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Аннотация. В работе приводится сравнительный анализ подходов к обучению есте-
ственнонаучным дисциплинам студентов с нарушением слуха и студентов без нарушений 
здоровья. Ключевой проблемой обучения первых в техническом вузе является ограниченная 
содержательная доступность дисциплин естественнонаучного цикла. Они могут осваи-
вать эти дисциплины только в качестве субъектов адаптированных (инклюзивных) ос-
новных профессиональных образовательных программ с созданием для них особых условий 
обучения. Элементом особых образовательных условий является поддержка студентов 
дополнительным адаптационным курсом с направленностью на индивидуализированное 
обучение с применением ряда когнитивных технологий. Поэтому предложенный авторами 
подход носит компенсаторный характер. Он позволяет преподавателям идентифициро-
вать индивидуальные образовательно-реабилитационные потребности студентов с нару-
шением слуха и реализовывать их с применением организационно-технологических и педа-
гогических решений, выравнивая тем самым их возможности в обучении с возможностями 
студентов без нарушений здоровья. Благодаря применению вспомогательных средств и 
технологий, совместимых с образовательной средой, возможно сделать её доступной для 
различных категорий студентов.
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Введение
Подготовка специалистов в МГТУ им 

Н.Э. Баумана традиционно ориентирована 
на самые современные технологии. Обуче-
ние ведётся по основным образовательным 
программам в соответствии с требованиями 

самостоятельно устанавливаемого образо-
вательного стандарта (СУОС) высшего об-
разования и рассчитано на студентов с хоро-
шей довузовской подготовкой.

Наличие в вузе студентов с инвалидно-
стью, в том числе с нарушением слуха, по-
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ставило руководство университета перед 
необходимостью решения множества про-
блем этой категории обучающихся путём 
оказания им профессионально-реабилита-
ционных и реабилитационных услуг в соот-
ветствии с индивидуальной программой ре-
абилитации (абилитации) инвалида (ИПРА). 
Основными услугами в области профессио-
нальной реабилитации инвалидов и иных лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
в вузе общего типа являются инклюзивное 
профессиональное образование и создание 
специальных условий для обеспечения до-
ступности профессионального образования 
всех уровней.

Инклюзивное образование имеет це-
лью предоставление равного доступа к 
образовательным ресурсам всем обучаю-
щимся в образовательном учреждении на 
основе учёта их особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возмож-
ностей. В РФ проблема инклюзии явля-
ется актуальной задачей вовлечённого 
педагогического сообщества [1]. В МГТУ 
им. Н.Э. Баумана студенты с нарушением 
слуха обучаются на адаптивных основных 
программах профессионального образова-
ния (АОППО), которые носят характер 
инклюзивных. «Бауманская модель» ре-
ализации инклюзивных программ [2–4] 
отвечает принципам «универсального ди-
зайна» образовательных программ для 
инвалидов и организации образовательной 
среды согласно требованиям, предъявляе-
мым государством к обеспечению доступ-
ности объектов и услуг в сфере образова-
ния для этой категории граждан, интегри-
руя в себе учебный и реабилитационный  
процессы. 

Целью настоящей работы является срав-
нительный анализ подходов к обучению 
естественнонаучным дисциплинам (на при-
мере химии) студентов без нарушений здо-
ровья и студентов с нарушением слуха, обу- 
чающихся на инклюзивных программах ин-
женерной подготовки в техническом вузе 
общего типа.

Методология и материалы
Субъектами образовательного процесса 

в МГТУ им. Н.Э. Баумана, наряду со сту-
дентами без нарушений здоровья, являются 
студенты с нарушением слуха различной 
степени выраженности. В совокупности их 
численность составляет около 1% от обще-
го числа студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(180 студентов). Этот контингент студентов, 
кроме нарушения слуха, имеет ещё и сопут-
ствующие проблемы, которые выражаются 
в специфических психофизиологических 
особенностях, выявляемых в ходе диагно-
стического тестирования. Эти особенности 
оказывают влияние на учебный процесс, в 
том числе на освоение такого предмета, как 
химия. К ним относятся:

–  ограниченность школьных знаний и 
умений;

–  дефицит словарного запаса;
–  недоразвитость фонематического вос-

приятия и фонематического анализа, при-
водящие к существенному затруднению в 
овладении и понимании устной и письменной 
речи;

–  слабость навыков актуализации и низ-
кая «выживаемость» знаний;

–  ограниченность способности перевода 
любой информации в речевую, а речевой ин-
формации − в символьную, графическую или 
иную формы;

–  отсутствие навыков понятийного и аб-
страктного мышления;

–  слабая развитость аналитико-синтези-
рующих функций высшей нервной деятель-
ности, кратковременной (оперативной) и 
долговременной памяти;

–  медленное образование разветвлённой 
системы понятий;

–  недоразвитость способностей к уста-
новлению и пониманию временных, про-
странственных и причинно-следственных 
связей и к взаимодействию между референт-
ными субъектами образовательной деятель-
ности;

–  слабо выраженные навыки общения с 
преподавателем, низкая мотивация к вза-
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имному обмену мыслями и установлению 
взаимопонимания, выполнению требований 
учебного процесса;

–  недоразвитость устной речи, аграмма-
тийность устной и письменной речи;

–  неадекватность ситуационной и содер-
жательной самооценки и др.

Обозначенные ограничения серьёзно пре-
пятствуют полноценному участию студентов 
с нарушением слуха в учебном процессе и в 
овладении профессией. Это не значит, что 
они присущи всем глухим людям. Причина 
их проявления кроется не в глухоте как та-
ковой, а в отсутствии необходимой помощи в 
преодолении «первичного» дефекта, своев-
ременной диагностики и коррекции наруше-
ния слуха в период их коррекционного обу-
чения в детском саду и в школе. Кроме того, 
у преподавателей практически отсутствуют 
навыки общения и паритетного сотрудниче-
ства с глухими студентами из-за недооценки 
указанных особенностей и недостаточного 
владения ими методами и технологиями их 
компенсации [5]. 

В совокупности указанные особенности у 
студентов с инвалидностью по слуху задают 
ограничения отдельных категорий жизнеде-
ятельности: способности к обучению, об-
щению, трудовой деятельности, контроля за 
своим поведением, ориентации во времени 
и пространстве, самообслуживания – раз-
личной степени выраженности (1-й или 2-й 
степени). 

С педагогической точки зрения контин-
гент студентов с нарушением слуха под-
разделяется на слабослышащих и глухих. К 
слабослышащим относятся студенты, обла-
дающие остаточным слухом и при наличии 
индивидуальных технических средств реа-
билитации (слуховых аппаратов) в условиях 
комфортной громкости могут воспринимать 
устную информацию в объёме от 60 % и бо-
лее в пределах зоны социального контакта 
(1,0–1,5 м). Глухие студенты могут воспри-
нимать устную речь на основе выработки 
слухо-зрительного механизма восприятия 
при адекватном подборе индивидуальных 

технических средств реабилитации (слухо-
вые аппараты или импланты). Обе катего-
рии студентов с инвалидностью используют 
либо зрительную поддержку в виде умения 
читать информацию «с губ, с лица» (но не 
более 60 % от всего объёма информации), 
либо вынуждены прибегать к письменному 
общению. Студенты с нарушением слуха в 
вербальном учебном процессе всегда теря-
ют информацию (от 5 до 90 %) даже если 
они носят слуховые аппараты, используют 
звукоусиливающую аппаратуру и сурдопе-
ревод. Ведущим каналом восприятия в про-
цессе образовательной деятельности у этого 
контингента является зрение [6].

Исходя из перечисленных особенностей 
и видов ограничений жизнедеятельности 
при нарушениях слуха различной выражен-
ности, обучение этой категории студентов в 
общем потоке не может соответствовать 
их возможностям и полностью совпадать 
по срокам, методам и формам обучения, 
обозначенным в основных профессиональ-
ных образовательных программах. Обуче-
ние глухих и слабослышащих студентов в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана происходит по ин-
клюзивным программам бакалавриата, срок 
освоения которых составляет пять лет. В 
системе инклюзивных программ студентам 
создаются специальные условия обучения 
[4], которые включают изменение сроков 
освоения основных программ по дисципли-
нам естественнонаучного и технического 
циклов, организацию специфических видов 
занятий, а также введение дополнительных 
к ним предметных адаптационных курсов, 
не предоставляемых студентам без нару-
шений здоровья. Преподавание последних 
предназначено для индивидуализированной 
коррекции нарушений учебных и коммуни-
кативных умений, профессиональной и со-
циальной адаптации студентов с инвалидно-
стью на этапе высшего образования1 и в этой 

1 «Методические рекомендации по организа-
ции образовательного процесса для обучения ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях выс-
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связи является способом их сопровождения 
при освоении дисциплин естественнонауч-
ного и технического циклов в инклюзивных 
программах. Такие дисциплины, по сути, 
являются инновационным компонентом 
ИПРА, предусмотренным законодатель-
ством и уставной деятельностью универси-
тета в отношении рассматриваемой катего-
рии студентов. 

Материалом исследования послужили 
обычные и адаптированные программы по 
курсу химии и показатели успеваемости по 
химии студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана с 
нарушениями слуха и студентов без нару-
шений здоровья за период времени с 2011 по 
2019 гг. В качестве метода исследования при-
менён сравнительный анализ.

Результаты и обсуждение
Химию изучают студенты с нарушением 

слуха, обучающиеся в МГТУ им. Н.Э. Баума-
на по следующим направлениям подготовки 
бакалавров: 15.03.01 «Машиностроение», 
15.03.02 «Технологические машины и обо-
рудование», 15.03.04 «Автоматизация техно-
логических процессов», 22.03.01 «Материа- 
ловедение и наука о материалах», 27.03.01 
«Стандартизация и метрология» и др. 

Они изучают её по той же учебной про-
грамме и тем же учебным материалам, что 
и студенты без нарушений здоровья. При 
освоении дисциплины планируется фор-
мирование у студентов компетенций, пред-
усмотренных АОППО на основе СУОС по 
указанным направлениям подготовки. Ор-
ганизационно-педагогические особенности 
преподавания курса химии для них заключа-
ются в следующем:

–  адаптация основной образовательной 
программы «Химия» по срокам освоения, 
структуре, видам занятий, но не по содержа-
нию и не часам. Срок освоения курса «Хи-
мия» студентами с нарушениями слуха при 

шего образования, в том числе по оснащённости 
образовательного процесса», утв. Минобрнауки 
России 08.04.2014 N АК-44/05вн.

том же количестве выделенных часов (144 
часа – 4 зачётные единицы) составляет два 
семестра вместо одного, отводимого студен-
там без нарушений здоровья;

–  введение дополнительного адаптаци-
онного курса «Когнитивные технологии 
сопровождения дисциплины “Химия”» (да-
лее – «КТСД Химия») [7], в объёме 144 часов 
(4-х зачётных единиц) с направленностью на 
индивидуализированное обучение химии с 
применением ряда когнитивных технологий;

–  организация доступной учебной среды 
на лекциях и семинарах в формате специ-
ализированных мультимедийных информа-
ционных комплексов образовательных ре-
сурсов и технологий; 

–  обязательное использование на всех 
видах занятий вспомогательных средств и 
технологий, совместимых со средой;

–  адаптация фондов оценочных средств 
(ФОС) по дисциплинам «Химия» и «КТСД 
Химия».

Для повышения эффективности текущего 
контроля и последующей промежуточной 
аттестации студентов с нарушениями слуха 
содержание дисциплины «Химия» в про-
грамме структурировано в виде шести моду-
лей, по три модуля в каждом семестре, тогда 
как содержание дисциплины для студентов 
без нарушений здоровья составляет три мо-
дуля. Каждый модуль представляет собой 
логически и методологически завершённый 
раздел курса. Рабочая программа дисципли-
ны (РПД) предусматривает следующие виды 
аудиторных занятий: лекции, семинары, 
лабораторные работы.

Лекционные занятия для студентов с на-
рушениями слуха, в отличие от таковых для 
студентов без нарушений здоровья, напо-
ловину сокращены в часах с заменой их на 
семинары. В оставшиеся часы проводятся 
обзорные лекции по тематике модулей. Они 
включают рассмотрение основного поня-
тийного аппарата и базовых положений по 
теме модулей.

Лабораторные работы являются клю-
чевым компонентом дисциплины «Химия» 
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и имеют особое значение для студентов с 
нарушением слуха. Они способствуют пре-
одолению у них психологического барье-
ра, обусловленного спецификой семантики 
языка современной химии и установлению 
взаимосвязи конкретных явлений и проте-
кающих процессов с абстрактными теорети-
ческими положениями дисциплины. Помимо 
этого, лабораторные работы содействуют 
формированию у студентов навыков иссле-
довательской деятельности и подходов к 
её выполнению. На лабораторные работы в 
РПД «Химия» для студентов с нарушением 
слуха и студентов без нарушений здоровья 
отведено одинаковое количество часов. 

Семинары предназначены для форми-
рования у студентов подходов к решению 
и навыков решения практических задач по 
темам модулей курса «Химия». Как и лабо-
раторные работы, они способствуют уста-
новлению в процессе решения взаимосвязей 
конкретных изучаемых явлений и процес-
сов с их теоретическими обоснованиями. 
Следует отметить, что для студентов общих 
потоков семинары как вид учебных занятий 
программой дисциплины «Химия» не пред-
усмотрены.

Самостоятельная работа студентов с 
нарушением слуха, как и студентов без на-
рушений здоровья, включает проработку 
лекционного курса, выполнение домашних 
заданий, подготовку к лабораторным ра-
ботам. Самостоятельная индивидуальная 
работа над учебным текстом имеет направ-
ленность на развитие вербальной и познава-
тельной активности студентов. В этой связи 
она включает работу по интерпретации хи-
мической информации и составлению глос-
сария с целью более глубокого понимания 
предметного содержания химических тек-
стов на основе технологий и методик курса 
«КТСД Химия». Учитывая трудности сту-
дентов с нарушениями слуха в восприятии и 
освоении новой сложной информации, эти 
виды работ следует выполнять в формате 
контролируемой самостоятельной работы 
при участии преподавателя, контролирую-

щего, направляющего и корректирующего 
работу студентов. Индивидуальные (в том 
числе по электронной почте и Skype) и мало-
групповые консультации студентов (в том 
числе через онлайн-вебинары) обеспечивают 
адресный подход к преодолению этих позна-
вательных затруднений. 

Дисциплина «Химия» сопровождается и 
поддерживается дополнительным коррек-
ционным курсом «КТСД Химия», который 
основан на материале дисциплины «Химия» 
и преподаётся параллельно на основе реа-
лизации стратегии индивидуализированно-
го обучения. На занятиях по курсу «КТСД 
Химия», проводимых в объединённом фор-
мате лекций и семинаров, выявляются ин-
дивидуальные когнитивные затруднения 
у студентов в процессе освоения химии, 
которые преодолеваются благодаря приме-
нению ряда когнитивных информационно-
коммуникационных технологий [8], таких 
как составление глоссария по тематическим 
областям химии; преобразование химиче-
ской информации из одной формы её пред-
ставления в другую с целью обеспечения 
понимания семантики химических текстов; 
технологии исследовательской и проектной 
деятельности и др.

Проектно-исследовательская деятель-
ность обучающихся с нарушением слуха в 
среде вуза общего типа имеет особое значе-
ние. Она способствует повышению их когни-
тивных возможностей и социокультурному 
взаимодействию глухих, слабослышащих и 
слышащих обучающихся. Проблемы студен-
тов с нарушением слуха при её реализации 
рассмотрены в [9; 10].

Особенности проведения занятий. Лек-
ции и семинары проводятся в специализи-
рованных мультимедийных аудиториях, 
оборудованных современными средствами 
коммуникации (FM-системы, аудиоко-
лонки) и мультимедийными программно-
аппаратными комплексами: электронной 
доской, плазменной панелью, персональ-
ными компьютерами, объединёнными в 
локальную сеть с доступом к Интернету, 
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веб-камерами и др. Такое оснащение предо-
ставляет преподавателям возможность раз-
рабатывать и демонстрировать студентам 
различные ИКТ, электронные учебно-ме-
тодические материалы для самостоятель-
ной работы, доступные на интернет-сайтах, 
презентации в PowerPoint и pdf, анимации 
и видеоматериалы по темам дисциплины, 
а студентам – возможности воспринимать 
учебную информацию в соответствии с ин-
дивидуальными предпочтениями. Для сту-
дентов с нарушением слуха такой способ 
получения учебной информации является 
важным свидетельством доступноcти об-
разовательной среды. Лекции и семинары 
сопровождаются сурдопереводом.

Следует отметить ограничительные осо-
бенности работы сурдопереводчика в пред-
метной области химии [11; 12], которые за-
ключаются в невозможности передачи язы-
ком жестов семантики языка современной 
химии и в необходимости часто прибегать к 
дактилированию. Это приводит к снижению 
темпа его работы и к неизбежной потере ин-
формации, транслируемой преподавателем. 
Студент с нарушением слуха, владеющий 
языком жестов, но имеющий ограниченный 
словарный запас в целом и в области химии 
в частности, не понимает смысловых зна-
чений новых для него терминов и понятий, 
интерпретируемых сурдопереводчиком. В 
этой связи трудности восприятия учебного 
материала вызывают у студента быструю ис-
тощаемость нервных процессов различной 
степени выраженности, падение его работо-
способности [13]. 

Лабораторные работы не поддерживают-
ся сурдопереводом и проводятся в химиче-
ских лабораториях университета в тех же 
условиях, что и для студентов без наруше-
ний здоровья. В лаборатории, предоставля-
емой глухим и слабослышащим студентам, 
рабочее место преподавателя оснащено 
компьютером, мультимедийным проектором 
и экраном с возможностью демонстрации на 
нём последовательности выполняемых экс-
периментов и интерпретации результатов. 

Следует отметить, что темп выполнения ла-
бораторных работ студентами с нарушением 
слуха гораздо более низкий по сравнению с 
темпом их выполнения студентами без на-
рушений здоровья. Поэтому для подготовки 
студентов с нарушениями слуха к лабора-
торным работам разрабатываются специ-
альные методические материалы, которые 
используются на занятиях по курсу «КТСД 
Химия». 

Процедуры текущего контроля и проме-
жуточной аттестации учитывают особые 
образовательные потребности конкретного 
обучающегося с нарушенным слухом и свя-
занные с ними объективные трудности. Наи-
более выраженными особыми образователь-
ными потребностями являются следующие: 

–  учёт индивидуальных особенностей 
восприятия и переработки информации, в 
том числе − особенностей речевого разви-
тия (включая восприятие и воспроизведение 
устной речи); 

–  потребность в участии в текущем кон-
троле и промежуточной аттестации пере-
водчика русского жестового языка, а при 
необходимости – и педагога сопровождения 
(сурдопедагога/тьютора), в обязанности ко-
торых входит содействие студентам в более 
точном понимании ими словесных инструк-
ций, создание и поддержание эмоционально 
комфортного климата на этапах получения 
и выполнения учебного задания, а также 
контроля результативности, дозируемые ис-
ходя из индивидуальных особенностей здо-
ровья конкретного студента;

–  предоставление контрольных заданий 
и инструкций по их выполнению слабослы-
шащим, глухим и позднооглохшим обучаю-
щимся в письменной форме с возможностью 
их неоднократного (не менее трёх раз) про-
чтения;

–  предоставление звукоусиливающей ап-
паратуры коллективного пользования (на-
пример, FM-системы) для организации рече-
вой коммуникации в условиях фронтальной 
работы при проведении аттестационных ме-
роприятий, при выполнении обучающимися 
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самостоятельной работы; использование 
преимущественно письменной коммуника-
ции при индивидуальном общении препода-
вателя со студентом.

Для студентов с нарушением слуха теку-
щий контроль и промежуточная аттестация 
проводятся в письменной форме, с предо-
ставлением при необходимости дополни-
тельного времени для подготовки ответов. 
Обучающиеся с нарушением слуха могут/
должны в процессе контактной работы с 
преподавателем пользоваться техническими 
средствами и ассистивными технологиями, 
облегчающими коммуникацию.

Учитывая особые образовательные по-
требности обучающихся с нарушенным 
слухом и значимость получаемой по дис-
циплине «Химия» информации (факту-
альной, концептуальной, подтекстовой), 
специальным требованием к ФОС по дис-
циплине «Химия», включающим формулы 
и символы, является их содержательная 
доступность. Доступность ФОС для этой 
категории студентов обеспечивается за счёт 
использования схем, таблиц, наглядного 
материала, обозначений символов с помо-
щью слов и др. 

Согласно «Требованиям к промежуточ-
ной и итоговой аттестации»2, оценивание 
работ, выполненных обучающимися с на-
рушением слуха, рекомендуется осущест-
влять по общепринятым критериям и с 
учётом критериев, учитывающих особен-
ности развития их речевой деятельности. 
Оценка выводится на основании количества 
ошибок, допущенных в содержании тек-
ста ответа, фактических ошибок и речевых 
ошибок. Последними считаются нарушения 
в образовании языковых единиц, поскольку 

2 Проект специальных требований, вклю-
чённых в федеральные государственные обра-
зовательные стандарты основного и среднего 
общего образования, для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклю-
зивного образования // ФГОС обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья. 
URL: https://fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=463

они являются отклонениями от требования 
правильности речи (набор слов вместо пред-
ложения, смешение видовременных форм 
глаголов, неправильное употребление слов, 
местоимений, предлогов и т.д.). В оценке не 
учитывается количество ошибок по орфо-
графии, пунктуации и грамматике.

Эффективность учебного процесса по 
химии оценивается по результатам успевае-
мости студентов, полученным при усвоении 
ими учебной информации в мультимодаль-
ной среде, предоставляемой преподавателя-
ми обоих курсов. 

Выводы 
Студенты с нарушением слуха составля-

ют самую тяжёлую категорию студентов в 
вузе общего типа с вербальной формой обу-
чения в связи с дефектом слуха и сопутству-
ющими нарушениями функций организма, 
обусловливающими ограничения их жизне-
деятельности. Они могут обучаться только 
в рамках АОППО с созданием для них спе-
циальных условий освоения дисциплин фун-
даментальной инженерии. К специальным и 
отличительным условиям освоения есте-
ственнонаучных дисциплин контингентом 
студентов с нарушением слуха относятся 
следующие: 

–  адаптация основной образовательной 
программы по срокам освоения, структуре, 
видам занятий, численности учебных групп;

–  организация доступной учебной среды 
на лекциях, лабораторных работах и семи-
нарах в формате специализированных муль-
тимедийных информационных комплексов 
образовательных ресурсов и технологий; 

–  обязательное использование на всех 
видах занятий вспомогательных средств и 
технологий, совместимых со средой;

–  введение адаптационных предметных 
когнитивно-технологических курсов с на-
правленностью на индивидуализированное 
обучение дисциплинам естественнонаучного 
цикла (например, «КТСД Химия») путём вы-
явления и коррекции индивидуальных ког-
нитивных затруднений; 
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–  адаптация ФОС по основным и коррек-
ционным программам («Химия» и «КТСД 
Химия»);

–  особые условия проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

Применение вспомогательных средств и 
технологий, совместимых с образователь-
ной средой, позволяет сделать её доступной 
для различных категорий студентов. Предло-
женный подход к организации учебного про-
цесса по химии для студентов с нарушением 
слуха в техническом вузе носит компенсатор-
ный характер. Он отвечает их особым обра-
зовательным потребностям и выравнивает их 
возможности в обучении с возможностями 
студентов без нарушений здоровья. 
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Abstract. This paper provides a comparative analysis of approaches to teaching natural sciences 
disciplines on the example of chemistry to hearing impaired students and students without disabilities. 
Hearing impaired students make up the most difficult category of students at university of a general 
type with a verbal form of education due to their hearing impairment and concomitant disturbances 
in body functions that cause their disability. The key problem of their training at technical university 
is the limited content accessibility of the disciplines of the natural science cycle, including chemistry. 
They can master these disciplines only as subjects of adapted (inclusive) basic professional education-
al programs with creating special (distinctive) learning conditions for them. The authors developed 
and tested a methodological approach to solving the problem of content accessibility of educational 
resources in chemistry for hearing impaired students at technical university by creating special con-
ditions for their mastering, taking into account their limitations. Particular educational conditions 
include support of hearing impaired students by additional adaptational course of chemistry with a 
focus on individualized teaching applying a number of cognitive technologies. In this regard, the of-
fered approach is compensatory in nature. It allows teachers to identify the individual educational and 
rehabilitation needs of students with hearing impairment and meet those using organizational, techno-
logical and pedagogical solutions, thus leveling their educational opportunities with ones of students 
without disabilities. Due to the use of assistive tools and technologies compatible with the educational 
environment, it is possible to make it accessible to various categories of students.
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