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Организация обучения детей с ограниченными возможностями в школе 

вызывает множество вопросов у педагогов и родителей. Как обучать ребенка, 
если у него есть проблемы со здоровьем или особенности психического 
развития, не позволяющие полноценно обучаться, проходить образовательную 
программу без трудностей? Должен ли ребенок с ОВЗ проходить обычную 
программу обучения или должна быть специальная программа? Многие 
родители предпочитают не водить особого ребенка в школу, другие наоборот 
считают, что ребенок в массовой школе лучше социализируется. Педагоги 
нередко могут быть в растерянности и столкнуться впервые с ситуацией 
обучения ребенка с ОВЗ в обычном классе.  

Основные положения об организации обучения лиц с ОВЗ содержатся в 
следующих документах: 

ФЗ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Образовании в Российской 
Федерации» (далее — Закон). 

Закон г. Москвы №16 от 28.10.2010 «Об Образовании лиц с 
ограниченными возможностями» (в ред. от 25.06.2014 г. №37) (далее Закон г. 
Москвы). В качестве примера обратимся к Закону г. Москвы,  
регламентирующем основные положения образования лиц с ОВЗ. Каждый 
субъект РФ имеет право принять подобный закон на региональном уровне. 

Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 г. № 26«Об Утверждении СапПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» (далее — СанПиН) (Вводится в 
действие с 01.09.2016г.). 

Закон определяет обучающегося с ограниченными возможностями: 
 Лицо, имеющее недостатки в физическом/психологическом 

развитии. 
 Лицо, имеющие ограниченные возможности здоровья, 

подтвержденные ПМПК. 
 Лицо, нуждается в создании специальных условий при обучении. 
 Лица с ОВЗ могут быть дети-инвалиды, дети с отклонениями в 

поведении, дети с задержкой психического развития и т.д. 
 Государство гарантирует любому ребенку право на получение 

бесплатного общего образования. За относительно небольшой отрезок времени 
в России произошел переход от закрытой «медицинской» модели обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к более открытым моделям, 



среди которых наибольшее распространение получил интегрированный подход 
к обучению. Педагогическая интеграция предполагает совместную жизнь детей 
с отклонениями в развитии и их нормально развивающихся сверстников в 
стенах образовательного учреждения. Совместное обучение - сложная 
проблема, поэтому при ее решении необходимо опираться на имеющиеся 
теоретические обоснования и практические разработки, что позволит 
осуществить подлинную социально-образовательную интеграцию. Развитие 
интегративных процессов в условиях общеобразовательных учреждений у нас в 
стране связано с именами выдающихся сурдопедагогов, сотрудников Института 
дефектологии АПН СССР Э. И. Леонгард и Б. Д. Корсунской. Именно они в 
середине 1970-х годов перешли в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), в первую очередь слабослышащими и 
глухими, с уровня социального взаимодействия на уровень социально-
образовательной интеграции. Особенно успешно этот процесс был реализован в 
модели, созданной и апробированной на практике Э. И. Леонгард. Однако ни 
ей, ни ее последователям не удалось создать в общеобразовательных 
учреждениях научно обоснованные и структурно завершенные комплексы, тем 
более легко воспроизводимые без личного авторского участия. Вплотную 
приблизиться к решению этой проблемы удалось в начале XXI в. 
олигофренопедагогам. 

Социально-образовательная интеграция предполагает такую 
организацию совместного обучения, при которой обеспечиваются условия, 
необходимые для приобретения учащимися опыта положительного 
взаимодействия. Содержание образования для детей, интегрированных в ОУ, 
должно отличаться от того, которое они могли бы получить в специальных 
(коррекционных) классах. Такое обучение может быть эффективно лишь для 
детей, соответствующих или близких по уровню психофизического и  речевого 
 развития возрастной  норме  и психологически готовых к совместному 
обучению со здоровыми сверстниками. Эти дети (от 1 до 5 человек) 
включаются в обычные классы общеобразовательной  школы  по  месту 
 жительства. 

В общеобразовательной школе увеличивается количество тех уроков, 
которые дети с особенностями в развитии могли бы посещать с обычными 
сверстниками. Но в то же время при обучении таких учеников необходимо 
руководствоваться специальными образовательными программами. Еще 
сложнее выстроить систему обучения и психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ. Они нуждаются в особых условиях обучения, 
социально - психологического сопровождения,  воспитания  и первоначальной 
профессиональной подготовки. 

Как правило, дети с ограниченными возможностями здоровья 
зачисляются в те классы, которые работают по традиционным массовым 
программам. Количество учащихся, интегрированных в общеобразовательный 
класс, может составлять от одного ребенка до  пяти, при  общей  наполняемости 
класса 25 человек. Нужно стремиться к тому, чтобы в один класс попадали дети 



лишь одной нозологической группы (например, только нормально 
развивающиеся и глухие или нормальные и умственно отсталые дети). 

Внутри учреждения всем ходом интегрированного обучения руководит 
школьный ПМПК. Он же осуществляет необходимую корректировку 
образовательных маршрутов обучающихся, если в этом возникает 
необходимость. Кроме того, члены консилиума рекомендуют прохождение 
дополнительной диагностики (при необходимости дифференциальной 
диагностики или уточнение образовательного маршрута), посещение тех или 
иных кружков дополнительного образования, контролируют результативность 
обучения и психолого-педагогического сопровождения. 

Интегрированное обучение основывается на дидактических принципах 
специального и общего образования. Оно должно носить воспитывающий и 
развивающий характер, что в первую очередь предполагает формирование 
нравственных представлений и понятий, воспитание адекватных способов 
поведения, включение всех учащихся в учебную деятельность, 
способствующую развитию их психических функций, самостоятельности. 

В интегрированном обучении важна систематичность и 
последовательность решения коррекционно-образовательных задач, что 
необходимо для достижения учебных и воспитательных целей, 
прогнозирования и преодоления возможных трудностей взаимодействия 
школьников с различными умственными способностями. Систематичность 
требует, чтобы учитель не только решал задачи, связанные с освоением 
программного учебного материала, но и вовремя принимал меры для 
оптимизации взаимоотношений в детском коллективе, коррекции 
отклоняющегося поведения учеников класса, развития сильных сторон 
личности каждого ребенка. 

В классе интегрированного обучения необходимо создавать условия, 
способствующие наиболее полной реализации потенциальных познавательных 
возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая 
во внимание особенности их развития. Тем самым будет 
осуществляться принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 
обучении учащихся с разными образовательными возможностями. Во время 
учебного занятия по любой дисциплине важно обучать всех, но при этом 
принимать во внимание способности каждого ученика в отдельности, включая 
его по мере возможности во фронтальную работу на уроке. 

Не менее важно, чтобы обучение было связано с реальной 
жизнью. Следует моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для 
ученика, но возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут 
стать основой для позитивных сдвигов в развитии личности школьника. 
Коррекционная работа в условиях интегрированного обучения включает в себя 
коррекцию не только знаний, психических функций, но и взаимоотношений. 
Это возможно только в том случае, если деятельность учеников осуществляется 
в тесном сотрудничестве со взрослым и под его руководством. Любая 
коррекция основывается на том или ином виде деятельности. В ней можно 
смоделировать трудные конфликтные ситуации и сориентировать ученика на 



их конструктивное разрешение. Деятельность позволяет воссоздать ту форму 
взаимодействия, которая отвечает требованиям социального окружения. 

Принцип сознательности и активности учащихся в процессе 
обучения реализуется благодаря использованию различных приемов обучения, 
помогающих вызвать у школьников переживания и сочувствие. Переживания 
стимулируют развитие интеллекта. Эмоциональные побуждения более 
действенны, чем интеллектуальные, так как они есть у детей с любыми 
отклонениями в умственном развитии. Ученики должны понимать тот учебный 
материал, который им предлагается усвоить, научиться его использовать в 
самостоятельной практической деятельности, что невозможно без 
положительного эмоционального отношения ребенка к обучению. 

Конец 80-х годов прошлого столетия ознаменовался принятием ряда 
международных документов, способствующих изменениям отношения к детям 
с ограниченными возможностями здоровья. В 1989 году Генеральной 
Ассамблеей ООН была единогласно принята Конвенция о правах ребенка, 
которую на сегодняшний день подписали 193 страны. В статье двадцать 
четвертой Конвенции говорится том, что в целях реализации права на 
образование государства-участники должны обеспечить инклюзивное 
образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни человека. В 1994 
году под эгидой ЮНЕСКО в г. Саламанка (Испания) прошла Всемирная 
конференция по образованию лиц с особыми потребностями, на которой был 
введен в международный обиход термин «инклюзия» и провозглашен принцип 
инклюзивного образования. Инклюзивное образование предусматривает не 
только активное включение и участие детей и подростков с ограниченными 
возможностями в образовательном процессе обычной школы, но в большей 
мере перестройку всей системы образования для обеспечения образовательных 
потребностей всех детей. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 
исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное 
отношение ко всем людям, но создаѐт особые условия для детей, имеющих 
особые образовательные потребности. 

Инклюзия – это процесс развития предельно доступного образования 
для каждого в доступных школах и образовательных учреждениях, 
формирование процессов обучения с постановкой адекватных целей всех 
учеников, процесс ликвидации различных барьеров для наибольшей поддержки 
каждого учащегося и максимального раскрытия его потенциала. Это процесс 
развития общего образования, который подразумевает доступность 
образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, 
что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. 
Инклюзивное пространство подразумевает открытость и доступность не только 
для детей, но и для взрослых. Если преподавание и обучение станут более 
эффективными в результате изменений, которые внедряет инклюзивное 
образование, тогда выиграют все дети, а не только дети с особыми 
потребностями. Инклюзивное образование явилось логическим продолжением 
практики интегрированного обучения и не противоречило ей. Основное 



отличие и шаг развития заключается в том, что в основе инклюзивных 
подходов лежит такое изменение образовательной среды школы, которое 
позволяет в максимальной мере соответствовать особым образовательным 
потребностям любого учащегося с нетипичным ходом развития. При 
интеграции такого изменения и адаптации образовательной среды к особым 
потребностям ребѐнка не происходит, так как ребѐнок приспосабливается к 
школе и существующей образовательной системе, а не школа к ребѐнку, как в 
случае инклюзии. Тем не менее, и интеграция и инклюзия признаются 
закономерными этапами развития системы образования, логически 
продолжающими и не противоречащими друг другу, поскольку и в том и в 
другом случае речь идѐт о расширении доступа к образованию и включении 
ребѐнка с ОВЗ в общеобразовательный процесс. Главное в инклюзивном 
образовании ребенка с ОВЗ – получение образовательного и социального опыта 
вместе со сверстниками. Основной критерий эффективности инклюзивного 
образования – успешность социализации, введение в культуру, развитие 
социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с освоением им академических 
знаний.  

Условиями успешной реализации практики инклюзивного и 
интегрированного обучения в образовательной организации является 
сочетание: 

- организация сетевого взаимодействия образовательных организаций с 
социальными партнерами, в том числе с Центром психолого-медико- 
социального сопровождения и созданными в них психолого-медико- 
педагогическими комиссиями (ПМПК), Центром диагностик 
консультирования; 

- наличие системы подготовки и переподготовки педагогов и 
руководителей образовательных организаций в области организации обучения 
детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях; - Наличие подготовленных 
для реализации задач  интегрированного или инклюзивного образования 
кадров; 

 - принятие всеми участниками образовательного процесса принятие 
всеми участниками образовательного процесса принципов инклюзивного и 
интегрированного образования; 

- наличие в общеобразовательных организациях команды специалистов 
сопровождения: координатор (заместитель директора) по организации 
обучения детей с ОВЗ, психолог, специальный педагог, логопед социальный 
педагог, помощник учителя (тьютор) и др.;   

- организация деятельности этих специалистов как психолого-медико- 
педагогического консилиума (ПМПк) образовательного учреждения с 
соответствующими выделенными задачами;  

- наличие специального оборудования и средств, модулирующих  
образовательное пространство класса. 

Несколько специфических методов в работе с детьми с ОВЗ: 



1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, 
поэтому необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. 
Полезны все упражнения, развивающие все формы внимания. 

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ 
деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность действовать 
ребенку неоднократно в одних и тех же условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что 
сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие 
отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и 
конкретно. Например, вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» 
целесообразно сказать следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь 
нарисован? Что они делают? Что с ними происходит? Расскажи». 

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму 
как утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно 
принуждать ребенка продолжать деятельность после наступления утомления. 
Однако многие дети с ЗПР склонны манипулировать взрослыми, используя 
собственную утомляемость как предлог для избегания ситуаций, требующих от 
них произвольного поведения, 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог 
общения с педагогом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией 
важного положительного итога работы. В среднем длительность этапа работы 
для одного ребенка не должна превышать 10 минут. 

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка 
ценится им особенно высоко, так как оказывается одним из немногих 
источников чувства собственной значимости, необходимого для формирования 
позитивного восприятия себя и других. 

7. В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР 
можно выделить работу с семьей этого ребенка. Родители данных детей 
страдают повышенной эмоциональной ранимостью, тревожностью, внутренней 
конфликтностью. Первые тревоги у родителей в отношении развития детей 
обычно возникают, когда ребенок пошел в детский сад, в школу, и когда 
воспитатели, учителя отмечают, что он не усваивает учебный материал. Но и 
тогда некоторые родители считают, что с педагогической работой можно 
подождать, что ребенок с возрастом самостоятельно научится правильно 
говорить, играть, общаться со сверстниками. В таких случаях специалистам 
учреждения, которое посещает ребенок, необходимо объяснить родителям, что 
своевременная помощь ребенку с ЗПР позволит избежать дальнейших 
нарушений и откроет больше возможностей для его развития. Родителей детей 
с ЗПР необходимо обучить, как и чему учить ребенка дома. 

С детьми необходимо постоянно общаться, проводить занятия, 
выполнять рекомендации педагога. Больше времени следует уделять 
ознакомлению с окружающим миром: ходить с ребенком в магазин, в зоопарк, 
на детские праздники, больше разговаривать с ним о его проблемах( даже если 
его речь невнятна), рассматривать с ним книжки, картинки, сочинять разные 
истории, чаще ребенку рассказывать о том, что вы делаете, привлекать его к 



посильному труду. Важно также научить ребенка играть с игрушками и 
другими детьми. Главное - родители должны оценить возможности ребенка с 
ЗПР и его успехи, заметить прогресс (пусть незначительный), а не думать, что, 
взрослея, он сам всему научится. Только совместная работа педагогов и семьи 
пойдет ребенку с задержкой психического развития на пользу и приведет к 
положительным результатам. 

8. Любое сопровождение детей с задержкой психического развития 
представляет собой комплекс специальных занятий и упражнений, 
направленных на повышение познавательного интереса, формирование 
произвольных форм поведения, развитие психологических основ учебной 
деятельности. 

Рекомендации учителям по осуществлению индивидуального - 
дифференцированного подхода к детям с ОВЗ 

 • Соотносить объем и сложность учебного материала с 
возможностями ребенка. 

• Учитывать индивидуальные особенности вхождения ребенка в 
деятельность. 

• Изменить тактику работы с ребенком в случае возникновения 
динамических изменений ( при утомлении, пресыщении). 

• Не предлагать для выполнения сразу более одного задания, большое по 
объему задание предлагать не целиком, а в виде последовательности отдельных 
его частей, периодически контролируя выполнения каждой части и внося 
необходимые коррективы. 

• Использовать на уроке групповые методы работы, позволяющие 
каждому ребенку выполнять определенную, посильную для него, часть задания 
и вносить тем самым свой вклад в достижение общего результата. 

• Создавать ситуации успеха, представляя ребенку возможность 
проявить свои сильные стороны. 

• Устраивать паузы активного отдыха с чередованием легких 
физических упражнений и расслабления. 

• Использовать игровые приемы, дидактические игры. 
 • Поддерживать ребенка, поощрять в нем проявления инициативы и 

самостоятельности. 
• Предъявлять к ученику адекватные требования. 
• Применять знаковую систему оценивания, вознаграждать хорошее 

поведение и успехи в учебе, поощрять ребенка, если он успешно справился 
даже с небольшим заданием. 

• По возможности придерживаться постоянного расписания занятий, т.к. 
дети с задержкой психического развития отличаются забывчивостью. 

• Направлять энергию гиперактивных детей в полезное русло (например, 
попросить во время урока вытереть доску, собрать тетради и т.п.) 

• Совместно с психологом помогать ребенку адаптироваться в условиях 
школы и в классном коллективе: обучать необходимым социальным нормам и 
навыкам общения, формировать общеучебные навыки. 

Рекомендации педагогам, работающим с детьми с ЗПР: 



Нельзя допускать переутомление ребенка; при малейших признаках 
усталости необходимо менять содержание деятельности. 

Стараться поддерживать психоэмоциональное благополучие. 
Желательны задания, которые не предполагают дефицита времени на их 

 выполнение. 
Обучение навыкам эмоционального самоконтроля. 
Поддержка ребенка со стороны психолога, педагогов. 
Обучение взрослых способам развития познавательных процессов 

ребенка на учебном и бытовом материале. 
Задания должны строиться по принципу от простого к сложному. 
Педагогам необходимо стремиться к индивидуальному подходу. 
Важно придерживаться последовательных требований в общении с 

ребенком. 
Стараться разнообразить работу на уроке. Оптимально провести около 

семи смен деятельности за урок. Желательны задания, которые не 
предполагают дефицита времени на их выполнение. 

Необходимо избегать состязаний и каких-либо видов работ, 
учитывающих скорость. 

Не сравнивать ребенка с другими детьми или эталоном, не предъявлять 
завышенных или заниженных требований. 

Сразу поощрять успехи и достижения ребенка. 
Стремиться к индивидуальному подходу к каждому ученику. 
Вводить проблемное обучение, повышать мотивацию учеников, 

используя в процессе обучения элементы игры. Давать больше творческих, 
развивающих заданий и избегать монотонной деятельности. Рекомендуется 
частая смена заданий с небольшим числом вопросов. 

Во время уроков важно ограничивать до минимума отвлекающие 
факторы. 

В случае затруднений при выполнении задания ребенку должна быть 
предоставлена возможность обратиться за помощью к педагогу. 

На определенный отрезок времени давать только одно задание. Если 
ученику предстоит выполнить большое задание, то оно предлагается ему в виде 
последовательных частей, и учитель периодически контролирует ход работы 
над каждой из частей, внося необходимые коррективы. 

     Для подкрепления устных инструкций использовать наглядные 
материалы (картинки, схемы, образец и т.д.). 

Создавать ситуации успеха, в которых ребенок имел бы возможность 
проявить свои сильные стороны. 

Психологическую коррекцию внимания проводить в процессе 
деятельности, доступной детям с интеллектуальной недостаточностью 
(игровой, учебной, общения). 
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