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Проблемам обучения детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учре-

ждения уделяется огромное внимание не только в отечественной, но и в зарубеж-

ной дидактике. Значимость этой темы обусловлена тем, что она является конвер-

гентной, лежащей на пересечении таких наук, как психология, социология, ме-

дицина, педагогика и др. 

«Проблема интегрированного образования сложна, дискуссионна, но глав-

ное, она является действительно социальной проблемой, так как в ходе её реше-

ния затрагиваются интересы колоссального количества людей, представителей 

различных социальных групп, и главное – подрастающего поколения – будущего 

нации. Общество должно предоставить любому человеку право выбора вида об-

разования в зависимости от его интересов, потребностей, возможностей» [3, с. 

157]. 

Обратимся к понятийному аппарату рассматриваемой проблемы. В Феде-

ральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» обучающийся с 
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ограниченными возможностями по здоровью рассматривается как «физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствую-

щие получению образования без создания специальных условий» [1]. 

В контексте программы ЮНЕСКО «Образование для всех» понятие «дети с 

ОВЗ» трактуется следующим образом: «Лица моложе 18 лет, имеющие отклоне-

ния от норм жизнедеятельности вследствие нарушения здоровья, характеризую-

щиеся ограничением способности осуществлять ориентацию, обучение, самооб-

служивание, передвижение, общение, трудовую деятельность» [2, с. 2]. 

С дидактической точки зрения целесообразно рассматривать детей с ОВЗ с 

позиции имеющихся у них функциональных ограничений. Для таких детей ха-

рактерны особые образовательные потребности, как следствие их заболеваний, 

отклонений или недостатков развития. Инклюзивное образование в этом случае 

подразумевает такое включение ребенка с ОВЗ в образовательный процесс 

группы здоровых сверстников, которое основывается на учете особых образова-

тельных потребностей на методологическом, структурно-функциональном, со-

циально-педагогическом и материально-техническом уровнях. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» выделяет определенные 

особенности реализации образовательного процесса для лиц с ОВЗ. В частно-

сти – это использование адаптивных образовательных программ, которые опи-

сываются как образовательные программы, «адаптированные для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обес-

печивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указан-

ных лиц» [1]. 

Задержка психического развития (ЗПР) является одной из наиболее распро-

страненных разновидностей психических отклонений детского возраста. 

Выделим характерные особенности детей с ЗПР. Во-первых, это все, что ка-

сается поведенческих функций – примитивность поведения, преобладание 
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компонента двигательной заторможенности или гиперактивности, резкие пере-

пады настроения, внушаемость, неконтролируемая агрессия, низкая самооценка. 

С позиции когнитивных функций – это, в первую очередь, слабая память. 

Дети с ЗПР плохо запоминают информацию. для них характерен ограниченный 

объем краткосрочной и долгосрочной памяти. Вследствие этого, обучающемуся 

во время занятия приходится неоднократно напоминать правило, условие задачи 

и т. д. Кроме того, воспроизведение информации у детей с ЗПР также вызывает 

затруднения, т.к. их характеризует слабый словарный запас и им зачастую с тру-

дом дается подбор слов. Педагогу следует использовать различные методиче-

ские ресурсы для воздействия на когнитивную сферу таких детей, в частности 

разного рода мнемотехники. 

Восприятие информации детьми с задержкой психического развития реали-

зуется на достаточно низком уровне, это, в первую очередь связано с проблемами 

памяти. Изучаемые понятия, представления о предметах, явлениях и пр. форми-

руются у них в фрагментарном виде. Для купирования проблем в перцептивной 

области при обучении любым дисциплинам рекомендуется использовать сред-

ства наглядности и когнитивной визуализации, такие, например, как инфогра-

фика [4; 5] и ментальные карты [6]. 

Для детей с ЗПР характерны когнитивные проблемы, связанные с фокуси-

ровкой внимания. У педагогов могут возникнуть затруднения в реализации об-

разовательного процесса, основанные на неусидчивости таких детей, неспособ-

ности завершить выполнение задания. С целью повышения эффективности про-

цесса обучения таких детей рекомендуется использовать интерактивные зада-

ния, организовывать частую смену деятельности, исключать внешние раздражи-

тели. 

Мыслительные процессы детей с ЗПР наиболее эффективно реализуются 

под руководством взрослых – родителей, педагогов, тьюторов. Для таких детей 

характерны нарушения, связанные как с образным, так и с абстрактным мышле-

нием. Им с трудом дается умение выстраивать причинно-следственные связи, ре-

ализовывать аналитико-синтетическую деятельность. 
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С целью повышения эффективности образовательного процесса и достиже-

ния планируемых образовательных результатов при обучении любым дисципли-

нам детей с задержкой психического развития целесообразно использовать тех-

нологии учебного сотрудничества, т.к. у таких детей наблюдается низкий уро-

вень развития восприятия по сравнению с нормально развивающимися сверст-

никами. Это демонстрирует необходимость затрачивать больше времени на 

прием, анализ и переработку информации. Исходя из того, что у детей с ЗПР в 

недостаточном объеме развиты фрагментарные знания об окружающем мире, у 

них часто возникают затруднения в распознавании предметов, которые нахо-

дятся в непривычном для них положении, а также схем и контурных изображе-

ний. Обучающийся с ОВЗ относится к похожим качествам предметов как к оди-

наковым, например, они часто путают некоторые схожие по написанию буквы, а 

также их элементы. Поэтому развитие зрительной памяти очень актуально для 

детей с ЗПР. Если у предметов существуют схожие качества, то ребенок с ЗПР в 

большинстве случаев будет путаться и теряться при попытке ответить на вопрос 

об отличительных признаках рассматриваемых предметов. 

Одним из эффективных и современных способов решения данной проблемы 

является проработка материала в группе сверстников. При этом не стоит забы-

вать и про такую особенность обучения детей с ЗПР, как слабый интерес к уче-

нию. Во время работы с детьми с ЗПР, учитель должен быть готовым к пассивной 

реакции на многие его действия и слова, он должен уметь привлекать детей к 

активной деятельности, сотрудничеству с другими детьми, развивать познава-

тельную мотивацию к процессу обучения. 

Таким образом, развитие инклюзивной практики способствует обеспечению 

государством равенства возможностей для каждого обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоровья и создания оптимальных специальных условий 

для получения качественного школьного образования. 
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