направлением этой ра-

боты выступает инклюзивное образование, которое представляет собой пер-

спективную форму обучения всех детей, так как инклюзивный образователь-

ный процесс предполагает адекватную организацию учебной деятельности, 

удовлетворяющую образовательные потребности каждого ребенка. При этом 

существенно расширяются возможности социализации обучающихся, способы 

их коммуникации с социумом, формируются необходимые предпосылки для 

включения каждого ребенка в общество. 

В МБОУ СОШ №71 с 1987 года функционируют классы для детей с за-

держкой психического развития. В 2015-2016 учебном году в школе обучается 

110 человек с задержкой психического развития, что составляет 21% от всего 

контингента образовательного учреждения, в связи с этим в нашем образова-

тельном учреждении активно осуществляется подготовка к внедрению и реали-

зации ФГОС ОВЗ.  

Одним их наиболее важных факторов, определяющих успех совместного обу-

чения обычных и детей с ограниченными возможностями здоровья, является нали-

чие специально подготовленного педагога. Его подготовка требует концептуальных 

изменений в системе повышения квалификации. Это означает, что профессиональ-

ная деятельность педагога инклюзивного образования выходит за рамки традици-

онной учительской деятельности, тесно взаимодействуя и переплетаясь с различ-

ными видами социально-педагогической, реабилитационной, консультативно-

диагностической, психотерапевтической, собственно коррекционной и другими ви-

дами деятельности. Деятельность педагога направлена к одной цели: содействию 

человека с ограниченными возможностями здоровья в его социальной адаптации и 

интеграции средствами специального образования. 

Формирование профессиональной компетентности происходит как в про-

цессе профессионального становления личности педагога, так и в процессе не-

прерывной профессиональной подготовки, которая может реализовываться в 

условиях учебно-информационной среды учреждений дополнительного про-

фессионального образования. 

В процессе повышения квалификации особое внимание должно уделяться 

составляющим компонентам профессиональной культуры педагога, формам и 

методам ее проявления в профессиональной деятельности: 
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– способность к осуществлению коррекционно-педагогической деятельно-

сти в условиях общеобразовательных учреждений с целью реализации интегра-

тивных моделей образования;  

– владение коррекционно-развивающими педагогическими технологиями 

организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ; 

– готовность к взаимодействию с другими специалистами в рамках психо-

лого-медико-педагогического консилиума;  

– способность моделировать и осуществлять психолого-педагогическое со-

провождение лиц с ОВЗ;  

– осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психо-

лого-педагогическое сопровождение образовательных программ начального и 

среднего общего образования; 

– готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных учеб-

ных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физи-

ческого здоровья; 

– профессиональная установка на оказание помощи любому ребенку; 

– способность осуществлять консультирование лиц с проблемами в разви-

тии, членов их семей, педагогов по вопросам организации и реализации инди-

видуальных образовательных и реабилитационных программ. 

Подобный подход в повышении квалификации способствует реализации 

продуктивного сотрудничества с родителями и специалистами службы сопро-

вождения, организации для детей с ограниченными возможностями здоровья 

среды, обеспечивающей их социальное и познавательное развитие, а также 

формирование и совершенствование целого комплекса профессионально-

педагогических умений: аналитических, интерпретационных, коммуникатив-

ных, проектировочных, прогностических и других педагогических умений и 

рефлексивных способностей. Так, например: 

Аналитические способности: умение взглянуть на обсуждаемые вопросы с 

разных позиций; наблюдать, анализировать и оценивать деятельность детей и 

учителя. 

Организаторские способности: умение задействовать, объединить членов 

коллектива для выполнения творческого задания; организовать образователь-

ную и самостоятельную деятельность детей с ОВЗ. 

Конструктивно-проектировочные способности: умение формулировать за-

дачи образовательной деятельности с детьми, определить пути и средства их 

реализации; прогнозировать результаты педагогического воздействия. 

Коммуникативные способности: умение устанавливать контакт с группой 

детей и отдельным ребенком; регулировать взаимоотношения между ними; 

разбираться в конфликтных ситуациях и устранять их; находить правильный 

тон и форму общения с детьми, родителями учащихся. 

Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ 

требует от педагогов умение составлять программы коррекционной работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья с целью создания специаль-

ных условий обучения и воспитания, учитывающих особые образовательные 
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потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образо-

вательного процесса, пользоваться основными методами педагогической диа-

гностики: уровня развития воспитанности, обученности детей с ОВЗ для вы-

страивания индивидуальной траектории развития ребенка и осуществления 

преемственности с последующими ступенями образовательной системы. 

В МБОУ СОШ № 71 для обеспечения комплексного сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательного учреждения введены в штатное расписание 

ставки педагогических работников: 1 ставка учителя-логопеда, 1,5 ставки педа-

гога-психолога. Все специалисты имеют высшее образование (УрГУ 

им.Горького, факультет психологии; УрГПУ, профиль: специальное (дефекто-

логическое) образование), высшую и первую квалификационную категории. 

Также воспитатель ГПД, работающий с детьми ЗПР 2–4 классов, имеет специ-

альное дефектологическое образование. 

Большое внимание администрация образовательного учреждения уделяет 

повышению квалификации педагогов. Педагоги прошли обучение по следую-

щим образовательным программам: «Обучение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья с использованием Интернет - технологии», «Организация 

дистанционного образования детей с ограниченными возможностями через об-

разовательные ресурсы и информационные системы информационно-

телекоммуникационной сети Internet», «Коррекционная работа с обучающими-

ся в условиях ведения ФГОС общего образования», «Современные технологии 

оказания логопедической помощи обучающимся с ОВЗ в системе коррекцион-

ного образования». 

На базе МБОУ СОШ № 71 расположен пункт ППЭ государственного вы-

пускного экзамена в 9 и 11 классах, организаторами экзаменов являются педа-

гоги нашего образовательного учреждения, прошедшие обучение в НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» по образовательной программе «Подготовка организаторов 

ЕГЭ и ОГЭ». 

В ноябре 2015 г. специалисты школьного ПМПк прошли обучение в Госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования города Москва в Московском городском психолого-

педагогическом университете по дополнительной профессиональной програм-

ме «Методология и технология федерального государственного образователь-

ного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы». С це-

лью повышения профессионального уровня педагогов осуществляется методи-

ческое обучение «Методологические основы внедрения ФГОС ОВЗ». 

Опыт работы МБОУ СОШ № 71 в рамках психолого-педагогического со-

провождения детей с ЗПР был представлен на областном семинаре «Система 

работы МБОУ СОШ№ 71 по психолого-педагогическому сопровождению де-

тей с ограниченными возможностями здоровья» (2013 г.), международном за-

очном методическом семинаре «Содержание, формы и методы психологическо-

го сопровождения участников образовательного процесса» (2014 г.), городском 

семинаре педагогов-психологов «Презентация опыта работы МБОУ СОШ № 71 
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по диагностике метапредметных универсальных учебных действий» (2014 г.), 

всероссийских Леонтьевских психолого-педагогических чтениях (2013–2015 г.). 

На международном педагогическом фестивале «Признание» в номинации 

«Лучший педагогический опыт» программа МБОУ СОШ №71 по психолого-

педагогическому сопровождению детей с ЗПР в условиях образовательной ин-

теграции отмечена дипломом 1 степени (2015 г.). 

Таким образом, профессиональная готовность педагога к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ОВЗ в 

МБОУ СОШ № 71 рассматривается как целостное образование личности, инте-

грирующее мотивационный, содержательный и операционный компоненты. 

Однако, на данный момент можно констатировать, что основная масса педаго-

гов, работающих с детьми с ОВЗ, в течение последних трех лет не проходила 

курсы повышения квалификации. Нижнетагильскому филиалу Института раз-

вития регионального образования необходимо разработать образовательные 

программы для педагогов, работающих в классах для детей ЗПР на уровне ос-

новного общего образования.  

 

 

Юрлова Н. В.,  

педагог-психолог МСПП  

МБОУ СОШ  

«Центр образования № 1» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Служба практической психологии (далее СПП) существует как подразделе-

ние школы – сперва Центра образования Учебно-воспитательного комплекса, 

затем МБОУ СОШ «Центра образования №1» с 1992 года. Одной из целей дея-

тельности СПП всегда было создание условий для сохранения психологическо-

го здоровья учащихся. С 1995 года одной из задач службы становится консуль-

тативно-диагностический прием детей, родителей, педагогов не только УВК, но 

и образовательных учреждений всего города. На протяжении многих лет служ-

ба участвовала в реализации муниципальной целевой программы «Коррекци-

онное образование». С 1992 по 2008 год бессменным руководителем службы 

была Людмила Олеговна Гурфинкель. Несколько лет помимо руководства 

службой Людмила Олеговна вела на базе НТФ ИРРО образовательную про-

грамму «Актуальные проблемы коррекционной педагогики». Усилиями высо-

коквалифицированного коллектива под ее руководством была создана система 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 

МБОУ СОШ «ЦО № 1» и появилась методическая база для взаимодействия в 

этом вопросе с другими образовательными учреждениями города.  
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В 2006 году изменилась направленность деятельности СПП МОУ СОШ 

«ЦО № 1». По приказу департамента образования администрации города Ниж-

ний Тагил от 22.02.2006 № 132 «Об организации обучения по индивидуальному 

учебному плану в общеобразовательных учреждениях» в СПП была создана 

экспертная комиссия для проведения экспертизы и получения заключения уча-

щимися ОУ города об обучении по индивидуальному учебному плану. С этой 

функцией сотрудники службы успешно справлялись до 2012 года. В новой ре-

дакции Закона об образовании, вышедшего тогда, отсутствовали разъяснения 

по поводу организации данной формы обучения. Было решено приостановить 

выдачу заключений о переводе на данную форму обучения. 

По приказу департамента образования администрации города Нижний Та-

гил от 17.04.06 № 268 «О заказе Департамента образования на психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса». СПП МОУ СОШ 

«ЦО № 1» должна была обеспечить методическое сопровождение деятельности 

педагогов-психологов ОУ, организовать городское методическое объединение 

педагогов-психологов ОУ, организовать прием родителей и учащихся ОУ горо-

да по психолого-педагогическим проблемам. С этим направлением деятельно-

сти сотрудники службы успешно справляются уже на протяжении 10 лет. 

В 2009 года руководство СПП было поручено Наталье Валерьевне Юрло-

вой. 

В настоящее время целью деятельности службы является обеспечение пси-

холого-педагогического сопровождения образовательного процесса в МБОУ 

СОШ «ЦО № 1» и других образовательных учреждениях города 

Направления деятельности службы определяются директором МБОУ СОШ 

«ЦО № 1» и Управлением образования. Все они ориентированы прежде всего 

на сопровождение детей с ОВЗ. 

1. Оказание индивидуальной консультативно – диагностической помо-

щи участникам образовательного процесса по их обращению. 

Проведение индивидуальных консультаций по запросам родителей, педаго-

гических, медицинских и социальных работников, представляющих интересы 

детей развивающихся нормативно и с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивает получение ранней коррекционной помощи и реабилитации детей 

группы риска.  

 
№ Категория клиента 2012-13  

уч. год 

2013-14  

уч. год 

2014-15  

уч. год 

1 Дети 978 1092 1568 

2 Родители 491 467 702 

3 Педагоги, студенты 1134 887 1080 

 Всего: 2603 2436 3350 

 Из них ОВЗ: 572 593 893 

 

Из данных таблицы хорошо видно, что количество консультаций, оказан-

ных участникам образовательного процесса увеличивается с каждым годом. 

Считаем, что прирост показателей происходит по причине повышения спроса 
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на психологические услуги. Количество консультаций для детей с ОВЗ возрос-

ло по сравнению с прошлым годом на 51 %. 

2. Экспертная работа сотрудников МСПП в различных учреждениях 

города. 

Это направление имеет целью обеспечение прав ребенка на качественное 

образование адекватное его здоровью и уровню развития, адаптацию и инте-

грацию детей в обществе. К экспертным мероприятиям относятся: 

– участие в оперативных проверках по приказу начальника управления об-

разования; 

– участие в работе МВД Тагилстроевского района в качестве психолога-

консультанта; 

– деятельность в качестве экспертов-консультантов на информационном 

интернет-портале «Просвещенная Россия г. Н. Тагил (http: //www.znanie-

ural.ru/); 

– участие в качестве психолога-наблюдателя при сдаче ОГЭ; 

–  выступления в качестве психологов-консультантов в телевизионных про-

граммах. 

  

4. Организация взаимодействия МСПП с учреждениями города 

Это направление работы обеспечивает развитие системы социального парт-

нерства по выявлению отклонений у детей с особыми образовательными по-

требностями и оказанию им своевременной помощи. На протяжении многих 

лет МСПП сотрудничает с ТОПМПК, с центром «Детское психическое здоро-

вье», с АНО «Центр семейной терапии и консультирования», с МБУ ИМЦ, с 

ГБОУ СО «Центр ПМСС «Ресурс» г. Екатеринбург по реализации дистанцион-

ного обучения детей-инвалидов Свердловской области и многими другими ор-

ганизациями.  

Взаимодействие на постоянной основе с органами и учреждениями соци-

альной защиты населения, здравоохранения позволило: 

– обеспечить условия ранней коррекционной помощи и реабилитации детей 

с ОВЗ;  

– осуществить профилактику возникновения «вторичных» отклонений в 

развитии;  

– определить характер и продолжительность коррекционно-развивающей 

помощи с учетом структуры и глубины отклонений; 

– обеспечить права детей-инвалидов на образование в соответствии с их 

особенностями и возможностями. 

 

Отдельно хочется сказать о сотрудничестве с педагогическим институтом 

по сопровождению педагогической практики. Студенты педагогического ин-

ститута и педагогического колледжа более 10 лет проходят практику на базе 

МСПП. Будущие педагоги имеют реальную возможность практически позна-

комиться со всеми направлениями деятельности педагога-психолога, получить 

навыки проведения коррекционных занятий для детей с ОВЗ, родительских со-
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браний, психологических акций. Многие из них возвращаются в учреждение 

для прохождения последующих практик. 

 

4. Результаты работы методических объединений МСПП. 

Результаты работы городского методического объединения педагогов-

психологов. 

Направление имеет целью повышение профессиональной компетентности 

педагогов-психологов по вопросам сохранения психологического здоровья 

населения. Обеспечивает потребности педагогов-психологов в профессиональ-

ном общении. Сотрудники службы практической психологии организовали ме-

тодическое сопровождение деятельности педагогов-психологов ОУ через про-

ведение семинаров, совещаний, совместных мероприятий, работу тематических 

рабочих и творческих групп (около 30 занятий ежегодно), групповые и индиви-

дуальные консультации. 

На протяжении существования ГМО в его составе ежегодно функционирует 

4–6 рабочих групп педагогов-психологов образования. Каждая группа работает 

по своей теме. Всегда существует группа, занимающаяся оказанием методиче-

ской помощи в организации психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ. С 2006 по 2008 год она имела название «Особый ребенок в образователь-

ном пространстве». Руководителем являлась Н. А. Маслакова С 2010 года – 

«Психологическое обеспечение образовательного процесса детей с ОВЗ», руко-

водитель Ю. В. Скоробогатова. В 2013 году появилась еще одна рабочая груп-

па, рассматривающая вопросы сопровождения особых детей «Коррекционно-

развивающая помощь детям с ОВЗ» под руководством учителя-дефектолога  

Н. М. Коняхиной. 

В ГМО педагогов-психологов функционирует еще 3 рабочих группы. В 

рамках каждой из них неоднократно рассматривались вопросы сопровождения 

детей с ОВЗ и их родителей. 

Группа № 1 под руководством Н. В. Юрловой рассматривает вопросы, свя-

занные с профилактикой различных форм и видов саморазрушающего поведе-

ния детей и подростков.  

Педагоги-психологи дошкольных образовательных организаций встречают-

ся на заседаниях и семинарах, организованных группой № 3 «Основные 

направления работы педагога-психолога МДОУ». Ею руководит педагог-

психолог высшей категории Н. С. Богданова. Для слушателей этой группы и 

всех желающих педагогов ведется постоянно действующий семинар «Школа 

молодого педагога ДОО». Большинство тем, обсуждаемых на этих занятиях, 

связано с организацией психолого-педагогического сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями. Вот некоторые из них: «Эмоцио-

нальные проблемы детей с аутистическими реакциями»; «Дети с интеллекту-

альными нарушениями» и многие другие. 

Группа № 4 «Сопровождение взрослых участников образовательного про-

цесса» ежемесячно собирается под руководством Н. А. Маслаковой. В целом, 

вся деятельность ГМО носит выраженный практикоориентированный характер. 
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Благодаря гибко составленному расписанию, педагоги-психологи ОУ имеют 

возможность участвовать в деятельности нескольких рабочих групп одновре-

менно. 

5. Просветительская деятельность педагогов-психологов 

Общей целью этого направления работы является повышение психологиче-

ской культуры участников образовательного процесса. Сотрудники службы ак-

тивно участвуют в городских, областных, всероссийских семинарах, совещани-

ях, конференциях, выставках. 

В связи с введением ФГОС ОВЗ многие из мероприятий последних лет по-

священы «особым» детям. Например, Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные образовательные стандарты в период детства» на 

базе НТГСПИ ФГАОУ ВПО «РГППУ»; городской семинар-практикум МБДОУ 

д/с «Звездочка» «Организация индивидуально-ориентированных коррекцион-

но-оздоровительных мероприятий, обеспечивающих образовательные потреб-

ности детей с нарушениями в развитии»; Всероссийская конференция «Культу-

ра инклюзии: проблемы, условия, факторы реализации», проходившая в Екате-

ринбурге. На всех перечисленных и многих других мероприятиях сотрудники 

службы выступали с практикоориентированными докладами. Ежегодно со-

трудники службы готовят публикации в научных сборниках, выступают в каче-

стве психологов-консультантов в телевизионных программах. 
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ОРГАНИЗАЦИЯХ Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ» 

 

Кукутин Д. Н., 

учитель МАОУ гимназия № 18; 

Маркова О. Е.,  

педагог-психолог МБОУ СОШ № 56, 

Колпакова Н. М., 

зам. директора МБОУ СОШ № 50, 

Орлова Е. Е.,  

учитель МБОУ начальная школа – детский сад № 105, 

Новикова Н. М.,  

зам. директора МБОУ СОШ № 23, 

Панарина Е. П.,  

зам. директора МАОУ СОШ № 40, 

Кучеренко М. В.,  

зам. директора МБОУ СОШ № 50 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире происходят кардинальные перемены как в социокуль-

турной политике в целом, так и в образовании в частности. Главной целью со-

циального развития является становление и самореализация каждого человека. 

Эта идея стала центральной в новой образовательной парадигме, которая опре-

деляет ценности, цели, сущность и направления развития образования. В рам-

ках личностно ориентированной парадигмы естественно и закономерно вос-

принимается идея инклюзивного образования. Широкое понимание социальной 

инклюзии требует переосмысления принципов международной и национальной 

политики в сфере образования.  

В международной программе ЮНЕСКО «Образование для всех» инклюзив-

ное образование означает равное представление возможностей всем обучаю-

щимся получать качественное образование и развивать свой потенциал, невзи-

рая на пол, социально-экономический статус, этническую принадлежность, гео-

графическое местоположение, необходимость в специальном образовании, воз-

раст, религию и т. п. Данная программа актуализирует внимание к проблемам 

образования применительно к такой специфической категории граждан, как ли-

ца с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ). Эта 

многообразная категория людей служит в обществе своеобразным индикатором 

доступности образования для населения в целом. Можно выделить и более ло-

кальную проблему: инклюзивное образование связано с идеей обучения здоро-

вых детей и детей с ОВЗ.  

В историческом контексте образовательная система людей с ограниченны-

ми возможностями проходит в своем развитии несколько этапов.  
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1. «Социальное исключение» (термин введен У. Уилсоном) – начало XX ве-

ка – середина 60-х годов XX века. Изолированное обучение в специальных 

учреждениях. 

2. Интеграция – середина 60-х – середина 80-х годов XX века. Изменение 

представлений о норме, принятие многообразия норм в обществе, эксперимен-

тальная деятельность в сфере совместного обучения. 

3. Инклюзия (в научный оборот введен 1994 году Саламанкской деклараци-

ей о принципах, политике и практической деятельности в сфере образования 

лиц с особыми потребностями) – с 90-х годов XX века – признается наиболее 

гуманной и эффективной образовательной практикой. 

Инклюзивное образование – не просто модное веяние нашего времени, а 

естественный этап в развитии мировой системы образования вообще – и подхо-

дов к образованию особенных детей, обладающих специальными образователь-

ными потребностями в силу ограниченных возможностей своего здоровья. В 

2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН «О правах 

инвалидов», принимая на себя обязанность реализации инклюзивного обучения 

лиц с ограниченными возможностями на всех уровнях образования.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» - (далее 

«Об образовании»)
1
 законодательно закрепил принцип доступности образова-

ния для лиц с особыми образовательными потребностями. «Инклюзивное обра-

зование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей» [1, с. 6]. Принцип доступности был провозглашен Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1999 года. В этом же докладе Гене-

рального секретаря ООН выделяются пять характеристик окружающей среды 

для лиц с особыми образовательными потребностями.  

1. Доступность – можете ли вы пойти туда, куда хотите? 

2. Осуществимость – можете ли вы делать то, что хотите? 

3. Финансовая обеспеченность – удовлетворяются ли ваши особые потреб-

ности? 

4. Социальная поддержка – принимают ли вас люди, находящиеся вокруг 

вас? 

5. Равенство – обращаются ли с вами наравне с другими?
2
  

В Законе об образовании (ст. 2) дается понятие «обучающийся с ограничен-

ными возможностями здоровья». Это физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. Следует отметить, что этот термин распро-

страняется как на лиц, признанных инвалидами, так и на лиц, не являющихся 

инвалидами (1, с. 5). Согласно ст. 79. п. 4 образование обучающихся с ограни-

                                                           
1
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». Екатеринбург : Ажур, 2013. 
2
 Проблемы и новые тенденции в области улучшения положения инвалидов : доклад Генерального 

секретаря ООН / Специальный комитет по всеобъемлющей единой Международной конвенции о за-

щите и поощрении прав и достоинств инвалидов. Нью-Йорк, 16-27 июня 2003 г. 
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ченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. Таким образом, закон зало-

жил правовую основу для существования как инклюзивного, так и интегриро-

ванного и специального (коррекционного) образования [1, с. 102]. В соответ-

ствии со ст. 79 п. 2 Закона общее образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-

ным программам. В таких организациях создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися [1, с. 102]. Под специаль-

ными условиями получения образования обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития
3
 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образова-

тельных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения [1, с. 102].  

Понятия «инклюзия» и «интеграция» характеризуют разную степень вклю-

ченности детей с ОВЗ в образовательную систему. 

Интеграция возвращает таких учащихся в систему общего образования, так 

как до этого этапа дети данной категории обучались только в системе специ-

ального (коррекционного) образования. При этом важно отметить, что, нахо-

дясь в системе общего образования, учащиеся с ОВЗ должны в полной мере 

овладеть программой общеобразовательной школы. 

Инклюзивное образование – не форма, а новое образование со своей фило-

софией, образование возможностей и свободного выбора. 

В основе практики инклюзивного обучения и воспитания лежит идея приня-

тия индивидуальности каждого отдельного учащегося, и, следовательно, обу-

чение должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетворить особые 

потребности каждого ребенка с ОВЗ. Инклюзивное образование делает акцент 

на персонализации процесса обучения, на разработке индивидуальной образо-

вательной программы. 

Главное отличие процесса инклюзии от интеграции состоит в том, что при 

инклюзии у всех участников образовательного процесса меняется отношение к 

детям с ограниченными возможностями здоровья, а идеология образования из-

меняется в сторону большей гуманизации учебного процесса и усиления воспи-

тательной и социальной направленности обучения
4
. Инклюзивное образование 

в России находится в стадии становления. 

 

                                                           
3 Пургина, Е. И. Философские основы инклюзивного образования в контексте СФГОС для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья / Педагогическое образование в России. № 2. – Екатеринбург.: УРГПУ, 2014. – 

С. 152-156. 
4
 Ковалев, Е. Е., Староверова, М. С. Образовательная интеграция (инклюзия) как закономерный этап развития 

системы образования [Текст] / Инклюзивное образование. Вып. 1. - М.: Центр «Школьная книга», 2010. - С. 26-

36. 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Актуальность 

В соответствии с «Комплексным планом формирования и реализации со-

временной модели образования - 2020» доля лиц с ОВЗ, получающих образова-

тельные услуги в неспециализированных организациях должна составить 70 % 

к 2020 г.
5
 

Такая постановка задачи влечет за собой необходимость структурно-

функциональной, содержательной и технологической модернизации образова-

тельной системы. 

Признание государством ценности социальной и образовательной интегра-

ции детей с ОВЗ обусловливает необходимость создания для них адекватного 

образовательного процесса именно в общеобразовательной организации, кото-

рому отводится центральное место в обеспечении «инклюзивного» (включен-

ного) образования. 

Инклюзивное образование – это специально организованный образователь-

ный процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в 

общеобразовательной организации по стандартным программам с учетом его 

особых образовательных потребностей по месту жительства. Главное в инклю-

зивном образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья – по-

лучение образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. 

Основной критерий эффективности инклюзивного образования – успеш-

ность социализации, введение в культуру, развитие социального опыта ребенка 

с ОВЗ наряду с освоением им академических знаний. 

Согласование интересов участников инклюзивного образования с позицией 

учеников, педагогов, администрации общеобразовательной организации явля-

ется по своей сути внутренне противоречивым процессом. 

В основе этого процесса лежат противоречия самого процесса обучения, ко-

торые обостряются, усугубляются в условиях инклюзии, а в частности, это про-

тиворечия:  

– между общественным характером образования и индивидуальной формой 

овладения знаниями, социальными навыками; 

– между ориентацией учителя на работу с классным коллективом и индиви-

дуальным подходом к учащимся; 

– между объективной оценкой результатов освоения учебной программы и 

индивидуальным оцениванием достижений учащегося по отношению к его 

возможностям; 

– между стандартизацией, регламентацией образования и его оптимизацией 

в конкретных условиях; 

– между стремлением участников процесса к успеху и достижениям, с од-

ной стороны, и заботой о сохранении и укреплении здоровья, с другой; 

                                                           
5
 Гусева, Т. Н. Инклюзивное образование как путь развития и гуманизации общества [Текст] / Инклюзивное 

образование. Вып. 1. - М.: Центр «Школьная книга», 2010. - С. 3-5. 
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Однако на первый план выходят противоречия, присущие собственно ин-

клюзивному обучению детей с ОВЗ, обусловленные стремлением к равным 

правам при неравных возможностях, а именно противоречия: 

– между потребностью детей с ОВЗ учиться, развиваться вместе со сверст-

никами и их ограниченными возможностями делать это, как другие; 

– между затратами, усилиями на обучение детей с ОВЗ и аналогичными за-

тратами и усилиями по отношению к их сверстникам; 

– между общим и специальным в обучении детей с ОВЗ, имеющим наруше-

ния различного генеза; 

– между гуманистическим эффектом и экономической эффективностью ин-

клюзии. 

Следует отметить, что противоречия, присущие инклюзивному образова-

нию, будучи диалектическими по своей природе, не являются препятствиями на 

пути его осуществления, а скорее - рычагами созидания и развития. 

 Наш проект посвящен разработке механизма становления инклюзивного 

образования в общеобразовательной организации.  

2. Цель и задачи проекта 

Цель проекта: разработка механизма управления развитием системы ин-

клюзивного образования в общеобразовательных организациях. 

Задачи проекта: 

1. Проанализировать состояние инклюзивного образования в Российской 

Федерации.  

2. Разработать комплекс необходимых специальных условий обучения де-

тей с ОВЗ в общеобразовательных организациях. 

3. Представить управленческие действия по становлению и развитию си-

стемы инклюзивного образования в общеобразовательной организации. 

 

3. Анализ ситуации и желаемые результаты 

Необходимость разработки и внедрения модели инклюзивного образования 

обусловлена объективными факторами:  

– в Российской Федерации насчитывается более 2 млн. детей с ограничен-

ными возможностями (8% всей детской популяции), из них около 700 тыс. со-

ставляют дети с инвалидностью. Дети с ограниченными возможностями здоро-

вья – неоднородная по составу группа. В проекте Специального образователь-

ного стандарта указывается: «Дети с ограниченными возможностями здоровья 

– это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образователь-

ных программ вне специальных условий обучения и воспитания»
6
  

– по сведениям Министерства здравоохранения, за 5 лет количество детей-

инвалидов увеличилось на 1/3 (со 187 детей-инвалидов на 100000 населения до 

257); 

– на ближайшее десятилетие работа с детьми-инвалидами объявлена 

ЮНЕСКО приоритетной. В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Глава 1, Ст. 2, Ст. 3, Ст. 5) указано, что «должны со-

                                                           
6
 Постановление Правительства Москвы №669-ПП от 29 декабря 2011 года. 
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здаваться условия для получения без дискриминации качественного образова-

ния лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нару-

шений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной по-

мощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих 

для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной 

степени способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том 

числе посредством инклюзивного образования лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья; отмечено, что дети с ограниченными возможностями здоро-

вья имеют право на получение качественного образования»
7
; 

– инклюзивное образование обеспечивает формирование у всех участников 

образовательного процесса таких общечеловеческих ценностей, как: 

– взаимоуважение; 

– осознание себя частью общества; 

– толерантность; 

– развитие уверенности в себе и возможность учиться друг у друга; 

– взаимопомощь, возможность помочь самим себе и людям в своем сооб-

ществе; 

– родители имеют право выбрать модель образования для своего ребенка; 

– инклюзия обозначает такое включение детей, которое учитывает их осо-

бые потребности, способствует развитию этих детей и раскрытию их потенци-

альных возможностей. 

Инклюзивное образование призвано решить следующие задачи:  

– создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей удовле-

творение как общих, так и особых образовательных потребностей ребенка с 

ОВЗ; 

– обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребенку с ОВЗ 

с учетом специфики и выраженности нарушения развития, социального опыта, 

индивидуальных и семейных ресурсов; 

– построение обучения особым образом – с выделением специальных за-

дач, разделов содержания обучения, а также методов, приемов и средств до-

стижения тех образовательных задач, которые в условиях нормы достигаются 

традиционными способами; 

– интеграция процесса освоения знаний и учебных навыков и процесса раз-

вития социального опыта, жизненных компетенций; 

– обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса инте-

грации детей с ОВЗ в образовательную и социальную среду, содействия ребен-

ку и его семье, помощи педагогам; 

– разработка специализированных программно-методических комплексов 

для обучения детей с ОВЗ; 

– координация и взаимодействие специалистов разного профиля и родите-

лей, вовлеченных в процессе образования; 

                                                           
7
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
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– повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

обучения и развития детей с ОВЗ различной специфики и выраженности; 

– формирование толерантного восприятия и отношения участников образо-

вательного процесса к различным нарушениям развития и детям с ОВЗ.  

Ожидаемые результаты: 

– выход детей с ОВЗ из состояния изолированности от общества; 

– реализация конституционных прав детей с ОВЗ на образование в соответ-

ствии с их возможностями; 

– получение ими образования в соответствии с индивидуальными возмож-

ностями; 

– реализация себя в обществе; повышение качества жизни; 

– улучшение социально-экономического положения семей, воспитываю-

щих детей с ОВЗ. 

4. Проектное решение 

Мы исходим из того, что поставленные цель и задачи будут решены, если в 

образовательной организации будет создан ряд условий для становления и раз-

вития инклюзивного образования: 

– нормативно-правовые;  

– кадровые;  

– научно-методические;  

– психолого-медико-педагогические; 

– финансовые; 

– материально-технические; 

– контрольные. 
Условия Содержание 

деятельности 

Сроки реа-

лизации 

Ответствен-

ные лица 

Результат 

деятельности 

Финансиро-

вание 

1. Нормативно-

правовые 

     

2. Кадровые      

3. Научно-

методические  

     

4. Психолого-

медико-

педагогические 

     

5. Финансовые      

6. Материально-

технические  

     

7. Контрольные      

 

5. Оценка необходимых для реализации проекта ресурсов 

На первый план выходит нормативно-правовое обеспечение процесса выбо-

ра семьей ребенка с ОВЗ варианта образования, его реализации и при необхо-

димости перехода на другой вариант. Разработка нормативно-правового меха-

низма адекватного и ответственного выбора для ребенка с ОВЗ, включая разра-

ботку типового контракта, фиксирующего согласованный выбор и разделение 
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ответственности всех участников образовательного процесса, включая родите-

лей. 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов (в области общей и специальной педагогики), а также кадров, осу-

ществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в си-

стеме общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение – параметры соответствующих нор-

мативов и механизмы их исполнения. Финансово-экономическое обеспечение 

устанавливается с учетом необходимости индивидуальной специальной под-

держки ребенка с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение – общие характеристики инфра-

структуры общего и специального образования, включая параметры информа-

ционно-образовательной среды. Материально-техническое обеспечение образо-

вания детей с ОВЗ должно отвечать не только общим, но и особым образова-

тельным потребностям группы детей с ОВЗ в целом и каждой категории в от-

дельности.  

Материально-техническое обеспечению должно быть ориентировано не 

только на ребенка, но и, на всех участников процесса образования. Это обу-

словлено большей, чем в норме, необходимостью индивидуализации процесса 

инклюзивного образования. Специфика этого состоит в том, что все вовлечен-

ные в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образова-

тельной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых инди-

видуализированных материалов для процесса обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационное обеспечение включает необходимую информационно-

методическую базу образования детей с ОВЗ и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. Инклюзивное 

обучение требует координации действий, т.е. обязательного регулярного и ка-

чественного взаимодействия специалистов общего и специального образования, 

специалистов системы сопровождения. Специалисты должны иметь возмож-

ность обратиться к информационным ресурсам в сфере коррекционной педаго-

гики и специальной психологии, включая электронные библиотеки, порталы и 

сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных специалистов. Должна быть организована 

возможность регулярного обмена информацией между специалистами разного 

профиля, специалистами и семьей. 

6. Описание ожидаемых результатов 

1. Реструктуризация культуры школы, её правил, норм и практик. Преодо-

ление участниками образовательного процесса негативного отношения к детям 

с ОВЗ. Формирование навыков толерантного поведения образовательных от-

ношений. 

2. Получение учащимися с ОВЗ цензового образовательного стандарта либо 

выполнение ими федерального образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с особенностями их развития. 
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3. Развитие жизненной компетенции обучающихся с ОВЗ, приобретение 

ими навыков социального поведения. Мониторинг личных достижений обуча-

ющихся с ОВЗ. 

4. Удовлетворение образовательных потребностей семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ, на инклюзивное образование семей по месту жительства. 

5. Организация доступной среды детей с ОВЗ в соответствии с особенно-

стями их развития. 

На этапе проектирования необходимо рассмотреть и оценить сущностные и 

ситуативные противоречия и ограничения этого процесса, риски и ресурсы, 

чтобы заложить основы по настоящему действенного инклюзивного образова-

ния и избежать перекосов и срывов в его реализации. 

Поскольку инклюзивное образование призвано обеспечить равные права в 

получении общего образования детей с ОВЗ с учетом их возможностей и огра-

ничений, его реализация на практике предполагает увязывание в единой систе-

ме интересов всех участников образовательного процесса, включая детей с 

ОВЗ. 

Инклюзивное образование в настоящий момент имеет ряд ограничений 

нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-

методического, социокультурного свойства. 

Первая группа ограничений связана с недостаточной разработанностью 

нормативно-правовой базы инклюзивного образования детей с ОВЗ – как феде-

рального, так и регионального уровня.  

В нескольких субъектах РФ уже принят ряд региональных законов, законо-

дательных актов, положений, инструктивно-методических писем, определяю-

щих порядок и механизмы реализации инклюзивного образования на практике. 

Вторая группа ограничений обусловлена дефицитом финансирования обра-

зовательных организаций. Ограниченность субсидий, выделяемых школам на 

развитие и поддержку функционирования, существенно затрудняет создание 

условий для осуществления инклюзивного образования. Вместе с тем, подго-

товка образовательных организаций и осуществление инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ сопряжены со значительными дополнительными финансовыми за-

тратами - как на совершенствование материально-технической базы общеобра-

зовательной организации, так и на заработную плату педагогов, повышение их 

квалификации.  

Третья группа ограничений связана с необходимостью учета специфики, 

индивидуально-типологических особенностей детей с ОВЗ в организации учеб-

но-воспитательного процесса в условиях стандартизации и регламентации об-

разования. Эффективная и адекватная инклюзия предполагает необходимость 

разработки индивидуальных вариативных учебных планов и программ на осно-

ве государственных стандартов, их организационное и методическое обеспече-

ние. Наконец, наиболее сущностными являются ограничения социокультурного 

и психологического свойства, обусловленные особенностями массового и ин-

дивидуального сознания людей по отношению к людям с ОВЗ в российском 

обществе. Для нашей страны культурно обусловлено, традиционно и весьма 
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инерционно восприятие детей с ОВЗ в контексте специального (коррекционно-

го) образования. Согласно таким представлениям, сложившимся на протяжении 

нескольких десятилетий, развитие детей с нарушениями может происходить 

только в условиях сегрегации, отделения от общества.  

Эти ограничения существенно затрудняют реализацию проектов инклюзив-

ного образования, и вместе с тем, определяют основные векторы развития и 

поиска ресурсов.  

В связи со всей сложностью, противоречивостью и ограниченностью ин-

клюзивное обучение детей с ОВЗ сопряжено со многими рисками. Целесооб-

разно различать риски реализации инклюзивного образования и риски нереали-

зации, бездействия. 

Риски реализации: 

– так называемая «поверхностная» или формальная инклюзия – реализация 

права на общее образование детей с ОВЗ формально, поверхностно, на словах, 

когда детей с ОВЗ принимают в общеобразовательные организации, не подго-

тавливая этих организаций, участников образовательного процесса, не создавая 

условия для инклюзии; 

– так называемая «волевая» инклюзия - массовый переход к инклюзивному 

обучению по единому плану и принципам, без учета специфики образователь-

ной организации, без подготовки участников образовательного процесса; 

– так называемая «гипертрофированная» инклюзия, акцентированная на 

ограничениях и сложностях обучения и социализации детей с ОВЗ, при которой 

осуществляется чрезмерная, инфантилизирующая забота о детях с ОВЗ, созда-

ется сильная инфраструктура специального образования, усложняющая процесс 

общего образования, социализации учащихся. 

Риски нереализации, бездействия: 

– так называемая «дикая», «стихийная», неуправляемая инклюзия – обуче-

ние детей с ОВЗ в общеобразовательной организации в соответствии с Консти-

туцией РФ и Законом об образовании - в образовательных организациях по вы-

бору родителей, по месту жительства, но без создания специальных условий,  

т. е. без учета их индивидуальности, возможностей. Как следствие – низкое ка-

чество обучения, неудовлетворительная социализация, нарушения психическо-

го и физического здоровья детей с ОВЗ, других участников образовательного 

процесса; 

– неадекватное, неполноценное познавательное и личностное развитие де-

тей с ОВЗ в условиях сегрегации (домашнее обучение, индивидуальное образо-

вание с элементами дистанционного обучения, специальное (коррекционное) 

образование); 

– нарушения психического и физического здоровья детей с ОВЗ, в том чис-

ле грубые, – вследствие невозможности их самореализации в обществе в насто-

ящем и будущем; 

– неудовлетворительное социально-экономическое положение семей, вос-

питывающих детей с ОВЗ, вынужденных сегрегировать своих детей от обще-

ства и сверстников. 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Коренные социально-экономические преобразования в стране, активизация 

социальной политики в направлении демократизации и гуманизации общества, 

развитие национальной системы образования обусловливают поиски путей со-

вершенствования организации, содержания и методик обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями. Изменение подходов к обучению и 

воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья направлено на 

формирование и развитие социально-активной личности, обладающей навыка-

ми социально адаптивного поведения применительно к мобильной экономике. 

Одним из путей реализации этой задачи является инклюзивное образование. 

Инклюзивное обучение и воспитание - закономерный процесс развития си-

стемы образования в любой стране мира. В этот процесс вовлечены многие раз-

витые страны, в том числе и Россия. 

Инклюзивное обучение является логическим продолжением идей интегра-

тивного обучения, которое предшествовало инклюзии хронологически, идеоло-

гически и технологически. 

Образовательная инклюзия рассматривается, прежде всего, как средство со-

циальной реабилитации, не только самого ребенка, но и его семьи. Кроме этого, 

развитие инклюзивного образования обеспечивает равные права, доступность, 

возможность выбора подходящего образовательного маршрута для любого ре-

бенка вне зависимости от его физических и других возможностей. 

Современный этап развития инклюзивного образования наполнен массой 

противоречий и проблем и требует от работников образования профессиональ-

ного и открытого диалога и согласования позиций. 

Трудности переходного периода заключаются в следующем: 

1. Несмотря на готовность нашей школы меняться, для развития инклюзив-

ной практики образования нужны системные институциональные изменения, 

которые не происходят быстро. Но самые сложные из них — это изменения в 

профессиональном мышлении и сознании людей, начиная с психологии учите-

ля (что самое сложное), заканчивая экономическими и финансовыми основани-

ями функционирования всей системы. 

2. Внедрение инклюзивного образования сталкивается с трудностями орга-

низации, это, прежде всего, создание «безбарьерной среды». 

3. Существуют проблемы социального характера. Они включают в себя: 

– распространенные стереотипы и предрассудки; 

– готовность или отказ учителей, детей и их родителей принять новые 

принципы образования; 

– недостаток систематических комплексных психолого-педагогических 

знаний и технологий, мониторинговых исследований, касающихся опыта оте-

чественного инклюзивного образования. 

4. На этапе внедрения инклюзивного образования существует острая необ-

ходимость в серьезных прикладных исследованиях, которые могут дать знания 

о процессах и результатах качественных изменений, повлиять на общие пред-

ставления о возможности и эффективности процессов инклюзии в образовании. 
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5. Недостаточная профессиональная подготовка педагогов общего образо-

вания и специалистов сопровождения, способных реализовать инклюзивный 

подход. Эти педагоги нуждаются в специализированной комплексной помощи 

со стороны специалистов в области коррекционной педагогики, специальной и 

педагогической психологии, в понимании и реализации подходов к индивидуа-

лизации обучения детей с особыми образовательными потребностями, в кате-

горию которых в первую очередь попадают учащиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья. Самое важное, чему должны научиться педагоги массо-

вой школы, – это работать с разными детьми и учитывать это многообразие в 

своем педагогическом подходе к каждому. Основной вопрос практиков «Как 

это сделать?» пока не во всех случаях находит квалифицированный ответ. В 

отечественном образовании есть два богатых содержательных ресурса для раз-

вития инклюзивного подхода в образовании – опыт специального и интегриро-

ванного образования и технологический опыт психолого-педагогического со-

провождения участников образовательного процесса. Только профессиональ-

ное общение педагогов из разных образовательных систем может повлиять на 

взаимообогащение и расширение возможностей совместного обучения и воспи-

тания. 

6. Необходимо изменить позицию родителей. Самостоятельность мышления 

родителей определяет образовательную траекторию ребенка с ОВЗ, партнер-

скую позицию родителей по отношению к школе и их ответственность за обра-

зовательный результат. Родитель должен стать партнером, но в настоящее вре-

мя он лишен права ответственного выбора. Рекомендации специалистов стано-

вятся «приговором», а консультация не открывает возможностей и вариантов 

поведения. В процессе развития инклюзивного подхода в образовании позиция 

родителей будет приобретать все большую самостоятельность и активность. 

Важная задача школьного сообщества состоит в организации продуктивно-

го диалога с родителями в их привлечении к участию и сотрудничеству, к сов-

местному обсуждению условий образования ребенка. 

Узнавая инклюзивную культуру, реализуя инклюзивную политику и прак-

тику, образовательные организации ставят перед собой основную задачу: на 

основе имеющегося опыта в области образования детей с ОВЗ создать устойчи-

вую, развивающуюся, эффективно действующую систему психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного образования в организациях 

разных типов и видов. Для обеспечения стабильного долгосрочного развития 

школы необходимо целенаправленно создать в ней организационно-

образовательную систему, способную интегрировать и точно направлять про-

фессиональные усилия и творческий потенциал педагогического коллектива. 

Организационно-образовательная система школы включает такие основные 

элементы, как ее структурная организация, координационные механизмы, обра-

зовательная среда, содержание образования, образовательный процесс, субъек-

ты образовательного процесса. В своей работе руководители отмечают следу-

ющие сложности и препятствия 
8
: 

                                                           
8
 Семенович, М. Л., Прочухаева, М. М. Идеология инклюзии. Создание профессионального сообщества / 
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А) уже существующие организации не справляются с возрастающим запро-

сом населения и рискуют «накрениться» в сторону коррекционной образова-

тельной организации; 

Б) не проработанность нормативных документов как на уровне образова-

тельных программ, так и на уровне документов, регламентирующих финансо-

вое, юридическое обеспечение образовательного процесса, в том числе при пе-

реходе из системы в систему; 

В) высокие академические требования, предъявляемые нашей образова-

тельной системой, делают крайне затруднительной адаптацию программы 

средней школы к нуждам ребенка с ОВЗ. Это также препятствует внедрению 

зарубежного опыта в российские школы. 

Г) развитие инклюзии находится в прямой зависимости от решения вопро-

сов финансирования пребывания ребенка с ОВЗ в обычной школе. За ребенком 

в специальной школе, по субвенции, закреплено 150 тыс. рублей, а за тем же 

ребенком в обычной школе идет 63 тыс. рублей, чего не может хватить на со-

держание специалистов, необходимых школе при реализации инклюзивного 

образования; 

Д) недостаточной является помощь высшей школы педагогам, работающим 

с детьми с ОВЗ в общеобразовательных школах; 

Е) слабо задействован потенциал специалистов коррекционных школ. 

Налаженное взаимодействие между специалистами обычных и коррекционных 

учреждений способствовало бы лучшему пониманию проблем детского откло-

няющегося поведения; 

Ж) недостаточно развито родительское движение. 

Для развития инклюзивного образования сегодня важно не только решить 

организационно-методические и материально-технические вопросы, но и необ-

ходимо подготовить самих педагогов, учащихся и родителей к процессу сов-

местного обучения детей, имеющих разные возможности. И именно в общеоб-

разовательной организации необходимо воспитывать детей воспринимать мир 

во всем его многообразии. Понимать, что какими бы разными мы ни были по 

национальности или по цвету кожи, по уровню физического развития или здо-

ровья, мы всё должны иметь равные возможности для развития и жизни. 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ – новое перспективное стратегиче-

ское направление образовательной политики, в значительной степени затраги-

вающее основы образования. 
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Электронные ресурсы стажировочных площадок Свердловской области 

ГКОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат имени  

С.А. Мартиросяна, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

http://www.mart-school.ru/ 

Shcool@list.ru 

ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 13, реали-

зующая адаптированные основные общеобразовательные 

программы» 

http://internat126.ru/ 

internat126@mail.ru 

ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 9, реали-

зующая адаптированные основные общеобразовательные 

программы» 

http://ekb-school18.ucoz.ru/ 

ira.school18@yandex.ru 

ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные програм-

мы» 

http://123school.ru/ 

ekbschool3@mail.ru 

ГКОУ СО «Специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа-интернат «Эверест» 

www.31everest.ru 

everest31@el.ru 

ГКОУ СО «Красногорская школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные програм-

мы» 

www.krasnogorskay.ucoz.ru 

Ksosi@rambler.ru 

ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального сопровож-

дения «Эхо» 

http://wwwценрэхо.рф 

centrecho@mail.ru 

ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального сопровож-

дения «Речевой центр» 

http://rc.uralschool.ru 

obuchenie58@mail.ru 

Информационно-методический портал по инклюзивному и 

специальному образованию МГППУ «Образование без гра-

ниц»  

edu-open.ru 

РГПУ им. А.И. Герцена  http://fgos-vz.herzen.spb.ru 

 
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Нижний Тагил       «_____»______________20___ 

 

Муниципальное ___________ образовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № _____, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора 

___________________________________, действующего на основании Устава Учреждения, с 

одной стороны, и родители (законные представители) обучающегося, посещающего образо-

вательное учреждение, именуемые в дальнейшем – Родители, с другой стороны, в лице: 

_______________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество полностью) 

1. Предмет договора 

1.1. Оказание образовательных услуг, предоставляемых в соответствии с законодатель-

ством РФ, и обеспечение условий реализации образовательного процесса для обучающегося 

_______________________________________________________, _____________ г.р., в усло-

виях Учреждения. 

1.2. Настоящий договор определяет и регулирует взаимоотношения между Учреждением 

и Родителями. 

http://www.mart-school.ru/
mailto:Shcool@list.ru
http://internat126.ru/
mailto:internat126@mail.ru
http://ekb-school18.ucoz.ru/
mailto:ira.school18@yandex.ru
http://123school.ru/
mailto:ekbschool3@mail.ru
http://www.31everest.ru/
mailto:everest31@el.ru
http://www.krasnogorskay.ucoz.ru/
mailto:Ksosi@rambler.ru
http://wwwценрэхо.рф/
mailto:centrecho@mail.ru
http://rc.uralschool.ru/
mailto:obuchenie58@mail.ru
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1.3. Стороны обязуются на основе добровольности и сотрудничества совместно действо-

вать для осуществления освоения обучающимся 

__________________________________________________________ образовательных про-

грамм, реализуемых Учреждением, с учетом индивидуальных особенностей и возможностей.  

2. Общие положения 

2.1. Учащийся принимается в образовательное учреждение по заявлению родителей на 

основании заключения Территориальной областной психолого-медико-педагогической ко-

миссии (ТОПМПК).  

2.2. Обучение учащегося в Учреждении проходит в соответствии с Адаптированной ос-

новной образовательной программой для детей с 

_________________________________________________________ с учетом рекомендаций 

ТОПМПК и __________________________________________.  

2.3. Учреждение в соответствии с действующим законодательством и Уставом вправе 

оценивать результаты образовательного процесса и по результатам аттестации принимать 

решение об эффективности образовательного процесса. 

3. Права и обязанности Учреждения 

3.1. Учреждение имеет право 

3.1.1. Самостоятельно разрабатывать, выбирать и применять методики обучения, воспи-

тания и коррекции; использовать разнообразные формы организации занятий и педагогиче-

ские технологии; УМК. 

3.1.2. Определять виды индивидуальной коррекционной работы и специалистов, прово-

дящих эту работу во время пребывания учащегося в школе, в соответствии с рекомендация-

ми ТОПМПК. 

3.1.3. Вносить предложения по совершенствованию духовного и физического развития, 

воспитания и обучения ребенка в семье, в том числе рекомендовать родителям обращаться в 

лечебно-профилактические учреждения. 

3.1.4. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи насе-

лению, другие социальные институты в случаях ненадлежащего соблюдения прав ребенка в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими законодательными актами РФ. 

3.2. Учреждение обязуется  

3.2.1. Зачислить обучающегося в ____________ класс в 20___ –20___ учебном году на 

основании заявления Родителя, заключения ТОПМПК.  

3.2.2. Обеспечить в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка: 

- защиту прав и достоинств ребенка; 

- индивидуальный подход к учащемуся; 

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья учащегося; 

- его интеллектуальное, физическое и личностное развитие; 

- развитие его творческих способностей и интересов с учетом индивидуальных особен-

ностей. 

3.2.3. Создавать условия для реализации учащимся права на образование в соответствии 

с законодательством РФ, 

3.2.4. Осуществлять необходимую коррекционную работу в рамках компетенции специ-

алистов Учреждения. 

3.2.5. Соблюдать внешнюю конфиденциальность, то есть без согласия родителей (закон-

ных представителей) информация о состоянии здоровья учащегося, перенесенных им забо-

леваниях не может быть передана администрацией Учреждения третьим лицам без согласия 

родителей (законных представителей); вместе с тем разрешается доступ ко всем видам ин-

формации о ребенке для всех специалистов, работающих в Учреждении с ребенком. 

3.2.6. Оказывать квалифицированную помощь Родителю (в рамках компетенции специа-

листов Учреждения). 

 3.2.7. Информировать родителей о предстоящих консультациях и результатах консуль-

таций, а также о проблемах, возникающих в ходе образовательного процесса. 
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3.2.8. Сохранять место за учащимся: 

а) на основании справки в случае его болезни, санаторно-курортного лечения; 

б) на основании заявления Родителя. 

3.2.9. Знакомить Родителя с локальными актами, регламентирующими деятельность 

Учреждения, и иными нормативными правовыми актами в области образования. 

4. Права и обязанности Родителей 

4.1. Родители имеют право 

4.1.1. Требовать от Учреждения соблюдения Устава и условий настоящего договора для 

реализации права на образование учащегося. 

4.1.2. Принимать участие в создании и работе органов самоуправления Учреждения в 

целях сотрудничества в решении социальных, культурных, образовательных и управленче-

ских задач деятельности Учреждения. 

4.1.3. Получать консультации у специалистов школы. 

4.1.4. Знакомиться с ходом реализации образовательных программ, а также условий обу-

чения, обращаться к администрации Учреждения, знакомиться с методами обучения, воспи-

тания и коррекции. 

4.1.5. Давать педагогам и специалистам Учреждения полную информацию о состоянии 

здоровья ребенка, перенесенных им заболеваниях, курсах лечения и других событиях, суще-

ственным образом влияющих на организацию образовательного процесса. 

4.1.6. Заблаговременно ставить в известность администрацию Учреждения или специа-

листов о применении всех видов медицинской, психолого-педагогической и прочей помощи 

учащемуся (в том числе медицинских препаратов) вне Учреждения: в других учреждениях, 

организациях и у частных лиц, которые могут повлиять на качество освоения им образова-

тельной программы. 

4.1.7. При необходимости присутствовать на занятиях по согласованию с администраци-

ей Учреждения. 

4.1.8. Оказывать Учреждению добровольную помощь в реализации уставных задач в 

установленном законом порядке. 

4.2. Родители обязуются 

4.2.1. В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации нести от-

ветственность за воспитание и развитие своих детей, заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

4.2.2. Обеспечивать посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию, со-

блюдать расписание уроков.  

4.2.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу, не мешать проведению уроков и кор-

рекционных занятий. 

4.2.4. Заблаговременно извещать администрацию Учреждения о назначенном лечении 

обучающемуся в случае если данный курс лечения может привести к перерыву в образова-

тельном процессе учащегося. 

4.2.5. Соблюдать рекомендации специалистов по вопросу организации образовательного 

процесса в Учреждении, соблюдать Устав и иные локальные акты Учреждения. 

4.2.6. Посещать консультации специалистов Учреждения либо привлеченных специали-

стов по вопросу обучения, воспитания, реализации коррекционной программы учащегося с 

особыми образовательными потребностями. 

4.2.7. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в Учреждении на время 

отсутствия ребенка по причине лечения, в иных случаях по согласованию с администрацией. 

4.2.8. Своевременно сообщать об изменении места жительства, контактных телефонах.  

4.2.9. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям развития, воспитания и 

обучения ребенка (выполнять рекомендации специалистов и педагогов). 

4.2.10. Возмещать материальный ущерб, нанесенный Учреждению по вине учащегося. 
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4.2.11. В случае установления ТОПМПК невозможности продолжения обучения ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья в очной форме принимает меры по продолжению 

обучения в другом образовательном учреждении или по иной форме получения образования. 

4.2.12. Посещать Родительские собрания и соблюдать график посещения консультаций 

специалистов. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по 

настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

6. Ограничение ответственности 

Учреждение не несет ответственность: 

6.1. За отказ родителей от определенных видов занятий или коррекционных мероприя-

тий учащегося. 

6.2. За качество коррекционной работы, освоения учащимся образовательной программы 

в случае отказа родителей, выражающееся в непосещении учащимся Учреждения без уважи-

тельной причины, а также невыполнении рекомендаций специалистов и педагогов Учрежде-

ния. 

6.3. Школа не несет ответственности за дорогостоящие игрушки, сотовые телефоны либо 

иные ценные вещи, принесенные учащимся в Учреждение. 

7. Расторжение договора 

7.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае нарушения 

Учреждением или родителями (законными представителями) существенных условий догово-

ра или по личному заявлению родителей (законных представителей). 

8. Заключительные положения 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.  

8.2. Разрешение споров в области законодательства по образованию вытекающих из 

настоящего договора передается на рассмотрение Комиссии по защите прав несовершенно-

летних в области образования. 

8.3. Изменение настоящего Договора допускается по письменному заявлению одной из 

сторон путем составления дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  

8.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и име-

ют одинаковую юридическую силу с настоящим договором. 

8.3. Договор подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

8. Подписи сторон 

Директор МОУ      Родитель 

 

____________________     ________________________ 

ФИО          ФИО 

 М.П.     

 

«Учреждение»  

 

Родители: 

Индекс, домашний адрес: 

Паспорт №  

Выдан « » ________________года 

Тел.  


