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       «Двигать, видеть, слышать себя. 

                                                                                          Двигать, видеть, слышать других». 

 

      Под технологиями инклюзивного образования понимаются те технологии, которые 

ведут к созданию условий для качественного доступного образования всех без исключения 

детей. Выделить  можно две большие группы 

инклюзивных технологий: организационные и 

педагогические. Организационные технологии 

связаны с этапами организации инклюзивного 

процесса: это технологии проектирования и 

программирования, технологии командного 

взаимодействия учителя и специалистов, 

технологии организации структурированной, 

адаптированной и доступной среды. 

Основная идея инклюзивного 

образования — постоянный мониторинг 

образовательных условий во всей их 

совокупности на предмет учета образовательных 

потребностей и возможностей участников об-

разовательного процесса. При обнаружении 

барьеров, возникающих для детей в 

образовательном процессе, его участники 

включаются в проектирование изменений, создающих более эффективные образовательные 

условия. Проектирование и программирование являются необходимыми технологиями для 

реализации принципов инклюзивного образования. Таким образом, участники 

образовательного процесса (администрация, педагоги, специалисты, дети и родители) ста-

новятся не только пользователями программ, методик, технологий, дидактического и 

материально-технического обеспечения, но и разработчиками образовательного процесса и 

условий его реализации. 

Среди педагогических технологий можно выделить те, которые могут быть успешно 

использованы в инклюзивной практике. 

Из всех существующих технологий я особо выделяю социо-игровую. «Сделать 

серьѐзное занятие для ребенка занимательным –  первоначальная задача обучения» 

К.Д.Ушинский. Что такое социо - игровая технология? 

Сам термин «социо-игровой стиль» появился ещѐ в 1988 году. В 1992 году в «Учительской 

газете» появилась статья, которая называлась «Вольный стиль или погоня за 133 зайцами», 

где автор, опираясь на материалы сторонников социо-игровой педагогики: Е. Шулешко, А. 

Ершова, В. Букатова, описывает организацию занятий с детьми как игры между 

микрогруппами детей (малыми социумами - отсюда и термин «социо-игровая») и 



одновременно в каждой из них. Социо-игровая технология – это развитие ребѐнка в игровом 

общении со сверстниками. Основа    технологии заложена в словах: 

«Не учить, а налаживать  ситуацию, когда их участникам хочется доверять  и друг другу,  и 

своему собственному опыту,  в результате чего  происходит эффект   добровольного 

обучения, тренировки и научения»  (В. М. Букатов)  

Сегодня человеку для активного участия в жизни общества, реализации себя как 

личности необходимо постоянно проявлять творческую активность, самостоятельность, 

обнаруживать и развивать свои способности, непрерывно учиться и 

самосовершенствоваться. Поэтому сегодня как никогда актуально «лучшее правило 

политики – не слишком управлять…» - т.е. чем меньше мы управляем детьми, тем более 

активную позицию они занимают в жизни. Социо-

игровая технология подразумевает свободу 

действий, свободу выбора, свободу мыслей ребѐнка. 

Не менее важным в технологии является договор, 

правило. Дезорганизация, хаос, беспорядок не 

должны быть неосознанными, дети спорят, 

оживлѐнно обсуждают, в деловой обстановке 

общаются.  

Основная идея технологии – организация 

собственной деятельности детей. Собственная 

деятельность – это  та деятельность, которой  

ребенок хочет заниматься и в которой он:  делает, 

слушает, смотрит и говорит. 

Данная технология позволяет решать многие 

задачи, определѐнные ФГОС, дети могут 

реализовать себя как личность, проявлять 

лидерские качества, научиться эффективно 

взаимодействовать друг с другом, ощущать помощь 

сверстников, преодолевать страх и неуверенность, 

быть на равных, развивать познавательный интерес 

и творческую деятельность. Эта технология 

наиболее интенсивно развивает коммуникативные и интеллектуальные способности детей по 

сравнению с традиционными методами обучения, способствует познавательному, 

социальному, художественному, физическому развитию детей, даѐт положительные 

результаты в области эмоционально-волевой сферы.       

         Широкое использование социо-игровой технологии, где игра выступает своеобразной 

сферой, в которой происходит налаживание отношений ребенка с окружающим миром и 

людьми позволяет ребенку с особыми образовательными потребностями активно изучать и 

осваивать окружающий мир. 

При обучении детей с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) я 

всегда использовала игровую технологию. А применение социо-игровой технологии у детей 

с ТМНР способствует реализации потребности детей в движении, сохранению их 

психологического здоровья, а также формированию коммуникативных навыков. 

Использование социо-игровых приемов в непосредственно-образовательной деятельности 

пробуждает интерес детей друг к другу, помогает педагогу в способности читать и понимать 

свое и детское поведение, а через это понимание создавать условия, раскрывающие таланты 

детей. 

        Понятие «игровые технологии» включает обширную группу приемов организации 

педагогического процесса в форме разных педагогических игр. 

        У детей с ТМНР оказываются несформированными даже элементарные игровые 

действия. Сами они не обнаруживают потребности к игре, ни к самому игровому процессу. 

Даже будучи включенным в игру он не проявляет интереса ни к игрушкам, ни к самому 



игровому процессу. Ребѐнок действует пассивно, безразлично, не получая удовольствия от 

выполняемых действий, только подчиняясь требованиям взрослого. Неустойчив интерес к 

игрушкам, не наблюдается даже кратковременного поглощения игрой. Случайные 

раздражители быстро отвлекают его внимание, после чего игра прекращается. Сами по себе 

игрушки не стимулируют ребѐнка к началу игры. Он не знает, особенно в начале обучения, 

как можно с ними действовать.  Дети с ТМНР не могут осуществлять перенос действий с 

одной игрушки на другую, сходную или аналогичную. Поэтому единственно возможный 

способ овладения игровой деятельностью – их обучение.  

Социо-игровая деятельность должна происходить на всех видах уроков и 

коррекционных занятий, что позволяет продвинуться в развитии. Важным является подбор 

самой игры, она должна быть пригодна для проведения с данным конкретным ребенком. 

        Главной задачей модификации игр является создание доступной, понятной и посильной 

для ребенка с ТМНР игры, которая будет способствовать его развитию. Модификация игр 

проводится в соответствии с одним из главных ее принципов – снижение уровня требований. 

Если ребенок не может выполнить задание в предъявляемом варианте, педагог упрощает и 

снижает требования до тех пор, пока не окажется на уровне доступном ребенку. В некоторых 

случаях, когда ребенок справляется с поставленной задачей, можно попробовать повысить 

уровень требований на основе той же игры, попытаться сформировать у ребенка более 

сложные игровые навыки. 

Например, при построении башни из 

кубиков, чередовать кубики по размеру, 

цвету. Если ребенок выполняет задание 

успешно, то в качестве усложнения можно 

предложить ребенку использовать большее 

количество кубиков или добавить кубики 

разного цвета, размера. 

Система предъявления материала 

должна быть доступна для ребенка. 

Перегрузка информацией, действиями и 

огромным количеством этапов делают 

многие игры непригодными для применения 

их относительно детей с ТМНР. Педагогу 

следует структурировать содержание игры, 

то есть избавиться от сложных 

многоэтажных действий и длинных фраз, 

которые могут быть не понятны ребенку, 

могут сбить его с толку. Следует избегать 

перенасыщения игры однообразными действиями, нужно постоянно увлекать ребенка. В 

тоже время не следует забывать, что данные дети имеют очень неустойчивый 

эмоциональный фон, поэтому так же не желательно перенасыщать игру яркими эмоциями, 

так как это может привести к эмоциональной неадекватности детей. Вместе с этим 

обязательно нужно переработать инструкцию, предъявляемую ребенку. Инструкция, 

предназначенная нормально развивающимся детям, часто представляет собой сообщение 

правил, которые распространяются на всю игру. Данный вариант не пригоден для игр с 

детьми с ТМНР. Следует избегать длинных, незнакомых слов. Предложения должны быть 

простыми, в них должно быть четко сказано, что требуется от ребенка. Следует заметить, что 

речь должна быть ласковой и эмоциональной. Ребенку во время игры необходимо 

чувствовать искреннюю симпатию и заинтересованность педагога к нему. У всех детей с 

ТМНР разный уровень самостоятельности, поэтому в процессе игры педагогу приходится 

использовать различные способы взаимодействия с ребенком (по подражанию, по образцу, 

по словесной инструкции). 



Природная потребность в тактильных ощущениях велика, а в работе с детьми с ТМНР 

просто незаменима. Для этого проводят игры и упражнения «Найди такую же поверхность», 

«Волшебный мешочек» (достань мягкое, круглое, колючее и т.д.). Материалы для 

тактильных игр могут быть самыми разнообразными: листья, шишки, бумага, пуговицы, 

ткань, семена гороха, фасоли и т.д. Хороший эффект дает использование массажных мячей, 

разных по форме, упругости, фактуре поверхности. Мячи обеспечивают широкий спектр 

разнообразных ощущений, которые можно получить, действуя с этими предметами. 

При ознакомлении с природой необходимо использовать природный материал 

(листья, ветки, овощи, фрукты). Например, такие игры: «Угадай, что это» с завязанными 

глазами ребѐнок должен отгадать и назвать, попробовав на вкус овощ или фрукт. «Собери 

все фрукты» или «Собери все овощи», эти 

игры развлекают детей, развиваются 

вкусовые качества. 

Игровые действия должны 

обязательно сопровождаться речью. 

        Для того чтобы игра была эффективным 

средством развития и воспитания ребенка, 

при организации и проведении игр 

необходимо выполнение следующих 

условий: 

1. Содержательные игры должны 

служить развитию и воспитанию. 

Игры должны быть обязательно: 

А) эмоциональные (чтобы привлекали 

ребенка, доставляли ему удовольствие, 

радость); 

Б) познавательные, обучающие (ребенок 

должен учиться чему-то новому, что-то 

узнавать, решать, мыслить); 

В) игры должны быть социально 

ориентированные. 

2. Необходимо, чтобы игра не потеряла 

своей ценности, свободы и 

непринужденности. 

3. Необходим учет индивидуальных и возрастных особенностей. 

        При соблюдении этих условий игра будет служить развитию и воспитанию ребенка. 

Ребенок с проблемами в развитии получает удовольствие, достигает в игре результатов, 

преодолевая трудности. Однако, несмотря на наличие в отдельных случаях отрицательных 

эмоций, игра всегда приносит радость, удовольствие. Игра без радости перестает быть игрой. 

Принципы, которые лежат в основе данной технологии, в высокой мере актуальны для 

современного воспитания школьников. Сегодня просто необходимо наличие у педагога 

нового взгляда на ребенка как на субъект (а не объект) воспитания, как на партнера по 

совместной деятельности. 

Принципы:   

-Педагог– равноправный партнѐр. Он умеет интересно играть, организует игры, выдумывает 

их. 

-Снятие судейской роли с педагога и передача еѐ детям предопределяет снятие страха 

ошибки у детей. 

-Свобода и самостоятельность в выборе детьми знаний, умений и навыков. Свобода не 

означает вседозволенность. Это подчинение своих действий общим правилам. 

-Смена мизансцены, то есть обстановки, когда дети могут общаться в разных уголках 

пространства. 



-Ориентация на индивидуальные открытия. Дети становятся соучастниками игры. 

В заключение хотелось бы отметить, что использование социо – игровой технологии, 

позволяет сделать образовательный процесс для ребенка более увлекательным и 

интересным. Объединение детей на общее дело способствует эффективному взаимодействию 

друг с другом, в результате которого происходит развитие детской активности, творчества и 

самостоятельности, потому что дети слушают, делают, говорят! 

 


