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Аннотация. Статья посвящена 

проблемам внедрения информацион-

но-коммуникационных технологий в 

систему образования обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью, 

тяжелыми множественными наруше-

ниями развития. Цель исследования 

заключается в изучении сформиро-

ванности информационно-коммуни-

кационной компетентности у обу-

чающихся с умеренной умственной 

отсталостью, ТМНР, определении их 

стартовой готовности к использова-

нию технических средств, разработке 

педагогических условий формирова-

ния ИКТ-компетенций у обучающих-

ся данной категории. Диагностиче-

Abstract. The article deals with the 

problems of implementation of infor-

mation and communication technologies 

into the education system of students 

with moderate intellectual disability and 

severe multiple developmental disor-

ders. The aim of the study is to explore 

the level of formation of information 

and communication competences in 

students with moderate intellectual disa-

bility and severe multiple developmental 

disorders, to determine their readiness to 

use technical learning means, and to 

work out pedagogical conditions for the 

formation of ICT competences in the 

students of this category. The diagnostic 

assessment chart of information and 
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ская карта оценки информационно-

коммуникационных умений у обучаю-

щихся с умеренной умственной отста-

лостью, ТМНР включает перечень под-

лежащих оценке показателей — прак-

тических умений и действий, объеди-

ненных в 3 блока: общепользователь-

ские, информационные, коммуникаци-

онные компетенции. На основе анализа 

результатов диагностики определена 

стартовая готовность обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью, 

ТМНР к овладению элементарной ин-

формационно-коммуникационной ком-

петентностью. С учетом выделенных 

организационно-содержательных ас-

пектов и педагогических условий фор-

мирования ИКТ-компетенций у обу-

чающихся рассматриваемой категории 

даны рекомендации в адрес педагогов-

дефектологов по использованию средств 

ИКТ в коррекционно-образовательном 

процессе. Направления работы педагога 

по развитию информационно-ком-

муникационных компетенций у детей, 

имеющих тяжелые множественные 

нарушения развития, представлены в 

четырех аспектах: ИКТ как предмет 

изучения, как средство обучения, как 

средство коррекции, как средство аль-

тернативной коммуникации. Авторами 

предложены возможные педагогиче-

ские условия для развития элемен-

тарной информационно-коммуника-

ционной компетентности у детей 

с тяжелыми множественными нару-

шениями развития: методы и приемы 

работы с включением средств и эле-

ментов ИКТ в урочную и внеурочную 

деятельность обучающихся по феде-

ральной адаптированной основной 

общеобразовательной программе обу-

чающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

2 варианта. 

communication skills in students with 

moderate intellectual disability and se-

vere multiple developmental disorders 

includes a list of indicators to be evalu-

ated – practical skills and actions subdi-

vided into 3 blocks: common user skills, 

information competences, and commu-

nication competences. Based on the 

analysis of diagnostic results, the initial 

readiness of students with moderate 

intellectual disability and severe multi-

ple developmental disorders to acquire 

the elementary information and commu-

nication competences was evaluated. 

Taking into account the highlighted 

organizational and content-related as-

pects and the pedagogical conditions of 

formation of the ICT competences 

among students of the category under 

consideration, the authors provide rec-

ommendations to teachers-defectologists 

on the use of ICT tools in the rehabilita-

tion-educational process. The areas of 

the teacher's activity aimed to develop 

the information and communication 

competences in children with severe 

multiple developmental disorders are 

presented in four aspects: ICT as an 

object of study, as a means of learning, 

as a means of rehabilitation, and as a 

means of alternative communication. 

The authors suggest possible pedagogi-

cal conditions for the development of 

elementary information and communica-

tion competence in children with severe 

multiple developmental disorders: 

methods and techniques of work with 

the inclusion of ICT tools and elements 

in the classroom and out-of-class activi-

ties of students under the Federal 

Adapted Basic General Education Pro-

gram for students with intellectual disa-

bilities (Type 2). 
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рушениями развития / Е. В. Семенова, 

О. Г. Нугаева, Г. К. Труфанова. — Текст : 

непосредственный // Специальное образо-
вание. — 2024. — № 1 (73). — С. 64-84. 

multiple developmental disorders. Special 

Education, 1(73), pp. 64-84. (In Russ.) 

 

1. Введение 

В контексте внесения акту-

альных изменений в федераль-

ный закон № 273-ФЗ «Об образо-

вании в РФ» — закрепления по-

нятия «обучающиеся с тяжелыми 

множественными нарушениями 

развития», введения Федеральной 

адаптированной основной обще-

образовательной программы обу-

чающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нару-

шениями) (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 24 ноября 

2022 г. № 1026) проблемы отбора 

содержания образования и техно-

логий обучения обучающихся 

указанной категории с учетом 

разнообразия их особых образо-

вательных потребностей приоб-

ретают особую актуальность и 

значимость, как с научной, так и 

с практической точки зрения. 

В федеральной адаптирован-

ной основной общеобразователь-

ной программе обучающихся с 

умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) для 

2 варианта АООП недельные 

учебные планы представлены для 

обучающихся с тяжелыми мно-

жественными нарушениями раз-

вития (ТМНР), в структуре де-

фекта которых выраженные ин-

теллектуальные нарушения соче-

таются с другими нарушениями 

(слуха, зрения, опорно-двигатель-

ного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра). Образо-

вание таких обучающихся в соот-

ветствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными на-

рушениями) организуется по спе-

циальной индивидуальной про-

грамме развития (СИПР) [9; 12]. 

Содержание образования обу-

чающихся по СИПР ориентирова-

но на формирование у них жиз-

ненных компетенций, направлен-

ных на ориентировку в современ-

ном социальном мире, получение 

информации, осуществление ком-

муникации доступными средст-

вами, в том числе с использова-

нием информационно-коммуни-

кационных технологий (ИКТ), 

без применения которых трудно 

представить реализацию образо-

вательных программ в век циф-

ровизации. На современном этапе 

развития культуры общества обра-

зование обучающихся с интеллек-

туальными нарушениями, ТМНР 

осуществляется с использовани-

ем цифровых образовательных 

ресурсов, дистанционных образо-

вательных технологий, средств 

ИКТ (И. В. Евтушенко, Л. С. Пе-

ньшина, А. П. Симонов, Г. Г. Зак, 

В. А. Лисицына, Е. В. Семенова, 
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О. Г. Нугаева, Г. К. Труфанова, 

Е. В. Хлыстова, Н. Е. Ильиных) 

[2; 3; 4; 8; 12; 13].  

В совокупной категории обу-

чающихся с тяжелыми множест-

венными нарушениями развития 

выделяется группа детей с уме-

ренной умственной отсталостью 

в структуре ТМНР, проявляющих 

стойкие предпосылки к овладе-

нию элементарными умениями 

пользоваться современными тех-

ническими устройствами (персо-

нальный компьютер, интерактив-

ная доска, планшет, телефон), 

которые являются неотъемлемы-

ми атрибутами жизни в совре-

менном обществе и применяются 

в системе образования. 

В федеральных учебных планах 

ФАООП обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) для 2 вариан-

та АООП не содержатся отдель-

ные учебные предметы, направ-

ленные на формирование у обу-

чающихся с ТМНР информаци-

онно-коммуникационной компе-

тенции. Однако в Федеральном 

плане внеурочной деятельности 

информационная культура опре-

делена как отдельное направление 

внеурочной деятельности обучаю-

щихся с интеллектуальными на-

рушениями. Направление «Ин-

формационная культура» предпо-

лагает разработку и реализацию 

образовательной организацией 

учебных курсов «в рамках вне-

урочной деятельности, которые 

формируют навыки использова-

ния компьютерных технологий 

в доступных для обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, тяже-

лыми и множественными нару-

шениями развития пределах» 

(п. 126.4 ФАООП обучающихся с 

умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями)). 

В рамках освоения содержа-

ния таких учебных предметов, 

как «Математические представ-

ления», «Речь и альтернативная 

коммуникация», «Домоводство», 

«Профильный труд», коррекцион-

ного курса «Альтернативная ком-

муникация» обучающиеся также 

имеют возможность на доступном 

элементарном уровне овладеть 

информационно-коммуникацион-

ной компетентностью. При этом 

информационно-коммуникацион-

ные технологии используются 

педагогом в решении задач обра-

зовательной деятельности с обу-

чающимися с ТМНР вариативно: 

как предмет изучения, как сред-

ство обучения, как средство кор-

рекции, как средство альтерна-

тивной коммуникации. 

В связи с этим возрастает не-

обходимость применения инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в различных видах 

деятельности детей с ТМНР. 

Формирование элементарной ин-

формационно-коммуникационной 

компетентности данной катего-

рии обучающихся может являть-
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ся задачей и результатом их обра-

зования. Использование ИКТ в 

учебной деятельности обучаю-

щихся с умеренной умственной 

отсталостью, ТМНР позволяет им 

овладеть доступными действиями 

по применению современных тех-

нических устройств в жизни, аль-

тернативными средствами комму-

никации. Средства информаци-

онно-коммуникационных техно-

логий могут использоваться пе-

дагогами в целях стимуляции 

установления обучающимся с 

ТМНР контакта с педагогом и его 

поддержания [7; 9; 10]. Таким 

образом, можно говорить о форми-

ровании информационно-коммуни-

кационной компетенции на дос-

тупном для конкретного у обу-

чающегося с умеренной умствен-

ной отсталостью, ТМНР уровне. 

Понятие «информационно-ком-

муникационная компетенция (ИКТ)» 

включает две составляющие — 

информационную и коммуника-

ционную. Данные понятия до-

вольно широко представлены в 

исследованиях ученых (Е. И. Кли-

менко, Г. В. Круглякова, А. Л. Се-

менов, А. В. Хуторской и др.).  

А. Л. Семенов рассматривает 

информационную компетенцию 

как «сложное индивидуально-

психологическое образование, 

интегрирующее теоретические зна-

ния, практические умения в об-

ласти инновационных технологий 

и совокупность личностных ка-

честв» [11]. А. В. Хуторской вы-

деляет информационную грамот-

ность как компонент профессио-

нальной компетентности [14]. 

Общим для многих авторов явля-

ется понимание необходимости 

развития информационной ком-

петентности за счет обогащения 

знаниями, умениями из области 

информатики и информационно-

коммуникационных отношений, 

развития коммуникативных и ин-

теллектуальных способностей, 

осуществления интерактивного 

диалога в киберпространстве. Ча-

ще всего информационная и ком-

муникационная компетентности 

исследователями рассматривают-

ся в единстве. 

Г. В. Круглякова информаци-

онно-коммуникационную компе-

тенцию описывает как интегра-

тивное качество личности, кото-

рое характеризуется умением 

самостоятельного поиска, отбора 

необходимой информации, ее 

анализа и представления, моде-

лирования и проектирования 

объектов и процессов, реализа-

ции проектов в индивидуальной и 

групповой работе. Информаци-

онно-коммуникационная компе-

тентность как система включает 

следующие элементы (или под-

системы): работу с информацией, 

вступление и выстраивание оп-

тимальных отношений с партне-

ром по общению, способность 

действовать в пространстве ин-

формационных ресурсов Интер-

нет, умение принимать и транс-
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формировать, перерабатывать ин-

формацию в процессе коммуника-

ции [6]. 

В структуре информационно-

коммуникационной компетенции 

Е. И. Клименко выделяет сле-

дующие компоненты: информа-

ционный (способность осуществ-

ления различных операций с ин-

формацией); коммуникативный 

(способность построения диало-

гического общения, умение рабо-

тать в команде); личностный 

(умение самостоятельно прини-

мать решения, развитие исследо-

вательских и творческих способ-

ностей); духовно-нравственный 

(способность регулировать свое 

поведение); технологический (спо-

собность применения техниче-

ских знаний и навыков пользова-

ния современными средствами 

информационных и коммуника-

ционных технологий в различных 

сферах жизни и деятельности); 

лингвистический (умение грам-

матически правильно строить 

предложения, формировать ос-

мысленные высказывания, соот-

носить выражения с соответст-

вующей социокультурной ситуа-

цией); профессиональный (спо-

собность оперировать профиль-

ными знаниями в условиях тру-

довой деятельности); межкуль-

турный (возможность реализо-

вать все указанные выше компо-

ненты ИКК в разных социокуль-

турных системах и пространст-

вах) [5]. 

Согласно исследованию С. М. Ав-

деевой, Н. В. Никуличевой, С. С. Ха-

лаевой, О. И. Заичкиной, опреде-

ленного внимания заслуживает и 

педагогическая ИКТ-компетент-

ность, которая затрагивает все 

стороны образовательного про-

цесса: подготовку и реализацию 

образовательных программ, прак-

тического использования средств 

ИКТ в процессе обучения и вос-

питания [16]. Проблема исследо-

вания заключается в поиске оп-

тимальных педагогических и ор-

ганизационно-содержательных ус-

ловий обоснованного и целесооб-

разного применения ИКТ (как 

средства визуализации наглядно-

демонстрационного материала, 

средства коммуникации) педаго-

гами-дефектологами в процессе 

обучения по СИПР конкретного 

обучающегося с умеренной умст-

венной отсталостью, ТМНР. Го-

товность обучающихся с ТМНР 

к овладению информационно-ком-

муникационной компетентностью 

зависит от уровня и прогноза раз-

вития детей, от характера и сте-

пени выраженности нарушений. 

2. Методы исследования 

Средством диагностики по-

служили следующие методы: 

метод экспертной оценки, реали-

зованный с помощью составлен-

ной авторами анкеты для педаго-

гов, вопросы которой позволяли 

осуществить оценку умений и 

практических навыков у обу-
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чающихся в следующих направ-

лениях: общепользовательских, 

информационных, коммуникаци-

онных компетенций; системати-

ческое наблюдение за деятельно-

стью обучающихся. Результаты 

реализованных методов заноси-

лись в диагностическую карту, 

анализ которой позволил опреде-

лить стартовую готовность обу-

чающихся с умеренной умствен-

ной отсталостью, ТМНР к овла-

дению элементарной информаци-

онно-коммуникационной компе-

тентностью. 

Диагностическая карта была 

составлена на основе имеющихся 

совокупных данных об оценке 

ИКТ-компетенций у обучающих-

ся и отобранных для использова-

ния критериев их сформирован-

ности у детей данной категории и 

включала 3 блока — общеполь-

зовательские, информационные и 

коммуникационные компетенции 

[11]. Выделение общепользова-

тельских компетенций в структуре 

информационно-коммуникацион-

ных компетенций является пред-

шествующим этапом, подготов-

кой к формированию элементар-

ных практических навыков и 

умений в работе с информацией и 

коммуникацией по обмену этой 

информацией у обучающихся с 

ТМНР с учетом их особых обра-

зовательных потребностей.  

В диагностике элементарных 

информационно-коммуникацион-

ных умений у обучающихся 

с ТМНР применялся следующий 

перечень умений и практических 

навыков, объединенных в блоки:  

Блок I. Общепользовательские 

ИКТ-компетенции: 

– наблюдение за работой 

взрослых на компьютере / 

ноутбуке;  

– наблюдение за включением 

и выключением компьюте-

ра / ноутбука взрослыми;  

– наблюдение за включени-

ем взрослыми на компью-

тере / ноутбуке для ребен-

ка мультфильмов, игр 

и проч.;  

– открытие крышки ноутбука;  

– включение / запуск / вы-

ключение компьютера / но-

утбука;  

– пользование клавиатурой;  

– пользование мышкой;  

– нахождение ярлыков на 

рабочем столе компьютера / 

ноутбука; 

– включение с помощью яр-

лыков на рабочем столе 

видеофайлов.  

Блок II. Информационные ком-

петенции: 

– нахождение ссылок учите-

ля на образовательных 

платформах;  

– владение навыками работы 

с различными источника-

ми информации (книгами 

и учебниками, справочни-

ками и каталогами); 

– владение навыками работы 

с различными источника-
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ми информации (Интерне-

том и СD-ROM); 

– нахождение необходимой 

информации из разных ис-

точников (в том числе в 

сети Интернет) одной те-

матики; 

– извлечение, преобразова-

ние и сохранение инфор-

мации;  

– создание файлов и папок 

для хранения полученной 

информации;  

– сохранение информации в 

документе (файле / папке);  

– присвоение имени файлам;  

– передача сохраненной ин-

формации с использовани-

ем сети Интернет;  

– создание тематических 

презентаций по темам уро-

ка, к мероприятиям (госу-

дарственным праздникам, 

дням рождения родных и 

близких и проч.); 

– нахождение аудио- / видео-

роликов;  

– вхождение по ссылке на об-

разовательные платформы;  

– выполнение заданий, пред-

ставленных учителем на об-

разовательной платформе.  

Блок III. Коммуникационные ком-

петенции: 

– нахождение странички близ-

ких и знакомых людей в 

социальных сетях; 

– владение разными видами 

речевой деятельности (чте-

ние, письмо);  

– написание сообщения уда-

ленному собеседнику; 

– чтение ответов на свои со-

общения;  

– обмен информацией в со-

циальных сетях; 

– представление себя и сво-

ей семьи в устной и пись-

менной форме;  

– заполнение анкеты; 

– написание писем; 

– общение в чатах со сверст-

никами. 

Полученные диагностические 

данные позволяют определить 

стартовую готовность обучающих-

ся к овладению общепользователь-

скими информационными и ком-

муникационными компетенциями.  
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3. Результаты исследования 

Базой проведения экспери-

ментального исследования сфор-

мированности общепользова-

тельской, информационной и 

коммуникационной компетент-

ности у обучающихся с умерен-

ной умственной отсталостью, 

ТМНР выступили следующие 

образовательные организации: 

ГБОУ СО «Екатеринбургская 

школа-интернат № 12», ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа № 4», 

ГБОУ СО «Екатеринбургская 

школа № 3», ГБОУ СО «Ново-

уральская школа № 1», МАОУ 

СОШ № 10 с. Покровское Сверд-

ловской области. Выборку рес-

пондентов составил 61 обучаю-

щийся с интеллектуальными на-

рушениями, ТМНР — умеренной 

умственной отсталостью в струк-

туре тяжелых множественных 

нарушений развития (получаю-

щих образование по рекоменда-

циям ПМПК по АООП образова-

ния обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 2 варианта) в воз-

расте 9–12 лет.  

Анализ проведенного исследова-

ния показал, что общепользователь-

ские ИКТ-компетенции не сфор-

мированы в полном объеме у рес-

пондентов, вошедших в экспери-

ментальную выборку. 39,3 % обу-

чающихся не проявляют интереса 

и не наблюдают за включением 

компьютера / ноутбука взрослы-

ми, за работой взрослых с техни-

ческими средствами; 21,3 % про-

являют интерес лишь после сти-

мулирующей и организующей 

помощи, 19,7 % эпизодически 

проявляют интерес и осуществ-

ляют наблюдение, 19,7 % — по-

стоянно проявляют интерес и 

осуществляют наблюдение. Од-

нако интерес обучающихся к ра-

боте взрослых на компьютере / 

ноутбуке повышается, если актив-

ность последних связана с включе-

нием интересного для самих обу-

чающихся контента. Так, напри-

мер, в данном случае отсутствие 

наблюдения было отмечено уже у 

36 % обучающихся; 23 % осущест-

вляли наблюдение с помощью 

взрослого; 41 % обучающихся 

осуществляли наблюдение само-

стоятельно, из них 21,3 % само-

стоятельно эпизодически; 19,7 % 

самостоятельно постоянно. 

У обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью и обу-

чающихся с ТМНР не сформиро-

ваны в полной мере и начальные 

навыки пользования технически-

ми средствами: 42,6 % не могут 

самостоятельно открыть ноутбук, 

23 % требуется для этого по-

мощь; 18 % эпизодически могут 

осуществить это действие само-

стоятельно и лишь 16,4 % посто-

янно самостоятельны. Более по-

ловины обучающихся экспери-

ментальной выборки (47,5 %) не 

могут включать компьютер (но-

утбук, планшет); 23 % включают 

его только при помощи взросло-
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го; 19,7 % включают самостоя-

тельно эпизодически и только 

9,8 % систематически самостоя-

тельны в этом действии. У 68,9 % 

обследуемых обучающихся не сфор-

мирован навык пользования кла-

виатурой; 23 % детей пользуются 

клавиатурой при помощи взрос-

лого; 8,2 % эпизодически само-

стоятельно демонстрируют дан-

ный навык. 57,4 % респондентов 

не могут пользоваться; 27,9 % 

делают это только при помощи 

взрослых; 13,1 % эпизодически 

самостоятельно. Необходимо от-

метить, что систематическое само-

стоятельное пользование клавиа-

турой и мышкой не было проде-

монстрировано ни одним из обу-

чающихся. Начальные навыки 

поисковой деятельности также не 

сформированы в полной мере. 

Так, 8,2 % обследуемых система-

тически самостоятельно находят 

интересующие ярлыки на рабо-

чем столе компьютера / ноутбука, 

могут включить интересующий 

ролик; 11,5 % эпизодически само-

стоятельны в этом; 21,3 % обу-

чающихся выполняют данные дей-

ствия только с помощью взрослых, 

и у 59 % детей навык не сформи-

рован.  

Анализ сформированности ин-

формационной компетенции пока-

зал, что никто из обучающихся экс-

периментальной выборки (100 %) 

не может находить ссылку учите-

ля на образовательных платфор-

мах. Ни один из обучающихся 

(100 %) не может создавать фай-

лы и папки для хранения получен-

ной информации. У 100 % респон-

дентов не сформирован навык 

сохранения информации в доку-

менте. Сформированность навы-

ков работы с различными источ-

никами информации напрямую 

зависит от характера самого ис-

точника. Так, например, если ис-

точником являются книги, учеб-

ники, справочники, то 3,3 % обу-

чающихся могут систематически 

самостоятельно с ними работать; 

6,6 % работают с данными ис-

точниками с помощью взрослых; 

у 90,2 % данный навык не сфор-

мирован вообще. В случае если 

информационным источником 

является Интернет, СD-ROM, ре-

зультаты диагностики следующие: 

у 98,4 % обследуемых навык не 

сформирован; 1,6 % работают с 

данными источниками с помо-

щью взрослого; самостоятельной 

работы при этом не было отмече-

но ни у одного из испытуемых. 

90,2 % респондентов не могут 

найти необходимую информацию 

из разных источников, 4,9 % на-

ходят информацию с помощью, 

4,9 % — самостоятельно, при 

этом 3,3 % эпизодически само-

стоятельно, 1,6 % постоянно са-

мостоятельно. Поиск аудио- и 

видеороликов происходит не-

сколько легче: данный навык не 

сформирован у 72,1 % обучаю-

щихся; 13,1 % осуществляют по-

иск роликов с помощью; 9,8 % 
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эпизодически могут справиться 

с этой задачей самостоятельно. 

Анализ результатов проведенной 

диагностики позволяет заклю-

чить, что у обучающихся экспе-

риментальной выборки не сфор-

мированы навыки работы с ин-

формацией: 95,1 % не могут из-

влекать, преобразовывать и со-

хранять информацию; 3,3 % вы-

полняют это только с помощью; 

1,6 % — эпизодически выполня-

ют самостоятельно. 98,4 % не 

могут присвоить имя файлам; 

1,6 % выполняют это с помощью; 

самостоятельное выполнение на-

выка не продемонстрировал ни-

кто. Навыки создания тематиче-

ских презентаций не сформиро-

ваны у 98,4 % обучающихся; 

1,6 % испытуемых создает пре-

зентации с помощью. Кроме того, 

отмечаются значительные труд-

ности использования готовой 

информации: 98,4 % не могут 

передать информацию с исполь-

зованием сети Интернет; 1,6 % 

эпизодически передает информа-

цию самостоятельно. 

Коммуникационные компетен-

ции у исследуемой категории 

обучающихся сформированы не в 

полной мере, о чем также свиде-

тельствуют данные проведенной 

диагностики. 70,5 % обучающих-

ся не могут конструктивно пред-

ставить себя и свою семью; 23 % 

выполняют это с помощью; 4,9 % 

эпизодически представляют себя и 

семью самостоятельно; 1,6 % сис-

тематически самостоятельно. 

85,2 % обучающихся не могут 

найти страницы родных и знако-

мых людей в социальных сетях; 

8,2 % выполняют это с помощью, 

6,6 % самостоятельно. Написать 

сообщение удаленному собеседни-

ку самостоятельно может лишь 

3,3 % обучающихся; 3,3 % пишут 

сообщения с помощью взрос-

лых, у 93,4 % испытуемых дан-

ный навык не сформирован. Зна-

чительные трудности отмечаются 

и на этапе получения сообщений 

от удаленных собеседников: 

93,4 % не могут прочитать отве-

ты на свои сообщения; 3,3 % чи-

тают ответы на сообщения с по-

мощью взрослых; 3,2 % само-

стоятельно, из них 1,6 % — эпи-

зодически самостоятельно, 1,6 % 

систематически самостоятельно. 

95,1 % не общаются в чатах со 

сверстниками; 1,6 % общается в 

чатах только с помощью, и лишь 

3,3 % могут самостоятельно об-

щаться со сверстниками путем 

использования различных мес-

сенджеров. 93,4% обучающихся 

не могут заполнить анкету в 

электронной форме; 3,3 % запол-

няют с помощью, 3,3 % эпизоди-

чески самостоятельно.  

Таким образом, анализ ре-

зультатов диагностики показал, 

что у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью, ТМНР 

отмечается несформированность 

всех компетенций, входящих  

в состав ИКТ (общепользователь-
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ские, информационные, комму-

никационные). 

4. Обсуждение результатов 

На основании полученных 

экспериментальным путем дан-

ных и с учетом специфики нару-

шений обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью, ТМНР 

представляется возможным вы-

делить направления деятельности 

педагога по применению средств 

ИКТ с данной категорией обу-

чающихся, которая включает 

следующие аспекты:  

– ИКТ как предмет изучения  

Предполагает знакомство обу-

чающихся с разнообразными тех-

ническими средствами (компью-

тер, ноутбук, планшет, телефон, 

интерактивная доска и проч.) и 

формирование навыков пользо-

вания ими. Работа педагога в 

данном аспекте может строиться 

в следующих направлениях: раз-

витие интереса к техническому 

средству и стремления к работе с 

ним, формирование навыков пра-

вильного включения и отключе-

ния, развитие умения пользова-

ния мышкой или сенсорным эк-

раном, умения находить на экра-

не нужный ярлык (или документ) 

и открывать его и т. д.  

Работа педагога в этом на-

правлении включает следующие 

этапы: 1) организация наблюде-

ния обучающимся за процессом 

работы взрослого с техническим 

средством (важным моментом на 

этом этапе является положитель-

ное подкрепление ребенка: вклю-

чение мультфильмов, демонстрация 

картинок, видеороликов и проч.), 

2) обучение включению и отклю-

чению компьютера методом со-

пряженных действий (который 

постепенно переходит в само-

стоятельное действие обучающе-

гося путем дозированной помощи 

педагога), 3) обучение навыкам 

работы с мышкой и клавиатурой, 

4) обучение умению выбрать и 

открыть нужную программу / 

ярлык / документ (на данном эта-

пе работа строится по следую-

щим направлениям: работа с од-

ним ярлыком (когда на рабочем 

столе компьютера представлен 

только он; для положительной 

мотивации ребенка целесообразно 

начинать работу, предполагаю-

щую запуск любимой игры, 

мультфильма и т.д.; затем внима-

нию ребенка предлагается два 

ярлыка на рабочем столе компью-

тера и отрабатывается навык вы-

бора необходимого в данный мо-

мент), 5) обучение приемам поис-

ка необходимого документа (про-

граммы). В рамках каждого этапа 

работа строится по следующему 

алгоритму: сопряженные дейст-

вия, полусопряженные действия, 

действия с направляющей помо-

щью педагога, самостоятельные 

действия обучающегося.  

– ИКТ как средство обучения  

Деятельность педагога в рам-

ках данного аспекта условно 
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можно разделить на два направ-

ления. Первым направлением 

является использование средств 

ИКТ на уроках, занятиях, во вре-

мя внеурочной деятельности как 

дополнительного средства обуче-

ния, демонстрации информации с 

целью повышения эффективно-

сти образовательного процесса. 

В этом случае обучающийся вос-

принимает и работает с инфор-

мацией, подготовленной педаго-

гом (или специалистом) с учетом 

особых образовательных потреб-

ностей ребенка. Примером может 

служить использование презен-

таций, аудиотекста, видеороли-

ков для повышения уровня сфор-

мированности представлений об 

окружающем предметном и со-

циальном мире у обучающихся с 

умеренной умственной отстало-

стью, ТМНР. Вторым возможным 

направлением деятельности педа-

гога по использованию средств 

ИКТ в данном аспекте является 

организация работы обучающих-

ся с техническими средствами 

для достижения разнообразных 

образовательных задач. Для этого 

может быть реализовано сле-

дующее: выполнение заданий 

обучающимся на интерактивной 

доске, самостоятельный поиск и 

отбор информации по предмет-

ным областям, игры с использо-

ванием технических средств на 

уроках и коррекционных заняти-

ях. В данном контексте может 

быть реализована проектная дея-

тельность с обучающимися, по-

скольку выполнение проекта 

возможно с применением средств 

ИКТ. Необходимо отметить, что 

создание различных проектов 

обучающимися с умеренной умст-

венной отсталостью, ТМНР явля-

ется эффективным средством 

формирования у них компетен-

ций различного уровня: инфор-

мационной, коммуникационной, 

социально-бытовой и проч. Ва-

риативность проектов позволит 

достичь в процессе обучения и 

воспитания данной категории 

обучающихся позитивных ре-

зультатов в овладении и акаде-

мическим компонентом, и ком-

понентом жизненной компетен-

ции, поскольку данный вид рабо-

ты требует определенного уровня 

самостоятельности от ребенка и 

связан с видами деятельности, 

имеющими повседневную значи-

мость для обучающегося. Выбор 

темы проекта должен быть обу-

словлен предметной или соци-

альной значимостью для обу-

чающегося. Ввиду ограничений, 

имеющихся у исследуемой кате-

гории обучающихся во всех сфе-

рах жизнедеятельности, одним из 

эффективных направлений про-

ектной деятельности является соз-

дание проектов по социально-

бытовой ориентировке. Напри-

мер, создание проекта с исполь-

зованием средств ИКТ по приго-

товлению какого-либо блюда 

будет включать в себя следую-
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щие виды деятельности педагога 

и обучающегося: определение со-

ставляющих блюда (поиск в сети 

Интернет рецепта), определение 

финансовых затрат (анализ сай-

тов продуктовых магазинов, рас-

положенных вблизи места жи-

тельства обучающегося), опреде-

ление технологии приготовления 

(составление подробного алго-

ритма), практическая реализация 

проекта. 

– ИКТ как средство коррекции  

Учитывает необходимость кор-

рекционной направленности об-

разования обучающихся с уме-

ренной умственной отсталостью, 

ТМНР. Для развития познаватель-

ных процессов, зрительно-мотор-

ной координации и проч. на уроке 

могут быть использованы специа-

лизированные компьютерные про-

граммы. Примерами таких про-

грамм для совершенствования на-

выков чтения, счета и письма мо-

гут служить «Веселая азбука», 

«Учимся читать», «Волшебный 

букварь», «Русский язык для ма-

лышей», «Следопыты. Загадки 

математики» и проч. В целях оп-

тимизации психических процессов, 

мыслительных операций возможно 

использование таких программ, 

как «Волшебный сундук», «Разви-

вайка для первоклашек», «Поигра-

ем с Тигрой» и т. д.  

– ИКТ как средство альтер-

нативной коммуникации 

Предполагает применение ИКТ 

в целях повышения коммуника-

ционной компетентности обу-

чающихся с умеренной умствен-

ной отсталостью, ТМНР. В дан-

ном контексте возможно обуче-

ние ребенка навыкам пользова-

ния социальными сетями, элек-

тронной почтой, программным 

обеспечением на телефонах. Ука-

занные навыки предполагают 

возможность нахождения нужной 

социальной сети, нужного акка-

унта, умения войти в свой акка-

унт, на чужую страницу, умения 

написать и получить сообщение. 

В случае если у обучающегося не 

сформированы навыки письма и 

чтения, возможно обучение об-

щению посредством голосовых 

сообщений и проч. Если речь 

обучающихся характеризуется 

низким уровнем развития или 

отсутствием коммуникативной 

функции, возможно применение 

специальных коммуникаторов и 

обучение навыкам работы с ними. 

Таким сервисом может служить 

онлайн-коммуникатор govori.org. 

Коммуникатор представлен в 

виде библиотеки графических 

карточек с текстовым и звуковым 

сопровождением. Карточки сгруп-

пированы по 845 категориям, но 

пользователь может создать и 

свои собственные. На основе этих 

наборов можно создавать пред-

ложения и озвучивать их. Также 

govori.org позволяет создавать и 

распечатывать шаблоны, которые 

могут быть использованы в по-

вседневной жизни.  
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Применение ИКТ в работе с 

обучающимися с умеренной ум-

ственной отсталостью, ТМНР 

требует определенных организа-

ционных условий, которые долж-

ны бать созданы как в образова-

тельной организации, так и в до-

машних условиях:  

– наличие услуг связи Ин-

тернет по адресу прожива-

ния обучающегося; 

– наличие компьютера или 

ноутбука; 

– использование компьютера 

или ноутбука как техниче-

ского средства ближайшим 

окружением обучающегося 

(родителями, братьями, се-

страми); 

– наличие элементарных 

первоначальных знаний, 

умений и практических 

навыков (по возможности); 

– владение учителем инфор-

мационно-коммуникацион-

ной компетенцией (ис-

пользование презентаций 

на уроке и во внеурочное 

время); 

– включение родителей в 

процесс освоения и приме-

нения ИKT-компетенций 

ребенком;  

– наличие специальных ком-

пьютерных программ или 

библиотеки электронных 

игр и упражнений для 

включения их в учебно-

воспитательный процесс с 

целью развития психиче-

ских процессов обучаю-

щихся;  

– использование системы 

альтернативной коммуни-

кации в процессе взаимо-

действия с обучающимся 

(в ситуациях, когда это 

единственный эффектив-

ный способ общения); 

– создание с помощью средств 

ИКТ определенных продук-

тов самим обучающимся. 

Особого подхода требует и 

использование компьютерных игр 

в процессе работы с обучающими-

ся с умеренной умственной отста-

лостью, ТМНР. Так, Ю. В. Бор-

блик, О. А. Шабалина, осуществ-

ляя обзор исследований, посвя-

щенных применению игровых 

компьютерных технологий в об-

разовательном процессе обучаю-

щихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушения-

ми), предлагают рекомендации 

разработчикам компьютерных игр 

и выделяют несколько групп про-

граммной функциональности с 

учетом психофизических и интел-

лектуальных особенностей контин-

гента [1; 15]: 

– организация уровней и слож-

ности игры (повышение уров-

ня сложности от простого к 

сложному; предоставление 

пользователям возможности 

возврата к предыдущим уров-

ням или действиям); 

– ввод информации (разре-

шение ввода информации 
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альтернативными способа-

ми; обеспечение упрощен-

ным управлением игрой); 

– графическое оформление 

(использование недвусмыс-

ленного текста, ограниче-

ние количества слов, сни-

жение посторонних шумов 

для максимальной концен-

трации пользователя на 

главном объекте); 

– звуковое оформление (пре-

дусмотреть возможность 

отключения, повтора и ре-

гулировки звука в ходе иг-

ры, одновременность тек-

стового и звучащего вари-

антов инструкции). 

5. Заключение 

В данном исследовании пред-

ставлены результаты изучения 

сформированности информаци-

онно-коммуникационных компе-

тенций у обучающихся с умерен-

ной умственной отсталостью, 

ТМНР, подобран и составлен ди-

агностический инструментарий 

таким образом, чтобы представ-

лялось возможным оценить об-

щепользовательские, информа-

ционные и коммуникационные 

компетенции у исследуемой кате-

гории обучающихся, на основе 

полученных экспериментальным 

путем данных авторами предло-

жены содержательные линии ра-

боты педагога по применению 

информационно-коммуникацион-

ных технологий с обучающимися 

с умеренной умственной отстало-

стью, ТМНР, у которых могут 

быть затруднены каналы получе-

ния необходимой информации и 

невозможны вербальные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Создание необходимых условий в 

образовательной организации и в 

семье, внедрение, апробация вы-

сказанных идей позволит обеспе-

чить получение качественного и 

доступного образования, расши-

рение предметно-практического и 

социального опыта, формирова-

ние жизненных компетенций, 

необходимых для повседневной 

жизни обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями 

развития. 
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