
Технологии инклюзивного образовательного процесса 

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по соматическому профилю

Исполнитель:  

Плетенева Надежда Геннадьевна, 

учитель-логопед МБДОУ №42



Студенты, имеющие инвалидность и ОВЗ, связанные с соматическими нарушениями, 
представляют самую большую группу среди учащихся с физическими нарушениями. 

К группе соматических заболеваний мы относим следующие: 

болезни эндокринной системы (в том числе диабет), 

злокачественные новообразования, 

болезни системы кровообращения, 

болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения,

болезни костномышечной системы



психофизиологические особенности:

● астенические проявления 

● низкая работоспособность и продуктивность 

● ипохондриюя

● астено-невротическая акцентуация характера

● невротичность, наличие фобий (часто преобразующихся из страха о своем 
здоровье)

● уклонение от активной деятельности

● нарушения когнитивного спектра (вызванные длительной болезнью, тяжелым 
лечением, общим ослаблением организма)

● пробелы в полученных ранее знаниях (иногда это приводит к задержкам 
психического развития, ослабляет внимание и память)



Технологии инклюзивного образования - технологии, которые ведут к созданию
условий для качественного доступного образования всех без исключения детей

организационные педагогические

технологии проектирования технологии дифференцированного обучения, 

технологии индивидуализации 

образовательного процесса.

технологии программирования Технологии коррекции учебных и 

поведенческих трудностей, возникающих у 

детей в образовательном процессе

технологии командного взаимодействия 

учителя и специалистов

Технологии, направленные на формирование 

социальных (жизненных) компетенций, в том 

числе принятия, толерантности.

технологии организации структурированной, 

адаптированной и доступной среды.

Технологии оценивания достижений в 

инклюзивном подходе



Индивидуализация обучения — это организация образовательных условий 

для максимальной реализации субъектной позиции ребенка в процессе 

обучения, т.е. осознание им целей и задач обучения, возможность выбора 

учебного материала, форм и методов решения учебных задач. 

Таким образом, активность и субъектность оказываются как на полюсе 

учителя, так и на полюсе ученика. 

Учитель создает условия для того, чтобы ученик в этих условиях мог 

поставить цели, сформулировать задачи, определить способы решения 

учебных задач, смог оценить результаты своих учебных действий.

Такой процесс индивидуализации важен как для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, так и для его нормативно развивающихся 

сверстников. 

Принцип индивидуализации позволяет создать равные возможности для 

всех учеников класса, тем самым реализуется инклюзивный подход на 

практике.



Технологии, 
индивидуализирующие образовательный процесс

Следуя общим правилам и способам организации учебной работы на уроке, 

учитель инклюзивного класса должен помнить и учитывать тонкости 

включения в работу ребенка с теми или иными особенностями 

познавательной деятельности, поведения, коммуникации. 

Часто такой ученик не может полностью успевать за темпом всего класса, 

выполняет задания на уровне, доступном ему, но ниже уровня освоения 

содержания темы, предмета его одноклассниками. 

Широкие возможности для индивидуализации обучения представляет 

самостоятельная работа, которая проходит в индивидуальном темпе. 

Индивидуализация здесь осуществляется за счет того, что учащимся 

даются не одинаковые задания, а задания, которые варьируются в 

зависимости от индивидуальных особенностей.



На технологическом уровне принцип
индивидуализации воплощается в разных
педагогических подходах: 

● Личностно-ориентированной педагогике
● педагогике Step by step
● педагогике поддержки
● рефлексивно-деятельностном подходе в обучении
● технологиях проектной деятельности 
● технологиях тьюторского сопровождения



● Технология уровневой дифференциации обучения связана с уровнем освоения детьми 
программного материала. В этой технологии управление познавательной деятельностью 
происходит с целью обучения каждого учащегося на уровне его индивидуальных 
возможностей и способностей через систему малых групп.

● У учителя появляется возможность дифференцированно помогать слабому ученику и уделять 
внимание сильному, более эффективно работать с трудными детьми. 

● В классе выделяются три группы учащихся в зависимости от возможностей освоения ими 
учебного материала (В.В. Воронкова, П.Г.Тишин, В.В. Эк, Е.А.Ковалева и др.). 

● В первую группу входят ученики, успешно обучающиеся в классе. Они в основном понимают 
фронтальное объяснение учителя, запоминают изучаемый материал. 

● Ко второй группе относятся ученики, которые с трудом осваивают программный материал и 
нуждаются в помощи учителя. Для учащихся характерно недостаточное понимание вновь 
изучаемого материала. Они нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая 
самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у детей, 
отнесенных к первой группе. Значительно снижены у школьников данной группы способности 
к обобщению. Эти учащиеся имеют по предметам оценку «3».

● Третью группу составляют ученики, которые овладевают программным материалом на самом 
низком уровне. Знания усваиваются ими механически, быстро забываются. Они могут освоить 
значительно меньший объем знаний и умений, чем остальные школьники. К третьей группе 
относятся учащиеся с выраженным психофизическим недоразвитием.



● Технология функциональной дифференциации — организация работы в группах с 
распределением функций, т.е. когда каждый ребенок вносит свой вклад в общий результат, 
выполняя свое задание, при этом ребенку с трудностями в обучении можно предложить 
вспомогательные материалы (например, если нужно составить предложение, ребенок 
пользуется заранее заготовленными словами-карточками, которые нужно расположить в 
нужной последовательности, при решении задачи — готовой краткой записью условия). 

● Организация работы в группе предполагает полную включенность ребенка на основе 
понимания его возможностей (например, он может проверять расчеты с использованием 
калькулятора, подбирать необходимый наглядный материал — картинки, схемы, 
иллюстрирующие содержание задания). В такой группе кто-то берет на себя функции лидера, 
кто-то выполняет определенные задания, кто-то следит за временем работы, кто-то ищет 
необходимую информацию, кто-то предоставляет материал другим группам. 

● Основным критерием эффективности групповой работы на уроке в инклюзивном классе 
становится не ориентация на успех — «кто больше и лучше», а ориентация на согласованность, 
взаимовыручку, поддержку, совместное принятие решений, выработку компромиссных 
решений по выходу из ситуаций и т.д. 

● Эти же критерии становятся ведущими не только на уроках, но и на внеклассных, 
общешкольных мероприятиях, постепенно приводя к изменению уклада в школьном 
коллективе.



Технология смешанной дифференциации (модель сводных групп)
● объединенная форма двух видов дифференциации обучения — по интересам и 

по уровню развития. 
● Для изучения учебных дисциплин вся классная параллель перегруппируется. 

Образуются три сводные группы. Дети, интересующиеся данным учебным 
предметом (например, математикой) и имеющие в этом направлении достаточно 
высокие показатели, объединяются в одну сводную группу (временный 
гомогенный класс) продвинутого уровня. Из остальных учащихся параллели по 
принципу уровневой дифференциации (группа базового стандарта и группа 
усиленной педагогической поддержки) формируются еще две сводные группы. 
Для параллели разрабатываются три варианта учебной программы. 

● Первый работает в рамках группы по интересу и имеет продвинутый уровень; 
второй и третий варианты реализуются в тех группах, для которых этот предмет 
не выбран «интересным» и главная цель которых — достижение обязательных 
результатов обучения.



Технологии коррекции учебных и поведенческих трудностей , 
возникающих у детей в образовательном процессе, — это 
специальные логопедические технологии и технологии специальной 
педагогики, направленные на коррекцию нарушения (технологии 
сурдо- и тифлопедагогики), технологии нейропсихологического 
подхода в коррекции учебных трудностей (А.Р. Лурия, Л.С. 
Выготский, Дж. Хинд, Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева, Т.Ю. Хотылева), 
технологии психолого-педагогической системы формирования и 
развития речевого слуха и речевого общения у детей с 
нарушениями слуха (система Э.И. Леонгард), технологии 
прикладного анализа поведения АВА (Applied Behavior Analysis) и 
др.



Технологии, направленные на развитие социальных (жизненных) 
компетенций детей

● Одним из основных результатов инклюзивного образования 
является формирование жизненных навыков, или социальных 
компетенций (навыков взаимодействия, взаимопомощи, 
продуктивной деятельности и т.д.). 

● Можно выделить 3 типа технологий, направленных на 
повышение социальной компетенции: прямое обучение 
социальным навыкам; формирование социальных навыков через 
подражание, организация групповых видов активности, в том 
числе и игровых.



Социоигровые технологии содержат дидактические игры, сконструированные на основе 
театральных упражнений, дворовых и обучающих игр, которые не только развивают 
внимание, волю, память, речь, сообразительность, координацию движений и прочее, но и 
формируют навыки делового взаимодействия одноклассников друг с другом и с 
обучающим их педагогом, что особенно важно в условиях инклюзивного образования.
С помощью социоигровых технологий:
● в игровой форме осваивается образовательная программа;
● осваиваются правила поведения и роли в социальной группе класса (мини-модели 

общества), переносимые затем в «большую жизнь»;
● рассматриваются возможности самих групп, коллективов — чего можно добиться с 

помощью коллективной работы;
● приобретаются навыки совместной коллективной деятельности, отрабатываются 

индивидуальные характеристики учащихся, необходимые для достижения 
поставленных игровых целей;

● накапливаются культурные традиции, внесенные в игру участниками, учителями, 
привлеченными дополнительными средствами — наглядными пособиями, учебниками, 
компьютерными технологиями.



Технологии оценивания достижений в
инклюзивном подходе

● Предметом оценки выступают как достигаемые образовательные результаты, так и 
процесс их достижения, а также мера осознанности каждым обучающимся 
особенностей его собственного процесса обучения. При этом наряду с интегральной 
оценкой (за всю работу в целом, проводимую, например, в форме портфолио, 
презентаций, выставок и т.п.) используется дифференцированная оценка (вычленение 
в работе отдельных аспектов, например, сформированность вычислительных умений, 
выразительность чтения, умение слушать товарища, формулировать и задавать 
вопросы и т.д.), а также самооценка и самоанализ обучающихся.

● Вместе с педагогом-психологом учитель продумывает такую стратегию работы со всем 
классом, при которой дети учатся оценивать не только результат, качество продукта 
учения, а процесс — степень прилагаемых усилий, активность, меру участия в 
групповой работе, рост «над самим собой».
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