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Методы обучения и воспитания детьми со сложной структурой дефекта 
 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети с нарушением 

психофизического развития, нуждающиеся в специальном (коррекционном) 

обучении и воспитании. 

По классификации, предложенной В.А.Лапшиным и Б.П.Пузановым, к 

основным категориям аномальных детей относятся: 

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

3. Дети с нарушением речи (логопаты); 

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

5. Дети с умственной отсталостью; 

6. Дети с задержкой психического развития; 

7. Дети с нарушением поведения и общения; 

8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так 

называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с 

умственной отсталостью). 

Рассмотрим подробнее последнюю категорию детей. 

Коррекционно-педагогическая помощь детям с комплексными нарушениями 

развития ориентирована на разрешение их индивидуальных и социальных нужд, что 

требует упорядочивания форм и функциональных систем. 

В настоящее время в нашей стране существует большое разнообразие 

специальных общеобразовательных учреждений. Для детей дошкольного возраста 

функционируют детские сады, коррекционно-развивающие центры и т.д. Дети 

школьного возраста, имеющие различные отклонения в развитии, обучаются в 

специальных (коррекционных) учреждениях I—VIII видов.  

Дети, имеющие сочетания различных нарушений, могут оказаться в стенах 

любого специального коррекционного учреждения, которые профилированы на 

какой-либо один дефект. В связи с этим для них создаются либо группы, либо 

классы, в которых они воспитываются и обучаются. 

Концепция коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

сложное нарушение, должна ориентироваться на определенные положения и 

принципы, выработанные научными исследованиями и многолетним опытом 

практической работы с детьми: 

1. Принцип индивидуализации. Ввиду значительного числа вариантов 

индивидуальных особенностей детей при обучении и воспитании необходимо 

учитывать эти различия, чтобы обеспечить адекватные возможности развития 

каждому отдельному ребенку. 

2. Принцип вариативности и структурированности образовательной 

концепции. Основополагающая система обучения детей с комплексными 

нарушениями развития должна использоваться вариативно и одновременно быть 

четко структурированной с учетом всего разнообразия индивидуальных 

предпосылок развития ребенка. 

3. Принцип социальной мотивации. Учебное содержание строится таким 

образом, чтобы оно способствовало повышению социальной мотивации, т.е. чтобы у 

ребенка возникали потребность и активность в учебной деятельности, в овладении 

жизненными умениями и навыками. 



4. Принцип единства обучения и воспитания. Объединением обучения и 

воспитания служит совместное значимое построение образовательной области, ее 

содержание, способы освоения, подчиненные единой цели, — оказанию помощи в 

развитии ребенка и в реализации его возможностей в настоящей жизни. 

5. Принцип деятельностного подхода. Знания могут быть усвоены ребенком 

полноценно только при выполнении определенных предметных и умственных 

действий, которые у него специально формируются. Вместе с тем при 

осуществлении действий, направленных на решение тех или иных задач, человек 

овладевает не только конкретными знаниями, но и соответствующими 

психическими способностями и способами поведения. 

6. Принцип дифференцированного подхода. Учет психофизических 

особенностей детей со сложными нарушениями важен при разработке 

индивидуального маршрута развития в сочетании с медико-реабилитационными 

процедурами (по показанию), при отборе методов, приемов работы, создании 

особой социокультурной среды. 

7. Принцип коммуникативной направленности. С одной стороны, 

коммуникация постепенно преобразуется в сложную осознанную форму 

повседневного поведения человека, с другой — развитие личности становится 

возможным только в условиях общения с другими людьми. Коммуникация — это 

важнейший путь формирования мышления, сознания, психики. 

Для осуществления коррекционно-педагогической деятельности необходима 

содержательная основа, благодаря которой возможно взаимодействие всех 

участников этого процесса. К технологии содержательной основы прежде всего 

относятся методы, приемы, индивидуальные коррекционно-педагогические 

программы. 

Методы обучения определяются в соответствии с возможностями детей, 

имеющих сложные нарушения развития. При планировании работы важно 

использовать наиболее доступные приемы и методы — наглядные, практические, 

словесные. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных 

методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. Широко 

используются наглядно-практические методы для более глубокого понимания 

значений действий, явлений. Уточнению знаний о предметах может послужить 

письменная речь (таблички), дактилология. В работе с детьми, имеющими 

нарушения зрения, наиболее распространены словесные методы, которые 

рекомендуется сочетать при объяснении учебного материала с практическими 

методами. 

Одним из важных условий организации учебного процесса для детей с 

множественными нарушениями является оснащение его необходимым специальным 

оборудованием. При нарушениях опорно-двигательной системы следует 

пользоваться (индивидуально подбирая их) специальными креслами со спинками и 

подлокотниками, корректорами осанки (реклинаторами). Различные оптические 

средства (очки, лупы, линзы и др.), тактильные панели (наборы материалов разной 

текстуры), которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции, 

используются при нарушениях зрения. Если у ребенка проблемы со слухом, для 

занятий с ним требуется правильный выбор звукоусиливающей аппаратуры 

(стационарных систем и индивидуальных слуховых аппаратов, Других технических 



устройств), а для обследования слуха — аудиометры, импедансометры и другие 

приборы. 

Для организации и проведения коррекционных занятий необходимо знать 

некоторые особенности дидактического материала. При его отборе и подготовке для 

детей с нарушениями зрения надо учитывать достаточные размеры, для 

слабовидящих — контрастность цвета, для детей с ДЦП — выраженную, легко 

ощутимую тактильную поверхность. 

Организация обучения и воспитания детей с комплексными и Осложненными 

нарушениями развития предполагает внесение изменений в формы коррекционно-

развивающей работы. Для большинства таких детей характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует 

внесения изменений как в учебный план, так и в режим дня. В режиме дня должно 

быть предусмотрено увеличение времени на проведение гигиенических процедур, 

приема пищи. 

Эффективность работы с детьми, имеющими комплексные нарушения, 

зависит от компетентности и высокого профессионализма педагогов-дефектологов. 

Такой педагог должен хорошо ориентироваться практически во всех отраслях 

специальной педагогики (олигофренопедагогике, логопедии, тифло- и 

сурдопедагогике) и специальной психологии. Кроме того, он должен быть 

достаточно хорошо осведомлен в отдельных вопросах медицинских дисциплин. Эти 

условия служат залогом успеха при интегральном подходе к обучению детей данной 

категории, основой глубокого понимания их особенностей, важного для разработки 

вариативных моделей индивидуальных коррекционных программ с учетом всех 

указанных выше обстоятельств. 

Семьи, имеющие детей с нарушением развития, нуждаются в комплексной 

медико-психолого-педагогической помощи с первых месяцев жизни ребёнка. Опыт 

подтвердил, что чем раньше начато оказание помощи, тем больших результатов 

удаётся достичь. 

Традиционно инвалидность воспринимается только как физическая 

ущербность. Однако инвалидность имеет также психические и социальные 

последствия. Жизнь человека с физическими недостатками психически сложнее, 

чем жизнь обычного человека. Уже только встреча с не информированностью и 

предрассудками окружающего общества добавляет груз на плечи лица с 

физическими недостатками и его семьи. 

Для людей с физическими и интеллектуальными недостатками необходимо 

создать предпосылки к строительству собственной жизни и возможности быть 

деятельным человеком общества. Когда у физически несовершенного индивидуума 

и его семьи имеется возможность влиять на принятия общественных решений, 

возможно достижение изменений, увеличивающих равноправие в обществе. 

Непосредственное окружение инвалида и все общество в целом должны 

приспособиться к тому, что среди граждан имеются инвалиды. Также следует иметь 

в виду, что увечья бывают самые разные, в том числе такие, которые не заметны. 

Критерием душевного здоровья на уровне общества является его готовность 

принять "отклонения от нормы", способность чувствовать коллективную 

ответственность. 
 


