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Актуальные проблемы обучения 
детей с ограниченными возможностями

развития

Необходимость полноценного развития и
самореализации детей с ограниченны>

ми возможностями здоровья в качестве дее>
способных, компетентных членов общества
обретает сегодня особую значимость. По
официальным данным, в нашей стране свыше
1,6 млн детей имеют те или иные отклонения

в развитии, из них 650 тыс. детей с инвалид>
ностью. Лишь 137 тыс. учатся в общеобразо>
вательных школах, из них около 33 тыс. — на
надомном обучении; 60 тыс. — в специализи>
рованных школах. А около 170 тыс. детей во>
обще нигде не учатся. Существующая прак>
тика социализации данной категории детей
сложилась в рамках медицинской модели, 
в которой инвалидность рассматривается
как недуг, заболевание, патология. Такая
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модель ослабляет социальную позицию ре>
бенка, усугубляет его неравный социальный
статус. Следствием ориентации общества на
эту модель является изоляция ребенка в спе>
циализированном учебном заведении, раз>
витие у него пассивно>иждивенческих жиз>
ненных ориентаций (Буданова, 2007; Ратнер,
Юсупова, 2006).

Что делает человека инвалидом? Очевид>
но, что в бóльшей степени его делает таковым
отношение окружающих и тот мир, кото>
рый не приспособлен для самостоятельного
функционирования человека с ограниченны>
ми возможностями (Айшервуд, 2001). Боль>
шинство образовательных учреждений (от
детского сада до вуза) полностью недоступно
для инвалидов, имеющих трудности в пере>
движении: они не оборудованы необходимы>
ми для этого приспособлениями (пандусами,
лифтами и пр.). Обычные школы, как прави>
ло, не имеют условий для обучения детей 
с нарушением слуха, зрения, речи и т. д. Кро>
ме этого, дети>инвалиды часто сталкиваются
с негативным отношением к себе: на них чаще
всего смотрят как на больных детей, нуж>
дающихся в постоянном особом внимании 
и, главное, неспособных учиться в обычных
условиях. Получить образование они могут 
в специализированных школах или интерна>
тах либо обучаясь на дому. Эта практика на
сегодняшний день является самой распрост>
раненной и, по сути, дискриминационной.

Сегодня полноценное образование детей
с ограниченными возможностями связыва>
ется с идеей и практикой интегрированного
(«включенного», или «инклюзивного») обра>
зования, полагающего совместное обучение
детей с различными возможностями здоро>
вья в едином образовательном пространстве.
Интегрированное образование — термин,
используемый для описания процесса обуче>
ния детей с особыми потребностями в обще>
образовательных школах. Инклюзивное об>
разование — это более широкий процесс ин>
теграции, подразумевающий доступность
образования для всех и развитие общего об>
разования в плане приспособления к различ>
ным нуждам всех детей. Все эти термины ис>

пользуются для описания процесса обеспе>
чения равного доступа к образованию детей
с особыми потребностями (Ратнер, Юсупо>
ва, 2006).

В основу инклюзивного образования по>
ложена идеология, которая исключает любую
дискриминацию детей, обеспечивает доступ>
ную среду и равное отношение ко всем детям
посредством создания условий для удовле>
творения детей, имеющих особые образова>
тельные потребности. Как показывает стати>
стика, из любой жесткой образовательной
системы какая>то часть детей выбывает, по>
тому что система не готова к удовлетворе>
нию индивидуальных потребностей таких
детей в обучении. Это отношение составляет
15% от общего числа детей в школах, и, та>
ким образом, выбывшие дети становятся
обособленными и исключаются из общей си>
стемы. При этом нужно понимать, что не де>
ти терпят неудачу, а система исключает де>
тей. Инклюзивные подходы могут поддер>
жать таких детей в обучении и достижении
успеха, так что в итоге выигрывают все дети
(а не только дети с особыми потребностями)
(Ратнер, Юсупова, 2006).

В организации интегрированного обуче>
ния необходима безбарьерная среда. И глав>
ным препятствием выступает психологиче9
ский барьер в культуре образовательной дея>
тельности. Он вызван утвердившимся сте>
реотипом нормы и отклонения в отношении
развития ребенка. Прежде всего нужно при>
знать, что дети с инвалидностью — тоже де>
ти. И, как и всем детям, для развития им не>
обходимо общение со сверстниками. Как 
и у других детей, у них есть свои интересы,
увлечения, мечты «кем>то стать, когда выра>
сту», обрести профессию и получить достой>
ную работу. И все эти мечты могут быть на>
прасны только из>за того, что ребенок на ин>
валидной коляске или костылях не может
попасть в школу, потому что она не оборудо>
вана пандусом. Тем не менее создать условия
для обучения детей с инвалидностью, незави>
симо от форм ее проявления (слепота, глухо>
та, сердечно>сосудистые заболевания, за>
держка в развитии и т. д.), вполне возможно.
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Самое главное, когда в школу приходит ребе>
нок с инвалидностью, — создать общий наст>
рой и одноклассников, и учителей, и админи>
страции школы (Буданова, 2007). Необходи>
мо вовлекать ребенка>инвалида во все виды
деятельности — и в образовательную, и во
внеклассную. При этом нужно сформиро>
вать у одноклассников отношение к нему как
к равному и в то же время как к человеку, ко>
торому бывает нужна помощь и поддержка.

Опыт зарубежных стран показывает, что
создание доступных школ и совместное обу>
чение способствуют социальной адаптации
инвалидов, их самостоятельности и незави>
симости, а самое главное — изменяют об>
щественное мнение, формируют отношение 
к ним как к полноценным людям, помогают
«обычным» детям становиться более толе>
рантными и научиться уважать другие лич>
ности. Как свидетельствует практика, обыч>
ные школы с инклюзивной ориентацией яв>
ляются наиболее эффективным средством
борьбы с дискриминационными воззрения>
ми. Они обеспечивают реальное образование
для большинства детей, повышают эффек>
тивность и в конечном счете рентабельность
системы образования (Айшервуд, 2001).

Компетентностный подход в образовании
как основа полноценного обучения детей 

с ограниченными возможностями развития
В настоящее время реальная перспектива

решения концептуальных и методически>
прикладных проблем эффективного обуче>
ния детей с ограниченными возможностями
развития открывается в связи с утверждени>
ем компетентностного подхода к построе>
нию образовательных систем. Данный под>
ход возник как веская альтернатива ЗУНов>
ской парадигме образования в ответ на
требования времени относительно повыше>
ния эффективности и качества подготовки
учеников средней и высшей школы (Делор,
1996; Зимняя, 2003; Равен, 2002; Хуторской,
2002; Эльконин, 2002). Современное образо>
вание в отличие от «знаниевой парадигмы»
ориентируется в большей мере на свободное
развитие человека, на творческую инициати>

ву, самостоятельность обучаемых, их цело>
стное развитие как личности. 

Как отмечается многими авторами, пере>
ход образования на основы компетентност>
ного подхода позволит преодолеть распро>
страненное негативное явление, когда изуче>
ние реальности подменяется изучением
готовых знаний, а точнее — информации 
о ней (Равен, 2002; Хуторской, 2002; Элько>
нин, 2002). Например, вместо наблюдения ре>
ального природного объекта или выполне>
ния настоящего опыта ученики изучают его
картинку в учебнике. В результате у школь>
ников не формируются обусловленные ре>
альной практикой способы деятельности 
и компетенции. Информационный тип обра>
зования делает учеников неспособными осу>
ществлять элементарные функции, связан>
ные с изучаемыми предметами: выполнить
наблюдение, провести опыт, создать простей>
ших продукт деятельности (Хуторской, 2002).
В известном смысле традиционное обучение
с его информационно>сообщающей доми>
нантой в рамках жесткой дисциплинарной
модели ограничивает возможности здоровых
детей не в меньшей степени, чем какой>ни>
будь физиологический недуг. И разумеется,
эта система не может служить и отвечать за>
дачам интегрированного обучения. 

Ориентированное на компетенции обра>
зование (competence9based9 education —
СВЕ) формировалось в 70>х годах в Америке
в общем контексте предложенного Н. Хом>
ским в 1965 г. (Массачусетский универси>
тет) понятия «компетенция» (применитель>
но к теории языка) как основывающийся на
знаниях, интеллектуально и личностно обус>
ловленный опыт социально> профессио>
нальной жизнедеятельности человека.

В психолого>педагогической литературе 
в настоящее время существуют различные
подходы к пониманию терминов «компе>
тенция», «компетентность». Как полагает 
А. В. Хуторской, понятия «компетенция» 
и «компетентность» нужно отличать по
принципу различия общего и индивидуаль>
ного (Хуторской, 2002). Компетенция вклю>
чает совокупность взаимосвязанных качеств
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личности (знаний, умений, навыков, спосо>
бов деятельности), задаваемых по отноше>
нию к определенному кругу предметов 
и процессов и необходимых для качествен>
ной продуктивной деятельности по отноше>
нию к ним. Компетентность — владение,
обладание человеком соответствующей ком>
петенцией, включающей его личностное от>
ношение к ней и предмету деятельности.

Основная направленность компетентного
подхода в образовании заключается в уси>
лении деятельностно>личностного аспекта 
в обучении, в обеспечении роста личностного
опыта обучаемого, этот подход полагает
формировать не только знания в определен>
ней области, но и способность к деятельности
в ней. Как отмечает Б. Д. Эльконин, «знание
само по себе перестало быть «символическим
капиталом», то есть факт наличия знаний не
задает пространство жизненного пути, не за>
дает перспектив» (Эльконин, 2002: 208).

Вариативность, гибкие требования для
каждого в компетентностном подходе, учет
индивидуального «ритма» обучения, поста>
новка целей образования, полагающих от>
крытость пространства для решения содер>
жательных и методических задач, — это 
и многое другое создают реальную педаго>
гическую возможность интеграции детей 
с ограниченными возможностями развития 
в полноценную образовательную среду. 
А развитие информационных технологий,
средств и форм обучения фактически мини>
мизирует существующие барьеры в восприя>
тии и усвоении необходимого содержания
обучения, в проведении контроля и дидакти>
ческого взаимодействия. Кроме того, внед>
рение современных технологий обучения
позволяет на деле осуществлять главное тре>
бование к обучению детей с особенностями
развития, а именно индивидуальный подход,
который в прежние времена был существен>
но затруднен именно по причине неразвито>
сти необходимых средств обучения.

Преимущество компетентностного под>
хода заключается также в его деятельност>
ной направленности, ведущей к такому ре>
зультату обучения, когда важно знать не

только, что, но и как делать. Компетентно>
стная ориентация является основой иннова>
ций современного образования за счет при>
внесения элементов современных социаль>
ных практик обучения. 

Решаемая в школе задача подготовки к пол>
ноценной жизни в обществе должна осуще>
ствляться на базе формирования образова9
тельных компетенций в процессе овладения
учебной деятельностью. Они включают в се>
бя компоненты функциональной грамотнос>
ти ученика, но не ограничиваются только ими
(Хуторской, 2002). В материалах ЮНЕСКО
очерчивается круг компетенций, которые
уже должны рассматриваться всеми субъек>
тами образования как желаемый результат
подготовки. В докладе международной ко>
миссии по образованию для XXI в. «Образо>
вание: сокрытое сокровище» Жак Делор,
сформулировав «»четыре столпа», на кото>
рых основывается образование: научиться
познавать, научиться делать, научиться жить
вместе, научиться жить» (Делор, 1996: 37),
тем самым определил, по сути, основные гло>
бальные компетентности. Так, согласно 
Ж. Делору, одна из них гласит — «научить>
ся делать, с тем чтобы приобрести не только
профессиональную квалификацию, но и в бо>
лее широком смысле компетентность, кото>
рая дает возможность справляться с различ>
ными многочисленными ситуациями и рабо>
тать в группе» (Делор, 1996: 37). В том же
году на симпозиуме в Берне (27–30 марта
1996 г.) в обобщающем докладе В. Хутмахера
(Walo Hutmacher) было отмечено, что само
понятие «компетенция», входя в ряд таких
понятий, как «умения», «компетентность»,
«компетенция», «способность», «мастерст>
во», содержательно до сих пор точно не оп>
ределено. Тем не менее все исследователи
констатируют, что понятие «компетенция»
ближе к понятийному полю «знаю, как», чем
к полю «знаю, что» (Hutmacher, 1997).

Наряду с понятием «компетентность», 
а иногда и как его синоним выступает кате>
гория «базовый навык». По Б. Оскарссону,
«это личностные и межличностные качества,
способности, навыки и знания, которые вы>
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ражены в различных формах и многообраз>
ных ситуациях работы и социальной жизни»
(Оскарссон, 2001: 44). С. Шо отнес к базо>
вым навыкам: «основные навыки», например
грамота, счет; «жизненные навыки», напри>
мер самоуправление, отношения с другими
людьми; «ключевые навыки», например ком>
муникация, решение проблем; «социальные
и гражданские навыки», например социаль>
ная активность, ценности; «навыки для по>
лучения занятости», например обработка
информации; «предпринимательские навы>
ки», например исследование деловых воз>
можностей; «управленческие навыки», на>
пример, консультирование, аналитическое
мышление; «широкие навыки», например
анализирование, планирование, контроль»
(цит. по: Оскарссон, 2001: 43).

Психологические механизмы формирования
компетенций в обучении

С психологических позиций понятие ком9
петенция рассматривается как важное внут>
реннее достояние личности, выносимое 
ею как результат (урок) непосредственно>
го проявляемого поведения и деятельности 
в среде, а также взаимодействия с окружаю>
щим миром людей, и прежде всего с контакт>
ным кругом.

В психологических учениях категория
компетенции занимает ведущее положение 
в социально>когнитивной теории А. Банду>
ры и У. Мишела (Bandura, 1992). В этой тео>
рии рассматриваются когнитивные компе>
тентности и навыки, которые трактуются
как способности решать задачи и справлять>
ся с жизненными проблемами. Важно отме>
тить, что, вместо того чтобы опираться на
черты, которыми обладает индивид (как это
традиционно принято в психологических
концепциях), социально>когнитивная тео>
рия предпочитает именно компетентности,
подчеркивая не столько то, какой есть чело>
век, сколько то, что человек делает.

Психологические механизмы и источники
развития компетентности авторы справед>
ливо усматривают в сфере самосознания, 
в частности в таком внутреннем образова>

нии, как убеждение в самоэффективности.
Это обобщенное представление человека 
о своей способности успешно действовать 
в конкретных ситуациях. Понятие самоэф>
фективности связано с суждениями, кото>
рые выносят люди по поводу своей способ>
ности действовать, решая определенную за>
дачу или находясь в определенной ситуации.
Согласно А. Бандуре суждения о самоэф>
фективности влияют на то, за какую дея>
тельность мы беремся, как много усилий за>
трачиваем на ситуацию, как долго сохраня>
ем настойчивость при выполнении задачи, 
а также на наши эмоциональные реакции во
время ожидания ситуации или в самом про>
цессе. Ясно, что мы думаем, чувствуем и ве>
дем себя по>разному там, где у нас есть уве>
ренность в своих способностях, и там, где мы
не уверены в себе или чувствуем свою неком>
петентность. Иными словами, представления
о своей эффективности оказывают влияния
на паттерны мышления, мотивацию, успеш>
ность и эмоциональное возбуждение, отме>
чает А. Бандура (Bandura, 1992).

В исследованиях А. Бандуры установлено,
что обратная связь от результата и суждение
о самоэффективности особенно важны для
развития внутреннего интереса к деятельно>
сти самой по себе. То есть непосредственный
интерес к предмету или процессу развивает>
ся, когда у человека есть ощущение само>
эффективности в отношении того, что он
сможет соответствовать установленным для
себя стандартам. Именно подобный внут>
ренний интерес вдохновляет человека на
усилия на протяжении длительного времени
даже при отсутствии внешних вознагражде>
ний. И наоборот, было отмечено, что трудно
поддерживать мотивацию, когда чувство 
самоэффективности так низко, что пози>
тивный результат кажется невозможным
(Bandura, 1992).

Как показывают ученые, убеждения в са>
моэффективности влияют на то, какие цели
ставит перед собой индивид (трудные, рис>
кованные или доступные, легкие). Так, уче>
ники, убежденные в высокой самоэффек>
тивности, демонстрируют больше старания
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и настойчивости и выполняют задание лучше
по сравнению с теми, кто не уверен в своей
эффективности. Они также подходят к зада>
нию с лучшим настроением (т. е. с меньшей
тревогой и депрессией), способны лучше
справляться со стрессом и разочарованием
(Bandura, 1992).

На примере учебной деятельности было
показано, что можно сохранить мотивацию 
к обучению у учеников, если стимулировать
их высокие стандарты, положительные ре>
зультаты, чувство гордости в случае совпаде>
ния с этими стандартами и чувство способно>
сти их достичь. В то же время скука и невысо>
кий уровень мотивации весьма вероятны,
если стандарты у человека низкие, а за до>
стижения не ожидается никаких особенных
ни внешних, ни внутренних наград или если
успешное выполнение учебных задач воспри>
нимается как невозможное (Bandura, 1992).

Таким образом, разработки социально>
когнитивной теории оказываются сущест>
венным подспорьем и дают некие внутрен>
ние ключи решения проблемы формирова>
ния компетентной личности в сфере обра>
зования.

Образовательные компетенции 
как содержательно�целевая основа 

обучения детей с ограниченными 
возможностями развития

В принятом России в 2001 г. в документе
«Стратегии модернизации содержания об>
щего образования» были сформулированы
основные положения компетентностного
подхода в образовании, узловое понятие ко>
торого — компетентность. Было подчеркну>
то, что понятие «компетентность» включает
не только когнитивную и операциональ>
ную (технологическую) составляющие, но 
и мотивационную, этическую, социальную 
и поведенческую. В структуре ключевых
компетентностей выделяются следующие:
компетентность в сфере самостоятельной
познавательной деятельности; компетент>
ность в сфере гражданско>общественной 
деятельности; компетентность в сфере со>
циально>трудовой деятельности; компе>

тентность в бытовой сфере; компетентность
в сфере культурно>досуговой деятельности. 

Рассматривая сферу ключевых компетен>
ций, И. А. Зимняя разграничила три их груп>
пы: 1) компетентности, относящиеся к само>
му себе как личности, как субъекту жизнеде>
ятельности; 2) компетентности, относящиеся
к взаимодействию человека с другими людь>
ми; 3) компетентности, относящиеся к дея>
тельности человека, проявляющиеся во всех
ее типах и формах (Зимняя, 2003).

Как видно, перечень ключевых компетен>
ций отражает круг актуальных задач разви>
тия детей с ограниченными возможностями
и вполне отвечает их способностям и по>
требностям. 

Образовательные компетенции служат
основой формирования всех других компе>
тенций и отражают общий механизм раз>
вития, как он мыслился Л. С. Выготским. 
В учении о зоне ближайшего развития Вы>
готский показал, что ребенок при помощи
взрослого усваивает некие действия, а по 
сути овладевает компетенциями, присваивая
посредством последних исторически выра>
ботанные формы и способы деятельности.
Не случайно сегодня образовательные ком>
петенции рассматриваются в качестве осно>
вы нормативной и практической составляю>
щих образования. Введение этих компетен>
ций в качестве критериального понятия
позволит, как считает А. В. Хуторской, ре>
шать проблему, типичную для российской
школы, когда ученики могут хорошо овла>
деть набором теоретических знаний, но ис>
пытывают значительные трудности в дея>
тельности, требующей использования этих
знаний для решения конкретных задач или
проблемных ситуаций (Хуторской, 2002).

С точки зрения требований к уровню под>
готовки учеников образовательные компе>
тенции представляют собой интегральные ха>
рактеристики качества подготовки обучае>
мых, связанные с их способностью целево>
го осмысленного применения комплекса
знаний, умений и способов деятельности
в отношении определенного междисципли>
нарного круга вопросов (Хуторской, 2002).
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По своему содержанию образовательная
компетенция предполагает усвоение учени>
ком не отдельных друг от друга знаний и уме>
ний, а овладение комплексной процедурой де>
ятельности в определенной области знания.

Для обучения детей в рамках интегриро>
ванного образования в образовательных
стандартах необходим минимальный пере>
чень подлежащих изучению реальных объ>
ектов. К таким объектам относятся, напри>
мер: природные объекты (вода, воздух,
огонь, земля, конкретные животные и расте>
ния, явление тяготения, Солнце и др.). Кроме
того, необходимо определить исходный круг
общеучебных умений, навыков, способов де>
ятельности, которые являются деятельност>
ным воплощением знаний, элементами об>
щего механизма взаимодействия ученика 
с социальным опытом человечества. Именно
умения, навыки, способы деятельности вмес>
те с ключевыми компетенциями составля>
ют, по А. В. Хуторскому, круг требований 
к уровню подготовки школьников разных
ступеней. При этом качество образования
определяется единством общеучебных уме>
ний и образовательных компетенций. В це>
лом ученый выдвигает следующее определе>
ние: образовательная компетенция — это
совокупность смысловых ориентаций, зна>
ний, умений, навыков и опыта деятельности
ученика по отношению к определенному
кругу объектов реальной действительности,
необходимых для осуществления личностно
и социально значимой продуктивной дея>
тельности (Хуторской, 2002).

Предлагаемый в работах перечень ключе>
вых образовательных компетенций опреде>
ляется на основе главных целей общего об>
разования, структурного представления 
социального опыта и опыта личности, а так>
же основных видов деятельности ученика,
позволяющих ему овладевать социальным
опытом, получать навыки жизни и практиче>
ской деятельности в современном общест>
ве. Данный перечень составляют следую>
щие компетенции: 1) ценностно>смысловые,
2) общекультурные, 3) учебно>познаватель>
ные, 4) информационные, 5) коммуникатив>

ные, 6) социально>трудовые, 7) компетенции
личностного самосовершенствования (Хутор>
ской, 2002).

Педагогические условия формирования 
образовательных компетенций детей 

с ограниченными возможностями развития
В обучении детей с ограниченными воз>

можностями развития одним из перспек>
тивных с педагогической точки зрения 
выступает «ресурсный» смысл категории
«компетентность», означающий способность
субъекта к мобилизации и соорганизации
своих внутренних и внешних ресурсов для
достижения определенной цели. Такая трак>
товка указывает на педагогический механизм
формирования компетентности, состоящий 
в накоплении обучающимся в процессе под>
готовки личностных ресурсов для успешной
жизни и профессиональной деятельности.

В этой связи педагогика компетентности —
это педагогика культурных вложений в чело>
века и развития его личностного потенциала.

Ориентация на развитие компетенций де>
тей с ограниченными возможностями разви>
тия в процессе обучения должна исходить из
того, что в процессе образования нужно не
просто «снабжать» ученика какими>то зна>
ниями и развивать какие>то его способности
и качества, а целенаправленно готовить его
практически применять эти знания и прила>
гать эти качества к тем или иным жизненным
обстоятельствам. Тем самым целью образо>
вания становится содействие не просто от>
влеченному развитию ученика, а его успеш>
ной самореализации в предстоящей жизни 
в обществе. При этом с точки зрения органи>
зации образования первостепенной высту>
пает задача не отбора знаний или выявления
качеств личности, а задача отбора таких 
областей и сфер приложения результатов
образования, которые наиболее значимы
для человека в его личностном и профессио>
нальном становлении.

Компетентностный подход выгодно от>
личается от других подходов (деятельност>
ного, субъект>субъектного и др.) тем, что,
предлагая конструкт компетенций, он обес>
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печивает органическое единство, некий
сплав личностных, индивидуальных потреб>
ностей человека и требований, ожиданий об>
щества. В данном подходе усиливается лич>
ностный механизм образования, поскольку в
нем принимается то фундаментальное об>
стоятельство, что личность в отличие от уме>
ний делать что>либо существует уже в на>
стоящий момент. Образовательный процесс
в школе имеет дело с развивающейся личнос9
тью, т. е. личностью, уже существующей,
становящейся, разворачивающей свои сущ>
ностные силы. В этом ключе образование, и
особенно его высшая ступень, предстает как
пространство и процесс включения личности
в опыт обретения своего социального, про>
фессионального «Я» посредством овладения
необходимыми компетенциями.

В целом переход к интегрированному
обучению детей с ограниченными возмож>
ностями развития на базе компетентност>
ного подхода заключается в обосновании 
и разработке условий построения в рамках
средней школы безбарьерной, адаптивной
образовательной среды для решения про>
блемы инклюзивного образования. Успеш>
ное продвижение школы к такой модели
обучения, на наш взгляд, определяется сле>
дующим рядом педагогических условий:

— изучение специфических образова>
тельных потребностей и потенциала детей 
с ограниченными возможностями;

— выявление различных форм психолого>
педагогической поддержки здоровья данной
категории детей в процессе обучения;

— использование гибких и современных
технологий обучения, включая вариативные
информационные технологии, направлен>
ные на индивидуализацию и персонализа>
цию обучения детей;

— определение дидактических особенно>
стей совместного обучения детей различных
категорий здоровья в общеобразовательной
школе;

— применение развивающих форм и ме>
тодов обучения детей с ограниченными воз>
можностями.
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