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Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучающихся с инвалидностью и/или с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с нарушением слуха направлены на 

создание условий для их инклюзивного обучения в соответствии с: 

Федеральным законом РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Письмом Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении 

Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», утверждены Директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой 26 декабря 2013 г. № 06-

2412вн; 

Письмом Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении 

Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования», утв. Минобрнауки России 

20.04.2015 № 06-830вн); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1569) 

с изменениями и дополнениями от 17 декабря 2020 г. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Слухоречевая и коммуникативная (на основе устной речи) 

недостаточность лиц с нарушениями слуха обусловливают наличие одного из 

важнейших препятствий процесса их профессионального образования – 

коммуникативного и информационного дефицита, затруднений 

информационно-познавательного характера в процессе усвоения знаний и 

навыков, как общеобразовательного, так и профессионального и социального 

характера. 

Для обучающихся с нарушениями слуха необходимо учитывать их 

образовательные потребности. К специфичным для лиц с нарушениями слуха 

относятся следующие образовательные потребности: 

− потребность в обучении слухо-зрительному восприятию речи, в 

использовании различных видов коммуникации; 

− потребность в развитии и использовании слухового восприятия в 

различных коммуникативных ситуациях; 

− потребность в развитии словесно-логического мышления, словесной 

памяти; 

− потребность в развитии всех сторон и видов словесной речи (устной, 

письменной); 

− потребность формирования социальных компетенций. 

Решение этой проблемы осуществляется за счет визуализации 

окружающей информационной среды – социальной, коммуникативной, 

учебной благодаря: 

− обеспечению применения современных технических средств, 

осуществляющих визуализацию информации; 

− освоению преподавателями, мастерами производственного обучения, 

слышащими студентами, сотрудниками техникума основ коммуникации с 

глухими с помощью дактильной речи и жестового языка; 

− широкому применению наглядных и практических форм и методов 

обучения в учебном процессе; 

− предоставлению учебной и иной информации в визуальном варианте 

(конспекты лекций и материалы практических занятий как раздаточный 

материал, адаптированные к возможностям неслышащих учебники на 

бумажных и электронных носителях, наглядные учебные пособия, макеты, 

модели, учебные программы, методические рекомендации для студентов и 

другие учебно-методические материалы, электронные учебно-методические 

комплексы для дистанционного обучения и др.); 

− доступность сети Интернет и российских учебно-информационных и 

библиотечных порталов. 

 

1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА (ГЛУХИЕ И СЛАБОСЛЫШАЩИЕ) 

 

К категории лиц с нарушениями слуха относятся люди, имеющие стойкое 
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нарушение слуховой функции. Выделяются следующие группы лиц с 

нарушением слуха: 

1) Слабослышащие – лица с частичным, выраженным в разной степени 

снижением слуховой функции, в результате которого затруднено восприятие 

устной речи. 

2) Позднооглохшие – лица с глубоким, стойким нарушением слуха, 

возникшем после того, как речевая функция была сформирована (после 3 лет 

и старше). 

3) Глухие – лица с глубоким, стойким двустороннем нарушении слуха, в 

результате которого невозможно восприятие устной речи, нарушения 

являются врожденными или приобретенными до того, как сформировалась 

речь. 

1.1. Характеристика типичных нарушений: 

− нарушение функций вестибулярного аппарата; 

− задержка моторного и психического развития;  

− нарушение речи, памяти, внимания, мышления, общения; 

− нарушения равновесия, ритмичности, точности движений (особенно 

мелкой моторики), реагирующей способности, пространственно-временной 

ориентации; 

− дисгармоничность физического развития, нарушение осанки; 

− заболевания дыхательной системы, вегетативно-соматические 

расстройства. 

 

1.2. Особые образовательные потребности глухих и слабослышащих 

В структуру особых образовательных потребностей слабослышащих 

лиц входят: 

− обеспечение особой пространственной и временной образовательной 

среды, использование разных типов звукоусиливающей (коллективного и 

индивидуального пользования) в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, а также нахождения человека вне специально организованной 

коррекционно-образовательной среды; 

− использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей», т.е. компенсирующих образовательных 

маршрутов обучения; 

− индивидуализация обучения, т.е. реализация дифференцированного 

подхода в обучении лиц с нарушением слуха внутри коммуникативной 

системы с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

− расширение образовательного пространства: участие в творческих 

вечерах, походы в театр, тематических экскурсиях, туристско-краеведческой 

деятельности и др.; 

− условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально 

комфортную атмосферу, способствующую качественному образованию и 

личностному развитию обучающихся, расширению их социального опыта, 

взаимодействия с лицами, имеющими сохранный слух; 
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− создание условий для развития у данной категории реципиентов 

инициативы, познавательной активности, в том числе за счет привлечения их 

к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

− учет специфики восприятия и переработки информации, овладения 

учебным материалом при организации обучения и оценке достижений; 

− преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности 

понимания происходящего с глухим или слабослышащим и его 

социокультурным окружением; 

− обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного 

опыта; 

− применение в образовательно-коррекционном процессе соотношения 

устно-дактильной, письменной, устной, и жестовой речи (РЖЯ – русский 

жестовый язык) с учетом особенностей разных категорий глухих и 

слабослышащих лиц, обеспечения их качественного образования, развития 

коммуникативных навыков, социальной адаптации и интеграции в общество; 

− использование обучающимися в целях реализации собственных 

познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей 

вербальных и невербальных средств коммуникации с учетом владения 

вышеуказанными средствами слышащими партнерами по общению. 

 

1.3. Специфика освоения общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающимися с нарушением слуха 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, должен обладать следующими общими 

компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
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укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов 

к выполнению основных видов деятельности: 

ВД.1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 

ВД.2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

ВД.3 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

ВД.4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента; 

ВД.5 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими 

основным видам деятельности: 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий 

из рыбы и нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий 

из мяса, домашней птицы, дичи, кролик#. 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

бульонов, отваров разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

горячих соусов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 
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бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации бутербродов, канапе, холодных закусок 

разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, 

инвентарь, кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии 

с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию 

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских 
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изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через 

реализацию следующих педагогических принципов: индивидуализации, 

наглядности, коммуникативности на основе использования информационных 

технологий. 

Особенности психофизического развития обучающихся с нарушениями 

слуха обуславливают соблюдение определенных требований при организации 

образовательного процесса: 

− разместить студента в аудитории за первой партой;  

− предоставить удобное место в аудитории, с которого в максимальной 

степени обеспечивается зрительный контакт с преподавателем и другими 

участниками во время занятий, чтобы в условиях (речевого) полилога имел 

возможность поворачиваться и слухо-зрительно воспринимать речь других 

обучающихся; 

− обеспечить обучающихся с нарушениями слуха печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т. д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: в 

печатной форме, в форме электронного документа; 

− обеспечить наличие сурдоперевода или титров в ходе демонстрации 

видеоматериала; 

− обеспечить специально разработанными с учетом нозологии учебными 

пособиями и дидактическими материалами (конспектами лекций, 

практическими заданиями, презентациями);  

− использовать наглядное представление изучаемого материала, учитывая 

доминирование наглядного мышления, и недостаточный уровень 

сформированности словесно-логического мышления;  

− допустить представление результатов выполнения заданий в письменной 

или печатной форме; 

− при планировании текущего контроля успеваемости, проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных работ и домашних заданий необходимо предусмотреть 

увеличение времени, отводимого на подготовку; 

− использовать практику опережающего чтения, когда обучающиеся заранее 

знакомятся с лекционным материалом и обращают внимание на незнакомые и 

непонятные слова и фрагменты; такой вариант организации работы позволяет 

обучающимся лучше ориентироваться в потоке новой информации, заранее 
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обратить внимание на сложные моменты;  

− целесообразно использовать опорные конспекты, различные схемы, 

диаграммы, рисунки, придающие упрощенный схематический вид изучаемым 

понятиям; 

− обязательно дублировать звуковую информацию зрительной, чтобы 

обучающиеся с нарушенным слухом получали информацию в полном объеме; 

− сочетать на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма) на основе зрительного восприятия лица 

говорящего; 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка 

текста на части; выделение опорных смысловых пунктов). 

 

1.4. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы 

 

1. Организация рабочего места  

− рекомендуется – первая или вторая парта (около окна или в среднем ряду) 

с организацией достаточного пространства, чтобы обучающийся в условиях 

речевого полилога имел возможность поворачиваться и слухо-зрительно 

воспринимать речь окружающих; 

− расположение обучающегося таким образом, чтобы его лучше слышащее 

ухо было максимально приближено к педагогу на занятии (справа/слева от 

педагога); 

− аудитория должна быть оборудована стационарной звукоусиливающей 

аппаратурой коллективного пользования; 

− учебная аудитория должна быть оборудована радиоклассом, 

компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), 

видеотехникой, документ-камерой, текстофонами; 

− оснащение аудитории мультимедийной аппаратурой: доска с проектором / 

интерактивная панель, компьютер c колонками и выходом в Интернет, 

средства для хранения и переноса информации (USB-накопители, принтер, 

сканер); 

− специальное оборудование для занятий сурдопедагога и логопеда (зеркало, 

FM-системы, индикатор звучания ИНЗ, сурдологопедический тренажер 

«Дэльфа142», специальные компьютерные программы Hearthe World, Speech 

W и др.). 

2. Технические и программные средства общего и специального назначения: 

− наушники с микрофоном 

− мобильный радиокласс 

− акустическая система (Система свободного звукового поля) 

− информационная индукционная система 

− текстофон 

− видеотека учебных и других используемых в образовательном процессе 

видеофильмов с субтитрами 
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− мультимедийные средства приема-передачи учебной информации 

(проектор, телевизор, интерактивная панель, документ-камера и т.п.) 

− сурдотехнические средства для компенсации утраченной или нарушенной 

слуховой функции 

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 

К личностным особенностям, влияющим на процесс обучения 

обучающихся с нарушением слуха следует отнести следующие: 

1. Трудности, связанные с невозможностью «акустического 

санирования» аудиторного фонда колледжа и общественных помещений. 

При общении у студентов с нарушенным слухом, использующих 

слуховой аппарат или кохлеарный имплант1, в местах повышенного уровня 

шума возникает «физическая» усталость слуха. Большие нагрузки в дни 

учебных занятий и «физическая» усталость слуха – это серьезный 

отягощающий фактор для эффективного усвоения материала. 

2. Объем внешних воздействий на интеллектуальную сферу ограничен. 

Из-за поражения слуха, взаимодействие со средой обеднено, затруднено 

общение с окружающими людьми, в то время как необходимым условием 

успешного психического и интеллектуального развития каждого человека 

является разнообразие и возрастание сложности внешних воздействий. 

Вследствие этого, психическая и интеллектуальная деятельность зачастую 

упрощается, реакции на внешние воздействия становятся менее сложными и 

менее разнообразными, что является препятствием в освоении сложных 

профессиональных навыков, требующих применения разнообразных и 

комбинированных действий. 

3. Более раннее утомление и потеря устойчивости внимания. 

Проведение учебных занятий требует как от педагогического работника, 

так и от обучающихся повышенного напряжения внимания, что ведет быстрой 

утомляемости и потере устойчивости внимания. Это приводит к снижению 

скорости выполняемой деятельности и увеличению количества ошибок. 

4. Большее значение, чем в норме, имеют зрительные раздражители. У 

обучающихся с нарушением слуха основная нагрузка по переработке 

поступающей информации ложится на зрение. Восприятие словесной речи 

посредством считывания с губ требует полной сосредоточенности на лице 

говорящего человека. 

5. Продуктивность внимания зависит от изобразительных качеств 

воспринимаемого материала. Чем они выразительнее, тем легче 

обучающимся с нарушенным слухом выделить информативные признаки 

предмета или явления. 

 
1 Кохлеарный имплант (КИ) – это устройство, которое состоит из 2-х частей (имплантируемой в 

ходе хирургической операции и наружной съемной). КИ преобразует окружающие звуки в 

электрические импульсы, которые по слуховому нерву поступают в головной мозг и вызывают 

слуховые ощущения. 



11 
 

6. Процесс запоминания во многом опосредуется деятельностью по 

анализу воспринимаемых объектов. 

7. В окружающих предметах и явлениях обучающиеся с нарушением 

слуха часто выделяют несущественные признаки. В процессе 

профессионального обучения это качество может приводить к тому, что 

некоторые основные понятия изучаемого материала должны будут 

объясняться особо, что требует дополнительного учебного времени. 

8. Образы в памяти обучающихся с нарушением слуха сохраняются 

хуже, чем у слышащих (медленнее запоминаются и быстрее забываются). 

При запоминании словесного материала у неслышащих и слабослышащих с 

тяжелой степенью поражения могут наблюдаться замены слов: 

− замены по внешнему сходству звучания слова, 

− смысловые замены. 

Такого рода трудности связаны с особенностями усвоения 

слабослышащими устной речи. 

Особенности усвоения слабослышащими устной речи требуют 

повышенного внимания со стороны преподавателя к специальным 

профессиональным терминам, которыми обучающиеся должны овладеть в 

процессе обучения, а также к использованию профессиональной лексики – для 

лучшего усвоения слабослышащими специальной терминологии. 

9. Письменная речь преобладает над разговорной и соответственно, 

преобладает наглядно-образное мышление над словесно-логическим. 

10. Замедленное развитие мыслительных операций (в частности, 

операций анализа, синтеза, абстрагирования) у них часто наблюдаются 

трудности в выделении и осознании цели. 

В процессе трудовой деятельности и освоения профессиональных 

навыков, обучающиеся с нарушением слуха стремятся как можно скорее 

получить результат, то есть достичь цели. Однако им не хватает 

сосредоточенности, умения соотнести образ будущего результата с 

получаемым продуктом, и у них не сформировано умение анализировать 

причины возникающих трудностей. Кроме того, у лиц с нарушением слуха 

часто не сформировано осознание обязательности достижения поставленной 

цели. Поэтому помимо задачи обучения стоит также и задача по воспитанию 

ответственного отношения к труду и формированию у них соответствующей 

мотивации. 

11. Недостаточно сформированы оценочные критерии межличностных 

отношений. 

Большие трудности могут возникнуть у обучающихся с нарушением 

слуха на начальных этапах обучения в новом для них коллективе. Это связано 

с замедленным формированием у них межличностных отношений и 

механизмов межличностного восприятия. Обучающиеся с нарушением слуха 

часто допускают крайности в оценке окружающих, с которыми встречаются в 

ситуациях профессионального обучения и, особенно, производственной 

практики, они также недостаточно умеют дифференцировать личностные и 

деловые отношения. 
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Большинство лиц с нарушением слуха социализируется в щадящем 

микроклимате специальных (коррекционных) образовательных учреждений I 

и II видов, обеспечивающих их дошкольную, школьную и 

предпрофессиональную подготовку. Когда выпускник после многолетнего 

обучения в специальной школе начинает самостоятельную жизнь в мире 

слышащих, в рабочем коллективе, во взаимодействии с разными слышащими 

людьми и в разных социальных ситуациях как в частной жизни, так и на 

производстве, у него неизбежно возникают затруднения и проблемы в 

межличностном взаимодействии, в профессиональной деятельности, в 

устройстве личной жизни. 

В этом контексте период профессионального образования приобретает 

важное значение: именно здесь молодым людям с нарушенным слухом 

предоставляется возможность не только получить профессию или 

специальность, но и пройти адаптацию к жизни и труду в среде слышащих. 

 

3. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ, ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОВЗ И 

ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 

Для лиц с ОВЗ и инвалидов с нарушением слуха необходимо создавать 

следующие специальные условия: 

Максимально минимизировать все возможные шумы в аудитории 

во время учебных занятий. 

Привлечение внимания. 

Привлеките внимание обучающегося, прежде чем начать общаться или 

заговорить с ним. Установите зрительный контакт. При необходимости вы 

можете помахать или легко дотронуться до человека, чтобы привлечь его 

внимание. 

Визуальный контакт. 

Если беседа на занятии ведется в режиме диалога/полилога, не 

отворачивайтесь от группы (установка постоянно поворачиваться к ним 

лицом) – это оптимальные условия восприятия речи (слуховое и слухо-

зрительное восприятие). 

Построение диалога: 

− прежде, чем начать говорить со студентом с нарушением слуха 

необходимо привлечь его внимание; 

− чётко задавать вопросы, обращаясь к обучающемуся; 

− в процессе общения располагаться со стороны слухового аппарата или 

кохлеарного импланта (если обучающийся носит только один аппарат); 

− располагаться лицом к слушающему (лицо говорящего должно быть 

хорошо освещено (недопустимо находиться спиной к окну); 

− говорите в среднем темпе и отчетливо, но не слишком громко (снижение 

слуха часто сопровождается повышением чувствительности к громким 

звукам); 
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− не меняйте резко тему разговора: даже тот, кто идеально может читать по 

губам, понимает только 35 процентов от того, что вы говорите, остальное он 

угадывает по контексту; 

− используйте простые фразы и избегайте несущественных слов, 

отступлений, вводных слов, междометий, сложных грамматических 

конструкций и т.д. 

− используйте выражение лица, жесты, телодвижения, если хотите 

подчеркнуть или прояснить смысл сказанного. 

Не все обучающиеся с нарушением слуха, могут читать по губам! 

Необходимо это выяснить через сурдопереводчика – переводчика-

дактилолога или Вы можете написать то, что вы хотите сказать или спросить, 

и показать это. Многие обучающиеся используют сотовые телефоны для 

набора сообщения. 

Проявление педагогического такта. 

Постоянное поощрение за успехи, своевременная и тактическая помощь 

каждому обучающемуся, развитие в нём веры в собственные силы и 

возможности. 

 

4. ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Во время учебных занятий необходимо использовать следующие 

приемы: 

1. Индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства: 

− чередование умственной и практической деятельности; 

− преподнесение материала небольшими дозами - разделение лекционного 

материала на небольшие логические блоки; 

− чередование форм подачи учебной информации: работа с текстом – работа 

со схемой – работа с макетом (моделью), работа по заполнению таблицы, 

составлению плана и т.п. 

3. Наглядность: 

− использование интересного и красочного дидактического материала и 

средств наглядности, использование компьютерных презентаций позволяет 

максимально визуализировать изучаемый объект; 

− обучение работе со зрительными образами – работа с графиками, 

таблицами, схемами и пр.; 

− практическое обучение лиц с нарушениями слуха должно опираться на 

такие методы, как имитация, учебная деловая игра, различные обучающие 

практико-ориентированные компьютерные программы и другие методы, 

предполагающие наглядно-практическое освоение учебного материала. 

4. Альтернативная коммуникация2 – комплексное использование 

 
2 Альтернативная коммуникация – это все способы коммуникации, дополняющие или заменяющие 

обычную речь людям, не способным объясняться с помощью речи. 
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различных форм речи: 

− устной (учитывая уровень развития остаточного слуха, умение считывать 

− с губ); 

− жестовой; 

− письменной – в зависимости от навыков, которыми владеют обучающиеся. 

5. Адаптация текста лекций для обучающихся с нарушением слуха – 

рекомендуется использование коротких фраз и простых предложений. 

6. Адаптированная подача информации – учебного материала: 

− представление информации с использованием наглядности и активизации 

мыслительной деятельности; 

− представление информации – учебного материала малыми дозами; 

− хорошая артикуляция; 

− немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; 

− неоднократное повторение – фраза Должна повторяться без изменения 

слов и порядка их следования; 

7. Опорные конспекты: 

преподавателям и мастерам п/о целесообразно использовать в работе опорные 

конспекты, различные схемы, придающие упрощенный схематический вид 

изучаемым понятиям. 

8. Практика опережающего чтения — вариант организации работы, при 

котором обучающие заранее знакомятся с лекционным материалом и 

обращают внимание на незнакомые и непонятные слова и фрагменты, 

позволяет обучающимся лучше ориентироваться в потоке новой информации, 

заранее обратить внимание на сложные моменты. 

9. Конспектирование лекций – важный процесс самоорганизации 

обучения. 

Для лучшего запоминания и усвоения материала обучающимися с 

нарушением слуха необходимо конспектирование лекций. 

Для ведения хорошего конспекта обучающимся с нарушением слуха 

требуются короткие и четкие формулировки основных положений каждой 

темы и невысокий темп изложения материала. 

 

Во время учебного занятия педагогу необходимо помнить! 

Учитывайте, что обучающийся с нарушением слуха обязательно должен 

иметь возможность поворачиваться к говорящему, это не нарушение 

дисциплины, а необходимость (зрительная поддержка восприятия звуковой 

информации). 

 

4.1. Примерные требования к учащимся по конспектированию 

− Заглавия всех тем выполнять ярким, выделяющимся цветом. 

− Подзаголовки подчеркивать ярким цветом. 

− На каждой странице слева оставлять свободные поля (ширина полей до 1/3 

ширины страницы) для записи даты конспектирования, заметок учителя и 

последующей проработки конспекта. 
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− Весь текст разделять на абзацы. В каждом абзаце должна заключаться 

отдельная мысль. Абзац должен начинаться с «красной» строки. Между 

абзацами оставлять чистую строку.  

− Главное, ключевое слово каждой отдельной мысли выделять 

подчеркиванием или иным способом. 

− Каждый учебный вопрос по необходимости, а тему каждого урока 

обязательно завершить обобщением (выводом), начиная словами: «итак», 

«таким образом» или «вывод». 

− Тетрадь для конспектов должна быть достаточно объемной (оптимальное 

количество листов – 96). 

− В тетради для конспектов недопустимы посторонние записи, рисунки, 

чертежи и наклейки, не относящиеся к изучаемому предмету. 

Помните: конспект в значительной степени отражает возможности, 

способности и даже характер обучающегося, его отношение к предмету 

обучения; он является не только отчетным ученическим документом, но и 

источником знаний, индивидуальным учебником. 

 

4.2. Требования к методическому обеспечению образовательного 

процесса 

Элементы учебного плана (учебная дисциплина, профессиональный 

модуль (МДК, практики), обеспечивая потребности обучающихся с 

нарушениями слуха, помимо стандартного учебно-методического комплекса, 

дополнительно, должны иметь: 

− разработанные преподавателем опорные конспекты лекций и 

практических (лабораторных) занятий, учитывающие речевые и 

познавательные особенности таких студентов; 

− необходимые учебные материалы в электронном виде для последующей 

самостоятельной работы с ними обучающихся (конспект лекций, лексико-

терминологические раздаточные карточки, предоставляемые обучающимся в 

электронном варианте (для самостоятельной работы); 

− средства наглядности и соответствующие мультимедийные материалы к 

каждой теме; 

− проведение лекции в мультимедийной аудитории, где имеется 

возможность представления основных положений лекционного материала 

визуально; 

− учебные и информационные ресурсы: учебники в электронном и печатном 

варианте, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы в 

печатной форме или в форме электронного документа, программы 

виртуальных лабораторных работ, учебные материалы в видеоформате с 

сурдопереводом или субтитрами; 

− система поддержки учебного процесса образовательной организации, 

функционирующая на программной образовательной платформе: 

электронные образовательные ресурсы, мультимедийные ресурсы, сервис 

видеоконференций, программное обеспечение для текстовой, голосовой и 

видеосвязи; 
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− периодические издания в электронном и печатном варианте. 

 

4.3. Требования к организации практической подготовки обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Предъявляются требования к оборудованию рабочего места:  

− расстановка оборудования и мебели на рабочих местах должна 

обеспечивать безопасность и комфортность труда, не создавать помех для 

подхода, пользования, передвижения; 

− станки, технические устройства должны иметь устойчивые безопасные 

конструкции, прочную установку и фиксацию, простой способ пользования; 

− расположение полок на уровне плеч и не выше человеческого роста; столы 

и стулья должны быть оборудованы регулируемыми по высоте механизмами 

и др.; 

− рабочее место (при необходимости) должно быть обеспечено 

звукоусиливающей аппаратурой, визуальными индикаторами, которые 

преобразуют звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую 

бегущую строку для ориентировки лиц с нарушениями слуха;  

− оборудование ограждения движущихся механизмов, лестничных пролетов 

и других опасных зон в соответствии с действующими требованиями 

стандартов системы безопасности труда; 

2. Создаются специальные условия (при необходимости) в процессе 

организации и проведения практической подготовки: 

− использование средств программного и методического обеспечения 

образовательного процесса, которые увеличивают наглядность обучения и 

активизируют использование всех доступных видов коммуникации; 

− дублирование звуковой справочной информации различной визуальной 

наглядностью; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала: схемы, 

таблицы, графики, опорные конспекты, раздаточный материал; 

− деление изучаемого материала на небольшие блоки; 

− обеспечение работы со зрительными образами; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма) на основе зрительного восприятия лица 

говорящего. 

Территория ПОО, профильного предприятия/организации должна быть 

оснащена системой ориентиров и визуальной информации и предупреждения 

о возможных источниках опасности и препятствиях. Текстовая информация 

должна быть максимально краткой. Ориентиры-указатели направления 

движения – однотипные для всего здания. Размеры указателей и знаков 

должны обеспечить непрерывность и адекватность информации. 

3. Реализуются технологии активизации речевой деятельности: соблюдение 

режима слухо-зрительного восприятия речи, который включает в себя 

использование различных видов коммуникации; перевод письменной речи в 

устную и наоборот; использование специальных программ.  
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4. Используются технологии индивидуализации обучения: учет темпов 

работы и утомляемости, предоставление дополнительных консультаций.  

5. Противопоказаниями к прохождению практической подготовки лицами с 

нарушениями слуха являются: неблагоприятный микроклимат, повышенная 

влажность воздуха, условия низкого или высокого атмосферного давления; 

работа в горячих цехах, на высоте, под землей, на производствах с 

воздействием мощного производственного шума, вибрации, ультразвука, 

инфразвука, ионизирующего и неионизирующего излучения; работа, 

требующая повышенного внимания и напряжения, высокий темп труда; 

выраженные статические и динамические нагрузки, работу на высоте и др. 

 

4.4. При проведении промежуточной и государственной итоговой 

аттестации выпускников с нарушением слуха необходимо 

обеспечение соблюдения следующих общих требований: 

− организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных 

и профилактических мероприятий во время проведения экзамена для глухих и 

слабослышащих; 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

− привлечение, при необходимости, ассистента-сурдопереводчика – 

переводчика-дактилолога; 

− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

− по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

письменной форме. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированных 

образовательных программ, должны быть ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся с нарушением слуха. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированных 

образовательных программ, должны соблюдать методические рекомендации 

по организации образовательного процесса, учитывая психофизические 

особенности обучающихся с нарушением слуха. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Инклюзивное образование3 – обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

 

Интегрированное обучение4 – совместное обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, посредством 

создания специальных условий для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

 
3  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
4 Модельный закон Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном 

образовании). Принят на двадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - 

участников СНГ (Постановление № 20-5 от 7 декабря 2002 года) 


