
 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ») 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ 

КАФЕДРА ФИЗИКИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

 

Методика организации обучения физики в условиях инклюзии  

Выпускная квалификационная работа по направлению  

44.04.01. Педагогическое образование  

 

Направленность программы магистратуры  

Физико-математическое образование  

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

Проверка на объем заимствований: 

89,7% авторского текста  

Работа допущенак защите  

« 13 » мая 2022 г.  

зав. кафедрой   

Шефер Ольга Робертовна, д.п.н., доцент 

 

 

Выполнил (а):  

Студент (ка) группы ОФ-213/152-2-1 

Калинина Светлана Михайловна 

 
Научный руководитель:  

д.п.н., доцент  

Шефер Ольга Робертовна  

 

 

 

 

Челябинск 

2022 г 

https://vk.com/im?sel=c47


2 
 

Содержание 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В 

классах с инклюзией ............................................................................................. 13 

1.1 Понятие «коррекционное обучение» и «инклюзивное обучение» в 

психолого-педагогической и методической литературе ................................... 13 

1.2 Психологические особенности обучающихся коррекционных классов ... 18 

1.3 Состояние проблемы обучения физики в коррекционных классах в теории 

и практике школ .................................................................................................... 22 

Вывод по 1 главе ................................................................................................... 31 

ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В КЛАССАХ ИНКЛЮЗИИ 33 

2.1 Модель методики обучения физике физики в условиях инклюзии ........... 33 

2.2 Формирование мотивации в процессе обучения физике школьников в 

классах инклюзии .................................................................................................. 42 

2.3 Методы и приемы обучения физике, контроля и оценке достижений 

обучающихся в классах инклюзии ...................................................................... 49 

2.4 Методика организации и проведения педагогического эксперимента ..... 59 

2.5 Результаты педагогического эксперимента ................................................. 61 

Вывод по 2 главе ................................................................................................... 67 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 69 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ........................................... 72 

ПРИЛОЖЕНИЕ ........................................... Ошибка! Закладка не определена. 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития мира, общество выстраивает систему 

доступной среды для всех слоев населения, в том числе и для людей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Данные идеи распространяются и на 

образование. Современное российское образование трактует доступность ос-

новного общего образования всем обучающимся, в том числе обучающимся с 

психофизическими отклонениями. 

На международном уровне данное право закрепляет Всеобщая Декла-

рация прав человека от 10 декабря 1948 года, в которой трактуется положе-

ние о свободе и равенстве достоинства и прав личности человека. 

Декларация прав ребенка выдвигается следующий принцип: «ребенку, 

который является неполноценным в физическом, психическом или социаль-

ном отношении, должны обеспечиваться специальные режим, образование и 

забота, необходимые ввиду его особого состояния». 

Всемирная программа действий в отношении инвалидов, принятая ре-

золюцией 37/52 Генеральной ассамблеей от 3 декабря 1982 года предполагает 

организацию образовательного процесса в рамках общей школьной системы 

для всех детей со всеми видами инвалидности и тяжелыми формами наруше-

ний. Также критериями к системе образования являются индивидуализиро-

ванность, доступность, всеобъемлющий характер. 

На федеральном уровне получение образования гарантируется Консти-

туцией Российской Федерации. В статье 43 гарантируется общедоступность 

и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессиональ-

ного образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях. 

Одно из направлений обучения детей с ОВЗ представлено в инклюзив-

ном образовании, гарантированном Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (N 273-ФЗ, 29 декабря 2012 г.), обеспечивающем 

равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
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особых образовательных потребностей и индивидуальных возможно-

стей [30]. 

Из статьи 79 федерального закона можно выделить следующие поло-

жения: 

 Содержание образования и условия организации обучения и вос-

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определя-

ются адаптированной образовательной программой. 

 Общее образование обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. В таких организациях создаются специальные условия для по-

лучения образования указанными обучающимися. 

 Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность. 

 Государство в лице уполномоченных им органов государствен-

ной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации обеспечивает подготовку педагогических работ-

ников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, и содействует привлечению таких работников в организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (ФГОС ООО) в требованиях к структуре основной обра-

зовательной программы основного общего образования содержится требова-

ние, в котором говорится о том, что содержательный раздел должен опреде-

лять общее содержание основного общего образования и включать образова-

тельные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-
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ных и метапредметных результатов, в том числе и программу коррекционной 

работы. Программа коррекционной работы должна быть направлена на кор-

рекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освое-

нии основной образовательной программы основного общего образования, 

оказание помощи и поддержки детям данной категории [29]. 

В зависимости от особенностей детей с ОВЗ в образовательных органи-

зациях обучение происходит в разных направлениях. С одной стороны, в об-

щеобразовательные классы интегрируются дети с ограниченными возможно-

стями здоровья. С другой стороны, если нет возможности интегрировать де-

тей в класс, в общеобразовательных организациях создаются специальные 

коррекционные классы со своей адаптированной программой обучения. 

Анализ материалов по вопросу организации коррекционного и инклю-

зивного образования детей в общеобразовательных школах, приводит нас к 

тому, что разрабатываются методики по организации данного вида образова-

ния.  

Вопросами организации инклюзивного образования на современном 

этапе занимаются С. В. Алехина, Ю. В. Мельник, Е. В. Самсонова, 

А. Ю. Шеманов, М.Р. Битянова, Н.С. Булгакова, Т.В. Волосовец, Е.Н. Куте-

пова, В. В. Лебединский, Н. Н. Малофеева, Е. Н. Подколзина, М. М. Семаго, 

Н. Я. Семаго, С. А. Сиротюк и др. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образова-

нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей [30]. 

Под коррекцией понимают систему специальных и общепедагогичес-

ских мер, направленных на ослабление или преодоление недостатков психо-

физического развития и отклонений в поведении детей и подростков [20]. 

В связи с этим формулируется ряд противоречий, выявленных нами в 

теории и практике обучения в коррекционных и инклюзивных классах: 
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1. Законодательство требует от всех образовательных организаций 

осуществление образовательного процесса для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, что в данном случае плохо осуществимо в 

связи с отсутствием полной подготовки учителей для работы с детьми дан-

ной категории. 

2. Выстроены теоретические и практические подходы по обучению 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, как в коррекционных 

классах, так и в условиях инклюзии, и недостаточность разработки теорети-

ческих основ для работы с обучающимися основной школы. 

3. Наличие большого количества общих методических требований 

по организации работы в коррекционных классах и классах инклюзии и от-

сутствие методических требований к организации образовательной деятель-

ности по отдельным предметам, в том числе по физике. 

Сформулированные противоречия позволяют отразить проблему ис-

следования, заключающуюся в поиске методических требований к обучению 

физики обучающихся в коррекционных классах и классах с инклюзивным 

образованием. 

Тема исследования: «Методика обучения физике в классах инклю-

зии». 

Объект исследования – учебный процесс физики в основной школе. 

Предмет исследования – обучение физике обучающихся в классах с 

инклюзией в основной школе. 

Цель исследования – научно обосновать и разработать методику обу-

чения физике обучающихся в классах с инклюзией. 

Гипотеза исследования – обучение физике в классах инклюзии основ-

ной школы будет эффективно способствовать достижению метапредметных, 

предметных и личностных результатов освоения основной образовательной 

программы, если: 

– разработать индивидуальное содержание задания для самостоятель-

ной работы с учетом особенностей ОВЗ; 
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– определить способы деятельности по освоению содержания учебного 

материала, ориентированные на потребности и возможности школьников с 

ОВЗ; 

– будет разработан и реализован комплекс методов и приемов обучения 

физике, направленный на: 

 развитие психических процессов (мышления, речи, памяти, вни-

мания); 

 освоение обучающимися способов учебной деятельности; 

 самоанализ и самооценку собственных достижений, соотнесение 

их с уровнем притязаний. 

На основании цели и гипотезы нами были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Провести анализ психолого-педагогической и научно-

методической литературы и определить состояние проблемы исследования в 

теории и практике обучения. 

2. Разработать модель методики обучения физике обучающихся в 

коррекционных классах. 

3. Разработать конкретное содержание обучения физике, комплекс 

методов и приемов, направленных на эффективное обучение физике. 

4. Экспериментально проверить эффективность разработанной ме-

тодики. 

5. Разработать методические рекомендации для работы учителей 

физики в коррекционных классах. 

Теоретико-методическую основу исследования составили: 

 концепция деятельностного подхода к проблеме усвоения знаний 

и формирования учебных умений (Л. C. Выготский, М. С. Каган, Н. Г. Ка-

лашникова, А. Н. Леонтьев, Э. С. Маркарян, C. Л. Рубинштейн и др.); 

 концепция формирования универсальных учебных действий 

(А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, Е. А. Хуторской и др.); 
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 теоретические основы практико-ориентированного обучения 

(B. C. Безрукова, Б. С. Гершунский, И. Ю. Калугина, Н. В.Чекалева и др.); 

 результаты методических исследований по реализации практиче-

ской направленности обучения физике (В. Г.Разумовский, Г. П. Стефанова, 

P. P.Сулейманов и др.); 

 теоретические положения по вопросам формирования и развития 

общих учебных межпредметных связей (А. И. Гурьев, С. П. Злобина 

Н. А. Лошкарева, В. П. Максимова, А. В. Петров, А. В. Усова, и др.); 

 психологические и педагогические основы мотивации учения и 

развития познавательного интереса Е. П. Ильин, Г. А. Карпова, А. К. Марко-

ва, Н. Г. Морозова, И. Я. Панина, Н. Г.С вириденкова, Г. И. Щукина и др.) 

Для решения поставленных задач научного исследования нами были 

применены следующие методы исследования: анализ психолого-

педагогической, методической, учебной литературы по теме исследования; 

педагогические измерения (анкетирование, беседы, с учителями и ученика-

ми, педагогические наблюдение); анализ нормативно правовой базы (феде-

рального государственного образовательного стандарта, федерального закона 

«Об образовании в РФ», учебных пособий) моделирование; педагогический 

эксперимент; статистическая обработка результатов педагогического иссле-

дования. 

Организация исследования проводилась с 2020 по 2022 гг. на базе 

МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска» с 7 по 9 классах.  

Исследование осуществлялось в 5 этапов. 

На диагностическом этапе (сентябрь – октябрь 2020 г.) был проведен 

анализ состояния проблемы в практике обучения в образовательном учре-

ждении, принявшем участие в эксперименте, с применением анкетирования 

обучающихся, наблюдения за учебно-воспитательным процессом в образова-

тельном учреждении. 
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На втором прогностическом этапе (ноябрь – декабрь 2020 г.) был осу-

ществлен научно-методический анализ нормативно-правовой базы, на осно-

вании которых организуется обучение детей с ОВЗ и организация классов с 

инклюзией. 

Поведен констатирующий эксперимент, который позволил определить 

уровень достижений обучающихся с ОВЗ по физике, сформулировать цель, 

задачи и рабочую гипотезу исследования. 

На третьем организационном этапе (январь 2021 г. – март 2022 г.) был 

продолжен анализ психолого-педагогической и научно-методической лите-

ратуры. Разработана методика обучения физике учащихся с ОВЗ и проведен 

обучающий эксперимент на основе этой методики.   

На четвертом практическом этапе (апрель 2022 г.) 

Проведены контрольные срезы и заключительные тестирования.  

На пятом обобщающем этапе (май – июнь 2022 г.) обработаны и про-

анализированы результаты эксперимента, оформлен окончательный вариант 

диссертационного исследования. Разработаны методические рекомендации 

для учителей, работающих с обучающимися с ОВЗ в классах с инклюзией. 

Научная новизна данного исследования заключается в следующем: 

1. Обоснована необходимость и целесообразность разработки мето-

дики обучения физики в классах с инклюзивным обучением. 

2. Выделены основные методы и технологии, позволяющие органи-

зовать эффективную учебную деятельность при изучении физики. 

3. Предложены подходы в организации учебной деятельности обу-

чающихся в классах с инклюзией. 

4. Разработана система заданий для организации учебной деятель-

ности в классах с инклюзией, дифференцированных в зависимости от вида и 

сложности заданий. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в сле-

дующем: 

 в уточнение понятий «инклюзия» и «инклюзивное обучение»; 
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 в теоретическом обосновании выбора методов организации учеб-

но-познавательной деятельности для повышения результативности обучения 

в классах с инклюзией. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что вы-

воды и рекомендации позволят усовершенствовать образовательный процесс 

в основной школе для обучающихся с ОВЗ, которые представлены в методи-

ческих рекомендациях по организации учебно-познавательной деятельности 

в классах с инклюзией, выбору методики организации учебно-

познавательной деятельности. Разработаны дидакические материалы для ор-

ганизации учебно-познавательной деятельности в классах с инклюзией с уче-

том особенностей обучающихся с ОВЗ.  

Обоснованность и достоверность полученных результатов и выводов 

диссертационного исследования обеспечивалось их согласованностью с фун-

даментальными положениями психологии, педагогики инклюзивного обра-

зования, дидактики и методики обучения физике; репрезентативностью экс-

периментальной выборки, использованием непараметрических методов ма-

тематической статистики для обработки экспериментальных данных. 

Достоверность результатов исследования и обоснованность сделанных 

на их основе выводов обеспечиваются: 

1) анализом нормативных документов, психолого-педагогической, ме-

тодической литературы и учебного процесса; 

2) обобщением педагогического опыта учителей школ по организации 

учебного процесса в классах инклюзии; 

3) использованием методов исследования, адекватных поставленным 

задачам; 

4) последовательным проведение этапов педагогического эксперимен-

та, показавшим эффективность предложенной методики; 

5) обсуждением результатов исследования на конференциях кафедры 

физики и методики обучения физике Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета, публикации в международных и 
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Всероссийских сборниках научных трудов. 

Материалы диссертационного исследования были представлены в 3 

публикациях [11, 12, 13] и обсуждены на VI Всероссийской научно-

методической конференции «Проблемы современного физического образо-

вания» (Уфа:БашГУ, 2020, 2021), VI и VII научно-практических конференци-

ях «Методика преподавания математических и естественнонаучных дисци-

плин: современные проблемы и тенденции развития» (Омск, 2020, 2021 г.), 

Научной универсиады студентов «Современные информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности» (Челябинск, 2021 г.), Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции» Актуальные проблемы 

образования: позиция молодых» (Челябинск, 2021 г.). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Положение о целесообразности создания специальной методики 

обучения физике для обучающихся с ОВЗ в классах с инклюзией, основанное 

на анализе требований государства и общества к результатам обучения, а 

также анализе состояния проблемы в теории и практике отечественного об-

разования. 

2. Структурная модель процесса обучения физике в классах с ин-

клюзией, с учетом участников образовательного процесса, конечной цели и 

блоков, описывающих содержание обучения для обучающихся с ОВЗ. 

3. Содержание обучения физике должно соответствовать требова-

ниям ФГОС с учетом особенностей обучающихся с ОВЗ и возможностей ор-

ганизации разноуровневых практических работ. 

4. Технологии обучения физике обучающихся с ОВЗ должны соот-

ветствовать принципам обучения и обладают следующими особенностями: 

• используемые методы и приемы обеспечивают достижение учащи-

мися личностных, метапредметных и предметных результатов в изучении 

физики; 

• учебные занятия обладают многоступенчатой структурой, преду-

сматривающей частую смену способов учебной деятельности;  
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• при подготовке к занятию учитель предусматривает вариативность 

структуры занятия, учитывающую сложившуюся в классе ситуацию (успеха, 

неуспеха, конфликта); 

• задания для самостоятельной работы учащихся дифференцирова-

ны в зависимости от развиваемого у отдельных учащихся типа мышления.  

5. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют об эф-

фективности разработанной методики организации учебной деятельности 

обучающихся с ОВЗ. У них наблюдается сдвиг учебных мотивов в положи-

тельную сторону, развиваются психические процессы, формируются универ-

сальные учебные действия, предметные знания и умения. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Поло-

жения о проверке на объем заимствования и размещения в элек-

тронной библиотечной системе выпускных квалификационных ра-

бот обучающихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-

03/26. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

В КЛАССАХ С ИНКЛЮЗИЕЙ 

1.1 Понятие «коррекционное обучение» и «инклюзивное обучение»  

в психолого-педагогической и методической литературе 

Люди с отклонениями в физическом и психическом развитии имелись 

всегда, в том числе и в наше время. Возникала проблема включения данных 

людей в общество. Воспитание и обучение детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья – одна из проблем в педагогике и методологии, которая 

рассматривается и изучается на протяжении долгого времени.  

Для того, чтобы люди с ОВЗ смогли влиться и функционировать в об-

ществе, необходимо принять меры по исправлению или ослаблению недо-

статков, т.е. необходима использовать методики коррекционного обучения в 

рамках инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образова-

нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей [30]. 

Отношение к людям с отклонениями в развитии всегда было неодно-

значным. В античные времена в Древней Спарте детей, у которых проявля-

лись признаки отклонения в физическом развитии уничтожали, поскольку 

царствовал культ здорового тела и необходима была сильная армия. Счита-

лось, если таких детей оставить в живых, они не смогут в дальнейшем инте-

грироваться в общество и выполнять свои социальные обязанности. 

В средние века людей с психическими расстройствами считали одер-

жимыми или приверженцами «нечистой силы». По решению инквизиции 

людей сжигали на костре, подвергали пыткам, бросали в тюрьму. 

В эпоху Возрождения развиваются гуманистические тенденции по от-

ношению к людям с отклонениями. Профессором медицины Феликсом Плат-

тером создается первая классификации душевнобольных, философ Ян Амос 

Коменский, рассматривая интеллектуальное развитие и поведение детей, 
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приводит классификацию типов детей по степени умственного развития и 

особенностям характера. 

Первыми попытками обучения детей с физическими отклонениями в 

здоровье были предприняты в Европе на рубеже XVI-XVII веков. Так в Ис-

пании в 1578 г. и в Англии в 1648 г. была попытка обучения глухих детей, в 

1670 г. во Франции – обучение слепых детей. 

Созданиями первых школ для слабоумных детей начал заниматься 

Эдуард Сеген. В Америке под его руководством было открыто несколько 

частных школ, в которых создавалась система педагогической помощи обу-

чающимся. В основе обучения лежало трудовое и физическое воспитание. 

Продолжается изучение природы и сущности слабоумия в медицин-

ские, симптоматики данного явления, ее сущности: Филипп Пинель (1745-

1826), Жан-Этьен-Доминик Эскироль (1772-1840), В. Айрленд, Б. Морель, Д. 

Бурневиль, Э. Крепелин, Ж. Демор и др. 

Первые попытки обучения детей с легкими формами отсталости в спе-

циальных учебных заведениях предпринял Иоган Генрих Песталоцци (1746-

1827). В 1774, году в городе Нейгофе в Швейцарии организовывается приют 

для детей «Учреждение для бедных». В данном учебном заведении использо-

вались принципы работы с обучающимися: посильность в обучении, исполь-

зование дидактических материалов, сочетание умственного и физического 

труда, соединение обучения с производительным трудом. 

Мария Монтессори создает ортофеническую школу для отсталых де-

тей, где применяет систему сенсомоторного воспитания слабоумных детей 

как основу лечебной педагогики. Ей были разработаны дидактические систе-

мы для обучения умственно отсталых детей. 

Бурный этап развития российской педагогики и специального образо-

вания пришелся на конец XIX – начало XX в. Вопросами обучения и воспи-

тания детей с умственной отсталостью, коррекции недостатков в развитии и 

поведении, проблемы аномалий детства занимаются выдающиеся педагоги, 
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психологи, медики: Е. К. Грачева, В. П. Кащенко, Г. И. Россолимо, 

Г. Я. Трошин, А. Ф. Лазурский, А. В. Владимирский, Н. В. Чехов и др. 

Коррекция – система специальных и общепедагогических мер, направ-

ленных на ослабление или преодоление недостатков психофизического раз-

вития и отклонений в поведении детей и подростков [20]. 

Коррекционно-развивающее обучение – форма дифференциации обра-

зования в общеобразовательной школе для оказания помощи детям с трудно-

стями в обучении и адаптации к школьной жизни.[Педагогическом термино-

логическом словаре]. 

Екатерина Константиновна Грачева (1866-1934), стояла у истоков со-

здания новых в России учреждений для умственно отсталых детей, ей при-

надлежит издание первых руководств по работе с глубоко отсталыми детьми.  

Всеволод Петрович Кащенко (1870-1943) – известный педагог, талант-

ливый организатор научных исследований в области дефектологии и дефек-

тологического образования. Им была создана школа-санаторий для дефек-

тивных детей, которая переросла в Научно-исследовательский институт де-

фектологии Академии педагогических наук (1943), а затем в Институт кор-

рекционной педагогики РАО. 

В последние годы проблема коррекционной педагогики значительно 

расширилась, захватив сферу не только специальных школ, но и специаль-

ных классов, отдельных групп детей в общеобразовательной школе. Пробле-

ме неуспевающих и недисциплинированных детей и индивидуальному под-

ходу были посвящены исследования психолога Л. С. Славиной (начало 60-х 

годов XX века). Проблема дифференциации обучения аномальных детей и 

выделения среди них неуспевающих учащихся массовой школы с задержкой 

психического развития послужила предметом глубоких научных исследова-

ний Т.А. Власовой. Сегодня в связи с функционированием в общеобразова-

тельных школах классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения встал вопрос о дифференциации содержания обучения и характере 

воспитания учащихся этих классов (Г. Ф. Кумарина, С. Г. Шевченко). 
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В это же время в мире появляются идеи реализации инклюзивного об-

разования. Всемирная организация ЮНЕСКО определяет инклюзию как спо-

соб включения в обучение всех обучающихся и сокращение отказа от по-

ступления в школы. 

Начинают появляться идеи о способах реформирования школ, позво-

ляющие детям с отклонениями интегрироваться в образовательный процесс 

совместно с остальными обучающимися. В 1962 году в Америке 

M. C. Reynolds публикуется программа специального образования, которая 

предполагает участие большого числа обучающихся с ОВЗ в образователь-

ном процессе по принципу «специфики не более, чем это необходимо». В 70-

х годах в странах Скандинавии появляется понятие «нормализации» как за-

мена медицинских определений отклонений. В основе понятия нормализация 

лежат следующие положения:  

 ребенок с особенностями развития – человек развивающийся, 

способный осваивать различные виды деятельности;  

 общество должно признавать это и обеспечивать условия жизни, 

максимально приближенные к нормальным.  

Данные идеи легли в основу борьбы общества за возможность людям  с 

отклонениями и инвалидностью быть включенными в общественную жизнь. 

В Советском Союзе интегрированное обучение не рассматривались как 

в системе общего, так и в системе специального образования. В начале 90-х 

годов в России в ряде образовательных учреждениях начинает появляться 

интегрированное обучение, реализуемое представителями специальной педа-

гогики. 

Экспериментально интегрированное обучение длительное время иссле-

дуется в НИИ дефектологии АПН СССР (70-е годы – Э. И. Леонгард под ру-

ководством проф. Ф. Ф. Рау; далее – там же с 80-х г.г. ХХ века и по настоя-

щее время – коллектив исследователей под руководством Н. Д. Шматко). С 

начала 90-х годов ХХ в. ряд образовательных учреждений в России (Москва, 

Санкт-Петербург, Новосибирск и др.) начинает работу в режиме интеграции. 
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В подавляющем большинстве случаев инициатива в продвижении интегра-

ционных идей принадлежит представителям специальной педагогики. 

С принятием ряда документов в России начинает развиваться интегри-

рованное образование. В 1989 году Генеральной Ассамблеей ООН была при-

нята Конвенция о правах ребенка, которую подписали 193 стран, в том числе 

и Россия. 

В 1994 году организация ЮНЕСКО организует Всемирную конферен-

цию по образованию лиц с особыми потребностями. На данной конференции 

вводиться в международный обиход термин «инклюзия» и провозглашен 

принцип инклюзивного образования. 

13 декабря 2006 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила Конвен-

цию о правах инвалидов. Каждая статья Конвенции направлена на защиту от 

дискриминации и на включение лиц с инвалидностью в общество. Статья 24 

прямо соотносит право лиц с инвалидностью на образование с обеспечением 

этого права через инклюзивное образование на всех уровнях. 

В 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, 

тем самым заявив всему миру о готовности ее исполнять на всех уровнях об-

разования.  

На основании выше приведенных документов, в Федеральном законе 

№ 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вводит понятие «ин-

клюзивное образование» как часть образовательного пространства. Данный 

закон закрепляет на государственном уровне право обучающихся с ОВЗ по-

лучать образование в равных условиях. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-03/26. 

В настоящее время инклюзивное образование развивается, модифици-

руется, появляется методики и технологии, которые учитывают обучение не 
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только детей с психофизическими отклонениями, но и организовать совмест-

ную учебную деятельность со здоровыми обучающимися. 

1.2 Психологические особенности обучающихся коррекционных классов 

Современное образование ставит перед учителем задачу по обучению 

детей с различными отклонениями здоровья, обучающихся в общеобразова-

тельных учебных заведениях. Учитель, работая с детьми данной категории, 

должен иметь представление о психологических особенностях обучающихся, 

и в случае необходимости самостоятельно выявлять обучающихся, имеющих 

данные особенности. 

Под понятием ребенок с нарушениями психического и физического 

развития понимают наличие серьезных отклонений в развитии, вызванных 

болезнетворными влияниями и обуславливающих необходимость создания 

специальных условий для обучения и воспитания [2].  

В основе отклонений от нормального развития лежат следующие фак-

торы: 

 органические или грубые функциональные нарушения централь-

ной нервной системы;  

 периферические поражения отдельного или нескольких анализа-

торов; 

 неблагополучные семейные формы воспитания, «педагогическая 

запущенность». 

Причины возникновения психофизических нарушений подразделяют 

на врожденные и приобретенные.  

В зависимости от дефекта, наблюдаемого у обучающегося и степени 

его выраженности выделяют первичные дефекты, вызванные биологически-

ми факторами, и вторичные нарушения, которые проявляются в результате 

влития первичного дефекта, в результате которого наблюдается дальнейшее 

аномальное развитие. Первичный дефект выражается в нарушении высших 

познавательных процессов, проявляющихся в ходе социального развития ре-
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бенка. Вторичные нарушения выражаются в примитивных реакциях, завы-

шенной самооценке, негативизме, недоразвитости воли. 

В коррекционной педагогике выделяются основные 10 категорий детей 

с отклонениями в развитии. К их числу относятся дети: 

 умственно отсталые; 

 глухие; 

 слабослышащие; 

 позднооглохшие; 

 слепые и слабовидящие; 

 дети с тяжелыми речевыми нарушениями; 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 задержкой психического развития; 

 с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы 

(ранний детский аутизм); 

 множественными нарушениями. 

У обучающихся с отклонениями в развитии наблюдаются следующие 

признаки: 

 нарушения системы психической деятельности; 

 своеобразие и трудности в овладении родной речью; 

 отклонения в приеме, переработке и использовании информации, 

поступающей из окружающей среды. 

Одной из черт, обнаруживающей неполноценность обучающегося в 

образовательной деятельности является неуспеваемость.  

Одной из причин неуспеваемости обучающихся является неподготов-

ленность к школьному обучению, связанную с несформированностью необ-

ходимых навыков, присущих школьному обучению. 

Часто причиной неуспеваемости являются неблагоприятные условия в 

семье: отсутствие контроля и помощи в учебе, несоблюдение режима дня, 

конфликты в семье. В результате просматривается педагогическая запущен-
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ность, проявляющаяся в небольшом словарном запасе, бедности представле-

ний об окружающем мире, сложности во владении логическими операциями. 

Запас знаний и способностей у обучающихся намного ниже, чем у их сверст-

ников.  

Труднообучаемость также может быть связана с аскетичным состояни-

ем ребенка, вызванная длительной болезнью. Данные обучающиеся в резуль-

тате работы на уроке быстро устают, у них просматривается ослабление вни-

мания, памяти, нарушается поведение. 

Одной из основных причин труднообучаемости и трудновоспитуемости 

учащихся является особое по сравнению с нормой состояние психического 

развития личности, которое в дефектологии получило название «задержка 

психического развития» (ЗПР). Каждый второй хронически неуспевающий 

ребенок имеет задержку психического развития [26]. 

У такого ребенка гораздо дольше остается ведущей игровая моти-

вация, с трудом и в минимальной степени формируются учебные интересы. 

Слабо развитая произвольная сфера (умение сосредоточиваться, переключать 

внимание, усидчивость, умение удерживать задание, работать по образцу) не 

позволяет школьнику полноценно осуществить напряженную учебную дея-

тельность: он очень быстро устает, истощается. Из-за недостаточного для 

его возраста умения сравнивать, обобщать, абстрагировать, класси-

фицировать учащийся не в состоянии самостоятельно, без специальной педа-

гогической помощи, усвоить содержательный минимум школьной программы 

и быстро попадает в ряды хронически неуспевающих [2].  

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются от-

клонениями в поведении. Из-за функциональной незрелости нервной системы 

процессы торможения и возбуждения мало сбалансированы. Ребенок либо очень 

возбудим, импульсивен, агрессивен, раздражителен, постоянно конфликтует с 

детьми, либо, наоборот, скован, заторможен, пуглив, в результате чего подвер-

гается насмешкам со стороны детей. Из таких взаимоотношений со средой, ха-
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рактеризующихся как состояние хронической дезадаптации, ребенок самосто-

ятельно, без педагогической помощи выйти не может [2]. 

Повреждение функций анализатора создают некоторые трудности в 

учебно-познавательной деятельности, что приводит к неуспеваемости обучаю-

щегося. В случае если не будут использованы компенсаторные возможности 

центральной нервной системы и специальные технические средства – это может 

привести к неполному или искаженному представлению мира, неадекватному 

поведению. 

При нарушении зрительных и слуховых анализаторов у обучающихся 

при подборе заданий необходимо подбирать такие задания, которые они смогли 

выполнить, используя другие средства восприятия. Так, для обучающихся с 

нарушением зрения подходят задания, где ведущим анализатором является зре-

ние. При нарушении зрительных анализаторов систему заданий выстраивать 

таким образом, чтобы эффективным являлся слуховой анализатор и использо-

валась устная речь. 

При речевых нарушениях о обучающихся страдает фонематический слух, 

что приводит к трудностям в обучении (нечетко воспринимают обращенную 

речь, не дифференцируют сходные звуки, поэтому сложен звукобуквенный 

анализ и т.д.). При тяжелых нарушениях фонематического слуха наступает 

недоразвитие всей речевой функции. На овладение грамотой влияют и наруше-

ния произношения [2]. 

Наиболее приемлемыми типами заданий для детей с нарушением речи 

является задания, не требующие участия устной речи. 

Наиболее часто встречающиеся дети в общеобразовательных школах, это 

дети с ЗПР. Под термином «задержка развития» понимаются синдромы вре-

менного отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (мо-

торных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедленного темпа реа-

лизации закодированных в генотипе свойств организма. 

Наиболее общие принципы работы с этой категорией детей следую-

щие: 
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 осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, как на 

уроках общеобразовательного цикла, так и во время специальных занятий; 

 предотвращать наступление утомления (чередование умственной 

и практической деятельности). 

 в процессе обучения использовать только те методы, которые мо-

гут максимально активизировать познавательную деятельность детей, разви-

вать их речь, формировать необходимые навыки учебной деятельности; 

 предусмотреть в системе коррекционных мероприятий проведе-

ние подготовительных занятий (пропедевтический период) и обеспечить обо-

гащение детей знаниями об окружающем мире; 

 уделять на уроках и во внеурочное время постоянное внимание 

коррекции всех видов деятельности детей; 

 проявлять особый педагогический такт – постоянно подмечать и 

поощрять малейшие успехи детей, развивать в них веру в собственные силы 

и возможности. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Поло-

жения о проверке на объем заимствования и размещения в элек-

тронной библиотечной системе выпускных квалификационных ра-

бот обучающихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-

03/26. 

 

Для оказания квалифицированной психолого-педагогической помощи 

этой категории детей в системе народного образования организованы специ-

альные коррекционные детские сады и специальные (коррекционные) обра-

зовательные учреждения VII вида, а при массовых общеобразовательных 

школах – коррекционные классы. 

 

1.3 Состояние проблемы обучения физики в коррекционных классах в теории 

и практике школ 
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На современном этапе развития мира, общество выстраивает систему 

доступной среды для всех слоев населения, в том числе и для людей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Данные идеи распространяются и на 

образование. Современное российское образование трактует доступность ос-

новного общего образования всем обучающимся, в том числе обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться в общеобразовательных классах 

совместно с другими обучающимися или же обучаться в общеобразователь-

ной школе в специально организованном коррекционном классе. В связи с 

этим перед учителем встает задача по организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, выборе методов и способов обучения по своему 

предмету [10; 23]. 

Для того, чтобы понять какие методы организации учебной деятельно-

сти обучающихся по физике применять в коррекционных классах, нами была 

проведено анкетированием 8 и 9 классов, среди которых имеются обучающи-

еся с психофизическими отклонениями, на мотивацию к изучению физики. 

Данная анкета позволит оценить уровень интереса к предмету, каков мотив 

изучения предмета, а также наиболее предпочтительные формы заданий, вы-

полняемые на уроках и дома. 

В анкетировании участвовали обучающиеся МАОУ СОШ № 30 г. Че-

лябинска филиал. В сумме в анкетировании участвовали 41 респондент. Из 

них 8 класс – 18 респондентов (43,9%), 9
а
 класс – 14 респондентов (34,1%), 9

б
 

– 9 респондентов (22%). 

Анкета представляет собой список из 14 вопросов смешанного типа. В 

первом вопросе анкетирования мы пытались выяснить, насколько предмет 

физика является интересным для обучающихся по сравнению с другими 

предметами. 

При анализе данного вопроса выяснилось, что наиболее важным и ин-

тересным школьным учебным предметом является биология. Физика стоит 

на втором месте, что говорит нам о том, что к предмету физика у обучаю-
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щихся имеется достаточно высокий интерес, по сравнению с другими пред-

ставленными предметами (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты анкетирования 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-03/26. 

 

На вопрос №2 о том, для каких целей необходимо обучение в школе и 

знания, полученные в ней, большинство респондентов (32 человека – 78%) 

ответили, что обучение необходимо для поступления в учебное заведение и 

создания карьеры. На втором месте стоит ответ о том, что обучение и знания 

необходимы для самообразования и саморазвития (7 человека – 17,1%). 4.9% 

опрошенных (2 человека) заявляют, что обучение в школе и знания не нужны 

в дальнейшей жизни. 

Вопрос № 3 анкеты характеризуют способность к целеполаганию. Для 

большинства опрашиваемых обучающихся целью на уроке физики является 

усвоение материала, научиться объяснять различные процессы и явления 

(58,5% – 24 человека). На втором месте разместились ответы получать хоро-

шие отметки и провести время (14,6% каждый) и 12,2% набрал ответ, что це-

лью обучения физике является общение с друзьями и учителем на научные 

темы. 

На вопрос № 4, звучащий следующим образом: «Я бы не изучал физику 

в школе, если бы...» большая часть респондентов выбрали ответ «она не была 

включена в перечень обязательных предметов», что составляет 31,7% от всех 

отвечающих. На втором месте ответ «мне было неинтересно на уроках», тре-

тье – «меня не интересовала природа, техника и пр.» 17,1%. Четвертое место 

разделяют ответы «не воля родителей, учителя, друзей» и «не входила в пе-

речень сдаваемых экзаменов в учебное заведение» набравших по 12,2% каж-

дый. 
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5 вопрос «Мне нравится делать домашние задания по физике» боль-

шинство ответили, когда я знаю, как их выполнять 58,5%, 36,6% – если их 

мало и они несложные. По 2,4% – если они интересные и, если они требуют 

усердия и смекалки. 

Вопрос № 6 «Я подробно изучаю материал по физике, если...» 41,5% 

респондентов выбрали вариант – он мне интересен, 26,8% он понадобится 

мне в дальнейшем, 17,1% я изучаю материал по физике для получения оцен-

ки, одобрения, 9,8% я его хорошо понимаю, 4,9% меня заставляют родители, 

учителя, друзья. 

№ 7 вопрос «Мне не нравится выполнять учебные задания по физике, 

если они...» 36,6% требуют «зубрежки» и выполнения по шаблону, по 24,4% 

мне не нравится выполнять учебные задания почти всегда и требуют сильно-

го умственного напряжения, 14,6% – не требуют сообразительности, смекал-

ки. 

Вопрос № 8 «Предпочтительной формой работы на уроке для меня яв-

ляется» 46,3% обучающихся выбрали слушание объяснения материала учи-

телем, 34,1% практическая и исследовательская работа, по 3,7% решение за-

дач и слушание сообщений одноклассников, по 2,4% самостоятельное изуче-

ние материала с помощью учебника, дополнительных источников и слуша-

ние объяснения материала учителем и выполнение заданий и практических 

работ. 

Вопрос № 9 «Лучше учиться по физике меня побуждает (побужда-

ют)...» 31.7% стремление получать хорошие оценки; 26.8% желание получить 

хорошее образование, 19,5% низкие оценки, 12,2% родители, учителя, дру-

зья, 9,8% желание получить знания  

Вопрос № 10 «Я более активно работаю на занятиях по физике, если...» 

36,6% интересен изучаемый материал и выполняемая работа; 26,8% – нужна 

отметка, 17,1% – изучаемый материал мне понадобится в дальнейшем, 9,8% – 

хочу больше узнать, 7,3% – ожидаю одобрения окружающих, 2,4 % – стрем-

люсь, чтобы меня заметили. 
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Вопрос № 11 «Если учебный материал по физике мне непонятен (тру-

ден для меня)» 41,5% стараюсь разобраться самостоятельно, по 22% надеюсь, 

что потом пойму и прибегаю к помощи товарищей, учителя, родителей, 

14,6% ничего не предпринимают. 

Вопрос № 12 «Ошибившись при выполнении задания» 34,1% ответили 

что, оставляю задание незавершенным, возвращаюсь к нему позже, 26,8% – 

выполняю его повторно, пытаясь найти ошибку, 17,1% – просят помощи у 

друзей, родителей, учителя, 14,6% – расстраиваются и теряются, 7,3% – отка-

зываются выполнять задание. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-03/26. 

А. В. Усова и З. А. Вологодская говорят о том, что для постоянного 

поддержания и развития познавательного интереса у обучающихся к предме-

ту необходимо создать в системе обучения такую обстановку, которая посто-

янно побуждала бы их к творческой умственной работе, к постепенному, 

неуклонному продвижению вперед от занятия к занятию не только в приоб-

ретении новых знаний, но и в совершенствовании познавательных умений, в 

овладении методами научного исследования: наблюдения, эксперимента, ме-

тода мысленного моделирования, построения гипотез и т.д. [28].  

Различным аспектам изучения мотивации учения в условиях ФГОС по-

священ ряд исследований [8; 18; 21; 32], учитывая их методики и рекоменда-

ции исследователей, мы для изучения мотивации изучения физики разделили 

вопросы анкеты на 6 блоков по рассматриваемым в нашем исследовании 

особенностям. 

I блок: вопросы № 2 и 4 отражают личностный смысл учения, при этом:  

 < 3 – низкий уровень;  

 4–6 – сниженный уровень; 

 7–8 – средний, нормальный уровень;  
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 9 – высокий уровень;  

 10 – очень высокий уровень.  

II блок: вопрос № 3, характеризуют способность к целеполаганию, при 

этом:   

 5 – высокий;  

 4 – средний;  

 3 – сниженный. 

III блок: вопросы № 5, 6, 8 указывают на доминирование познаватель-

ного или социального мотива, при этом: 

 4-6 – преобладание социального мотива, который связан с раз-

личными видами социального взаимодействия ученика с другими людьми;  

 7-9 – социальные и познавательные мотивы представлены в рав-

ной мере;  

 10-12 – преобладание познавательного мотива: стремление 

школьника к самообразованию, направленность на самостоятельность в по-

лучении знаний.  

Рассматривая сумму баллов по первым трем блокам, можно сделать 

вывод по общему уровню мотивации обучающихся: 

 < 15 – низкий уровень;  

 16–18 – сниженный уровень;  

 19–21 – средний, нормальный уровень;  

 22–24 – высокий уровень;  

 25–27 – очень высокий уровень. 

IV блок: вопросы № 9 и 10 позволяют выявить преобладание у школь-

ника внутренней или внешней мотивации обучения, при этом: 

 от -10 до -5 – преобладание внешних мотивов;  

 от -5 до 5 – внешние и внутренние мотивы проявлены в одинако-

вой мере; 

 от 5 до 10 – преобладание внутренних мотивов.  



28 
 

V блок: вопрос № 11 характеризуют стремление подростка к достиже-

нию успеха или избегание неудачи в учебе, при этом:   

 -5– преобладание мотива избегания неудач;  

 0 – мотивы проявлены одинаково;  

 5– преобладание мотива достижения успеха 

VI блок: вопросы № 7 и 12 выявляют степень реализации названных 

мотивов поведения учащихся, при этом: 

 до -10 – низкий уровень;  

 от -5 до 5 – средний уровень;  

 10 баллов – уровень. 

По I блоку вопросов было набрано 6 баллов, что соответствует сни-

женном уровне осознания обучающимися объективной и субъективной зна-

чимости учения. 

Во II блоке было набрано 4 балла среди 58% респондентов, что нам го-

ворит о том, что больше половины обучающихся имеют высокую способ-

ность к целеполаганию.  

В III блоке было набрано в сумме 7 баллов, что свидетельствует о ра-

венстве социального и познавательного мотивов у обучающихся. 

Исходя из общей суммы баллов, набранных по первым трем блокам, 

можно сделать вывод об общем уровне мотивации у обучающихся. В сумме 

было набрано 17 баллов, что свидетельствует о сниженном уровне мотива-

ции. 

В IV блоке большинство набрали 10 баллов, что предполагает преобла-

дание внутренних мотивов у обучающихся при обучении. 

В V блоке значение баллов – 5. Данное значение показывает нам, что 

преобладает мотив избегания неудач при обучении. 

В VI блоке значение набранных баллов по шкале 10, что говорит о том, 

что уровень реализации мотивов учения обучающихся находится на высоком 

уровне. 
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Вопросы 13 и 14 представлены для понимания наиболее предпочти-

тельной формы представления заданий для обучающихся по физике. Наибо-

лее предпочтительной формой заданий на уроке физики является экспери-

ментальное задание, на втором месте стоят лабораторные работы. Для до-

машней работы предпочтительной формой заданий большинство выбрало 

вычислительную задачу, далее по баллам стоит составление конспекта пара-

графа. 

Исходя из выше полученных данных, мы можем сделать вывод о том, 

что мотивация к изучению физики находится на сниженном уровне, но при 

этом не теряется интерес к предмету. Для того, чтобы увеличить мотивацию 

к изучению физике необходимо использование на уроках форм заданий, ко-

торые являются интересными для обучающихся – экспериментальные зада-

ния, задания с использование информационно-коммуникационных техноло-

гий, задания содержащий материал по истории физики, методика использо-

вания данных занятий описана в работе в работах А. И. Капралова, 

С. В. Крайневой, Т. Н. Лебедевой, А. В. Усовой, О. Р. Шефер и др. [18; 19; 

28; 32 и др.]. Для домашних работ использовать такие формы, как вычисли-

тельные задачи и предоставление возможности работы с текстом. При этом 

необходимо комбинировать данные виды заданий, для поддержания интереса 

к ним. 

При анализе статей преподавателей, работающих в коррекционных 

классах, были выявлены следующие особенности по организации учебно-

познавательной деятельности в данных классах. 

При проведении занятий по информатике особое внимание уделяется 

наглядности излагаемого материала на уроке. Средствами обучения в данном 

случае будут являться карточки, таблицы, шпаргалки, памятки. Так при изу-

чении темы «Блок-схемы алгоритмов» необходимо составить опорную кар-

точку с алгоритмом построения блок-схем. Для полного восприятия материа-

ла урока следует применять принцип практической направленности, сопоста-

вить материал изучаемой тему с жизненными примерами.  
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Эффективным средством формирования для обучающихся с отклоне-

ниями в здоровье познавательного интереса на уроке информатики являются 

развивающие компьютерные игры. Компьютерные игры позволяют обучаю-

щимся использовать компьютер в образовательных целях. Использование 

подобных игр на занятиях также способствует развитию пространственных 

представлений [19; 31]. 

Подобное средство обучения на уроке физики удобно применить в виде 

интерактивных лабораторных работ, при демонстрации опытов, иллюстрации 

физических явлений [33]. 

Для ознакомления обучающихся с историей науки передаваемый мате-

риал должен быть выстроен в виде наглядных образов, которые наилучшим 

образом поспособствуют усвоению информации. В данном случае использу-

ются такие иллюстративные материалы как карты, атласы, для проверки зна-

ний слайды с загадками и викторины [14]. 

Особую роль в усвоении материала играет просмотр видеоматериала. 

Просматриваемый материал усваивается на подсознательном уровне. Боль-

ший образовательный эффект от просмотра видео будет достигнут при орга-

низации беседы, обсуждений или выполнения кратких записей, в том числе, с 

использованием обобщенных планов, разработанных академиком А. В. Усо-

вой [28]. 

Для закрепления материала желательно проведения тематической экс-

курсии. При данном методе изучения материала внимание обучающихся пе-

реключается на наиболее существенные значимые объекты. Усвоение мате-

риала происходит на эмоциональном уровне, что способствует наилучшему 

освоению планируемых результатов обучения [18; 26]. 

С точки зрения физики данные методы применимы в виде изучения 

таблиц, схем физических явлений, просмотр видеоматериалов физического 

содержания, демонстрация опытов и объяснение их с точки повседневной 

жизни. 

Из анализа проведенного анкетирования и публикаций по проблеме до-



31 
 

стижения слабоуспевающими учениками планируемых результатов обуче-

ния [23] можно сделать вывод, что при организации деятельности обучаю-

щихся с отклонениями в развитии наиболее эффективными методами явля-

ются наглядные методы обучения. Таким образом, выбор данных методов 

обучения позволит повысить мотивацию к изучению физики. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-03/26. 

Вывод по 1 главе 

Основная цель нашего исследования заключается в научном обоснова-

нии и разработке методики обучения физике обучающихся с ОВЗ в классах 

инклюзии. Основным ориентиром для нас является требование общества и 

государства в организации обучения детей с ОВЗ, которое отражено в Феде-

ральном законе от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации», федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования. 

Сущность организации инклюзивного обучения заключается во вклю-

чении в образовательный процесс всех обучающихся вне зависимости от их 

физических или психических отклонений в развитии. 

В зависимости от вида нарушения выделяют 10 категорий детей с ОВЗ: 

с умственно отсталых, глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых и 

слабовидящих; детей с тяжелыми речевыми нарушениями, нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, с выра-

женными расстройствами эмоционально-волевой сферы (ранний детский 

аутизм), множественными нарушениями. В классах с инклюзией наиболее 

часто встречаются дети с ЗПР. 

К настоящему времени представлены общие подходы в организации 

обучения детей с ОВЗ, но не разработаны программы, методические подходы 



32 
 

к организации учебно-познавательной деятельности в классах с инклюзией, в 

особенности методики обучения физике. Обучение проводиться по програм-

ме для общеобразовательных учреждений, в соответствии с ФГОС ООО. 

Учителю необходимо подбирать материал с учетом особенностей и возмож-

ностей обучающихся с ОВЗ. На основании выше сказанного перед нами 

встает задача по адаптации рекомендаций педагогов и психологов примени-

тельно к процессу обучения физике. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ  

В КЛАССАХ ИНКЛЮЗИИ 

2.1 Модель методики обучения физике физики в условиях инклюзии  

В Федеральном государственном образовательном стандарте основно-

го общего образования (ФГОС ООО) в требованиях к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования содержатся тре-

бования, в которых говорится, что содержательный раздел должен опреде-

лять общее содержание основного общего образования и включать образова-

тельные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов, в том числе и программу коррекционной 

работы. Программа коррекционной работы должна быть направлена на кор-

рекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с 

ОВЗ, преодоление трудностей в освоении основной образовательной про-

граммы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям 

данной категории [21]. А значит, все учителя предметники должны обладать 

методикой коррекционного обучения учеников основной школы с ОВЗ, в ос-

нове которой лежат современные педагогические технологии и активные ме-

тоды обучения [10; 26] и учитываются следующие принципы: 

 развивающего обучения – развитие личности обучающегося, его 

физическим и умственных возможностей в специально организованных 

условиях обучения: организация пропедевтического обучения с целью усво-

ения трудовых и общеобразовательных навыков, организация трудового вос-

питания, которая позволяет подготовить обучающегося к усвоению материа-

ла, содержащего сложные понятия; 

 воспитывающего обучения, основывается на воспитании необхо-

димых моральных и волевых качеств, приводящие к формированию характе-

ра. Для этого реализуются следующие направления обучения:  
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 формирование научного понимания мира, законов мирового 

устройства, мировоззрения; 

 воспитание положительно направленных нравственных качеств 

ребенка – упорства, трудолюбия, дисциплинированности; 

 коррекция умственного развития включает в себя связь содержа-

ния обучения со склонностями, потребностями и интересами, то есть обуче-

ние является личностно ориентированным;  

 каждый урок включается в коррекционно-воспитательную рабо-

ту, то есть не существует уроков, направленных лишь на объяснение обще-

образовательного материала. Обучение идет в тесной взаимосвязи с личност-

ным развитием; 

 систематичности и системности в обучении. Обучение проходит 

по концентрическому принципу, темы и разделы изучаются последовательно 

в нескольких классах с углублением и расширением изучаемого материала. В 

основе принципа лежит возможность применения полученных знаний на 

практике; 

 научности в обучении – научное знание должно соответствовать 

уровню обученности обучающихся. Оно не должно быть нагружено слож-

ными для понимания терминами, но при этом не допускается снижение 

уровня преподносимого материала до примитивного. 

 доступности – материал должен быть понятен и доступен для де-

тей с ОВЗ. В данном случае наилучшим подходом в реализации принципа 

доступности является связь теории с практикой; 

 наглядности – для осуществления понимания преподаваемого 

материала детям с ОВЗ необходимо осуществлять через принцип наглядно-

сти, основанный на чувственном познании. Чувственные образы способ-

ствуют усвоению понятий, знаний, правил, теории; 

 активности и сознательности, предполагает формирование у 

учащихся сознательного понимания учебного материала, сознательного от-
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ношения к учебным занятиям, познавательной активности. Прежде всего со-

знательное отношение к обучению предполагает развитие познавательных 

интересов у детей. В старших классах сознательность проявляется обычно на 

уроках трудового обучения, что связано с осознанием учащимися необходи-

мости получения профессии для дальнейшей адаптации в обществе; 

 прочности усвоения знаний является одним из важнейших. Ми-

нимум полученных в специальной школе знаний должен стать базой для 

дальнейшего формирования и углубления профессиональных навыков, необ-

ходимых для адаптации в самостоятельной жизни. Главное в усвоении зна-

ний – это повторение. Прежде всего, повторение должно быть разнообраз-

ным по форме. Оно должно выделять главную мысль в учебном материале, 

основные положения предмета, а также связывать полученные знания, уме-

ния и навыки с практическим применением; 

 индивидуализации обучения, предполагающий поиск индивиду-

ального подхода к каждому обучающемуся, в зависимости от его физических 

и психических особенностей здоровья; 

 дифференцированного подхода в обучении, позволяющего анали-

зировать уровень обученности для каждого обучающегося, что способствует 

подбору определенных методик обучения для отдельных обучающихся или 

групп; 

 раннее включение в инклюзивную среду – обеспечивает возмож-

ность абилитации, то есть первоначального формирования способностей к 

социальному взаимодействию; 

 коррекционная помощь – ребенок с нарушениями развития обла-

дает компенсаторными возможностями, важно их «включить», опираться на 

них в построении образовательно-воспитательного процесса. Ребенок, как 

правило, быстро адаптируется к социальной среде, однако, он требует орга-

низации поддерживающего пространства и специального сопровождения 
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(что также выступает в качестве условий, учитывающих его особые потреб-

ности); 

 приоритет социализации как процесса и результата инклюзии – 

главным целевым компонентом в работе является формирование социальных 

умений ребенка, освоение им опыта социальных отношений. Ребенок должен 

научиться принимай» активное участие во всех видах деятельности детей, не 

бояться проявлять себя, высказывать свое мнение, найти себе друзей; разви-

вая межличностные отношения, научить других детей принимать себя таким, 

какой есть. А это, в свою очередь, возможно при достаточном уровне лич-

ностного и познавательного развития ребенка;  

 развитие позитивных межличностных отношений не является 

спонтанным процессом, это также выступает предметом специальной работы 

педагогов. 

На основании выше приведенных принципов и учетом особенностей 

детей с ОВЗ должна выстраиваться система обучения по всем предметам ос-

новной образовательной программы. 

Основой любого педагогического исследования лежит построение 

модели. Модель – искусственный или естественный объект, помещенный в 

искусственные или естественные условия, которой обладает существенным, с 

точки зрения цели познания (проектирования), сходством с изученным объ-

ектом (прототипом) и может его имитировать в заданном отношении, будучи 

объектом исследования [35.] 

Педагогическая модель – это модель педагогической деятельности, в 

которой представлен замысел ожидаемого результата, определен его смысл, 

дана характеристика средств и условий, необходимых для реализации ожида-

емого результата, указаны субъекты деятельности [24]. 

Модели присущи те же элементы, что и учебному процессу: цель, со-

держание, приемы и методы, результаты. 

На рисунке 1 представлена разработанная нами структурно-

функциональная модель методики обучения физике в классах инклюзии, ко-
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торая включает в себя мотивационно-целевой блок, содержательный, техно-

логический, контрольно-оценочный, результативно-корректирующий. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-03/26. 

 

 

Рисунок 1 – Модель методики обучение физике в классах инклюзии 

 

Участники образовательного процесса – лица, субъекты осуществляю-

щие образовательную деятельность. К участникам образовательного процес-

са относятся обучающиеся, родители или законные представители, образова-

тельная организация, осуществляющая учебную деятельность, учитель, ад-

министрация, как орган управления отношениями в образовательной органи-

зации, общество как социальный заказчик и государство. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму. Обучающиеся в системе инклюзивного обучения подразделяются на 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся без ОВЗ. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

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

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препят-

ствующие получению образования без создания специальных условий; 

Родители (законные представители) в рамках образовательной системы 

должны обеспечить получение детьми основного общего образования в соот-

ветствии с Конституцией РФ. Родители (законные представители) несовер-

шеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить осно-

вы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ре-

бенка. 
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Образовательная организация – некоммерческая организация, осу-

ществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в каче-

стве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения 

которых такая организация создана. 

Педагогический работник (учитель) – физическое лицо, которое состо-

ит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей об-

разовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспи-

танию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 

Администрация школы – должностные лица школы, относящиеся к ка-

тегории административно-управленческого персонала (АУП) и выполняю-

щие на штатной основе управленческие, организационно-распорядительные, 

организационно-технические функции, обеспечивающие нормальное функ-

ционирование школы, образовательного и обеспечивающих процессов [25]. 

Социальный заказ на образование – совокупность актуальных для 

определенных конкретно-исторических ситуаций нужд, потребностей, инте-

ресов широкого круга (в пределе – любых) социальных субъектов: общества, 

государства, рынка, домохозяйств (семей), связанных с деятельностью обра-

зовательных институтов общества, выражаемых и отстаиваемых этими субъ-

ектами в различных формах и с различным уровнем императивности адресу-

емых институтам образования в качестве требований, запросов, пожеланий, 

ожиданий, опасений. 

Социального заказа на образование подразумевает изучение запросов 

различных заказчиков – совокупности индивидуальных и коллективных 

субъектов, физических и юридических лиц, выступающих в качестве носите-

лей социального заказа на образование и выразителей образовательных и 

культурных потребностей; в различных формах и с разной активностью 

предъявляющих эти потребности в виде запросов, пожеланий, требований 

существующей системе образования. В известном смысле заказчиком на об-

разование является общество в целом. 
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Государство в системе образования является гарантом осуществления 

прав человека на получение образования и создает условия для реализации 

образовательных потребностей на основании законодательства Российской 

Федерации. Федеральные законы устанавливают правовые, организационные 

и экономические основы образования, основные принципы государственной 

политики в сфере образования, общие правила функционирования системы 

образования и осуществления образовательной деятельности, определяет 

правовое положение участников в сфере образования [30]. 

Всех участников образовательного процесса объединяет реализация 

образовательных программ в рамках Федерального государственного образо-

вательного стандарта, целью которого является достижение планируемых ре-

зультатов (предметных, метапредметных, личностных). 

В рамках реализации целей ФГОС систему обучения разделяют на че-

тыре блока: мотивационно-целевой, содержательный, технологический, кон-

трольно-оценочный и результативно-корректирующий. 

Рассмотрим содержание каждого блока. 

1. Мотивационно-целевой блок включает в себя цель, которую ста-

вит перед собой учитель, обучающий физике обучающихся с ОВЗ, а также 

приемы стимулирования мотивации учеников, используемые на уроке. 

Результатом достижения поставленной в мотивационно-целевом блоке 

цели является сформированность у учащихся физических понятий, экспери-

ментальных умений, умения применять полученные знания в практической 

деятельности и в жизни. 

Формированию учебной мотивации способствуют следующие методы:  

 стимулирование;  

 изменение формы общения;  

 дидактические игры;  

 создание ситуации успеха;  

 соревнование;  
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 элементы занимательности. 

2. Содержательный блок содержит в себе содержание обучения фи-

зике, с учетом особенностей обучающихся с ОВЗ и рекомендаций психоло-

гов и дидактов по обучению данной категории обучающихся. 

Содержание обучения для обучающихся с ОВЗ формируется на осно-

вании ФГОС с учетом их потребностей и возможностей. В большинстве слу-

чаев для данной категории обучающихся необходимы индивидуальные под-

ходы при обучении. Индивидуальный подход предполагает построение ин-

дивидуальной траектории обучения, в которой обучающийся и преподава-

тель работают в сотрудничестве, подбирая наиболее оптимальную траекто-

рию обучения. 

3. Технологический блок представляет особенности процесса обу-

чения обучающихся с ОВЗ – методы и приемы, формы организации учебных 

занятий. 

Для обучающихся с ОВЗ необходимы особые подходы в обучении. Для 

этого учителю необходимо подобрать сочетание методик и технологий, ко-

торые будут давать положительные результаты обучения. К методам и прие-

мам работы с обучающимися в классах с инклюзией можно отнести:  

 наглядный материал (использование изображений, анимации, ви-

деороликов с демонстрацией явлений, опытов); 

 практическую деятельность обучающихся (выполнение лабора-

торных и практических работ, решение задач практического содержания); 

 ведущий вид деятельности – игровой (игры на знание формул, 

ученых, явлений и т.д.); 

 краткие и чёткие инструкции (задания описывающие точную по-

следовательность действий – ответ на вопрос, заполнение таблиц, описание 

явлений по обобщенным планам ответа); 

 личный опыт обучающихся (задания связанные с повседневной 

жизнью); 
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 ситуации успеха. 

(примеры заданий) 

4. Контрольно-оценочный блок содержит в себе способы самоана-

лиза и самооценки и способы оценки достижений учащихся учителем. 

Одним из способов самоанализа является рефлексия. Рефлексия осно-

вывается на повторении и систематизации изученного материала. Результат  

учебной деятельности оценивается при выставлении оценок по пятибалльной 

шкале.  

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-03/26. 

Примером рефлексии для 7 класса по теме «Простые механизмы» явля-

ется заполнение схемы по пройденному материалу (рисунок). 

 

Рисунок – Простые механизмы 

5. Результативно-корректирующий блок выражается в выявлении 

затруднений, возникших в результате обучения, определение методов и спо-

собов их ликвидации для обеспечения необходимого уровня облученности. В 

данном блоке предполагается выполнение самостоятельных и проверочных 

работ, направленных на выявление недостатков процесса обучения, анализ 

этих недостатков и устранение. На уроке физики это может быть представле-

но в виде разбора основных ошибок проверочной работы с использованием 

примеров из жизни. 

Простые 
механизмы 

Рычаг 

Блок Ворот 

Наклонная 
плоскость 

Клин Винт 
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2.2 Формирование мотивации в процессе обучения физике школьников  

в классах инклюзии 

Многие психологические наблюдения показали, что при наличии у 

обучающегося смысла обучения повышается результативность его учебной 

деятельности. Учебный материал становиться более доступным и легче усва-

ивается, быстрее происходит его запоминание. Обучающиеся в процессе 

обучения начинают осознавать смысл процесса учения, лучше концентриру-

ют свое внимание на уроке, повышается работоспособность. Но для того, 

чтобы у обучающегося появился смысл учиться ему необходимо сформиро-

вать мотивацию, которая в дальнейшем будет его подталкивать к процессу 

обучения. 

Формирование мотивации является одной из ключевых проблем на 

данном этапе развития образования. Данная проблема обусловлена изменя-

ющимися требованиями к образованию со стороны государства, общества и 

потребностей самого обучающегося. Поскольку отсутствие мотивации при-

водит к проблемам организации обучения и воспитания, то остро встает про-

блема снижения образованности и воспитанности выпускников, а это в свою 

очередь ведет к снижению качества образования. Перед учителем встает за-

дача не только научить обучающегося, а сформировать у него способность 

самостоятельно мыслить, принимать решения, расширить его кругозор. Для 

классов, где наравне со здоровыми обучающимися учатся дети с психофизи-

ческими отклонениями, особенно остро встает вопрос по формированию мо-

тивации к обучению, чтобы каждый обучающийся в конечном итоге смог 

освоить образовательную программу и достичь поставленных перед собой 

целей. 

Мотивация – это совокупность причин психологического характера, 

объясняющих поведение человека, его направленности и активности. 
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Мотив учения – это направленность ученика на различные стороны 

учебной деятельности. В классификации А. К. Марковой мотивы подразде-

ляются на две большие группы: познавательные и социальные [22]. 

1. Познавательные мотивы – связанны с содержанием учебной дея-

тельности и процессом ее выполнения. В свою очередь данный мотив под-

разделяется еще на несколько подгрупп: 

– Широкие познавательные мотивы – ориентация школьников на овла-

дение новыми знаниями. Данный вид мотивации подразделяется по уровням 

познавательной деятельности обучающихся и определятся глубиной и инте-

ресом к учебной деятельности. 

– Учебно-познавательные мотивы – составляют  ориентацию обучаю-

щегося на усвоение способов добывания знаний. Это проявляется в виде ин-

тереса к приемам самостоятельного приобретения знаний; интереса к мето-

дам научного познания; интереса к способам саморегуляции учебной работы; 

интереса к рациональной организации своего учебного труда.  

– Мотивы самообразования представляют собой направленность 

школьников на самостоятельное совершенствование способов добывания 

знаний. 

В совокупности данные подгруппы познавательных мотивов могут 

сформировать у обучающегося «мотив достижения» – стремление обучаю-

щегося  к успеху в ходе соревнования с самим собой, желанием достичь 

лучших результатов, по сравнению с предыдущими результатами. 

2. Социальные мотивы – вид мотива, направленный на социальное 

взаимодействие с обществом, его отношением к нему и осознание себя как 

его части. В рамках обучения это активность ученика направленная в ходе 

учения на отношения с другими людьми. Социальные мотивы также подраз-

деляются на подгруппы:  

– Широкие социальные мотивы характеризуются стремлением полу-

чать знания, чтобы быть полезным обществу, пониманием необходимости 
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учиться и чувстве ответственности и в осознании социальной необходимо-

сти.  

– Узкие социальные мотивы или позиционные отражаются в стремле-

нии занять определенную позицию, место в отношениях с окружающими, а 

также получать одобрение окружающих и заслужить авторитет у окружаю-

щих. 

В свою очередь данная подгруппа мотивов развивает мотивацию бла-

гополучия, отражающуюся в стремлении получать только одобрение со сто-

роны учителей, родителей, товарищей. Позиционный мотив может также 

проявиться в виде мотивации престижа – стремление ученика занять первое 

место, быть одним из лучших. Может выражаться в желании самоутвердить-

ся: стать лидером, влиять на других, доминировать. 

3) Мотивы социального сотрудничества выражается в стремлении обу-

чающегося осознавать, анализировать способы, формы своего сотрудниче-

ства и взаимоотношений с учителем и одноклассниками, постоянно совер-

шенствовать эти формы. Данный вид мотивов являются важной частью са-

мовоспитания, самосовершенствования личности. 

Невозможно определить важность одного из видов мотивов, поскольку 

каждое из них дополняет друг друга и тем самым дает возможность сформи-

ровать всесторонне развитую личность. 

Каждая группа мотивов можно описать с точки зрения качества мотива. 

Поскольку для описания качества мотива необходимо выделить компоненты, 

которые дадут нам характеристику мотива. На основании этого выделяют ха-

рактеристики мотивов: 

1. Наличие личностного смысла учения для ученика – выполняет 

роль побудителя к учебной деятельности, формирует смысл учения. Смысл 

учения для каждого ученика определяется системой его идеалов, ценностей, 

которые он усваивает из своего окружения (общества в целом, семьи). 

2. Наличие действенности мотива проявляется в виде активности 

обучающегося, инициативе, в зрелости и развернутости всех компонентов 
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учебной деятельности. Подразделяется на знаемый мотив – мотив сообщаю-

щийся взрослым, и действенный – мотив, возникающий в результате вклю-

чения обучающегося в различные виды деятельности. 

3. Место мотива в общей структуре мотивации – иерархия мотива 

по их значимости. Выделяют ведущую или доминирующую мотивацию и 

второстепенную или подчиненную. 

4. Самостоятельность возникновения и проявления мотива – фор-

мирование мотивации под воздействием психологических факторов. Само-

стоятельность мотива делиться на внутренние и внешние мотивы. Внутрен-

ние мотивы проявляются в интересе к процессу деятельности, интерес к ре-

зультату деятельности, стремление к саморазвитию, развитию каких-либо 

своих качеств, способностей. Внешние мотивы проявляются тогда, когда де-

ятельность осуществляется в силу долга, обязанности, ради достижения 

определенного положения среди сверстников, из-за давления родных, учите-

ля и др.  

5. Уровень осознания мотива является показателем понимания сте-

пени значимости и понимании своего мотива. Выделяют осознаваемый – 

неосознаваемый мотивы, сознательно маскируемый мотив. 

6. Степень распространения интереса на разные типы деятельности 

– описывает, как глубоко обучающийся вовлечен в деятельность. Различают 

несколько степеней распространения интерес: 

 аморфная или неясная локализация – мотивация, требующая по-

буждений извне, выражающаяся в общем интересе к учению; 

 широкая локализация – проявляется в интересе к предметам и за-

даниям, поиске дополнительных знаний за пределами школьной программы, 

обнаруживается широкая любознательность при отсутствии глубины позна-

ния; 

 наличие локализованных стержневых интересов –  мотивация, 

лежащая в основе склонностей и способностей обучающегося, выражающая-
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ся в сосредоточенности на одном-двух предметах и отражающая дальнейший 

выбор профессии. 

При формировании мотивации у обучающихся необходимо учитывать 

их формы. Выделяют следующие формы мотивов: 

1. Устойчивость мотивов – характеризуется тем, что мотив остается 

постоянно актуальным вне зависимости от учебной ситуации. Устойчивость 

мотива подразделяется на три уровня: 

 ситуативная – возникает отдельными всплесками интереса на ос-

новании эмоционально привлекательной ситуации и исчезает после выхода 

из нее, постоянно требует стимуляции; 

 относительно устойчивая – связана с определенной группой 

предметов, заданий для которых имеется интерес; 

 достаточно устойчивая – интерес устойчив вне зависимости от 

внешних и внутренних факторов, постоянный интерес к учению. 

2. Эмоциональная окраска – мотив, формирующийся на основании 

эмоций, которые получает обучающийся. Выделяют положительные и отри-

цательные мотивации учения. Отрицательная мотивация формируется под 

влиянием факторов, которые могут возникать при плохой учебе: плохие от-

метки, выговоры, наказания родителей, переживания, упреки окружающих. 

Положительная мотивация вызвана выполнением обучающимся социально 

значимыми в обучении видами деятельности, овладение новыми видами зна-

ний и их добыванием, поддержанием социальных отношений. 

3. Сила мотива – выражается в быстроте возникновения мотива и 

времени его действия. Обнаруживается в количестве выполнениях обучаю-

щимся заданий, временем, в течение которого он над ними работал, качестве 

выполненной работы. 

По результатам проведенного анкетирования среди обучающихся 7-9 

класса в МАОУ «СОШ №30 г. Челябинска», представленного в параграфе 

1.3, мы выявили, имеют сниженную мотивацию. 
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Средний школьный возраст имеет собственные особенности в форми-

ровании мотивов. 

Благоприятными особенностями мотивации в этом возрасте являются 

[34]:  

 «потребность во взрослости» – нежелание считать себя ребенком, 

стремление занять новую жизненную позицию по отношению к миру, к дру-

гому человеку, к себе; особая восприимчивость подростка к усвоению спосо-

бов, норм поведения взрослого человека; 

 общая активность подростка, его готовность включаться в разные 

виды деятельности с взрослыми и сверстниками; 

 стремление подростка на основе мнения другого человека 

(сверстника, учителя) осознать себя как личность, оценить себя с точки зре-

ния требования другого человека и своих внутренних требований, потреб-

ность в самовыражении и самоутверждении; 

 стремление подростка к самостоятельности; 

 увеличение широты и разнообразия интересов (расширение кру-

гозора), сочетающееся с появлением большей их избирательности, диффе-

ренцированное; 

 возрастание определенности и устойчивости интересов; 

 развитие на основе этих качеств специальных способностей под-

ростков (музыкальных, литературных, технических и др.). 

Особенности негативной мотивации к учению у подростка вызваны ря-

дом причин. 

 Незрелость оценок подростком самого себя и другого человека 

приводит к трудностям во взаимоотношениях с другими людьми: подросток 

не принимает на веру мнение и оценки учителя, порой впадает в негативизм, 

в конфликты с окружающими взрослыми. 

 Стремление к взрослости и нежелание прослыть маленьким среди 

сверстников вызывают внешнее безразличие к мнению и отметке учителя, 
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порой браваду, несмотря на то, что реально подросток дорожит мнением 

взрослого. 

 Стремление подростка к самостоятельности вызывает его отри-

цательное отношение к готовым знаниям, простым и легким вопросам, ре-

продуктивно-воспроизводящим видам учебной деятельности, к методам ра-

боты учителя, перенесенным из начальной школы. 

 Отсутствие понимания связи учебных предметов, изучаемых в 

школе, с возможностью использования их в будущем снижает положитель-

ное отношение к учению. 

 Избирательный интерес к одним учебным предметам может пре-

пятствовать интересу к другим предметам из-за неумения подростка совме-

стить их, организовать свою учебную работу. 

 Широта интересов может приводить к их поверхности и разбро-

санности; новые внеклассные и внешкольные занятия (чтение дополнитель-

ной литературы, занятия в кружках, в клубах и Дворцах пионеров, спорт, 

коллекционирование и др.) составляют конкуренцию для учебной деятельно-

сти. 

 Неустойчивость интересов приводит к их смене, чередованию. 

 Мотивы положительного отношения к учению осознаются луч-

ше, чем мотивы отрицательного отношения. 

Для формирования мотивации необходимы стимулы. Рассмотрим пра-

вила положительного стимулирования обучающихся: 

 Опирайтесь на желание. Важно не только то, чего хочет учитель, 

но и то, чего хочет ученик. При необходимости изменять направленность 

устремлений, если они не совпадают с педагогическими целями.  

 Сравнивайте, приводите примеры.  

 Заставляйте ваших учеников страстно чего-то пожелать. Сегодня 

мы все чаще сталкиваемся с инфантилизмом: желания детей смутны и не-

определенны, порой их нет совсем. Нужно подталкивать учеников к нор-
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мальным человеческим желаниям, оформлять их смутные стремления в 

прагматические потребности.  

 Пытайтесь понять. Есть врожденная любознательность, природ-

ные склонности. Их почему-то называют побочными. Но именно широта ин-

тересов характеризует нормально развивающегося человека: он должен все 

попробовать, ощутить, проверить на себе.  

 Говорите о том, что интересует детей. Нужно проявлять уваже-

ние к увлечениям детей, мнениям, оценкам.  

 Используйте намерения. Часть намерений возникает под влияни-

ем ситуационных мотивов, и ученик не задумывается, хватит ли у него сил, 

знаний, умений и времени, чтобы осуществить задуманное. 

Учителю также необходимо изучать мотивы учения и поведения обу-

чающихся. Он должен хорошо знать приемы возбуждения интереса школь-

ников, уметь ими пользоваться в зависимости от ситуации. Формированию 

учебной мотивации способствуют следующие методы:  

 стимулирование;  

 изменение формы общения;  

 дидактические игры;  

 создание ситуации успеха;  

 соревнование;  

 элементы занимательности. 

На основании выше приведенных правил формирования мотивации, вста-

ет проблема в выборе форм и методов обучения. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-03/26. 
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2.3 Методы и приемы обучения физике, контроля и оценке достижений 

обучающихся в классах инклюзии 

При работе с обучающимися с психофизическими отклонениями в разви-

тии  наиболее важным фактом при организации обучения учет психологических 

особенности детей данной группы. Основными особенностями данной группы 

обучающихся является повышенная утомляемость, что в результате ведет к 

снижению работоспособности, несформированность эмоциональной воли, бед-

ный словарный запас, низкий уровень интеллектуальной деятельности, не 

сформирована игровая деятельность.  Обучающиеся не могут долго задержи-

вать внимание на одном задании, быстро теряют интерес, отвлекаются, утом-

ляются, что приводит к торможению процесса обучения. На основании выше 

сказанного необходим подбор такого вида заданий, которые предполагают 

дифференциальный подход при обучении, задания должны быть направлены на 

социальный опыт, материал должен быть доступен, при этом должен развивать 

устную монологическую речь и способствовать увеличению словарного запаса. 

Наиболее приемлемыми методами  и приёмами в практической работе 

учителя с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности, 

считаем те, что содержат опору на: 

 наглядный материал, 

 практическую деятельность обучающихся, 

 ведущий вид деятельности – игровой, 

 краткие и чёткие инструкции, 

 личный опыт обучающихся, 

 ситуации успеха. 

Основная задача, которая стоит перед образовательными организация-

ми – это предоставить всем обучающимся равный доступ к обучению и воз-

можность достижения обучающимися определенного уровня знаний, необ-

ходимых для жизни в современном обществе. В том числе и предоставление 

возможности обучения обучающимся с психофизическими отклонениями на 
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одном уровне с обучающимися, имеющие нормальное развитие.  

На современном этапе данный процесс подразумевает включение детей 

с особенностями развития в общеобразовательные классы, т.е. происходит 

организация инклюзивного обучения. Данная форма организация обучения 

подразумевает равенство в обучении и воспитании без выделения особых 

групп по психофизическим характеристикам. 

Поскольку обучающимся с психофизическими отклонениями требуется 

особое внимание к обучению, большинство авторов предлагают организовать 

индивидуализированное обучение. Индивидуальный подход позволяет орга-

низовать учебно-познавательную деятельность с учетом возможностей обу-

чающегося, его интересов, способностей.  

Индивидуальный подход в обучении предполагает построение индиви-

дуальной траектории обучения, в которой обучающийся и преподаватель ра-

ботают в сотрудничестве, подбирая наиболее оптимальную траекторию обу-

чения. Одной из таких технологий обучения является технология коучинга 

[17]. 

Коучинг является одной из инновационных технологий в поддержании 

интереса к обучению и позволяет развиваться в индивидуально-личностном 

направлении, что особо актуально в условиях личностно-ориентированного 

образования. В данной технологии учитель выступает в роли сопровождаю-

щего, направляя учеников на развитие собственных качеств: развитие само-

стоятельности, целеустремленности, коммуникабельности. Коучинговый 

подход помогает развить у обучающихся ответственность, осознанность, са-

мостоятельность в принятии решений, повысит их мотивацию, личную заин-

тересованность в процессе обучения, что наиболее ярко проявляется в подго-

товке к ВПР и, в дельнейшем, к ОГЭ и ЕГЭ. 

На уроках физики учитель в лице коуча помогает выстроить подходя-

щую траекторию обучения для обучающегося с психофизическими отклоне-

ниями, направив его по интересующим разделам или формам обучения: ре-

шение задач, выполнение докладов, экспериментальных заданий, лаборатор-
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ных работ. 

Главная задача учителя-коуча – направлять учеников так, чтобы обес-

печивалась самоорганизация, проявились навыки работы в коллективе и со-

здавались условия для самостоятельного решения поставленных задач. Дан-

ные задачи полностью отражаются в ФГОС при организации учебных заня-

тий. 

Одной из форм организации технологии коучинга, для создания инди-

видуального плана обучения, это использование образовательных порталов. 

Нами был использован портал Российская электронная школа.  

Российская электронная школа – это портал с собранием интерактив-

ные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей 

страны, созданные для того, чтобы у каждого обучающегося была возмож-

ность получить бесплатное качественное общее образование. 

В «Российской электронной школе» можно учиться постоянно, а мож-

но заглянуть, чтобы повторить пропущенную тему или разобраться со слож-

ным и непонятым материалом. Это отличная возможность для учителей по-

бывать на «открытых уроках» своих коллег и перенять лучший опыт или по-

добрать к своим урокам разнообразные дополнительные материалы. Родите-

ли смогут по-новому взглянуть на школьное образование, и, если появится 

такое желание, снова «сесть за парту» вместе со своими детьми. 

ВЦП РЭШ направлена на создание завершенного курса интерактивных 

уроков по всей совокупности общеобразовательных учебных предметов. 

Данный проект полностью соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам и примерным основным образовательным про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния. В основе разработки платформы лежит передовой опыт лучших учите-

лей России. Материалы размещены в открытом доступе в интересах всех 

обучающихся, в том числе детей с особыми образовательными потребностя-

ми и индивидуальными возможностями. 
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Материал одного урока состоит из разделов: «Начнем урок», «Основ-

ная часть», тренировочные задания контрольные задания, конспект, допол-

нительные материалы. 

Раздел «Начнем урок» является мотивационным модулем. В нем опре-

делены цели и задачи урока, планируемые результаты.  

Раздел «Основная часть» является объясняющим модулем. Содержит в 

себе обучающее видео, интерактивные задания и теоретический материал по 

теме урока.  

Раздел «Тренировочные задания» является тренировочным модулем. 

Включает в себя не менее 8 тестовых заданий различной сложности.  

Разделы «Контрольные задания В.1» и «Контрольные задания В.2» 

представляют контрольный модуль. В каждом контрольном задании пред-

ставлено 3 вопроса по теме урока.  

В разделе «Конспект» представлена основная теоретическая информа-

ция по теме урока.  

В разделе «Дополнительные материалы» содержит тезаурус и список 

дополнительной литературы.  

Особенность портала заключается в том, что в нем имеется функция 

как создания индивидуального плана обучения для одного или группы обу-

чающихся. таким образом мы получаем возможность для каждого обучаю-

щегося выстроить индивидуальную программу обучения. При этом портал 

дает возможность представить материал не только по своему предмету, но и 

также прикрепить материал из других предметов, тем самым предлагая обу-

чающимся возможность развиваться в разных областях. Портал также позво-

ляет отследить выполнение задания, выставить соответствующую оценку по 

выполненному заданию 

Еще одним средством организации индивидуального обучения это 

применение QR-кодов. QR-код (Quick Response – Быстрый Отклик) – это 

двухмерный штрихкод, предоставляющий информацию для быстрого ее рас-

познавания с помощью специальной программы на смартфоне. Данный код 
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широко распространился в мире, как способ быстрой передачи информации в 

большинстве сферах деятельности человека: в рекламе, торговле, производ-

стве,  бизнесе, культуре, науки и т.д. Поскольку смартфоны широко внедри-

лись в жизнь большинства школьников, то у учителя появляется возмож-

ность использовать данный гаджет в образовательных целях.  

QR-код позволяет закодировать любую информацию: текст, ссылку, 

изображение и т.д. Таким способом учитель может предложить обучающим-

ся ознакомиться с дополнительным материалом в виде ссылок на ресурсы с 

интересными фактами или дополнительной информацией по теме урока (сай-

ты, образовательные порталы, видео и аудио материалы, литературные ис-

точники, электронные книги). Например, в материале учебников кратко из-

ложены некоторые факты деятельности ученых, работы прибора или описа-

ния явления. На уроке физики qr-код можно использовать как отсылку к био-

графии ученого, описанию технического устройства или прибора, или инте-

ресному факту связанным с изучаемым физическим явлением.  

Также это способ представления обратной связи между учителем и 

обучающимся. Например, кодирование онлайн теста, который обеспечивает 

возможность мгновенного сбора и анализа данных и мгновенного представ-

ления результата. Также обучающиеся могут представить свою деятельность 

в виде ссылки на выполненную ими работу: электронные доклады, презента-

ции, опорные конспекты, таблицы и т.д. 

Таким образом, использование qr-кодов позволяет расширить образо-

вательные возможности обучающихся, разнообразить их учебную деятель-

ность и развить творческий потенциал. 

Необходимым условием для реализации учебной деятельности в рам-

ках ФГОС это работа в группах. Работа в группах позволяет  индивидуально 

регулировать объем материала и режим работы, дает возможность формиро-

вать умение сообща выполнять работу, использовать прием взаимоконтроля. 

Возможность самостоятельно оценивать свою работу без привычной пяти-

балльной системы позволяет соблюсти принцип «отметочной безопасности», 
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развивать интерес к предмету, а использование опорных сигналов (таблиц, 

схем, рисунков и т. п.) облегчит запоминание изучаемого материала. На ос-

новании данной формы организации обучения нами была рассмотрена игро-

вая методика обучения. 

Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и со-

вершенствуется самоуправление поведением. 

По своей структуре игра выполняет следующие функции: 

 развлекательную – развлечь, доставить удовольствие, воодуше-

вить, пробудить интерес; 

 коммуникативную – освоение диалектики общения; 

 самореализации в игре как полигоне человеческой практики;  

 игротерапевтическую – преодоление различных трудностей, воз-

никающих в других видах жизнедеятельности;  

 диагностическую – выявление отклонений от нормативного по-

ведения, самопознание в процессе игры;  

 коррекционную  – внесение позитивных изменений в структуру 

личностных показателей;  

 межнациональной коммуникации – усвоение единых для всех 

людей социально-культурных ценностей;  

 социализацию  – включение в систему общественных отношений, 

усвоение норм человеческого общежития.  

Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А.Шмакову):  

 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по 

желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не 

только от результата (процедурное удовольствие);  

 творческий, в значительной мере импровизационный, очень ак-

тивный характер этой деятельности («поле творчества»); 
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 эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, со-

стязательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, 

«эмоциональное напряжение»);  

 наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание 

игры, логическую и временную последовательность ее развития. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых при-

емов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулиро-

вания учащихся к учебной деятельности.  

Нами игровая технология была применена как способ обобщения и си-

стематизации знаний. Для 8 класса проводилась викторина «Своя игра» в иг-

ровой форме по разделу «Электрические явления».  

Цель занятия: обобщение и систематизация пройденного материала по 

разделу «Электрические явления» и подготовка к контрольной работе. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран. 

Описание задания: Игра включает 25 вопросов объединенных в пять 

категорий. В каждой категории вопросы имеют разную цену в зависимости 

от уровня сложности задания. На игровом поле показаны категории и очки. 

Команда выбирает вопрос по категории и по цене. Заработанные очки под-

считывает жюри. В случае, если игрок выбрал вопрос и не ответил на него, 

ход переходит следующей команде. 

Следующей рассматриваемой нами методикой обучения была самосто-

ятельная работа. В. И. Андреев определяет самостоятельную работу как 

форму организации учебной деятельности учащихся, осуществляемую под 

прямым или косвенным руководством преподавателя, в ходе, которой уча-

щиеся преимущественно или полностью самостоятельно выполняют различ-

ного рода здания с целью развития знаний, умений, навыков и личностных 

качеств [36]. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 
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системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-03/26. 

 

Выделяют следующие виды и формы самостоятельной работы. 

 в зависимости от формы обучения: индивидуальной, групповой, 

парной, фронтальной 

 по цели: обучающая, тренировочная, закрепляющая, развиваю-

щая, творческая, контрольная. 

 в зависимости от количества участников: коллективная (охвачен 

весь класс), групповая (группы от 2-х и более человек), индивидуальная 

(один человек). 

 в зависимости от места проведения: аудиторная, внеаудиторная. 

Организация самостоятельной работы - это деятельность учителя, 

направленная на создание педагогических условий, необходимых для свое-

временного и успешного выполнения учащимися определенных заданий. 

Ученые считают, что организация любого дела призвана ответить на вопро-

сы: что, с помощью каких средств, когда и где должно быть выполнено? 

Одной из основных задач учителя, по организации самостоятельной 

работы обучающихся является определение места такой работы в учебной 

программе. Важно понимать какой материал, какой его объем и в каком ме-

сте образовательного процесса его применить, чтобы не создавать перегру-

женность обучающихся, и в то же время не делать большой промежуток вре-

мени между ними. Можно давать задания на опережение, то есть попросить 

учащихся изучить самостоятельно какой-либо параграф или статью следую-

щей новой темы. 

Во время урока можно поставить перед учащимися какой-либо вопрос 

и дать ссылку на источник. Всегда при выполнении самостоятельной работы 

давать учащимся четкие инструкции, где проговаривать цели работы и зада-

чи, сроки выполнения, правила оформления и т.д. Не забывать осуществлять 
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текущий контроль за деятельностью учащихся, а также оценивать деятель-

ность учащихся по выполнению самостоятельной работы. 

Для классов с инклюзией наиболее удачными формами проведения са-

мостоятельных работ стали выполнение лабораторных и практических работ 

тетрадях на печатной основе и работа с учебником. 

Лабораторные и практические работы – форма обучения, при которой 

обучающиеся выполняют опыты по заданному плану и выполняют задания. 

В процессе данной деятельности обучающиеся получают возможность само-

стоятельно или с помощью учителя получить новые знания и освоить новый 

материал. Особенность данной деятельности заключается в том, что в ходе 

выполнения этапов лабораторной или практической работы обучающиеся 

воспринимают информацию кинестетическим и визуальными формами.  В 

результате лучше усваивается материал.  

Работа с книгой – метод обучения основанный на использовании книги 

как источника необходимой информации. Данный метод позволяет обучаю-

щимся при выполнении задания работать в удобном для них темпе. Это осо-

бенно необходимо обучающихся с психофизическими отклонениями, по-

скольку в большинстве случаев данные обучающиеся не всегда успевают за 

работой класса. Примером работы с книгой на уроке физики – составление 

таблиц, схем с описанием явлений, приборов на основе обобщенных планов 

ответов. 

Примером задания на работу с книгой: составление таблицы по теме 

«Экспериментальные методы исследования частиц» (таблица 2). 

Таблица 2 – Экспериментальные методы исследования частиц 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-03/26. 

 

 



59 
 

На основании проделанной работы и похвалы учителя у обучающихся 

повышается мотивация обучения, что способствует улучшению качества 

обучения. 

Приведенные выше методы и технологий организации учебно-

познавательной деятельности позволяют наиболее эффективно организовать 

обучение детей с ОВЗ и повысить уровень обученности. 

2.4 Методика организации и проведения педагогического эксперимента 

Целью педагогического эксперимента является апробация и проверка 

эффективности разработанной методики обучения физике обучающихся в 

классах инклюзии 

Гипотеза: при обучении учащихся в классах инклюзии по разработан-

ной нами методике будут достигнуты личностные, метапредметные и пред-

метные результаты в освоении образовательных программ. 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы эксперимента 

нам необходимо решить ряд задач: 

1. Оценить уровень знаний обучающихся на момент начала обуче-

ния (провести входной контроль или сравнение средних баллов по математи-

ке для 7 классов). 

2. Провести учебные занятия с использованием методики, лежащей 

в основе педагогического исследования. 

3. Проверить эффективность разработанной методики на основе 

проведения полугодовой и итоговой контрольной работы. 

Педагогический эксперимент проводился на базе МАОУ «СОШ №30 г. 

Челябинска» (филиал) в 7, 8 и 9 классах, в которых обучаются дети с ОВЗ.  

Педагогический эксперимент проходил несколько этапов. Описание 

каждого этапа представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Этапы педагогического эксперимента 

Этап Время выпол-

нения 

Задачи Методы 
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Диагностический Сентябрь – ок-

тябрь 2020 г. 

Диагностика проблемы ор-

ганизации обучения физики 

в классах инклюзии; анализ 

мотивации обучающихся 

Анкетирование, 

наблюдение 

Прогностический  Ноябрь – де-

кабрь 2020 г. 

Определение цели, задачи и 

гипотеза исследования 

Анализ, моделиро-

вание 

Организационный Январь 2021 г. 

– март 2022 г. 

Анализ психолого-

педагогической и научно-

методической литературы; 

разработка методики обуче-

ния физике учащихся в 

классах инклюзии; работа 

по разработанной методике 

Анализ; опытное 

преподавание, 

наблюдение, анке-

тирование, тести-

рование, тематиче-

ские контрольные 

Практический  Апрель – май 

2022 г. 

Проведение контрольных 

срезов 

Тестирование, ан-

кетирование 

Обобщающий Май 2022 г. Проверка гипотезы иссле-

дования, количественная и 

качественная оценка эффек-

тивности разработанной ме-

тодики, сравнение результа-

тов экспериментальных и 

контрольных групп 

Анализ, обобщение 

 

Таким образом, нами определены основные принципы проведения педа-

гогического эксперимента (эффективности, объективности, целостного изуче-

ния педагогических явлений), разработана программа проведения педагогиче-

ского эксперимента, что позволяет отобрать наиболее целесообразные крите-

рии оценки, позволяющие судить об эффективности разработанной методики. 

Эффективность разработанной нами методики обучения физики в клас-

сах инклюзии будет доказана в случае, если в ходе контрольных срезов будет 

выявлена положительная динамика обучения по сравнению с входным кон-

тролем. Показатели и критерии оценки эффективности экспериментальной 

методики представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Показатели и критерии оценки эффективности эксперименталь-

ной методики 

 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-03/26. 
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Содержание экспериментального обучения определило выбор методов 

обработки его результатов. Результаты педагогического эксперимента обра-

батывались с использованием метода поэлементного и пооперационного ана-

лиза, разработанного А. В. Усовой. 

Количественно результаты эксперимента оценивались следующими ко-

эффициентами: 

1. Коэффициент полноты сформированности знаний раздела курса 

физики основной школы: 

 �̅� =
∑ 𝑋𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁∙𝑋
,                                               (1) 

где Xi – количество верно выполненных учебных действий, X – количество 

учебных действий, которые должны быть выполнены, N – количество прове-

ряемых обучающихся 

2. Коэффициент эффективности применяемой методики обучения: 

𝛿 =
𝐾ˊ

𝐾
,                                                 (2) 

где 𝐾 ˊи 𝐾 коэффициенты полноты выполнения действий (при проверке 

сформированности умений) для экспериментальной и контрольной группы 

соответственно. 

При значении δ > 1 методика считается более эффективной по сравне-

нию с традиционной. 

Приведенные выше критерии оценки результатов педагогического экс-

перимента позволяют судить об эффективности процесса обучения физике 

учащихся с задержкой психического развития.  

2.5 Результаты педагогического эксперимента 

В педагогическом эксперименте приняли участие обучающиеся МАОУ 

«СОШ №30 г. Челябинска» филиал с 7 по 9 классы периодов обучения 

2020/2021 и 2021/2022 гг. 
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В ходе эксперимента нами был проверен уровень усвоения учебного 

материала обучающимися в классах с инклюзии и коррекционных классах 

(таблица 5). 

Таблица 5 – Участники педагогического эксперимента 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-03/26. 

 

Для проверки эффективности выбранной методики, обучающиеся были 

разделены на контрольную и экспериментальную группы. За контрольную 

группу мы принимаем обучающихся 2020/2021 учебного года, за экспери-

ментальную группу – обучающихся 2021/2022 учебного года 

В таблицах 6-8 и рисунках 2-4 представлен анализ результат выполне-

ния контрольных работ с 7 по 9 классы за 2020/2021 и 2021/2022 учебные го-

да 

Для 7 классов контроль проводился в два этапа. Первый этап – кон-

трольная работа за первое полугодие, которая включала в себя материал, 

пройдённый за I и II четверти. Задания были дифференцированы по сложно-

сти выполнения и видам: задание выбором одного ответа, задания на множе-

ственный выбор, задание с кратким ответом, задание на сопоставление и за-

дача с развернутым решением. Второй этап – контрольная работа по итогам 

всего года обучения. Задания также были дифференцированы по их сложно-

сти и видам. 

 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-03/26. 

 

Таблица 6 – Результаты контрольных работ 7 классов 
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Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-03/26. 

Рисунок 2 – Анализ результатов контрольных срезов в 7-х классах 

Пример заданий: 

1. Какой прибор вы бы взяли для измерения температуры воды? 

2. Скорость движения машины 36 км/ч. В единицах системы СИ со-

ставляет 

3. Почему нельзя утверждать, что объем воздуха в комнате равен 

сумме объемов молекул, составляющих воздух? 

4. Масса человека 80 кг. Рассчитайте вес данного человека. 

5. Мальчик массой 46 кг прыгнул на берег со скоростью 1,5 м/с с 

неподвижного плота массой 1 т. Какую скорость приобрел плот? При реше-

нии данной задачи необходимо воспользоваться следующей формулой: 

1

2

2

1






m

m
. 

На основании полученных данных для 7 классов мы замечаем положи-

тельную динамику в результатах контрольных работ как по итогу работы за 

год с классом, так и рост результатов в сравнении с годами обучения. Тем 

самым можно сделать вывод, что выбранные нами методики работы в 7 клас-

сах дали положительные результаты. 

Для 8 классов контроль проводился в три этапа. Первый этап – входная 

контрольная работа, проверяющая остаточные знания за предыдущий год 

обучения. В контрольной работе были представлены разноуровневые задания 

разного вида. Задачи, требующие развернутого решения, были представлены 

в виде комбинированных задач. Второй этап – контрольная работа за первое 

полугодие по материалам I и II четвертей. Третий этап – итоговая контроль-

ная работа по материалам 8 класса. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 



64 
 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-03/26. 

 

Таблица 7 – Результаты контрольных работ 8 классов 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-03/26. 

 

 

Рисунок 3 – Анализ результатов контрольных срезов в 8-х классах 

Примеры заданий: 

1. Что происходит с температурой тела, если оно поглощает энер-

гии больше, чем излучает? 

1) повышается 

2) понижается 

3) не изменяется 

4) может повышаться, может понижаться 

2. При погружении части металлической ложки в стакан с горячим 

чаем не погруженная часть ложки вскоре стала горячей. Каким способом 

произошла передача энергии в этом случае? 

1) Работой 

2) Теплопроводностью 

3) Излучением 

4) Конвекцией 

3. Какое из перечисленных веществ относится к проводникам? 

1) эбонит  2) бумага  3) стекло  4) железо 

4. Сила тока в нагревательном элементе чайника равна 2500 мА, со-

противление 48 Ом. Вычислите напряжение. 
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5. Установите соответствие между устройствами и физическими ве-

личинами, лежащими в основе принципа их действия. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-03/26. 

 

По итогам контрольных работ 8 классов, мы также прослеживаем по-

ложительную диамину в результатах контрольных работ. Вследствие этого 

мы можем сделать вывод, что выбранные методики положительно влияют на 

результативность обучения и повышения уровня обученности. 

Для 9 классов схема исследования аналогична, как для 8 класса. Осо-

бенностью исследования данных классов было включение в данное исследо-

вание коррекционного класса и сравнение его с классами с инклюзией, а 

также учет подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ. На правом этапе были 

проверены остаточные знания по материалам 8 класса. Задания были приве-

дены в виде КИМа ОГЭ по физике, содержащие в себе задания разного уров-

ня сложности. На втором этапе проверялись знания, полученные за I и II чет-

верти обучения. Задания также были представлены в виде КИМ ОГЭ. На тре-

тьем этапе – итоговая контрольная работа по материалам 9 класса формата 

ОГЭ. 

Таблица 8 – Результаты контрольных работ 9 классов 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-03/26. 

 

Рисунок 4 – Анализ результатов контрольных срезов в 9-х классах 

Примеры заданий: 
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1. При свободном падении с крыши дома целого кирпича он доле-

тает до земли за 3 с. Сколько  времени будет длиться падение с той же кры-

ши половинки кирпича? 

2. Два мальчика с одинаковой массой тел взялись за руки. Первый 

мальчик толкнул второго с силой 105 Н. С какой силой толкнул второй маль-

чик первого?    

3. За 35 сек. До финиша скорость велосипедиста равнялась 18 км/ч, 

а на финише 25,2 км/ч. Определите ускорение, с которым двигался велосипе-

дист. 

4. Радиостанция работает на частоте 60 МГц. Найдите длину элек-

тромагнитных волн, излучаемых антенной радиостанции. Скорость распро-

странения электромагнитных волн с = 3·10
8
 м/с. 

По результатам контрольных работ 9 классов нами также прослежива-

ется положительная динамика обучения выбранной методике. 

Для сравнения эффективности разработанной нами методики, нами 

был вычислен коэффициент эффективности применяемой методики. Значе-

ния коэффициентов по классам и по виду работ представлены в таблице 9.  

Таблица 9 – эффективность выбранной методики 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-03/26. 

 

По результатам сравнения работ контрольной и экспериментальной 

групп (рис. 5) для 7 и 9 классов коэффициент эффективности применяемой 

методики δ > 1, что нам говорит о том, что применяемая нами методика по-

ложительно повлияла на результаты обучения. Для 8 класса коэффициент δ < 

1. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 
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системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-03/26. 

 

Рисунок 5 – Распределение коэффициента эффективности применяемой ме-

тодики  

 

При вычислении среднего значения коэффициента эффективности по 

всем классам принимает значение δ =1,09, что говорит нам о том, что приме-

няемая методика показала свою эффективность при обучении физике в клас-

сах инклюзии. 

Вывод по 2 главе 

Структурная модель методики обучения физике обучающихся с ОВЗ 

является основным ориентиром при организации учебно-познавательной де-

ятельности в классах с инклюзией. Она носит структурный характер и состо-

ит из нескольких взаимосвязанных систем и подсистем, характеризующих 

особенности обучения детей с ОВЗ. 

Одним из ориентиров в организации учебно-познавательной деятель-

ности обучающихся с ОВЗ является изучение мотивации, которая в свою 

очередь помогает определить направление, цели и задачи обучения и подо-

брать оптимальные методы и технологии обучения. 

Структура урока по физике для обучающихся с ОВЗ должна содержать 

дифференцированный подход, задания должны быть направлены на социаль-

ный опыт, материал должен быть доступен, при этом должен развивать устную 

монологическую речь и способствовать увеличению словарного запаса. 

Проблема обучения физике школьников с ОВЗ малоисследованна. Ее 

решение предполагает решение комплекса задач, так как затрагивает вопро-

сы психологии, дидактики, инклюзивной педагогики, теории и методике обу-

чения физике. Эксперимент по проверке гипотезы такого сложного исследо-

вания должен представлять собой комплекс методов и прием эмпирического 
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исследования из различных научных областей: экспериментальной обучение, 

психологические тесты и анкеты, контрольные срезы, наблюдения, беседы. 

При оценке эффективности методики нами были выбраны коэффици-

ент полноты сформированности знаний раздела курса физики основной шко-

лы и коэффициент эффективности применяемой методики обучения. 

Проведенный эксперимент показал сдвиг мотивов обучения, значения 

коэффициентов показывают положительную динамику по результатам кон-

трольных срезов, что свидетельствует об эффективности разработанной ме-

тодики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предметом нашего исследования является обучение физике обучаю-

щихся в классах с инклюзией в основной школы. 

В ходе проведенного исследования по проблеме разработки методики 

обучения физике обучающихся с ОВЗ, способствующих достижению ими как 

предметных, так и метапредметных и личностных результатов, нами были 

решены все поставленные задачи и получены следующие результаты: 

a. Проведен анализ психолого-педагогической и научно-

методической литературы, исследовано состояние обученности физике уча-

щихся с ОВЗ, проведено анкетирование обучающихся. Все это позволило 

определить состояние проблемы исследования в теории и практике обучения. 

b. Разработана модель методики обучения физике обучающихся в 

классах с инклюзией. 

c. На основании Федерального государственного образовательного 

стандарта и Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Фе-

дерации» разработано конкретное содержание обучения физике, комплекс 

методов и приемов, направленных на эффективное обучение физике. 

d. Для реализации разработанных методов и приемов были состав-

лены задания по физике, направленные на развитие процессов психики уча-

щихся, формирование у них учебных действий.  

e. Проведен педагогический эксперимент с целью проверки эффек-

тивности разработанной методики. 

На основании полученных результатов можно сформулировать следу-

ющие выводы: 

1. Основная цель нашего исследования заключается в научном 

обосновании и разработке методики обучения физике обучающихся с ОВЗ в 

классах инклюзии. Основным ориентиром для нас является требование об-

щества и государства в организации обучения детей с ОВЗ, которое отражено 

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Рос-
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сийской Федерации», федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

2. Сущность организации инклюзивного обучения заключается во 

включении в образовательный процесс всех обучающихся вне зависимости 

от их физических или психических отклонений в развитии. 

3. К настоящему времени представлены общие подходы в организа-

ции обучения детей с ОВЗ, но не разработаны программы, методические 

подходы к организации учебно-познавательной деятельности в классах с ин-

клюзией, в особенности методики обучения физике. Обучение проводиться 

по программе для общеобразовательных учреждений, в соответствии с ФГОС 

ООО. Учителю необходимо подбирать материал с учетом особенностей и 

возможностей обучающихся с ОВЗ. На основании выше сказанного перед 

нами встает задача по адаптации рекомендаций педагогов и психологов при-

менительно к процессу обучения физике.  

4. Структурная модель методики обучения физике обучающихся с 

ОВЗ является основным ориентиром при организации учебно-

познавательной деятельности в классах с инклюзией. Она носит системный 

характер, состоит из нескольких взаимосвязанных систем и подсистем, ха-

рактеризующих особенности обучения детей с ОВЗ. На основании разрабо-

танной модели проводились дальнейшие исследования по организации учеб-

но-познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ в классах инклюзии. 

5. Одним из ориентиров в организации учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся с ОВЗ является изучение мотивации, которая в свою 

очередь помогает определить направление, цели и задачи обучения и подо-

брать оптимальные методы и технологии обучения. 

6. Структура урока по физике для обучающихся с ОВЗ должна со-

держать дифференцированный подход, задания должны быть направлены на 

социальный опыт, материал должен быть доступен, при этом должен развивать 

устную монологическую речь и способствовать увеличению словарного запаса. 



71 
 

Необходимо учитывать способности и возможности отдельных обучающихся в 

зависимости от вида нарушения. 

7. Проблема обучения физике школьников с ОВЗ малоисследован-

на. Ее решение предполагает решение комплекса задач, так как затрагивает 

вопросы психологии, дидактики, инклюзивной педагогики, теории и методи-

ке обучения физике. Проведенный эксперимент по проверке гипотезы такого 

сложного исследования должен представлять собой комплекс методов и при-

ем эмпирического исследования из различных научных областей: экспери-

ментальной обучение, психологические тесты и анкеты, контрольные срезы, 

наблюдения, беседы. 

8. Проведенный эксперимент показал сдвиг мотивов обучения, зна-

чения коэффициентов показывают положительную динамику по результатам 

контрольных срезов, что свидетельствует об эффективности разработанной 

методики. 
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