
 

Министерство промышленности и торговли Тверской области 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТВЕРСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Ресурсный учебно-методический центр Тверской области 

 

 
 

 

 

Методическое пособие  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И СОПРОВОЖДЕНИИ ЛИЦ 

С ОВЗ 

 

 
 

Разработали: 

 

                    Кожанова Е.И. – заведующий РУМЦ Тверской области 

                    Андреева Н.В. - методист РУМЦ Тверской области 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Тверь, 2022



Современные технологии в образовании и сопровождении лиц с ОВЗ./сост: 

Кожанова Е.И., Андреева Н.В. – Тверь, РУМЦ Тверская область, ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж», 2022. – 25с. 

Сегодня актуальным является опыт использования современных технологий и 

авторских дидактических средств, способов работы по формированию универсальных 

учебных действий. Тем самым обеспечивается удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ в разных формах обучения. Настоящие методические 

рекомендации разработаны для педагогических работников для применения в работе со 

студентами с инвалидностью и ОВЗ. 
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Введение. 

Сегодня актуальным является опыт использования современных технологий и 

авторских дидактических средств, способов работы по формированию универсальных 

учебных действий. Тем самым обеспечивается удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ в разных формах обучения. 

В специальном образовании детей с ОВЗ разработаны технологии сопровождения, 

которые должны найти активное применение в практике медико-психолого-

педагогического сопровождения - технологии индивидуализации, разноуровневой 

дифференциации и личностного ориентирования, технологии использования специальных 

приемов и методов в процессе учебно-воспитательной деятельности, технологии 

улучшения психофизического и эмоционального состояния, различные технологии с 

использованием анималотерапии (канис-терапии), ассистивные технологии. 

 Развитие и формирование образовательных процессов в современном обществе, 

огромный опыт педагогических инноваций, школ и педагогов-новаторов, итоги 

психолого-педагогических исследований постоянно требуют обобщения и кодификации. 

Одним из средств решения этой проблемы является технологический подход в 

образовании [1,с.3]. 

 

Современные технологии в образовании и сопровождении лиц с ОВЗ. 

 

Технологии в образовании - это объединение психологических и педагогических 

позиций, определяющих специальный набор и составление методов, форм, средств и 

приемов в учебно-воспитательном процессе. По словам Дмитрия Сергеевича 

Лихачева «педагогическая технология-это организационно - методический 

инструментарий педагогического процесса». Игорь Павлович Волков под 

«педагогической технологией» понимал описание процессов достижения планируемых 

целей обучения. 

  К педагогическим технологиям можно отнести: 

 

-проблемное, разноуровневое обучение; 

-проектные и исследовательские методы обучения; 

-лекционно-семинарско-зачѐтная система; 

-технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других 

видов обучающих игр; 

-обучение в сотрудничестве; 

-информационно - коммуникационные технологии; 

-здоровьесберегающие технологии. 

Применяемая технология в образовании относительно лиц с ОВЗ связана с тем или 

иным типом нарушения: дети с нарушением слуха, со зрительным дефектом, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с нарушением интеллекта и эмоционально-волевой сферы. У 

таких детей существуют особые образовательные потребности (ООП). 

 К числу ООП относят: потребность в использовании учителем таких педагогических 

технологий, которые способствовали не только успешному освоению образовательной 

программы, но и накоплению социального опыта, формированию навыков общения; 

потребность в развитии познавательных психических процессов, мотивации к учению, 

формирование самостоятельности, навыков самоконтроля в поведении; потребность в 
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уменьшении физической, умственной нагрузки в процессе обучения; потребность в 

психолого-педагогическом сопровождении со стороны педагогического состава и т.д. 

При формировании у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

универсальных учебных действий нужно опираться на системно — деятельностный 

подход, используя в процессе коррекции современные образовательные технологии. К 

ним относят: 

 

-Игровые технологиии- использование игр, имеющих общеразвивающий и 

специализированный характер, направленных на коррекцию, профилактику нарушения; 

-Объяснительно-иллюстративные технологии- облегчение понимания сложной и 

трудно запоминаемой информации, использование наглядных пособий, раздаточного 

материала, подготовка презентаций. 

-Личностно-ориентированные технологии- организация учебного процесса таким 

образом, чтобы учитывались индивидуальные психофизические особенности. 

Формирование у нормально развивающихся сверстников чувства толерантности, 

взаимопонимания, сотрудничества и ответственности. 

- Инновационные технологии- использование в процессе обучения 

модернизированных технических средств с целью улучшения качества образования 

(аудовизуальные средства, специализированные компьютерные технологии, 

звукоусиливающая аппаратура, электроакустическое оборудование индивидуального 

пользования для слухоречевой реабилитации, складная механическая опора для 

беспрепятственного передвижения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

помещении и уличных условиях,  инновационный планшетный программный комплекс 

для работы с текстами Visuplus Active). 

-Технологии дифференциации и индивидуализации обучения- разработка 

индивидуальных образовательных программ, адаптированных образовательных программ, 

специальных индивидуальных программ развития. 

-Коррекционно-развивающие технологии-  подбор методов и форм обучения с целью 

коррекции и развития способностей детей в физическом и психическом плане. 

-Технологии компенсирующего обучения- использование методов и способов 

обучения с целью развития сохранных анализаторов. 

-Здоровьесберегающие технологии- создание в классе обстановки комфорта, а именно 

следить за тем, как падает свет, менять местоположение учащегося, проведение 

физкультминутки на снятия напряжения мышц глаз, руки, кисти, применение упражнений 

на развитие мелкой моторики. 

-Кейс-технологии - одна из форм интегративного и интерактивного обучения; метод 

коллективного решения поставленной задачи, проявления себя в исследовательской 

деятельности, умножение имеющихся знаний, развитие теоретического мышления, 

углубление в какую-либо область знаний для достижения желаемого результата. 

-Информационные технологии —развитие восприятия целостности картин, 

изображений, иллюстраций. 
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-Технология адаптивной системы обучения - разработка и реализация адаптивных 

образовательных программ, создание условий для адаптации лица с ОВЗ в 

образовательной среде. 

-Технология полного усвоения — усвоение программного материала в силу 

возможностей учащегося. 

-Дистанционные технологии- использование по совместительству ИКТ- технологии 

для дистанционного обучения с лицами, не способными посещать классно-урочные 

занятия наравне со всеми в силу своих индивидуальных особенностей. 

-Технологии психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ - сопровождение 

не только со стороны педагога-психолога, но и всего кадрового состава (учителя-

предметники, учителя-дефектологи, логопеды, тьюторы, ассистенты, педагоги 

дополнительного образования). Учащиеся с особыми образовательными потребностями 

нуждаются в поддержки тьютора- наставник, помогающий лицу с ОВЗ адаптироваться и 

социализироваться в обществе, в более доступной форме объясняет учебный материал. 

Педагог-психолог проводит работу по следующим направлениям психолого-

педагогического сопровождения: профилактическое, диагностическое, развивающее, 

консультативное, коррекционное, просветительско-образовательное и 

профориентационное. Задачи данной технологии заключаются в реализации 

индивидуальных образовательных программ, защите прав ребенка, поддержании 

равновесия между реальными возможностями ребенка  в преодолении образовательных 

барьеров, профилактике дезадаптации, создании условий для максимального раскрытия 

творческого, личностного, интеллектуального потенциала. 

-Технологии инклюзивного физического воспитания лиц с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. 

-Технологии социализации детей с ОВЗ в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

-Технологии инклюзивного образования как средства для создания безбарьерного 

обучения детей с ОВЗ. 

Здесь хочется особенно обозначить ассистивные технологии, которые крайне важны 

для людей с ограниченными возможностями здоровья. Новые технологии помогают 

лучше видеть, слышать и использовать компьютер. Они помогают компенсировать 

функциональные ограничения человека и становятся инструментом, который закладывает 

основу для развития личности. 

Наряду с перечисленными выше технологиями нарабатывается богатейший и 

ценнейший опыт сопровождения детей с ОВЗ в процессе воспитания, обучения и 

развития. 

Так, мы можем в каждом типе образовательных учреждений для детей с ОВЗ 

определить специфические образовательные технологии и методы обучения, а именно: 

Образовательные учреждения для детей с нарушением слуха 

Методы обучения: 

 Жестовый (на основе жестового языка и дактилологии). 
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 Верботональный (на основе слухового и тактильно-вибрационного 

восприятия). 

 Билингвистический (на основе выбора способа коммуникации). 

Образовательные учреждения для детей с нарушением зрения 

Особенности обучения: 

  Формирование тифлообраза объектов виртуального пространства. 

 Навыки десятипальцевого метода печати. 

 Формирование звукового восприятия объектов виртуального пространства. 

 Автоматизация полученных навыков. 

Образовательные учреждения для детей с нарушением речи 

Технологии сопровождения: 

• Проведение индивидуальных логопедических занятий. 

• Формирование предпосылок к полноценному освоению программного 

материала. 

• Ориентированность на максимальную реализацию возрастных взаимоотношений и 

резервов детей. 

• Развитие и совершенствование речевых навыков (монологическая и диалогическая 

речь). 

• Формирование коммуникативных навыков и психологических предпосылок. 

Образовательные учреждения для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

Технологии сопровождения: 

• Использование технологий индивидуализации, разноуровневой 

дифференциации и личностного ориентирования. 

• Использование специальных приемов и методов в процессе учебно-

воспитательной деятельности. 

• Улучшение психофизического и эмоционального состояния. 

• Создание оптимальных условий для достижения каждым ребенком ситуации 

успеха. 

• Метод экскурсионной педагогики. 

• Метод лечебной кинологии. 

Образовательные учреждения для детей 

с нарушением интеллекта 

Технологии сопровождения: 

• Развитие эмоционального, социального и интеллектуального потенциала. 

• Обучение навыкам самообслуживания, социальной адаптации. 

• Формирование позитивных личностных качеств. 

• Создание условий для осознанного выбора и освоения профессии. 

Специальная программа организации учебных мест на дому детям-инвалидам, не 

посещающим образовательные учреждения по состоянию здоровья 

• Повышение качества жизни. 

• Доступ к информационным ресурсам. 

• Организация исследовательской и проектной деятельности. 

• Реализация образовательных программ общего и дополнительного 

образования. 

Санаторные школы-интернаты и санаторно-лесные школы 

Основные принципы построения образовательной среды: 

• Принцип здорового образа жизни. 
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• Принцип доверия и под держки. 

• Принцип индивидуальности. 

• Принцип свободы выбора. 

• Принцип творчества. 

• Принцип успеха. 

• Принцип субъективности. 

• Принцип самоактуализации. 

Средние общеобразовательные школы «Школы надомного обучения» 

Технологии сопровождения: 

• Возможность интегрированного обучения. 

• Применение личностно ориентированных технологий. 

• Применение здоровьесберегающих технологий. 

• Применение компьютерных технологий. 

• Формы обучения: классно-урочная, групповая, индивидуальная. 

Поэтому современный педагог в системе специального образования должен 

проектировать свою образовательную деятельность с учетом на данные технологии. 

Работа с молодежью 

Овладение профессией - одно из условий реализации потенциала ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, одно из основных средств реабилитации и 

адаптации к жизни в обществе. Профориентация представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение индивида с учетом 

его склонностей, интересов, возможностей и потребностей на рынке труда (Е. М. 

Старобина). Проведение профориентации на всех этапах должно учитывать и охватывать 

следующие направления: клиническое, психофизиологическое, психологическое, 

педагогическое и социальное. Работа по этим направлениям должна проводиться 

особенно тщательно, если речь идет о профориентации людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

На первом этапе - предварительном - решаются следующие задачи: 

1. Формирование установок на труд и позитивного отношения к труду. 

2. Развитие общетрудовых качеств и навыков. 

3. Формирование базовых ценностей, норм и правил поведения. 

4. Формирование адекватной самоидентификации, адекватного уровня притязаний 

и самооценки. 

Второй этап - диагностический - включает в себя задачи по выявлению 

индивидуальных особенностей, возможностей детей к освоению тех или иных видов 

трудовой или профессиональной деятельности. Результатом данного этапа должен быть 

оптимальный профессиональный отбор, который осуществляется исходя из объективных 

диагностических данных. 

Третьим этапом является формирующий этап, на котором происходит: 

1. Развитие установок и мотиваций на показанные виды трудовой деятельности. 
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2. Развитие качеств, имеющих важное значение для успешности в показанных 

видах трудовой деятельности. 

3. Сглаживание и ликвидация неадекватных установок к показанным видам 

трудовой деятельности. 

4. Содействие в осуществлении адекватного профессионального выбора. 

Наряду с этапами существуют также и подходы к профориентации, при помощи 

которых возможно решение задач профориентации на каждом этапе. Эти подходы 

выбираются в зависимости от условий и характерологических особенностей контингента. 

В связи с переходом к современному информационному обществу, в котором 

информационно-коммуникационные технологии стали важнейшим фактором, 

определяющим его развитие, особую важность приобретают вопросы выдвижения в 

качестве одного из основных приоритетов развития - развитие самого человека, 

инвестиций в человеческий капитал. Новые цели и задачи соответственно детерминируют 

использование новых подходов в системе образования, применение инновационных 

личностно развивающих технологий, формирование социально адаптированной личности, 

выполнение социально значимого заказа. Социально-экономические изменения в 

обществе, принятие международных правовых актов стимулируют включение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в единое образовательное пространство. В 

условиях перехода к новой стратегии развития и модернизации образования все больше 

внимания уделяется повышению уровня качества образования, и в частности обеспечению 

доступности и качества образования для детей с ОВЗ, обучению и воспитанию детей с 

нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, обеспечению их 

творческого и интеллектуального развития в условиях образовательного учреждения и 

вопросам их дальнейшей социальной интеграции и соответствия ожидаемым требованиям 

общества. Количество детей, требующих квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии, постоянно растет. 

 Применение информационных и коммуникативных технологий, быстро вошедших в 

образовательную среду, в специальном и инклюзивном образовании открывает новые 

перспективы для создания благоприятных условий обучения детей с различными 

нарушениями развития, позволяет разработать обходные пути обучения, активизировать 

компенсаторные механизмы организма и достичь оптимальной эффективной коррекции 

нарушенных функций. Многообразие нарушений развития, клинических и психолого-

педагогических проявлений предполагает применение различных методик коррекции и 

использование разных компьютерных технологий, способствующих повышению 

результативности, на всех этапах коррекционно-образовательного процесса. Область 

применения информационных технологий в специальной педагогике достаточно широка и 

разнообразна. ИКТ являются инструментом диагностики, инструментом обучения детей с 

различными нарушениями, инструментом реабилитации, инструментом социальной 

адаптации, средством налаживания коммуникативного контакта, инструментом получения 

и накопления психолого-педагогического опыта, инструментом подготовки специалистов 

для работы с детьми с ОВЗ. 

Для детей с ОВЗ, имеющих тяжелые и множественные нарушения развития, ИКТ 

становятся одним из важнейших средств обучения и коммуникации, уникальным 

средством, обеспечивающим им общение и взаимодействие с окружающим миром, 

способствующим расширению социальных контактов, средством социальной адаптации, 

позволяющим реализовать свои способности. Люди с ограниченными возможностями 
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здоровья получили почти безграничную возможность оперативного получения 

информации из любой страны мира, широкого доступа к мировым информационным 

ресурсам (электронным библиотекам, архивам, базам данных, информационно-поисковым 

и информационно-справочным системам и т. п.), к учебно-методической и научной 

информации, консультационной помощи. 

Интеграция информационных и образовательных технологий в первую очередь 

базируется на анализе эффективности коррекционно-развивающего обучения и связана с 

применением компьютеров и телекоммуникаций, специального оборудования, 

специальных программных и аппаратных средств.  

Для слепых обучающихся существуют программные средства экранного увеличения и 

доступа, обеспечивающие озвучивание информации, выводимой на монитор, и 

возможность применения брайлевских дисплеев и принтеров, помогающих незрячим 

пользователям «видеть» экран и слышать текст; электронные записные книжки, 

позволяющие набирать шрифтом Брайля заметки, номера телефонов и т. д., а затем 

выбирать нужную запись или переносить в компьютер для дальнейшего преобразования в 

обычный текст или речь. Лица с ограниченными физическими возможностями могут 

выполнять наиболее часто используемые команды с помощью выносных компьютерных 

кнопок, крепящихся на регулируемом кронштейне, или при помощи специальной липучки 

на руке или на поясе; с помощью компьютерных джойстиков или роллеров, 

объединяющих функции мыши и джойстика. Беспроводное оптическое следящее 

сенсорное устройство «головная мышь», фиксирующее движения головы для 

непосредственного управления указательной стрелкой мыши на мониторе компьютера, 

помогает при невозможности работать руками. 

Применение в коррекционно-образовательном процессе диагностических и 

обучающих специализированных компьютерных средств и технологий, учитывающих 

закономерности развития и особенности обучающихся с ОВЗ, позволит повысить 

эффективность и качество образования, предупредить возникновение вторичных 

нарушений, снизить риск социальной дезадаптации, содействовать дальнейшей 

абилитации и реабилитации. Важным условием успешной интеграции ИКТ и 

образовательных технологий является профессиональная подготовка педагогов, а 

важнейшей задачей - формирование информационной культуры педагогов. Использование 

информационных ресурсов предоставляет педагогу широкие возможности 

проектирования образовательной среды, реализации инновационных форм и методов 

обучения, развития личности обучающихся на основе эффективного взаимодействия и 

творческой деятельности.  

Современное общество характеризуется стремительным изменением темпов жизни, 

технологиями, лавинообразным ростом информации, усложнением труда и социальной 

деятельности. Задача нас - педагогов специальных (коррекционных) школ состоит в том, 

чтобы создать такую модель обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

процессе которой у каждого обучающегося появился механизм компенсации имеющегося 

дефекта, на основе чего станет возможной его интеграция в современное общество. 

В настоящее время развитие педагогики открывает большие возможности в поиске 

новых средств, форм и методов обучения и воспитания. Постоянно появляются новые 

подходы к организации этого процесса. Сегодня каждый педагог ищет наиболее 

эффективные пути усовершенствования учебного процесса, способы повышения 

мотивации к учебе учащихся и качества обучения. 

Овладение современными педагогическими технологиями, их применение учителем – 

обязательная компетенция профессиональной деятельности каждого педагога. 
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Раскрыть и развить творческие способности не только здорового, но и имеющего 

ограниченные возможности здоровья ребенка (в условиях инклюзивного образования) 

возможно, с применением в практике обучения проектного метода. 

 

Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник 

в самом начале XX века. Разумеется, со временем идея метода проектов претерпела 

некоторую эволюцию. Родившись из идеи свободного воспитания, в настоящее время 

метод проектов становится интегрированным компонентом вполне разработанной и 

структурированной системы образования. Но суть ее остается прежней - стимулировать 

интерес ребят к определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой 

знаний и предусматривающим через проектную деятельность решение этих проблем, 

умение практически применять полученные знания, развитие критического мышления. 

Для корректировки имеющихся недостатков у детей данной категории особую 

значимость имеет проектная деятельность именно на уроках технологии, которая 

позволяет: 

– овладевать организацией практической деятельности по всей проектно-

технологической цепочке - от идеи до еѐ реализации в модели; 

– активизировать обучение, придав ему исследовательский, творческий характер; 

– повышать личную уверенность каждого участника проектной деятельности, его 

самореализацию; 

– развивать осознание значимости коллективной работы, сотрудничества для 

получения результатов процесса выполнения творческих заданий; 

– возможность быстрой адаптации к новым видам деятельности в обществе, новом 

коллективе. 

Проектная деятельность обладает большим потенциалом для развития креативности, 

творческой активности школьников с ограниченными возможностями здоровья. В основе 

проектного метода лежит идея Джона Дьюи, суть которой заключалась в том, чтобы 

стимулировать интерес детей к определенным проблемам, предполагающим владение 

определенной суммой знаний и через проектную деятельность, предусматривающим 

решение этих проблем, умение практически применять полученные знания, развитие 

рефлекторного (в терминологии Джона Дьюи или критического мышления). 

Под проектной деятельностью понимается целенаправленная деятельность с 

определенной целью, по определенному плану для решения поисковых, 

исследовательских, практических задач по любому направлению содержания образования 

(Е.С.Полат). Проектная деятельность позволяет учить детей проблематизации; 

целеполаганию и планированию содержательной деятельности; элементам самоанализа; 

представлению результатов своей деятельности и хода работы; презентации в различных 

формах с использованием специально подготовленного продукта проектирования 

(макетов, плакатов, моделей, театрализации, сценических представлений); практическому 

применению знаний в различных ситуациях. 

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья используются 

следующие типы проектов: 

Исследовательско-творческие: осуществляется исследовательский поиск, результаты 

которого оформляются в виде какого-либо творческого продукта (газеты, драматизации, 

картотеки опытов, детского дизайна, кулинарной книги и пр.) 

Ролево-игровые: это проект с элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и по-своему решают поставленные проблемы 

Информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию о каком-то 

объекте, явлении из разных источников, а затем реализуют еѐ, ориентируясь на 

социальные интересы: оформление дизайна группы, квартиры, и т.п. 
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Творческие: как правило, не имеют детально проработанной структуры совместной 

деятельности участников. Результаты оформляются в виде детского праздника, выставки, 

дизайна и рубрик газеты, альбома, альманаха и пр. 

 

Эффективность применения проектного метода обусловлена: 

 Технологичностью: при последовательном выполнении предлагаемых заданий по 

принципу от «простого к сложному», «от конкретного к абстрактному» обязательно 

достигается желаемый результат. 

 Достаточно высокой эффективностью уроков, ученики и учитель видят результат 

труда, некий «продукт», как отмечают учителя. 

 Развитием речевых навыков учащихся (каждый член группы должен уметь 

выражать свое мнение, слышать мнение других, соглашаться, возражать, вступать в 

дискуссию). 

 Развитием и поддержанием интереса к предмету, о чѐм свидетельствуют отзывы 

детей и уровень обученности по предмету. 

 Практическим применением приобретѐнных знаний, умений, навыков в новых 

ситуациях. 

 Развитием коммуникативных навыков учащихся 

 Созданием благоприятного морально-психологического климата, 

доброжелательной атмосферы во взаимодействии учителя и учащихся (способность 

интегрировать активность каждого и коллегиальность принимаемых решений группой; 

рейтинговая система оценивания - оценка проектанта, оценка слушателей, оценка 

педагога; исключает стрессовую нагрузку, т. к. позволяет избежать педагогического 

субъективизма). 

 А еще она имеет важный элемент – рефлексию, способствующую осмыслению 

полученных умений и навыков 

 

Элементы проектного обучения позволяют избежать шаблонности в преподавании 

предмета, побуждают детей к фантазии, развивают навыки экспрессивной речи, 

способствуют повышению познавательного интереса к предмету. 

Метод проектов может использоваться при изучении любой темы, на всех этапах 

обучения. Применение этой технологии даѐт возможность учащимся больше работать 

самостоятельно и на уроке, и во внеурочное время, развивать свои способности, проявлять 

лидерские качества. У школьников формируется личная ответственность за свои знания и 

за включение их в реальную деятельность. 

На различных этапах организации проектной деятельности обучающихся с ОВЗ 

планируется достижение конкретных целей: 

Развитие внимания возможно на начальном этапе проектной деятельности. С целью 

развития внимания использую мотивационный приѐм: постановка цели, показ 

практической значимости результатов труда. Необходимо заинтересовать детей, 

сосредоточить их внимание на том, что они делают, для чего они это делают. Например, 

сшить фартуки для кабинета технологии или изготовить подарок. 

Развитие умения планировать работу также возможно на начальном этапе проекта, 

планирование предстоящей работы является очень сложным для детей с ОВЗ. Поэтому 

при планировании работы по изготовлению изделия ставлю, например: вопрос: С чего 

начать работу? Зачем нужен эскиз? Необходимо подвести обучающихся к осознанию о 

целесообразности начать изготавливать изделия с определѐнной операции. 

Развитие восприятия возможно на основном этапе проектной деятельности. Одним 

из приѐмов, активизирующих процесс восприятия, является сравнение, ученики 

устанавливают признаки различия и сходства, осуществляя, необходимую аналитическую 

деятельность, например: «Моделирование фартука, юбки», «Определение свойств 

различных видов тканей». 
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Развитие тонкой моторики возможно на всех этапах проектной деятельности. 

Тренирует пальцы рук работа с иглой при изучении различного вида стежков, вышивании, 

а также работа с бисером, вязание крючком, спицами, работа на швейной машине. 

Развитие речи происходит на всех этапах проектной деятельности. В качестве 

стимуляции к повышению речевой активности, необходимо побуждать учеников к 

самостоятельным высказываниям о предстоящей и проделанной работе; обсуждению 

образцов; о постановке целей проекта; защите готового изделия. 

Развитие навыков сотрудничества осуществляется при изготовлении проектов в 

группах на всех этапах проектной деятельности. Учащиеся в группе осваивают элементы 

организационной деятельности лидера, сотрудника, исполнителя, получая социальный 

опыт практической деятельности. Улучшается и общий психологический климат на 

уроках. Всегда нужно помнить, что любая деятельность ребенка нуждается в оценке, 

награде, поощрении. Положительная оценка педагогом их деятельности утверждает у 

детей веру в себя. 

Освоение метода проектов доступно всем педагогам, желающим работать с данной 

технологией, на всех ступенях обучения. 

Проект становится личностно значимым и уникальным для каждого ученика, поэтому 

он может быть использован при обучении детей с разными возможностями (при 

личностно-дифференцированном подходе к каждому). 

Идеи проектных работ могут успешно находить не только учителя, но и сами дети. 

Школьники с интеллектуальной недостаточностью могут испытывать трудности в выборе 

темы проекта. Поэтому учитель готовит «банк проектов», состоящий из реально 

выполнимых заданий. «Банк проектов» должен сопровождаться темами примерных 

проектов с оформлением, с соответствующим обеспечением. 

 

Выполняемые проекты можно условно разделить на следующие виды: 

По уровню творчества: исполнительские, конструктивные, творческие; По 

содержанию: монопредметные, межпредметные, надпредметные (вне школьной 

программы); 

По назначению: учебные, личные (семейные), общественные, производственные; 

По базе для выполнения: школьные, внешкольные (выполненные на базе учреждений 

дополнительного образования; в семье; на производстве), комплексные; 

По количественному составу исполнителей: индивидуальные, групповые, 

коллективные; 

По возрастному составу исполнителей: одновозрастные, разновозрастные; 

По продолжительности выполнения: мини-проекты, четвертные, полугодовые, 

годовые, многолетние. 

Осуществление проектного обучения требует от педагога соответствующего 

планирования и организации учебного процесса, его дидактического, методического и 

материально - технического обеспечения. В процессе выполнения проектов реализуется 

определенная часть учебной программы. Например, проект по СБО, тема: «Сервировка 

стола», проект по швейному делу, тема: «Пошив детской одежды», слесарное дело – 

«Работа по металлу». 

Тематика проектных заданий подбирается с учетом интересов учащихся. Необходимо 

учитывать индивидуальные особенности обучающихся при постановке задания. Более 

сильным ученикам предлагается больше различных идей, и они изготавливают более 

сложные изделия. Менее способным детям требуется больше поддержки при меньшей 

требовательности со стороны учителя. Такие дети изготавливают несложные изделия. У 

каждого обучающегося свой запланированный конечный результат. Важно, чтобы каждый 

обучающийся закончил то, что было запланировано и согласовано с учителем и проект 

должен иметь практическое применение (новые шторы для кабинета, инструменты для 
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мастерской, тренажѐры для развития моторики рук, азбучные кубики, клумбы у школы, 

наглядные пособия по математике.) 

На репродуктивных этапах обучения учащиеся развивают умения работать с 

информацией, материалами, инструментами. Система проектов строится по принципу 

усложнения. По мере обучения учащиеся достигают осознания собственных 

возможностей в предметно-технологической деятельности. 

Учителю необходимо учитывать основные требования к подбору объектов проектной 

деятельности и наличие существенных условий учебной проектной деятельности. 

Важную роль в проектном обучении играет информационно-методическое 

обеспечение. Оно включает учебную, справочную и научно-популярную литературу, 

наглядные пособия, образцы проектной деятельности, конструкторской и технической 

документации, выставку лучших изделий учащихся. 

 

Основными этапами учебного проектирования являются: 

1. Поисковый. Работа начинается с определения сферы интересов, анализа 

существующих проблем, выбора и формулировки задачи (темы) проекта. 

2. Конструкторский. Далее следует сбор, изучение и обработка информации по теме 
проекта. Это является основой для предложения вариантов решения задачи. После 

определения ведущей идеи решения проблемы осуществляется еѐ конструкторская и 

технологическая проработка с составлением соответствующей документации (совместно с 

учителем). 

3. Практическое решение поставленной задачи начинается в процессе выполнения 

технологических операций. 

По завершении изготовления проводятся испытания и оценка соответствия изделия 

планируемым характеристикам. 

4. Защита проекта - итог работы над проектом. 
Совместная разработка проекта, по словам учащихся, позволяет «лучше узнать друг 

друга, сплачивает и объединяет». При разработке проекта 85-90% учеников одобрительно 

оценивают результаты своей деятельности. Большая часть школьников оценивает своѐ 

участие в разработке проекта как активное. 

Учащиеся отмечают, что они учатся работать с информацией, систематизировать 

материал, демонстрировать результаты своей деятельности. Но самое большое 

достижение – это, конечно, познание своих возможностей, собственных результатов, 

самого себя. 

Включение элементов метода проектов в учебный процесс даѐт учителю возможность 

разнообразить формы проведения занятий, стимулировать творчество и развивать 

мотивационную сферу школьников. 

Таким образом, обучение проектным методом возможно и необходимо в 

коррекционной школе, поскольку развивает социальный аспект личности учащегося за 

счѐт включения его в различные виды деятельности, прививает учащимся жизненно 

необходимые знания и умения. 

Использование новых технологий отвечает современным требованиям, стоящим 

перед школой, при подготовке конкурентоспособных граждан. Благодаря 

образовательным технологиям учащиеся овладевают приемами учебной деятельности, 

умением самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в современном 

информационном пространстве. Именно это и формирует «компетенцию». 

Реализуя компетентностный подход через проектную деятельность, удается успешно 

решать задачи по созданию коррекционно-развивающей образовательной среды, повышая 

тем самым качество образования. 

Однако внедрение современных образовательных и информационных технологий не 

означает, что они полностью заменят традиционную методику преподавания, а будут 

являться еѐ составной частью. Ведь педагогическая технология – это совокупность 
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методов, методических приемов, форм организации учебной деятельности, 

основывающихся на теории обучения и обеспечивающих планируемые результаты. 

 

«Игровые технологии как средства развития детей с ОВЗ». 

 Педагогическая технология – Это системная совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, 

используемых для достижения педагогических целей (М.В. Кларин).  

Технология — от греческих слов technл (искусство, ремесло, наука) и logos (понятие, 

учение). В словаре иностранных слов: «технология — совокупность знаний о способах и 

средствах проведения производственных процессов (металлов, химических…)». На 

современном этапе развития России происходят изменения в образовательных процессах: 

содержание образования усложняется, акцентируя внимание педагогов на развитие 

творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и 

двигательной сфер; на смену традиционным методам приходят активные методы 

обучения и воспитания, направленные на активизацию познавательного развития ребѐнка. 

В этих изменяющихся условиях учителю необходимо уметь ориентироваться в 

многообразии интегрированных подходов к развитию детей, в широком спектре 

современных технологий. При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, применяются особые коррекционно - развивающие педагогические технологии, 

позволяющие добиваться положительной динамики в обучении и воспитании. 

Технологии, применяемые при работе с детьми с ОВЗ:  

1. Технология разноуровневого обучения  

2. Коррекционно - развивающие технологии  

3. Технология проблемного обучения  

4. Проектная деятельность  

5. Игровые технологии  

6. Информационно-коммуникационные технологии  

7. Здоровьесберегающие технологии 

 

 Грамотное сочетание традиционных и инновационных технологий обеспечивает 

развитие у обучающихся познавательной активности, творческих способностей, 

Традиционные технологии обучения в коррекционной работе являются основными. Они 

основаны на постоянном эмоциональном взаимодействии воспитателя и детей. 

Традиционные технологии позволяют обогащать воображение детей, вызывая у них 

обилие ассоциаций, связанных с их жизненным и чувственным опытом, стимулируют 

развитие речи Одним из путей модернизации традиционных технологий является 

введение в них элементов развивающего обучения и интеграции информационных и 

развивающих методов и форм обучения и хочется остановиться на игровых технологиях, 

которые используют в работе педагоги. По словам Йо хан Хѐйзинга «(1872—1945) — 

нидерландский философ, историк, исследователь культуры, профессор Гронингенского 

(1905—1915) и Лейденского (1915— 1940) университетов», человеческая культура 

возникла и развѐртывается в игре, как игра. Игра наряду с трудом и ученьем - один из 

основных видов деятельности человека, удивительный феномен нашего существования. 

Игровые технологии – единство развивающих возможностей игровых технологий для 

формирования личности обучающихся осуществляется средствами разумной организации 

разносторонней игровой деятельности, доступной каждому ребѐнку, с учѐтом 

психофизических возможностей, путѐм осуществления специальных игровых программ, 

имеющих как общеразвивающий, так и специализированный характер. В отечественной 
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педагогике и психологии проблему игровой деятельности разрабатывали К. Д. Ушинский, 

П. П. Блонский, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин.  

В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции: - 

развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие, 

воодушевить, пробудить интерес); - коммуникативную: освоение диалектики общения; - 

самореализации в игре как полигоне человеческой практики; - игротерапевтическую: 

преодоление различных трудностей, возникающих в других видах жизнедеятельности; - 

диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в 

процессе игры; - функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру 

личностных показателей; - межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех 

людей социально-культурных ценностей; - социализации: включение в систему 

общественных отношений, усвоение норм человеческого общежития. В структуру игры 

как процесса входят:  

а) роли, взятые на себя играющими; 

 б) игровые действия как средство реализации этих ролей;  

в) игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, 

условными; 

 г) реальные отношения между играющими; д) сюжет (содержание) - область 

действительности, условно воспроизводимая в игре.  

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает 

существенным признаком - чѐтко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. В первую очередь следует 

разделить игры по виду деятельности на физические (двигательные), интеллектуальные 

(умственные), трудовые, социальные и психологические. Так же при подборе игр для 

детей с ОВЗ следует учитывать следующие требования:  

 Игровая форма занятий создаѐтся при помощи игровых приѐмов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования детей к учебной 

деятельности. Соответствие игры возрасту ребѐнка или его актуальному уровню развития;  

 Учѐт структуры дефекта; 

  Подбор игрового материала с постепенным усложнением; 

  Связь содержания игры с системой знаний ребѐнка; 

  Соответствие коррекционной цели занятия;  

 Учѐт принципа смены видов деятельности;  

 Использование ярких, озвученных игрушек и пособий;  Соответствие игрушек и 

пособий гигиеническим требованиям, безопасность.  

 

Арттерапия как здоровьесберегающая технология в работе с детьми с ОВЗ 

Рисование давно стало отдельным разделом в психологии и даже средством излечения 

детей от разных недугов. Ведь именно цветом, формой и подачей рисунка ребенок 

красноречиво говорит то, что никогда не произнесет вслух. Он также развивает 

мышление, координацию, воображение и учится терпеливости. И чем раньше освоит 

любимый, удобный и комфортный метод рисования, тем легче ему и понятнее вам станут 

многие непростые вещи. Рисование в специальной школе носит коррекционный характер 
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и даже терапевтический. Изобразительная деятельность обеспечивают богатые 

возможности для исправления недостатков развития умственно отсталых детей. Опыт 

работы с детьми школьного возраста позволяет сформулировать условия, соблюдение 

которых делает арттерапию более успешной и интересной. В работе с детьми с 

отклонениями в интеллектуальном развитии арттерапия выступает как 

здоровьесберегающая технология. Используя в своей работе приемы арттерапии, мы 

заметили положительную динамику развития многих детей, которые посещают занятия 

изобразительного искусства. Арттерапевтические методы и приемы мы используем на 

коррекционных занятиях и занятиях кружка по изобразительному искусству. Занятия 

проходят как групповые, так и индивидуальные. Выбор изобразительных техник и 

материала индивидуален. Подвести ребенка к манипуляциям с красками можно 

несколькими способами, но, работая с особенными детьми, не все способы работают для 

них. Например, не все дети умеют работать по инструкции В силу того, что дети с 

отклонениями в интеллектуальном развитии имеют конкретное мышление, они не смогут 

выполнить задания в абстрактной манере (мазание, штриховка). Наиболее 

распространенный способ - показ взрослым манеры действий с материалом или 

совместные действия. Педагог словно «заражает» ребенка, увлекает за собой. Еще один 

вариант работы с такими детьми - подборка задания, которые предполагают «свободную» 

манеру действий с материалами. Например, любой вариант техники монотипии или 

рисование на мокрой бумаге. Рисуночные занятия с дошкольниками не должны 

ограничиваться обычным набором изобразительных средств (бумага, кисти, краски) и 

традиционными способами их использования. Ребенок более охотно включается в 

процесс, отличный от того, к чему он привык. Перечислим условия подбора техник и 

приемов создания изображений, от которых зависит успешность арттерапевтического 

процесса с детьми.  

1.Техники и приемы должны подбираться по принципу простоты и эффектности. 

Ребенок не должен испытывать затруднения при создании изображения с помощью 

предлагаемой техники. Любые усилия в ходе работы должны быть интересны, 

оригинальны, приятны ребенку. Сталкиваясь с трудностями, пусть даже мнимыми, дети 

реагируют привычным для них образом. Наличие трудностей любого плана – учебных, 

коммуникативных, эмоциональных, семейных, перед которыми ребенок чувствует себя 

слабым и незащищенным, когда-то спровоцировало появление проблем. Арттерапия 

предполагает создание безопасных условий, способствующих самовыражению и 

спонтанной активности, вызывает новые способы активности и помогает их закрепить 

2. Интересными и привлекательными должны быть и процесс создания изображения, 

и результат. Обе составляющие в равной мере ценны для ребенка, и это отвечает природе 

детского рисования, является его особенностью. Изобразительная техника не 

противоречит потребностям и возможностям детского возраста, если обладает указанной 

чертой. Создавать изображения в данной технике будет для ребенка также естественно, 

как рисовать.  

3. Изобразительные техники и способы должны быть нетрадиционными. Во-первых, 

новые изобразительные способы мотивируют деятельность, направляют и удерживают 

внимание. Во-вторых, имеет значение получение ребенком необычного опыта. Раз опыт 

необычен, то при его приобретении снижается контроль сознания, ослабевают механизмы 

защиты. В таком изображении присутствует больше свободы самовыражения, а значит, 

неосознанной информации. Рисование при помощи оттисков, печатей (пробок и пр.), 

использование нетрадиционных техник рисования – монотипия, кляксография, рисование 

ниткой, рисование на стекле, рисование мятой бумагой, губкой, ватой, жесткой щеткой и 

пр. Предложения по новому использовать неизобразительные материалы может 

функциональных стереотипов создает почву для общего укрепления эмоциональной 



18 
 

сферы, уменьшения зависимости — в частности, от ритуалов, — повышения настроения, 

развития воображения, адаптационных способностей.  

4. Трехмерные изображения из салфеток, мягкой бумаги делают работы объемными и 

оригинальными. Как правило, дети выполняют задания педагога индивидуально, каждый 

создает свой рисунок или трехмерное изображение. Но особое удовольствие доставляет 

создание коллективных работ — общих картин, композиций, где объединяются 

изображения, созданные всеми детьми группы. В процессе коллективного выполнения 

задания создаются условия для развития умений договариваться, уступать, вносить 

собственный вклад в общее дело, проявлять инициативу, выдвигать предложения, 

отстаивать собственное пространство, идею. По завершении происходит процесс 

совместного любования общим продуктом. Положительные переживания объединяют 

детей.  

Использование изобразительной деятельности как средства коррекции недостатков 

дает положительный результат и динамику в развитии детей с ОВЗ. Изотерапия как одно 

из направлений арттерапии является мощным и эффективным средством в 

образовательной среде.  

Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с ограниченными 

возможностями с помощью развития у них творческих способностей» 

В настоящее время, в результате вмешательства факторов среды и образа жизни, 

растет количество детей с отклонениями в развитии. Поэтому, одной из главных линий в 

сегодняшней реформе образования является использование здоровьесберегающих 

технологий. Восточная мудрость гласит: «У кого есть здоровье - у того есть надежда, у 

кого есть надежда – у того есть все» 

 Вхождение в жизнь, адаптация в ней, определение себя, своих возможностей и 

границ, своей роли и значения в этом мире – все требует от ребенка жизненной и 

творческой активности. Особая категория детей – это дети с ограниченными 

возможностями, имеет узкий круг общения, в то время как рядом существует большой, 

красивый мир. Такие дети испытывают трудности со стороны общества. Поэтому задача 

педагога – помочь открыть им мир, научить «добротворчеству», ведь творчество – 

актуальная потребность детства, соприкасаясь с ним ребенок может получить понимание 

и счастье. Для ребенка имеет огромное значение достижение ощущения «я это могу», 

«мое творчество интересно другим». Это повышает самооценку, самоуважение. Делает 

взгляд на себя в обществе более оптимистичным, что особенно важно для ребенка с 

ограниченными возможностями. Успешным условием развития творчества является: 

раннее начало, т.е. окружить ребенка той средой и такой системой отношений, которые 

стимулировали бы творческую деятельность; создание у ребенка высокой самооценки, 

«вкуса успеха», уверенности в своих силах; соблюдение принципа «права на ошибку»; 

ребенку надо предоставить большую свободу в выборе деятельности. Цель работы - 

реабилитация и интеграция детей с ограниченными возможностями в общество через 

обучение творчеству. Развивая творческие способности детей с ограниченными 

возможностями, помочь детям подготовится к независимой жизни. Просто научить детей 

жить полноценной жизнью. Музыка вызывает у детей положительные эмоции, повышает 

тонус коры головного мозга и тонизирует ЦНС, усиливает внимание, стимулирует 

дыхание, кровообращение, улучшает обмен веществ. На логоритмических занятиях дети с 

удовольствием заучивают песни, поют под караоке, с особым чувством и выражением, 

осознают связь слова и музыки. Пение может быть использовано независимо от 

физических возможностей детей. Использование двигательных упражнений позволяет 
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подготовить ребенка к двигательному выражению, учит его изображать звуки и 

настроения с помощью элементарного движения  

При овладении игре на музыкальном инструменте совершенствуются навыки, 

приобретенные в работе с речевыми упражнениями (чувство ритма, владение темпом, 

динамикой); дети учатся различать звучание инструментов по тембрам. И самое главное - 

наличие во всех упражнениях элементов творчества. Дорогостоящий инструмент можно с 

успехом заменить на самостоятельно изготовленные шумовые и ударные музыкальные 

инструменты. Желание заниматься игре на фортепиано (или синтезаторе) возникает у 

многих детей, ведь потребность самовыражения присуще всем людям, независимо от 

наличия ограниченных возможностей. Однако наши дети не все могут учиться в 

музыкальной школе по причине наличия заболевания, невозможности выполнения 

учебной программы. Фортепиано (или синтезатор) используется как своеобразный 

тренажер для разработки крупной и мелкой моторики рук у детей. На начальном этапе 

работы с ребенком мы только «играем» в дирижеров, музыкантов, певцов. Старшим детям 

предлагаю спеть в караоке любимые песни. Такие игры подражания развивают слух и 

артистические способности. Большинство из наших детей ограничены в своих физических 

возможностях. Песня и музыка является единственным инструментом с такими детьми. 

Выступая на праздниках, концертах, на которых ребенок имеет возможность поверить в 

свои силы и способности, поверить в себя. Дети объединения «Логоритмика» принимают 

участие в Республиканских и Городских фестивалях творчества детей с ограниченными 

возможностями. Первые выступления детей занимающихся в объединении состоятся на 

мини праздниках, в доброжелательной, «домашней» обстановке, рядом с родителями и 

друзьями. Затем на праздниках: «Золотая осень», «А ну-ка, мамы», «В гостях у сказки »… 

Участие в концертах, праздниках, фестивалях повышает самооценку, дети начинают себя 

по-другому ощущать. Творчество помогает самовыразиться. Ребята получают дипломы, 

благодарственные письма и понимают, что они тоже могут участвовать в жизни общества. 

Родители отмечают, что после выступлений дети становятся более открытыми, более 

независимыми. У них появляются новые увлечения, новые друзья. А участие в фестивалях 

придает уверенности в себе. Каждая победа - шаг на пути к преодолению недуга, помогает 

влиться в нормальную, повседневную жизнь, чтобы они были полноценными членами 

общества, способными жить самостоятельно и независимо. И творчество – один из 

возможных путей преодоления. «Помоги себе сам»- вот принцип помочь ребенку 

научиться справляться со своим недугом. «Музыка дается нам в помощь, чтобы 

подтвердить наши чувства и, исходя из этого, вдохновлять и помогать другим!» Карина 

Фредкрисон Развитие творческих способностей важно потому: чтобы достичь глубокого 

влияния на организм, больной сам должен активно действовать: петь, играть на 

музыкальном инструменте, воплощать музыку в движениях. Сущность музыкотерапии – в 

способности вызывать положительные эмоции, которые оказывают лечебное воздействие 

на психоэмоциональные процессы, мобилизуют резервные силы ребенка, обуславливают 

его творчество во всех областях искусства и в жизни в целом. Я не ставлю себе целью 

воспитать из детей знаменитых певцов и музыкантов. Я уверена, что нужно дать шанс 

ребенку проявить себя. Приобщая детей с ограниченными возможностями к миру музыки 

и к творчеству, позволяет успешно решать проблемы их социальной адаптации. Ведь 

главная моя помощь для таких детишек это слова: «Я в себя верю! И все обязательно 

получится» Сегодня раскрывать свои творческие возможности необходимо не только 

людям искусства, науки, бизнеса, но и всем нам обыкновенным людям, которые хотят 

прожить свою единственную жизнь по-настоящему, с воодушевлением и энтузиазмом! В 

наше время, когда количество больных детей увеличивается, очень важно применение 

здоровьесберегающих технологий. На занятиях по логоритмике опробированы и успешно 

используются следующие технологии здоровьесбережения: артикуляционная гимнастика 

способствует укреплению мышц органов артикуляции, четкой дикции; дыхательная 
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гимнастика помогает выработать диафрагмальное дыхание, продолжительность выдоха, 

его силу; упражнение на релаксацию воспитывает умение контролировать дыхание, 

управлять мышечным тонусом; развитие голоса, пение под музыку и без нее, развивает 

вокальные навыки; пальчиковые игры и речевые упражнения с одновременным 

выполнением действия развивают мелкую моторику, помогают ритмичному исполнению 

стихотворного текста; игра на музыкальных инструментах; музыкально-ритмические игры 

с музыкальными инструментами помогают в развитии творческих и музыкально-

сенсорных способностей детей, развитию чувства ритма; компьютерные игры 

используются как логопедический тренажер. На занятиях по логоритмике с детьми с 

ограниченными возможностями является важным создание активной 

здоровьесберегающей среды, обеспечение оптимальных условий физического и 

психического развития, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Информационно-компьютерные технологии в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Среди тенденций современного общества прослеживается одна, которую невозможно 

не заметить — это повсеместная компьютеризация и информатизация всех областей 

человеческой жизни. Это неслучайно. Ведь внедрение информационно-компьютерных 

технологий позволяет, как повысить эффективность деятельности человека, так и сделать 

ее разнообразнее. Необходимо отметить, что внедрение ИКТ в образовательный процесс 

не только дает возможность современным ученикам идти в ногу со временем, а также 

делает процесс обучения более интересным, способствует развитию познавательной 

мотивации, социальной адаптации детей в общество. Информационные технологии 

расширяют арсенал средств педагога, помогая «достраивать» те условия обучения, 

которые необходимы для решения развивающих и коррекционных задач, но не могут быть 

созданы при помощи традиционно применяемых средств. 

 

Информационно-коммуникационные технологии в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 «Расскажи мне - и я забуду, покажи мне и я запомню, дай мне действовать самому я 

научусь» (Древняя китайская мудрость)  

Современные информационно-коммуникационные технологии предоставляют для 

обучения принципиально новые возможности. Они могут использоваться на всех этапах 

обучения: при объяснении нового материала, при контроле знаний, при закреплении, при 

обобщении и систематизации материала. Какие дидактические задачи позволяют решать 

ИКТ? И.В.( Ирэна Веньяминовна) Роберт (академик РАО) применительно к 

традиционному учебному процессу выделила следующие методические цели 

использования программных средств учебного назначения: индивидуализировать и 

дифференцировать процесс обучения; осуществлять самоконтроль и самокоррекцию 

учебной деятельности; визуализировать учебную информацию; моделировать и 

имитировать изучаемые процессы или явления (которые невозможно увидеть в природе); 

осуществлять контроль с диагностикой ошибок и с обратной связью; формировать умение 

принимать оптимальное решение в различных ситуациях; развивать определенный вид 

мышления (например, нагляднообразного, абстрактного); усилить мотивацию обучения 

(например, за счет изобразительных средств программы или вкрапления игровых 

ситуаций); 
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- формировать культуру познавательной деятельности и др. Эти задачи решаются с 

помощью различных средств: аппаратных (компьютер, принтер, сканер, копир, проектор, 

фото- и видеотехника, звукозаписывающие устройства, мультимедиа и т.п.) и 

программных (виртуальные конструкторы, тренажеры, комплексные обучающие пакеты, 

поисковые системы, инетернет). Использование в обучении новых информационных 

технологий позволяет формировать специальные навыки у детей с различными 

познавательными способностями, позволяет делать уроки более наглядными и 

динамичными, более эффективными с точки зрения обучения и развития учащихся, и 

способствует формированию ключевых компетенций учащихся. Использование ИКТ 

позволяет педагогу привнести эффект наглядности в уроки и помогает ребенку, 

нуждающемуся в коррекционном обучении, усвоить материал в полном объѐме. 

Наглядное отображение информации способствует повышению эффективности любой 

деятельности человека. Но в специальном (инклюзивном) образовании оно приобретает 

особенно большую значимость. Компьютерные технологии дают широкие возможности 

для развития творческого потенциала школьника. Благодаря использованию 

информационных технологий у детей с ОВЗ зрительное восприятие и слуховое внимание 

обостряются, что ведет к положительному результату обучения и развития данной 

категории детей. Использование ИКТ на различных уроках с детьми со сложными 

дефектами позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в информационных 

потоках окружающего мира; овладевать практическими способами работы с 

информацией; развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 

современных технических средств. Кроме того, применение ИКТ позволяет сделать 

занятие привлекательным, современным, осуществлять индивидуализацию и 

дифференциацию обучения. 

- Организация образования лиц с ОВЗ на основе внедрения новых информационных 

технологий связана с реализацией следующих основных принципов обучения:  

- Активизация самостоятельной познавательной деятельности учащихся, повышение 

ее эффективности и качества. Основой реализации данного принципа является 

применение инновационных методов обучения. Они позволяют создать открытую систему 

обучения, при которой обучающемуся предоставляется возможность выбора подходящей 

ему программы и технологии обучения. Данная особенность обусловлена 

необходимостью повышения адаптивности системы обучения к индивидуальным 

психофизическим особенностям ребенка с ОВЗ. При такой организации учебного 

процесса обучение становится гибким, не связанным с жестким учебным планом и 

обязательными аудиторными мероприятиями.  

- Интерактивность системы компьютерного обучения с использованием новых 

информационных технологий. Использование компьютерных средств обучения позволяет 

обучающемуся получать информацию вне зависимости от пространственных и временных 

ограничений, находиться в режиме постоянной консультации с различными источниками 

информации, осуществлять различные формы самоконтроля. Это в значительной мере 

способствует созданию условий для социальной реабилитации лиц с ОВЗ. 

- Мультимедийность компьютерных систем обучения. Организация обучения лиц с 

ОВЗ на основе ИКТ позволяет активизировать компенсаторные механизмы обучающихся 

на основе сохранных видов восприятия с учетом принципа полисенсорного подхода к 

преодолению нарушений в развитии. Другими словами, применение принципа 

мультимедийности не только активизирует внимание, пространственную ориентацию, 

наблюдательность у учащихся с ОВЗ, но и корректирует ихлогическое мышление, 

зрительное восприятия, зрительную память, цветовое восприятие.  
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При этом нельзя забывать и об остальных принципах обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием ИКТ:  

-Принцип развивающего и дифференцированного обучения детей. Компьютерные 

технологии предусматривают возможность объективного определения зон актуального и 

ближайшего развития детей. Принцип системности и последовательности обучения. 

Компьютерные технологии позволяют использовать полученные ранее знания в процессе 

овладения новыми, переходя от простого к сложному. Принцип доступности обучения. 

Компьютерные технологии и методы их предъявления соответствуют возрастным 

особенностям школьников. Задания предъявляются детям в игровой или занимательной 

форме. Принцип индивидуального обучения. Компьютерные технологии предназначены 

для индивидуальных и подгрупповых занятий и позволяет построить коррекционную 

работу с учѐтом их индивидуальных образовательных потребностей и возможностей. 

Принцип объективной оценки результатов деятельности ребѐнка. В компьютерных 

программах результаты деятельности ребѐнка представляются визуально на экране в виде 

мультипликационных образов и символов, исключающих субъективную оценку, в виде 

цифровых оценочных шкал или в устной форме. Принцип игровой стратегии и введение 

ребѐнка в проблемную ситуацию. Игровой принцип обучения с предъявлением 

пользователю конкретного задания, варьируемого в зависимости от индивидуальных 

возможностей и коррекционно - образовательных потребностей, позволяет эффективно 

решать поставленные коррекционные задачи и реализовать на практике дидактические 

требования доступности компьютерных средств обучения. 

-Принцип воспитывающего обучения. Использование компьютерных технологий 

позволяет воспитывать у детей с ОВЗ волевые и нравственные качества. Этому 

способствует и деятельность ребѐнка, направленная на решение проблемной ситуации, 

желание достичь необходимого результата на повышенной мотивации деятельности. 

Принцип интерактивности компьютерных средств обучения. Использование 

компьютерных программ происходит одновременно с осуществлением обратной связи в 

виде анимации образов и символов, а также с предоставлением объективной оценки 

результатов деятельности. Использование ИКТ при обучении детей с ОВЗ имеет ряд 

преимуществ. Одним из главных преимуществ использования компьютерных средств 

обучения в образовании детей с ОВЗ является их большие возможности в визуализации 

предоставляемого учебного материала. Использование в педагогической деятельности 

ЦОР помогает педагогу значительно сократить время на трансляцию учебного материала, 

увеличив объем продуктивных видов деятельности на уроке; создавать интересные 

учебные и дидактические пособия, раздаточные, оценочные и тестирующие материалы, 

необходимые для реализации поставленных коррекционно-образовательных задач, быстро 

находить основные и дополнительные учебные материалы по теме урока или для 

факультативных курсов. Введение информационных технологий во все области 

специального образования подчинено задаче максимально возможного развития ребенка, 

преодоления уже имеющихся и предупреждения новых отклонений в развитии. Уроки с 

использованием ИКТ имеют большой потенциал для проведения коррекционной работы, 

направленной на концентрацию внимания, развитие мышления, воображения, мелкой 

моторики руки. 

- Одновременно появляется возможность индивидуализации коррекционного 

обучения в условиях класса, обеспечения каждому ребенку адекватных лично для него 

темпа и способа усвоения знаний, предоставления возможности самостоятельной 

продуктивной деятельности, обеспеченной градуированной помощи. Немаловажной 

задачей учителя является социализация учащихся в обществе. ИКТ позволяет решать эту 

задачу. развить новую информационную культуру деятельности для учеников с ОВЗ; 
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повысить уровень мотивации учащихся; расширить зону индивидуальной активности 

ребенка; находить источники дополнительной информации по предмету; увеличить 

динамику и образность предлагаемого учебного материала; проверить объем и 

правильность знаний, их глубину, осознанность, гибкость и оперативность; применить 

различные способы активизации мыслительной деятельности учащихся; 

систематизировать новые для учащихся знания; активизировать максимальное творческое 

участие детей в учебном процессе. При любом обучении необходимо создавать 

мотивацию и активизировать познавательную деятельность учащихся. Это условие 

становится определяющим для достижения успеха при коррекционном обучении. 

Повышение эффективности познавательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством применения новых информационных технологий в 

коррекционном процессе во многом зависит от инициативной позиции преподавателя на 

каждом этапе обучения. Важным фактором является подбор материала, составление 

заданий, конструирование педагогических и коррекционных задач с учетом 

индивидуальных психологовозрастных особенностей детей. 

-В современных условиях, когда к учебникам предъявляются новые требования 

(наличие электронной версии), учитель получает очень хороший инструмент. 

Электронные учебные пособия могут использоваться: в виде презентаций; как учебник и 

рабочая тетрадь; как толковый словарь; как справочник с учебными видеофильмами; как 

тренажер для закрепления новых знаний; как практическое пособие. Однако возникает 

необходимость корректировать предложенную информацию для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и в ход урока включать адаптированные 

фрагменты. В разработке заданий и подготовке текстов для учеников с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются общие закономерности и специфику развития 

таких детей, логику построения специального обучения и базовые принципы 

коррекционной педагогики. Таким образом, при внедрении ИКТ при обучении детей с 

ОВЗ большая роль отводится учителю, и появляются особые требования к квалификации 

педагога. Учитель должен знать психолого-педагогические особенности работы с детьми с 

ОВЗ и методику работы с данной категорией детей и учитывать их в своей работе; иметь 

навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными 

технологиями; обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 

информационная компетентность; использовать специальное программное обеспечение, 

электронные учебники, тренажеры, практикумы, ЦОР, энциклопедии, Интернет; знать 

состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов, в 

том числе на электронных носителях; должен уметь создавать свои электронные 

образовательные ресурсы; постоянно обучаться новым информационным технологиям. 

-Учителю необходимо учитывать общие закономерности и особенности развития 

детей с различными нарушениями. При этом он может руководствоваться одним из 

преимуществ компьютерных средств обучения, а именно тем, что компьютер может 

комплектоваться с учетом нужд и потребностей людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Так, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата возможно 

изменение конфигурации клавиатуры, применяется мембранная клавиатура с повышенной 

чувствительностью, клавиатура с увеличенными клавишами. Могут использоваться 

специальные пальцевые датчики. Для людей с нарушениями слуха разработаны 

специальные компьютерные технологии, при которых голос говорящего человека 

преобразуется в визуальные символы на экране монитора. Для людей с нарушениями 

зрения используется специальная клавиатура с насечками на клавишах, программы, с 

помощью которых озвучивается информация так называемый «Экранный чтец». 

Многообразие дефектов, их клинических и психолого-педагогических проявлений 

предполагает применение различных методик коррекции, а, следовательно, и 
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использование разнообразных компьютерных технологий. Это способствует повышению 

результативности коррекционнообразовательного процесса. Организация обучения и 

внеурочной работы для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием информационнокоммуникационных технологий может быть различной: 

традиционная урочная система с применением ИКТ; дистанционное образование; 

элементы дистанционного образования при временных ОВЗ (долгая болезнь, не 

возможность посещать школу) участие в сетевых проектах; дистанционные олимпиады, 

конкурсы, квесты. 

- Использование компьютеров в учебной и внеурочной деятельности школы выглядит 

очень естественным, с точки зрения ребенка и является одним из эффективных способов 

повышения мотивации и индивидуализации его обучения, развития творческих 

способностей и создание благоприятного эмоционального фона. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что реализация возможностей современных информационных 

технологий расширяет спектр видов учебной деятельности, позволяет совершенствовать 

существующие и порождает новые организационные формы и методы обучения. Урок с 

использованием современных информационных технологий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья способствует решению одной из основных задач 

коррекционного воспитания развитию индивидуальности ученика, его способностей 

ориентироваться и адаптироваться в современном обществе. 

Формы использования ИКТ 

1 Использование готовых электронных продуктов  

2 Использование мультимедийных презентаций  

3 Использование ресурсов сети Интернет  

4 Использование программного обеспечения SMART Board (ПО, предназначенное для 

интерактивной доски)  

5 Использование ИКТ в сочетании с методом проектов. Каково влияние использования 

информационно-коммуникационных технологий на ребенка? - ИКТ способствует 

повышению познавательного интереса; - ИКТ позволяет детям проявить себя в новой 

роли; - ИКТ формирует навыки самостоятельной продуктивной деятельности; - ИКТ 

способствует созданию ситуации успеха для каждого ребенка. В заключении хочется 

отметить, что использование ИКТ существенно влияет на развитие познавательной 

мотивации, однако нельзя применять их слепо. 

 Структура построения учебного процесса с использование ИКТ и их разработка должны 

быть продуманы методически и обоснованы научно. 

 

Приложение  

Рекомендации по применению образовательных технологий для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

При составлении образовательной программы по направлению подготовки 

(специальности) профессионального  образования рекомендуется учитывать особенности 

их реализации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Рекомендуется использовать следующие основные образовательные технологии с учетом 

их адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

Технологии - Адаптированные методы 
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Проблемное обучение:  Развитие познавательной способности, активности, творческой 

самостоятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

  

Поисковые методы, постановка познавательных задач 

с учетом индивидуального социального опыта и особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Концентрироанное обучение Создание блочной структуры учебного процесса, 

наиболее отвечающей особенностям здоровья обучаю-щихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов Методы, учитывающие динамику и уровень 

работоспособности обучающихся с ограничен-ными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Модульное обучение Гибкость обучения, его приспособление к индивидуальным 

потребностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

 Индивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и график обучения с 

учетом уровня базовой подготовки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Дифференцированное обучение 

 Создание оптимальных условий для выявления индивидуальных инте-ресов и 

способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

 Методы индивидуального личностно ориентированного обучения с учетом 

ограниченных возможностей здоровья и личностных психолого-физиологических 

особенностей 

Развивающее обучение 

 Ориентация учебного процесса на потенци-альные возможности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов . Вовлечение обучаю-щихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в различные виды деятельности, 

развитие сохранных воз-можностей 

Социально-активное, интерактивное обучение  

Моделирование предметного и социального содержания учебной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Методы 

социальноактивного обучения, игровые методы с учетом социального опыта 

обучающихся с ограничеными возможностями здоровья и инвалидов 

Рефлексивное обучение, развитие критического мышления 

 Интерактивное вовлечение обучающихся с ограниченными воз-можностями 

здоровья и инвалидов в групповой образовательный процесс Интерактивные методы 

обучения, вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в различные виды деятельности, создание рефлексивных ситуаций по развитию 

адекватного восприятия собственных особенностей 

 

Все образовательные технологии рекомендуется применять как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, в 

зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 
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