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Авторский текст сохранен 

В ключевых направлениях проекта «Идеальная школа России» обозначено единое 

образовательное пространство (обучение и воспитание), в состав которого входит 

инклюзивное образовательное пространство. Воспитание ребенка – трудный и 

ответственный процесс, требующий много времени и терпения. В настоящее время 

вопросы воспитания обучающихся становятся особенно значимыми. Это связано в том 

числе с тем, что в общеобразовательные организации приходит большое количество 

детей, которые требуют «особой заботы», детей в трудной жизненной ситуации, что 

обусловлено как социальными причинами (миграция, неблагоприятная обстановка в семье 

и др.), так и  особенностями здоровья ребенка.  

Воспитательный процесс в школе выстраивается по-разному, в зависимости от 

ресурсов,  региональной  специфики,  традиций  воспитательной  работы,  принятых 

в образовательной организации; он  сопровождается еще большими сложностями и 

проблемами. Однако при правильном подходе можно добиться значительного прогресса в 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

В материалах отражены вопросы воспитания особенных детей в семьях, в том числе 

приёмных. 

Методические рекомендации предназначены в первую очередь для руководителей, 

педагогов и работников социально – педагогического сопровождения 

общеобразовательных учреждений, родителей - всем, кто вовлечен в конструирование 

рабочей программы воспитания школы и практику воспитательной работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Они могут 

служить содержательной основой для организации воспитательной работы в школах и 

дома по освоению паралимпийских ценностей и развитию у школьников понимания и 

уважения к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Издательство БУ ДПО РК «КРИПКРО» 
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Воспитываем ребёнка с ограниченными возможностями здоровья  

1. Введение. 

 

Реализация  образовательными организациями «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года», а также исполнение 

основных положений Федерального закона № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся подтверждают необходимость 

актуализации вопросов воспитательной работы с подрастающим поколением, 

формирования духовно-нравственных и культурных ценностей, пропаганды 

здорового образа жизни.  

Воспитание ребенка – трудный и ответственный процесс, требующий 

много времени и терпения. В настоящее время вопросы воспитания 

обучающихся становятся особенно значимыми. Это связано в том числе с 

тем, что в общеобразовательные организации приходит большое количество 

детей, которые требуют «особой заботы», детей в трудной жизненной 

ситуации. Это обусловлено как социальными причинами (миграция, 

неблагоприятная обстановка в семье и др.), так и с особенностями здоровья 

ребенка. Воспитательный процесс в школе и дома будет выстраиваться по-

разному, в зависимости от ресурсов,  региональной  специфики,  

с е м е й н ы х  о б ы ч а е в ,  традиций   воспитательной  работы,  принятых в 

образовательной организации; он  сопровождается еще большими 

сложностями и проблемами. Однако при правильном подходе можно 

добиться значительного прогресса в развитии таких детей. 

2. Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» о новых 

форматах в развитии личностного потенциала обучающихся. 

 

Реализация  образовательными организациями «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года», а также исполнение 

основных положений Федерального закона № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся подтверждают необходимость 

актуализации вопросов воспитательной работы с подрастающим поколением, 

формирования духовно-нравственных и культурных ценностей, пропаганды 

здорового образа жизни.  

Поправки в закон, связанные с воспитанием детей, стали логическим 

продолжением и развитием государственной политики в области воспитания 
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и на законодательном уровне закрепили механизмы организации воспитания 

в федеральном законе. Для усиления воспитательной работы в системе 

образования в дополненном законе зафиксировано несколько основных 

новшеств: 

 во-первых, воспитание является обязательной частью образовательного 

процесса; 

во-вторых, расширяется само понятие «воспитание»: «формирование у 

обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, к природе и 

окружающей среде». 

Происходящее сегодня обновление содержания предполагает и особое 

внимание к вопросам воспитания на уроке. Этого требует федеральный 

государственный образовательный стандарт. Это рекомендует и примерная 

программа воспитания. 
В ключевых направлениях проекта «Идеальная школа России» обозначено 

единое образовательное пространство (обучение и воспитание), в число 

которого входит инклюзивное образовательное пространство ( Глава 3. 
Инклюзивное образование). Это означает создание  Программы по развитию 

инклюзивного образования, организацию получения образования 
обучающимися с разными, в том числе особыми, образовательными 

потребностями, обеспечение доступности образовательной среды, программы 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

педагогического коллектива и т.д. 

 

3. Особенности воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

Согласно Федеральному закону РФ «О социальной защите инвалидов в 

РФ» от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ (ред. От 02.12.2019г.) «инвалид – лицо, 

которое имеет нарушение со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеванием, последствием травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты». 

«Ограничение жизнедеятельности – это полная или частичная утрата 

лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью», - 

поясняется в этом законе. 

Воспитание ребенка – трудный и ответственный процесс, требующий 

много времени и терпения. Воспитание детей с ОВЗ сопровождается еще 

большими сложностями и проблемами. Однако при правильном подходе 

можно добиться значительного прогресса в развитии таких детей. 
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Ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – ребенок, 

который имеет физические или  психические недостатки, препятствующие 

освоению образовательных программ. Данная категория включает в себя 

детей с разными нарушениями развития: слуха и зрения; интеллекта; опорно-

двигательного аппарата; речи; эмоционально-волевой сферы и поведения 

(расторможенные, гиперактивные, с неврозами и нарушениями навыков) с 

задержкой и комплексными нарушениями развития. 

В данных  методических рекомендациях автор пытается помочь 

педагогическим коллективам сохранить специфику воспитательной работы, 

реализующейся в конкретной школе, проанализировать и оформить 

педагогические замыслы в соответствии с актуальными нормативными 

требованиями. Основы коррeкционного воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо знать всем людям, 

которые будут взаимодействовать с таким ребенком. В процессe пребывания 

ребенка с ОВЗ в образовательном учреждении работникам необходимо знать 

следующие положения коррекционной работы: 

 Создавать для ребeнка атмосферу доброжелательности, 

психологической безопасности. 

 Включать в занятия всех детей группы, класса независимо от дефекта, 

разрабатывая для каждого из них индивидуальную развивающую и 

коррекционную программу. 

 При оценке динамики продвижeния ребенка с ОВЗ сравнивать его не с 

другими детьми, а с самим с собой на предыдущем уровне развития. 

 Корректно оценивать динамику продвижения ребенка. Педагогический 

прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом 

ребенке найти сохранныe психомоторные функции и положительные 

стороны его личности и развития. 

 Прогноз и диагноз должен быть предметом профессиональной тайны 

специалистов. Это важное условиe профессиональной этики медицинского и 

педагогического персонала. 

С целью выявлeния особых образовательных потребностей детей 

проводится психолого - педагогическое обследование, задача которого - 

выявить характер патологии, степень выраженности, ее структуру, 

индивидуальные особенности проявления. 

Для оптимизации коррекционно-образовательного процесса, повышения 

его эффективности педагогами используются современные педагогические 

технологии: игровые и здоровьесберегающие технологии, технология 

исследовательской деятельности, информационно-коммуникационные 

технологии, технология проектирования. 

Доступным для детей с ограниченными возможностями здоровья любое 

образовательное учреждение делают cами педагоги, способные реализовать 

особые образовательные потребности детей данной категории. Это создание 

психологической, нравственной атмосферы, в которой особый ребенок 

перестaнет ощущать себя не таким как все. Это место, где ребенок с 



7 

 

ограниченными возможностями здоровья может реализовать не только свое 

право на образование, но и, будучи включенным в полноценную социальную 

жизнь ровесников, обрести право нa обычное детство. 

 

3.1. Ребёнок с ОВЗ: понятие и классификация. 

 

По «Закону об образовании в РФ» дети с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья) - это дети, имеющие недостатки в психическом 

или (и) физическом развитии, подтвержденные психолого - медико - 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Федеральный закон №273 "Об образовании в РФ» 

Различают следующие категории детей с ОВЗ : 

1. Дети с нарушением слуха (Глухие, слабослышащие, ранооглохшие и 

позднооглохшие) 

2. Дети с нарушением зрения (Слепые, слабовидящие) 

3. Дети с нарушением речи 

4. Дети с нарушением интеллекта ( дети с умственной отсталость разной 

степени) 

5. Дети с задержкой психического развития (ЗПР) 

6. Дети с нарушением опорно - двигательного аппарата (ДЦП) 

7. Дети с нарушением эмоционально - волевой сферы (расстройство 

аутистического спектра) 

8. Дети с множественные нарушениями (сочетание 2 -х и более нарушений: 

дети с умственной отсталостью и ДЦП).  

Категория "Обучающийся с ОВЗ" определена не с точки зрения 

ограничения по здоровью, а с точки зрения создания специальных условий 

для получения образования, исходя из решения ПМПК 

Понятие и классификация: 

Итак, определение "дети с ОВЗ" подразумевает наличие у ребенка 

временного или постоянного отклонения в физическом или психическом 

развитии. При этом существует необходимость создания для него 

специальных условий для обучения и воспитания. В данную группу можно 

отнести как детей-инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при 

наличии ограничений жизнедеятельности. 

Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из 

которых определяющим является сам дефект. Ведь именно от него зависит 

дальнейшая практическая деятельность индивидуума. 

Для каждой категории детей с ОВЗ предусмотрены специальные 

коррекционные схемы обучения. В результате таких программ ребенок 

может полностью избавиться от своего дефекта или хотя бы сгладить его 

проявления и развить компенсаторные механизмы адаптации. 
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 Особенностью воспитания детей с ОВЗ является максимально 

возможная их интеграция в общество. Для этого необходимо обратить 

внимание на коррекцию их недостатков и оказание помощи в усвоении 

общеобразовательных программ. 

В наше время все больше применяется  инклюзивное воспитание таких 

детей в условиях  школьной жизни, а также среди ровесников.  

Дети, имеющие значительные нарушения, могут быть адаптированы. 

Однако стоит понимать, что им требуется индивидуальный подход и 

специальное обучение. Предварительно учитель и психолог проводят беседу 

с родителями ребенка с ОВЗ. Специалисты уточняют домашние методы 

воспитания и ухода, особенности характера и заболевания ребенка, на что он 

реагирует положительно, а на что – отрицательно.   

 

3.2. Формы воспитания детей с ОВЗ 

 

Нравственное воспитание детей с ОВЗ дает возможность формировать их 

духовный мир, что позволяет органично вписаться в общество, умение 

отвечать за свои поступки. Большое значение в нравственном воспитании 

детей с ОВЗ отводится ролевым играм, обыгрыванию разных ситуаций. 

Также не стоит забывать о народных сказках, былинах, причем, нужно не 

только их читать детям, но и анализировать содержание после прочтения, 

делать выводы. 

4. Нравственное воспитание детей с ОВЗ дает возможность формировать 

их духовный мир, что позволяет органично вписаться в общество.  

Воспитание нравственности ребенка с ОВЗ включает в себя: 

 воспитание этического сознания и нравственных чувств: 

 различение плохих и хороших поступков; 

 уважительное отношение к близким людям и окружающим; 

 бережное отношение ко всему живому; 

 формирование и воспитания трудолюбия; 

 получение навыков коллективной работы; 

 экологическое воспитание, бережное отношение к растениям и животным; 

 воспитание гражданственности: 

 ознакомление с историей и государственными праздниками; 

 любовь к своему городу и стране: 

 умение отвечать за свои поступки: 

Эстетическое воспитание детей с ОВЗ.  Особенности воспитания этих 

детей являет собой целенаправленный процесс формирования творчески 

активной личности, которая способна чувствовать, воспринимать, оценивать 

прекрасное в жизни и искусстве. Главными методами эстетического 

воспитания педагоги считают средства искусства – живопись, музыку, театр 

и прикладное творчество. Изобразительное искусство способствует развитию 

у детей правильного восприятия цвета, величины, конструкции, формы 

предметов, их расположения в пространстве. Музыка способствует снятию 
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напряжения у ребенка, развивает эстетический вкус. Театральная педагогика 

комплексно воздействует на все сферы психики ребенка. Занимаясь 

прикладным творчеством, ребенок видит результаты своего труда, что 

повышает его самооценку, позволяет гордиться своими достижениями. 

Поэтому очень важно правильное отношение к ребенку и его 

заболеванию. Широко практикуется кратковременное пребывание детей с 

ОВЗ в общих школьных образовательных учреждениях.  Обычно такой метод 

используют для адаптации ребенка. 

  Как будем преодолевать эти особенности? Во–первых, придя в школу, 

ребенок переходит от «житейского» усвоения окружающей 

действительности, в том числе и морально–нравственных норм, 

существующих в обществе, к его научному и целенаправленному изучению.

 Это происходит на уроках чтения, русского языка  и т.д. Значение 

такого же целенаправленного обучения имеет и оценочная деятельность 

учителя в процессе уроков, его беседы, внеклассная работа и т. п. 

В ходе учебной работы школьники включены в реальную 

коллективную деятельность, где также идет усвоение нравственных норм, 

регулирующих взаимоотношения учащихся между собой и взаимоотношения 

учеников с учителем. А в процессе обсуждения положения в современной 

школе все чаще звучит тезис о том, что обучение в школе – это, прежде 

всего, формирование нравственной личности.  Учебная деятельность имеет 

все возможности,  позволяющие развивать у учащихся нравственные 

качества личности в процессе инклюзивного  изучения любого предмета. 

Эффективность нравственного воспитания школьников возможна при 

создании педагогических условий: мотивационной, содержательной, 

операционной. Проведенные мероприятия дали динамику развития 

нравственных поступков  школьников.    Дети станут высоконравственными 

личностями: вежливыми, внимательными к другим людям, научатся бережно 

относиться к труду. Это ведь главная цель педагога. 

Совершенствование традиционных форм и использование новых методик 

и технологий позволит создать в школе воспитательное пространство 

коррекционной школы, способствующее формированию и коррекции 

нравственных качеств и нравственного поведения учащихся. 

 

3.3. Особенности воспитания детей с ОВЗ в образовательной 

организации. 

 

Ухудшение экологической обстановки, высокий уровень заболеваемости 

родителей (особенно матерей), ряд нерешенных социально-экономических, 

психолого-педагогических и медицинских проблем способствует 

увеличению числа детей с ограниченными возможностями здоровья, что и 

объясняет практическую актуальность данной темы. 

Самым важным элементом педагогического процесса является 

воспитание. Это процесс целенаправленного влияния на ребенка. Он  
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способствует социализации ребенка в реальном мире и представляет собой 

один из путей ее осуществления. Это ключевой, основной элемент 

социализации, так как именно воспитание дает возможность ребенку быстрее 

освоить комплекс наиболее значимых для общества ценностей и норм. 

Процесс целенаправленного влияния на ребенка с целью освоения им 

социальных норм, который происходит в семье и в школе, и называется 

воспитанием. 

Воспитательный процесс имеет ряд особенностей. Прежде всего, это 

процесс целенаправленный. Наибольшую эффективность обеспечивает такая 

его организация, при которой цель воспитания превращается в цель, близкую 

и понятную воспитаннику. Именно единством целей, сотрудничеством при 

их достижении характеризуется современный воспитательный процесс. 

Вместе с тем процесс воспитания - многофакторный, в нем 

проявляются многочисленные объективные и субъективные факторы, 

обусловливающие своим совокупным действием невообразимую сложность 

процесса. Сложность воспитательного процесса состоит и в том, что его 

результаты не так явственно ощутимы и не так быстро обнаруживают себя, 

как, например, в процессе обучения. Процесс воспитания динамичен, 

подвижен, изменчив и, кроме того, отличается длительностью. По сути, он 

длится всю жизнь.  

Одна из особенностей воспитательного процесса - его непрерывность. 

Школьное воспитание - это непрерывное, систематическое взаимодействие 

воспитателей и воспитанников. Если процесс воспитания прерывается, идет 

от случая к случаю, то воспитателю постоянно приходится заново 

прокладывать "след" в сознании ученика, вместо того чтобы, углубляя его, 

вырабатывать устойчивые привычки.  

Процесс воспитания - комплексный, что означает единство целей, 

задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное 

идее целостности формирования личности. Воспитательному процессу 

присущи значительная вариативность (неоднозначность) и неопределенность 

результатов.  

Работа с детьми с ОВЗ подразумевает кропотливый труд. Ведь такому 

ребенку нужно уделять значительно больше внимания, чем без нарушения 

развития. При каждом варианте дефектов в развитии подбирается своя 

обучающая программа. Но в целом их основные аспекты совпадают. 

Ожидаемыми результатами и в воспитании и обучении детей в норме 

развития, и с детьми с ОВЗ являются личностные результаты или 

достижения. Что касается различия в педагогической деятельности по 

воспитанию детей с ОВЗ и нормой развития, то следует обратить особое 

внимание на две позиции: средства и результат.  

Воспитательный процесс и воспитательная работа в образовательной 

организации должны представлять собой единую слаженную систему. Если 

образовательная организация реализует несколько адаптированных основных 

образовательных программ, корректно разработать одну программу 
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воспитания, описывающую реальную воспитательную деятельность в школе, 

специфику образовательной среды, опирающуюся на традиции, способы 

работы, региональные особенности, ресурсы и др. Затем на основе 

инвариантной рабочей программы воспитания и единого календарного плана 

воспитательной работы спроектировать остальные рабочие программы 

воспитания с учетом требований варианта АООП, особых образовательных 

потребностей обучающихся. При оформлении программы требуется указать, 

что рабочие программы воспитания согласованы между собой. 

Рабочая программа воспитания включается в содержательный раздел 

адаптированной основной образовательной программы, а календарный план 

воспитательной работы – в организационный. 

 

4. Воспитание ребёнка с ОВЗ  в семье. 

              
 В жизни каждого человека семья занимает особое место. В 

семье растет ребенок и с первых лет своей жизни он усваивает нормы 

человеческих отношений, впитывая из семьи добро и зло, все, чем характерна 

его семья. Семья является источником и опосредующим звеном передачи 

ребенку социально-исторического опыта, из опыта эмоциональных и 

деловых взаимоотношений между людьми.  

На развитие человека оказывает влияние множество различных 

факторов, как биологических, так и социальных. Главным социальным 

фактором, влияющим на становление личности, является семья. В 

зависимости от состава семьи, от отношений в семье к членам семьи и 

вообще к окружающим людям человек смотрит положительно или 

отрицательно, формирует свои взгляды, строит свои отношения с 

окружающими. Отношения в семье влияют на то, как человек в дальнейшем 

будет строить свою карьеру, по какому пути он пойдет. 

В данной главе предлагается изучение особенностей воспитания 

ребенка с ограниченными возможностями в семье, при этом будут 

рассмотрены следующие задачи:  

1. Рассмотреть психолого-педагогические особенности детей с ограниченными 

возможностями. 

2. Проанализировать проблемы родителей, имеющих ребенка с ограниченными 

возможностями. 

3. Раскрыть особенности семейного воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями. 

4. Определить стиль семейного воспитания семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями. 

5. Выявить нарушения в семейном воспитании семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями. 

 

41.1 Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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1. У детей с ограниченными возможностями здоровья  наблюдается низкий 

уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более 

длительного времени для приема и переработки сенсорной информации, 

недостаточно знаний этих детей об окружающем мире. 

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с 

ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, установить 

симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, 

расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое. 

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с 

одной деятельности на другую. Недостатки организации внимания 

обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, 

несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным 

развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над 

долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной. 

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп 

переработки информации. 

6. Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей степени, 

чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы 

общения и сами игровые роли бедны. 

9. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты 

языковой системы не сформированы. 

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 

истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной 

расторможенности. 

11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу 

психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной 

мотивации. Вследствие этого у детей проявляется недостаточная 

сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности 

формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, 

определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование 

деятельности, умение работать в определенном темпе). 

 

Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ 

 

1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны 

представления об окружающем мире; 

2. Темп выполнения заданий очень низкий; 

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого; 
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4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение); 

5. Низкий уровень развития речи, мышления; 

6. Трудности в понимании инструкций; 

7. Инфантилизм; 

8. Нарушение координации движений; 

9. Низкая самооценка; 

10. Повышенная тревожность, Многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной 

впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, 

отмечается малейшее изменение в настроении; 

11. Высокий уровень психомышечного напряжения; 

12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

13. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они 

быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом 

сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, 

отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате 

утомления возникает двигательное беспокойство; 

14. У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, 

склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. 

Огромное значение имеет формирование адекватной самооценки, 

правильного отношения к своему дефекту и развитие необходимых им в 

жизни волевых качеств. 

         Таким образом, семья, в которой есть ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья, - это особый объект внимания всех специалистов, 

которые оказывают помощь семье. 

 

4.2 Проблемы родителей, имеющих ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Родители, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, получают крайне недостаточную информацию о том, как и чему 

его учить, как управлять его поведением. Воспитание уверенности в себе у 

ребенка-инвалида - важнейший педагогический принцип.  

Недостаточность  психолого-медико-педагогических знаний. В 

большинстве случаев родители, имеющие ребенка с ограниченными 

возможностями, переоценивают или недооценивают дефект. 

Отношение к ребенку. Ничего удивительного нет в том, что родители 

волнуются в ожидании ребенка: каким он родится, и если он появляется на 

свет с нарушениями или больным, для них это глубокое потрясение. 

Поначалу у них наблюдаются чувства вины, гнева, стыда, безысходности и 

жалости к самим себе. Пытаясь справиться с чувством вины и излить свой 

гнев на кого-то еще, не на невинного ребенка, родители нередко выбирают 

один из двух путей: наказывают себя - решают всю жизнь без остатка 

посвятить рабскому служению ребенку; перекладывают вину на других – 
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преследуют и яростно уличают в ошибках и невнимательности врачей, 

социальных работников, учителей.  

Родители должны смириться с ситуацией, иначе нарушения ребенка 

станут еще более выраженными, а благополучие и социальная адаптация 

семьи окажутся невозможными. Большинство родителей пытаются 

справиться со сложной ситуацией сами, без профессиональной помощи, но 

это опасно: могут пострадать и отношения с ребенком, и покой семьи. 

Практика работы с семьями, в которых есть ребенок с ограниченными 

возможностями, показывает, что такие семьи по отношению к проблеме 

можно условно разделить на две группы. 

Конструктивное отношение – это результат эмоциональной адаптации 

всех членов семьи: они принимают проблему. Критические моменты в таких 

семьях тоже случаются, тем не менее, родители уже успели выбрать 

позитивные установки по отношению к себе, своему ребенку, что позволяет 

им формировать у него такие навыки, которые помогут адаптироваться и 

семье, и ребенку. 

Основной проблемой, имеющей важнейшее значение для воспитания 

ребенка-инвалида, является отношение родителей к его дефекту. В 

соответствии с уровнем знаний, культуры, личностных особенностей 

родителей и ряда других факторов возникают различные типы реагирования, 

а соответственно и поведения в связи с появлением в семье ребенка-

инвалида. Этот момент, как правило, сопровождается потрясением, приводит 

родителей в стрессовое состояние, вызывает глубокие переживания, чувство 

растерянности и беспомощности, нередко служит причиной распада семьи. 

Многие родители в сложившейся ситуации оказываются 

беспомощными. Их положение можно охарактеризовать как внутренний 

(психологический) и внешний (социальный) тупик. Качественные изменения, 

имеющие место в семьях данной категории, могут проявляться на нескольких 

уровнях. 

 

4.3 Особенности семейного воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями. 

 

С самого рождения каждый человек для своего нормального развития 

долгое время нуждается не только в уходе и удовлетворении своих 

физических потребностей в еде, тепле, безопасности, но и в общении с 

близкими, любящими его людьми. Через это общение происходит передача 

ценностей, которые делают нас людьми: способность сопереживать, любить, 

понимать себя и других людей, контролировать свои агрессивные импульсы 

и не наносить вреда себе и окружающим, добиваться поставленных целей, 

уважать свою и чужую жизнь. Эти духовные ценности могут быть 

восприняты только в совместном переживании событий жизни взрослого и 

ребенка. 
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Для семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, 

важным являются и такие функции, как коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и реабилитационная, целью которой является 

восстановление психофизического и социального статуса ребенка, 

достижение им материальной независимости и социальной адаптации.  

Семейное воспитание – это одна из форм воспитания подрастающего 

поколения в обществе, сочетающая целенаправленные действия родителей с 

объективным влиянием жизнедеятельности семьи, то есть стихийным. 

Родители могут рассчитывать на успех в воспитании детей только тогда, 

когда они твердо знают, чего добиваются, ясно ставят перед собой 

определенные педагогические задачи. 

В семье происходит ни с чем несравнимый по своей воспитательной 

значимости процесс социализации ребенка, что предполагает разностороннее 

познание им окружающей социальной действительности, овладение 

навыками индивидуальной и коллективной работы, приобщение к 

человеческой культуре. Ведущими в формировании личности ребенка 

являются нравственная атмосфера жизни семьи, ее уклад, стиль. 

Внутрисемейные отношения для ребенка – первый специфический образец 

общественных отношений. Как важную особенность семейного воспитания 

следует отметить то, что в условиях семьи ребенок рано включается в 

систему этих отношений. В семьях с прочными контактами между взрослым 

и ребенком, уважительным отношением к детям у последних активнее 

формируются такие качества, как коллективизм, доброжелательность, 

самостоятельность. 

Но не всегда семья оказывает положительное влияние на детей. 

Отрицательно сказывается конфликтная атмосфера семьи, постоянные ссоры, 

скандалы между членами семьи. Ни материальные условия, ни 

педагогические знания родителей не способны компенсировать 

воспитательную неполноценность стрессовой напряженной атмосферы 

семьи. 

В семьях чаще наблюдается следующие формы воспитания – 

авторитарное и свободное. Сторонники первого придерживаются тактики 

диктата, неприятие даже вполне обоснованных требований детей, их 

потребностей, интересов, не признают права ребенка на самостоятельность, 

злоупотребляют ограничениями, требуют беспрекословного себе 

подчинения. В качестве примера можно привести типичную реакцию 

родителей на справедливые настояния ребенка: «Замолчи! Делай, как тебе 

говорят! Отстань!» и т.п. специалисты отмечают, что в таких условиях, 

особенно мальчики, растут либо агрессивными, либо безвольными. Частые 

запреты отрицательно влияют на психику детей.  

Семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями 

значительными отклонениями развития, можно дифференцировать на четыре 

группы. 
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Первая группа - родители с выраженным расширением сферы 

родительских чувств. Характерный для них стиль воспитания – гиперопека. 

Этот стиль семейного воспитания характерен для большинства семей 

матерей – одиночек. 

Вторая группа характеризуется стилем холодного общения – 

гипопротекцией, снижением эмоциональных контактов родителей с 

ребёнком, проекцией на ребёнка со стороны обоих родителей или одного из 

них собственных нежелательных качеств.  

Третья группа характеризуется стилем сотрудничества – 

конструктивная и гибкая форма взаимоответственных отношений родителей 

и ребёнка в совместной деятельности. Как образ жизни, такой стиль 

возникает при вере родителей в успех своего ребёнка и сильные стороны его 

природы, при последовательном осмыслении необходимого объёма помощи, 

развития самостоятельности ребёнка в процессе становления особых 

способов его взаимодействия с окружающим миром. 

Четвёртая группа - репрессивный стиль семейного общения, который 

характеризуется родительской установкой на авторитарную лидирующую 

позицию. Как образ отношений проявляется в пессимистическом взгляде на 

будущее ребёнка, в постоянном ограничении его прав, в жестоких 

родительских предписаниях, неисполнение которых наказывается. В этих 

семьях от ребёнка требуют неукоснительного выполнения всех заданий, 

упражнений, не учитывая при этом его двигательных, психических и 

интеллектуальных возможностей. За отказ от выполнения этих требований 

нередко прибегают к физическим наказаниям.  

Нередко в воспитании детей допускаются ошибки, которые связаны с 

неправильным представлением родителей о воспитании, а также влиянием на 

детей всего уклада жизни семьи, личного примера взрослых. Выявлены 

наиболее типичные ошибки родителей, например, ребенка обманывают, 

чтобы добиться от него послушания, к нему применяют физические 

наказания, не соблюдают последовательность в предъявляемых требованиях, 

жесткую требовательность к ребенку сочетают с попустительством. 

Функции и структура семьи могут изменяться в зависимости от этапов 

ее жизнедеятельности. Таким образом, семья в жизни каждого человека 

играет очень важную роль. Особенно важно осознание семьи для ребенка, 

личность которого еще только формируется. Для него семья – это самые 

близкие люди, принимающие его таким, какой он есть, независимо от 

социального статуса, состояния здоровья и индивидуальных особенностей. 

Это то место, где можно решать возникшие проблемы, найти помощь, 

понимание и сочувствие.  

 

5. Заключение. 

Семья - это неотъемлемая составляющая социально-педагогической 

деятельности. 
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Для создания благоприятных условий воспитания ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в семье родителям необходимо 

знать особенности заболевания и развития ребенка, его возможности 

выполнять те или иные задания, упражнения и т.д. Большое значение имеет 

правильный распорядок дня: строгое соблюдение режима питания и сна, 

чередование занятий с отдыхом и прогулками, умеренный просмотр 

телепередач. Немаловажную роль играет и организация систематических, 

целенаправленных занятий по развитию речи, формирования навыков 

самообслуживания и двигательных навыков и умений. При упорядоченной 

жизни в домашних условиях у ребенка расширяется кругозор, обогащается 

память, формируется наблюдательность и любознательность. Ежедневно 

перед ребенком возникают различные проблемы, решить которые можно 

только при активном использовании своих умственных и физических 

возможностей, формирующихся на специально организованных занятиях и 

самостоятельной бытовой деятельности в быту.  

По результатам практического исследования можно сделать вывод, что 

преобладающим стилем воспитания является либерально-попустительский. 

Если рассмотреть взаимоотношение родителей с ребенком, то в большинстве 

семей получились благоприятные отношения. 
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Приложение.  

Рекомендации замещающим родителям по воспитанию приемных 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Приложение 1.1. 

 

Этапы построения домашней программы специального 

обучения и  стимулирования детей с особыми потребностями. 

 Внимательно понаблюдайте за ребенком, чтобы оценить, что может 

и чего не может он в каждой области развития. 

 Отметьте, какие вещи ребенок только начинает делать или пока делает с 

трудом. 

 Решите, какому навыку его нужно научить или какое действие нужно 

поощрять, чтобы использовать те навыки, которые у него уже 

имеются (пусть об этом будут знать все члены вашей семьи). 

 Разделите каждый новый навык на маленькие ступени - на такие 

действия, которые ребенок может освоить за несколько дней, и только 

после освоения данного навыка переходите к следующей ступени. 

 Не ожидайте слишком многого сразу. 
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Приложение 1.2. 

Общие рекомендации по оказанию помощи ребенку с особыми 

потребностями в развитии 

 Чаще хвалите ребенка. Ласково обнимайте или давайте ему какую-нибудь 

маленькую награду, когда у него что-нибудь получается или когда он очень 

старается. 

 Больше разговаривайте с ребенком. Объясняйте все, что вы делаете. Ребенок 

слушает и начинает усваивать язык задолго до того, как заговорит. 

Убедитесь, что он смотрит на вас, когда вы говорите. 

 Помогая ребенку осваивать новый навык, мягко и осторожно направляйте его 

движения своими руками. 

 Используйте зеркало, чтобы помочь ребенку узнать свое тело, научиться 

владеть руками. 

 Используйте подражание. Чтобы научить ребенка новому действию или 

навыку, сначала выполните действие сами и пригласите ребенка повторить 

его, подражая вам. Превратите это в игру. 

 Побуждайте ребенка двигаться или тянуться, стараясь достать то, что он 

хочет. 

 Сделайте учение забавой. Всегда ищите способы превратить обучающие 

занятия в игру. 

 Пусть старшие братья и сестры показывают ребенку новые приспособления, 

игрушки и т.д. 

 Ребенок часто лучше усваивает, когда рядом нет учителя. Дети часто 

прилагают большие усилия, когда им чего-нибудь очень хочется, а рядом нет 

никого, кто поможет. Учить ребенка - важно, но не менее важно давать ему 

возможность исследовать, пробовать свои силы и самому делать для себя то, 

что он может. 

 Пусть ребенок по мере сил обслуживает себя сам. Помогайте ему только в 

той мере, в какой это необходимо. Это – «золотое правило реабилитации». 

 Помощь родителям при выполнении ребёнком домашних заданий. 

 Неуспевающие школьники больше других детей нуждаются в такой помощи. 

Большинство родителей «трудных» учеников весьма низко оценивают их 

способности и демонстрируют это негативными отзывами. Для помощи 

родителям можно оформить требования к выполнению внеклассной работы в 

виде памятки. 

 Атмосфера  при  выполнении  домашних  заданий  должна  отличаться от 

школьной. 

Так, если ребёнок устал сидеть, он может встать и подвигаться. 

Родителям стоит исключить из своей речи негативные оценочные 

высказывания («пишешь, как курица лапой»). Такие фразы не стимулируют 
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умственную деятельность ребёнка, зато значительно ухудшают его 

эмоциональное состояние. 

 Родители должны выполнять домашние задания вместе с ребёнком, а не 

вместо него. 

 Стоит периодически подчёркивать, что ответственность за качество 

выполненной работы в любом случае остаётся на ученике, а не на взрослых. 

Дома можно выяснить то, что не удалось выяснить в школе и без стеснения 

потренироваться в том, что пока не получается. Необходимо ограничить 

время на приготовление уроков в целом и время совместной работы со 

взрослым. 

Например, можно договориться с ребёнком, что он постарается 

выполнить ДЗ до начала любимой телепередачи, но родители будут 

присутствовать только во время чтения и записи условия задачи, пересказа 

текста или проверки упражнения по русскому языку. Такое распределение 

функций позволяет приучить ребёнка к самостоятельной работе и 

самоконтролю. 

Если ребёнок сделал ошибку, взрослый должен помочь найти её и 

исправить. В некоторых случаях стоит воспользоваться таким приёмом, как 

формулировка аналогичной мини-задачи. Например, если ребёнок при 

сложении 27 и 15 получает 32, можно спросить его, сколько будет 17 и 15? 

Получив ответ 32, ребёнок наталкивается на противоречие, которое приводит 

его к обнаружению ошибки. Выполняя домашнее задание с ребёнком, 

следует придерживаться удобного для него темпа. 

Необходимо учитывать индивидуальные психофизиологические 

возрастные особенности школьника. Родители должны, исходя из этого, 

определять количество и длительность перерывов. 

Не следует ставить перед ребёнком несколько разноплановых задач 

одновременно. Например, требуя сидеть прямо, писать красиво, думать 

быстро, родитель добивается противоположного результата. Ребёнок 

отвлекается на многочисленные замечания и ему трудно вновь 

сосредоточиться. Взрослый должен выделить главную задачу в данный 

момент, а остальные требования предъявлять после её выполнения. 

Приложение 1.3. 

Обучение родителей основным приёмам коррекционной работы 

 

Для закрепления навыков, полученных школьником на коррекционных 

занятиях, необходима их регулярная тренировка дома под руководством 

родителей. Системный подход к КРО подразумевает не только 

получение тех или иных знаний, но и повышение учебной мотивации 

ребёнка. Вот почему важно настроить родителей на партнёрские отношения с 

ребёнком во время выполнения ДЗ, научить их пользоваться следующими 

приёмами. 
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Предложите родителям использовать лёгкие задания для того, чтобы 

ребёнок получил позитивный опыт достижения успеха. Даже небольшие 

удачи, отмеченные вниманием и одобрением взрослых, окрыляют школьника 

и порождают желания решать более сложные задачи. 

Необходимо уделять большое внимание чтению, особенно в начальной 

школе. Эффективность выполнения значительной части заданий по самым 

разным учебным дисциплинам связана со скоростью чтения и понимания 

прочитанного. Чтобы ребёнок стал считать чтение жизненно необходимым 

навыком, можно оставлять ему короткие записки, отправлять СМС-

сообщения, составлять список покупок и т.д. Радость от узнавания 

написанного – прекрасная помощница в процессе улучшения техники чтения. 

Также используются и многие другие приёмы: отражённое чтение, 

сопряжённое чтение и т.д. 

Выполнять коррекционные упражнения нужно в игровой форме и 

поиграть в слова или повторить наперегонки таблицу умножения. При этом 

родитель не должен выступать в роли проверяющего знания. Он такой же 

участник игры, как и ребёнок, поэтому может допускать ошибки, 

проигрывать, что делает соревнование захватывающим и создаёт высокую 

мотивацию к победе. 

Важно объяснять родителям, что наглядно-образное мышление 

является ведущим типом мыслительной деятельности в младшем школьном 

возрасте и сохраняет своё значение даже у взрослых людей. Поэтому 

необходимо использовать схемы и рисунки в качестве вспомогательного 

средства при выполнении самых разных заданий: решения арифметических и 

логических задач, заучивания стихов, пересказа текстов. Если схематическое 

изображение не облегчает понимание содержания задания, стоит разыграть 

его с помощью игрушек и других предметов. 

Чтобы ребёнку было проще справляться с учебными заданиями, стоит 

чаще предлагать ему аналогичные повседневные, бытовые ситуации. Дети с 

удовольствием решают задачи, в которых оказываются в роли покупателя, 

например: «Сколько яблок нужно купить на 3 дня, если каждый из нас будет 

съедать по 1 яблоку в день?». Для примеров лучше использовать 

эмоционально насыщенный материал – допустим, складывать игрушечных 

солдатиков или умножать конфеты. 

Качественное усвоение учебного материала невозможно без навыков 

самоконтроля. Для того, чтобы научиться замечать свои ошибки, полезно 

потренироваться в проверке чужой работы. Так, взрослый может написать 

столбик примеров, в которых правильные ответы чередуются с  

неправильными, а ребёнок должен найти ошибки и исправить их. 

Использование красной ручки и других учительских атрибутов создаст 

атмосферу игры «в школу». 

Школьная неуспеваемость нередко становится причиной ухудшения 

родительско - детских отношений, приводя взрослых к разочарованию, 

потере веры в возможности своего ребёнка и его успешное будущее. 
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Совместное выполнение коррекционных заданий и упражнений, выполнение 

рекомендаций специалистов позволяют восстановить благоприятный 

психологический климат в семье. 

 

 

 

 

  

  


