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о коррекционном обучении детей с ограниченными возможностями
здоровья

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 
инвалидами (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья) 
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 
успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 
общества, эффективной самореализации в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности.

Под инклюзивным (включенным) образованием понимается процесс 
совместного воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нормально развивающимися сверстниками, в ходе которого они 
могут достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии. Именно 
социальная адаптация и реабилитация должны быть основой системы 
психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья.

При организации работы специальных (коррекционных) классов 
общеобразовательное учреждение должно руководствоваться Типовым 
положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (в редакциях 
постановлений Правительства Российской Федерации от 12.03.97 N 288 и от 
10.03.2000 N 212); Примерным положением о классе (классах) 
компенсирующего обучения (приложение к Приказу Министерства 
образования Российской Федерации от 08.09.№ 333.

Совместное обучение умственно отсталых детей, детей с задержками 
психического развития, детей с трудностями в обучении с нормально 
развивающимися сверстниками в общеобразовательных учреждениях 
требует создания специальных педагогических условий, обеспечивающих 
реализацию интегрированного подхода (Приложение 1).

Общие положения



Для содействия детям с ограниченными возможностями здоровья в 
реализации их права на получение среднего профессионального и высшего 
профессионального образования следует обеспечивать возможности для 
сдачи ими единого государственного экзамена в условиях, соответствующих 
особенностям физического развития и состоянию здоровья данной категории 
выпускников.

Обучение детей с умственной отсталостью, с задержками психического 
развития, детей с трудностями в обучении не требует создания специальных 
условий пребывания в школе.

Устав общеобразовательного учреждения, обучающих детей с 
умственной отсталостью, с задержками психического развития, детей с 
трудностями в обучении должен быть дополнен соответствующим 
содержанием.

В целях преодоления отклонений в развитии школьников с 
ограниченными возможностями здоровья проводятся индивидуальные 
коррекционные занятия.

Учащиеся 1 класса, не освоившие учебную программу по итогам 
учебного года, по решению Педагогического совета Учреждения и с 
согласия родителей (законных представителей) проходят повторный курс 
обучения, только по заключению Психолого-медико-педагогической 
комиссии (Далее ПМПК) муниципального или краевого уровня.

Учреждение имеет право в течение учебного года изменить программу 
обучения по заключению Психолого-медико-педагогической комиссии.

Образовательный процесс с обучающимися осуществляется 
специалистами в области коррекционной педагогики, а также учителями, 
воспитателями, прошедшими соответствующую подготовку по профилю 
деятельности.

На право ведения деятельности по образовательным программам для 
детей с умственной отсталостью и задержкой психического развития 
образовательному учреждению необходимо получить лицензию.

Вопросы, связанные с переводом обучающихся в образовательных 
учреждениях общего типа детей с ограниченными возможностями здоровья в 
следующий класс, оставлением их на повторное обучение, должны решаться 
в порядке, установленном статьей 17 Закона Российской Федерации "Об 
образовании".

Вопросы проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего



образования, и выдачи им документов об образовании регламентируются 
статьями 15 и 27 Закона Российской Федерации "Об образовании".

Вопросы деятельности образовательного учреждения общего типа, 
касающиеся организации обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, должны быть регламентированы уставом и 
настоящим локальным актом образовательного учреждения.

Школьный психолого-медико-педагогический*консилиум

Внутри образовательного учреждения, в котором обучаются дети с 
особенностями в развитии, всем ходом интегрированцрго образовательного 
процесса руководит школьный психолого-медико-педагогический консилиум 
(далее ПМПк). Он же осуществляет необходимую корректировку 
общеобразовательных маршрутов обучающихся с интеллектуальным 
недоразвитием, с задержками психического развития, детей с трудностями в 
обучении, если в этом возникает необходимость. Члены ПМПк рекомендуют 
посещение занятий дополнительного образования, контролируют 
результативность обучения и психолого-педагогического сопровождения.

Отбор детей в компенсирующие классы на основе психолого
педагогического диагностирования осуществляется психолого
педагогическим консилиумом и оформляется его решением. Психолого
педагогический консилиум создается в образовательном учреждении 
приказом директора. В состав психолого-педагогического консилиума входят 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учителя 
компенсирующих классов, другие опытные педагоги, педиатр, учитель- 
логопед, психолог и другие специалисты. Специалисты, не являющиеся 
работниками данного учреждения, привлекаются для работы в психолого
педагогическом консилиуме на договорной основе.

Психолого-педагогический консилиум определяет направления
компенсирующе-развивающей работы с обучающимися.

При наличии соответствующих условий функции психолого
педагогических консилиумов могут осуществляться городскими
психологическими службами, реабилитационными центрами для детей и 
подростков, психолого-медико-педагогическими консультациями 
(комиссиями).

Кадровое обеспечение коррекционно-развивающей работы в
общеобразовательной школе

В целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья в полном объеме образовательных программ, а также коррекции



недостатков их физического и (или) психического развития целесообразно 
вводить в штатное расписание образовательных учреждений общего типа 
дополнительные ставки педагогических работников (учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели и 
др.) и медицинских работников.

Для эффективного кадрового обеспечения деятельности по созданию 
условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья необходимо обеспечить на постоянной основе 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников органов 
управления образованием, образовательных учреждений, Психолого-медико- 
педагогических комиссий, иных органов и организаций, занимающихся 
решением вопросов образования и реабилитации детей указанной категории.

Также для сохранения и укрепления кадрового потенциала 
образовательных учреждений, осуществляющих образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья, необходима разработка мер 
материального стимулирования деятельности работников этих учреждений, 
включая установление соответствующих сложности их работы размеров и 
условий оплаты труда, предоставление им социальных льгот и гарантий, а 
также мер их морального поощрения.

Для проведения самоподготовки и индивидуальной работы с 
обучающимися в режиме продленного дня, одновременно с воспитателями, 
могут привлекаться учителя на условиях дополнительной оплаты. 
Целесообразность таких занятий, их формы и продолжительность 
определяются психолого-медико-педагогическим консилиумом.

4.3. В необходимом случае для работы с обучающимися привлекаются 
специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении, на 
договорной основе.

4.4. Для работы коррекционных и компенсирующих классов (при их 
наличии в школе) в режиме продленного дня оборудуется помещение, 
приспособленное для занятий, отдыха и дневного сна.

I. Организация обучения умственно отсталых детей 
в общеобразовательных классах

1. При совместном обучении нормально развивающихся детей и детей с 
особенностями психофизического развития учителю важно одинаково 
понимать и принимать всех учащихся, учитывать их индивидуальные 
особенности. В каждом ребенке необходимо видеть личность, которая 
способна воспитываться и развиться.



На уроках педагогу необходимо создавать такие условия, чтобы дети 
могли контактировать друг с другом, ученики класса в равной мере должны 
быть вовлечены в коллективную деятельность, каждый школьник по мере 
своих способностей должен быть включен в общий учебно-воспитательный 
процесс.

2. Позитивного результата во взаимоотношениях школьников в 
условиях интегрированного обучения можно достичь только при 
продуманной системной работе, составными частями которой являются 
формирование положительного отношения к учащимся с особенностями 
психофизического развития и расширение опыта продуктивного общения с 
ними.

3. Учителя и специалисты ПМПк составляют календарно
тематическое планирование таким образом, чтобы на одном уроке дети 
разных уровней развития изучали одну и ту же тему, но информация, 
получаемая учеником, была адекватна его личной образовательной 
программе.

4. Обучение по специальным (коррекционным) программам для детей 
с нарушением интеллекта на первой образовательной ступени 
осуществляется по предметам «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие 
речи», «Математика», «Развитие устной речи на основе изучения предметов 
и явлений окружающей действительности», «Трудовое обучение». Все эти 
предметы легко интегрируются с общеобразовательными предметами, 
предусмотренными некоррекционными программами. Это позволяет всем 
детям посещать одни и те же уроки.

На второй ступени с программами для детей с нарушением интеллекта 
(С(К)ОУ VIII вида) не предусмотрено изучение предметов «Иностранный 
язык», «Химия», «Физика» в 5-9 классах. Учебные предметы, которые не 
предусмотрены специальной (коррекционной) программой для детей с 
нарушением интеллекта, учащиеся с особенностями в развитии не посещают. 
В это учебное время умственно отсталым школьникам рекомендуется
посещение уроков трудового обучения в условиях других классов.

.»

5. Урок в классе, где обучаются совместно обычные школьники и 
школьники с особенностями в развитии, должен быть отличным от уроков в 
классах, где обучаются равные по способностям к обучению воспитанники.



(Пример структурной организации урока в общеобразовательном классе, 
где осуществляется совместное обучение детей с нарушением интеллекта 
(Приложение 2).

Ход урока зависит от того, насколько соприкасаются темы в программах 
обучения детей с разными образовательными потребностями, какой этап 
обучения берется за основу (изложение нового. материала, закрепление 
пройденного, контроль знаний и умений). Если на уроке изучается разный 
программный материал и совместная работа невозможна, то в этом случае он 
выстраивается по структуре уроков малокомплектных школ: учитель сначала 
объясняет новый материал по типовым государственным программам, а 
учащиеся с нарушением интеллекта выполняют самостоятельную работу, 
направленную на закрепление раннее изученного. Затем для закрепления 
нового материала учитель дает классу самостоятельную работу, а в это время 
занимается с группой учащихся с особенностями в развитии: проводит 
анализ выполненного задания, оказывает индивидуальную помощь, дает 
дополнительное объяснение и уточняет задания, объясняет новый материал. 
Такое чередование деятельности учителя общеобразовательного класса 
продолжается в течение всего урока.

6. При обучении учеников с нарушением интеллекта в 
общеобразовательном классе учитель нуждается в адресном дидактическом 
обеспечении урока и учебного процесса в целом. Обеспечение учебниками и 
учебными пособиями учеников и учителей ложится на администрацию 
школы, которая приобретает комплекты учебников по запросу учителей.

7. Нормы оценок по математике, письменных работ по русскому языку 
по программе VIII вида (Приложение 3).

8. Умственно отсталые учащиеся могут посещать различные занятия 
системы дополнительного образования. Чтобы процессы адаптации и 
социализации протекали успешно, выбирать направление дополнительного 
образования для умственно отсталых детей необходимо с учетом возрастных 
и индивидуальных возможностей, пожеланий ребенка и его родителей. 
Выбор того или иного кружка, секции должен быть добровольным, отвечать 
интересам и внутренним потребностям ребенка, но при этом необходимо 
учитывать рекомендации психоневролога и педиатра. В случае, если ребенок 
изъявляет желание посещать кружок (секцию), связанный с физическими 
нагрузками, то желательно иметь справку медицинского учреждения, где 
указывается, что данному ребенку не противопоказаны занятия в кружке.



9. Большую роль в коррекционной работе играет семья, в которой 
ребенок воспитывается и влиянию которой постоянно подвергается. В 
выстраивании позитивных внутрисемейных отношений весома роль учителя, 
специалистов ПМПк. Они помогают формировать у родителей адекватное 
восприятие собственного ребенка, следят за тем, чтобы в семье складывались 
доброжелательные детско-родительские отношения, помогают устанавливать 
разнообразные социальные связи и соблюдать, требования, принятые в 
общеобразовательной школе.

10. В конце обучения (9 класс) умственно отсталые дети сдают один 
экзамен по трудовому обучению и получают свидетельство установленного 
образца.

11. При обучении умственно отсталых детей в общеобразовательной 
школе необходимо руководствоваться специальными образовательными 
программами:

- Программы подготовительного и 1-4 классов коррекционных 
образовательных учреждений VIII вида. (Под ред. В.В. Воронковой, М., 
Просвещение, 1999, 2003, 2007, 2009).

- Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида. 5-9 классы. Сборник 1, 2. Под ред. В.В. Воронковой. 
М., Владос, 2000 (2005, 2009) (Приложение 4).

II. Обучение детей с задержкой психического развития в условиях 
общеобразовательных учреждений

1. Характеристика детей с задержками психического развития.
Дети с задержками психического развития (далее -  дети с ЗПР) четко 

выделяются в общеобразовательных классах.
Понятие «задержка психического развития» - психолого-педагогическое. 

Оно утверждает наличие отставания в развитии психической деятельности 
ребенка. Термин «задержка» подчеркивает временной (несоответствие 
уровня психического развития возрасту) и одновременно в значительном 
количестве случаев временный характер отставания, которое с возрастом тем 
успешнее преодолевается, чем раньше дети с данной патологией попадают в 
адекватные для них условия воспитания и обучения. Задержка психического 
развития -  временное отставание развития психики в целом или отдельных 
ее функций.



Классификация задержки психического развития, основывается на 
причинах её возникновения (K.JT. Лебединской):

а) ЗГТР конституционального происхождения: при ней эмоционально
волевая сфера находится как бы на более ранней ступени развития, во 
многом напоминая нормальную структуру эмоционального склада детей 
более младшего возраста;

б) ЗПР психогенного происхождения связана с неблагоприятными 
условиями воспитания, которые препятствуют правильному формированию 
личности ребенка;

в) ЗПР соматогенного происхождения обусловлена длительной
соматической недостаточностью: хроническими инфекциями,
аллергическими состояниями;

г) ЗПР церебрально-органического происхождения (обладает большой 
стойкостью и выраженностью нарушений в эмоционально-волевой сфере и в 
познавательной деятельности).

Успешность интеграции детей с ЗПР в общеобразовательный класс 
зависит от информированности окружающих взрослых: педагогов, родителей
-  об особенностях и проблемах обучения и воспитания детей с ЗПР.

2. Определение задержки психического развития.
ш ш ш ш  детей, ие усваивающих программу общеобразовательной 

школы, необходимо следующее:
1) рекомендовать родителям (законным представителям) пройти 

обследование ребенка на психолого-медико-педагогической комиссии (далее
- ПМПК). Основная задача ПМПК - определение программы обучения 
ребенка;

2) получение от родителей (законных представителей) заявления на имя 
директора школы об обучении ребенка по указанной в заключением ПМПК 
программе.

3)на основании вышеназванных документов директор издает приказ об 
обучении школьника по программе VII вида (для детей с задержками 
психического развития).

Дети с ЗПР могут обучаться как в коррекционном1 классе в условиях 
общеобразовательной школы для детей с ЗПР (при их наличии), так и в 
обычном общеобразовательном классе.

3. Организация образовательного процесса в школе
Содержание образования по программе VII вида определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми исходя из особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей школьника, 
принимаемых и реализуемых учреждением самостоятельно на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов.



Образовательный процесс с детьми с ЗПР в начальных классах 
обеспечивается специальными программами:

4. Программно-методические материалы. Коррекционно-развивающее 
обучение. Начальная школа: математика, физическая культура, ритмика, 
трудовое обучение. Сост. С.Г. Шевченко. М., 1998 (2003, 2007).

- Программно-методические материалы. Коррекционно-развивающее
обучение. Начальная школа: русский язык, окружающий мир,
природоведение. Сост. С.Г. Шевченко. М., 1998 (2003, 2007).

Реализуемые программы должны иметь гриф: «Рекомендовано для 
использования Министерством общего и профессионального образования 
РФ» и соответствуют требованиям, предъявляемым к организации учебно- 
воспитательного процесса в специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждениях VII вида».

Возможно использование методических писем и тематического 
планирования уроков.

- Для обучения детей с ЗПР рекомендуется использовать учебники для 
массовых общеобразовательных школ из серии «Школа России».

5. Первоначальная организация обучения детей с ЗПР по коррекционной 
программе VII вида в среднем звене не допускается, если он не обучался по 
ней в начальной школе.

Преемственные связи начальной ступени школы со средним звеном 
образовательного учреждения дают возможность выбора различных путей 
дальнейшего развития детей данной с ЗПР при выпуске их из 4-го класса:

6. Обучающиеся, у которых отмечается значительная положительная 
динамика в развитии, определенная компенсация отклонений, 
подтверждаемые положительной аттестацией, направляются с 
соответствующей характеристикой для обследования к врачу-психиатру. 
Если врач не подтверждает предыдущий диагноз «ЗПР», то ребенок 
направляется на ПМПК и согласно ее заключению переводится в 5-й класс 
для обучения по общеобразовательной программе.

7. Дети, у которых продвижение в развитии и компенсация отклонений не 
создадут прочной основы для усвоения школьной программы среднего звена, 
продолжают обучаться в среднем звене по общеобразовательной программе с 
учетом особенностей познавательной сферы данной категории детей. 
Допускается обучение таких детей еще 1-2 года по общеобразовательным 
программам.

8. Общий срок обучения большинства детей с ЗПР по коррекционной 
программе составляет не более 4-6 лет. За это время педагоги, специалисты 
психолого-медико-педагогического консилиума образовательного



учреждения должны рассмотреть вопрос о переводе детей с коррекционной 
программы на общеобразовательную программу. В случае выраженных форм 
задержки психического развития принимается решение о продолжении 
обучения ребенка с учетом его познавательных особенностей до 9-го класса. 
В этих случаях важна точная диагностика умственной отсталости, которая 
проводится врачом-психиатром.

9. Учитель школы при оценивании обучающихся среднего звена 
руководствуется общеобразовательной программой и наличием у ребенка с 
ЗПР способности работать по алгоритмам.

10, Организационно-педагогические особенности обучения детей ЗПР
Приложение 5). 

III Обучение детей, испытывающих трудности в обучении в 
общеобразовательной школе

1. Общие положения.
Класс (классы) компенсирующего обучения (далее компенсирующие 

классы) создаются в общеобразовательных учреждениях в соответствии с 
принципами гуманизации образовательного процесса, дифференциации и 
индивидуализации обучения.

Цель организации компенсирующих классов — создание для детей, 
испытывающих затруднения в освоении общеобразовательных программ, 
адекватных их особенностям условий воспитания и обучения, позволяющих 
предупредить дезадаптацию в условиях образовательного учреждения.

В компенсирующие классы принимаются дети, которые не имеют 
выраженных отклонений в развитии (задержки психического развития, 
умственной отсталости, недостатков физического развития, в том числе 
выраженных речевых нарушений и др.).

Основным показателем отбора детей в классы компенсирующего 
обучения является недостаточная степень готовности к обучению в 
образовательных учреждениях, выражающаяся в низком уровне 
сформированное™ психологических (включая общую личностную 
незрелость) и психофизических предпосылок образовательной деятельности, 
в основе которых определяются, прежде всего, признаки социально
педагогической запущенности, а также слабо выраженные симптомы 
органической недостаточности или соматической ослабленности 
(повышенная истощаемость, несформированность произвольных форм 
деятельности, негрубые нарушения внимания и целенаправленности и т. п.).



Работа компенсирующих классов направлена на компенсацию 
недостатков дошкольного образования, семейного воспитания детей, 
устранение нарушений их работоспособности и произвольной регуляции 
деятельности, охрану и укрепление физического и нервно-психического 
здоровья указанной категории обучающихся.

2. Организация и функционирование компенсирующих классов.
Компенсирующие классы могут быть организованы во всех видах 

общеобразовательных учреждений, располагающих необходимыми для 
работы кадрами, и открываются общеобразовательным учреждением по 
предложению совета этого учреждения.

В компенсирующие классы направляются или переводятся с согласия 
родителей (лиц, их заменяющих) дети, не имеющие по результатам 
проводимой перед поступлением в общеобразовательное учреждение 
диспансеризации противопоказаний к обучению по основным 
общеобразовательным программам, но обнаруживающие низкий уровень 
готовности к обучению или испытывающие затруднения в их освоении.

Показания к отбору детей в указанные классы определены 
Рекомендациями по отбору детей в классы компенсирующего обучения 
(Приложение 6).

Компенсирующие классы создаются, как правило, для обучающихся на 
ступени начального общего образования. Целесообразно, чтобы 
компенсирующие классы работали в режиме продленного дня. Сроки для 
освоения программ по общеобразовательным предметам в компенсирующих 
классах соответствуют срокам, предусмотренным для освоения программ 
начального общего образования.

3. Психолого-педагогическое диагностирование детей проводится в 
следующем порядке:

а) организация сбора информации о поступающих школу детях, анализ 
этой информации и выявление детей с низким уровнем готовности к 
обучению;

б) специальное диагностирование детей с низким уровнем готовности к 
обучению, ориентированное на определение степени и структуры школьной 
незрелости и ее вероятных причин;

в) проведение при необходимости сбора дополнительной 
диагностической информации о детях в период их первичной адаптации в 
образовательном учреждении (в течение первого полугодия) на основе 
углубленного эксперементально-психологического исследования, 
проводимого психологом.



4. Наполняемость классов компенсирующего обучения составляет 9-12' 
человек.

5. Распорядок дня для обучающихся в компенсирующих классах 
устанавливается с учетом их повышенной утомляемости. Целесообразны 
организация дневного сна, двухразовое питание, необходимые лечебные и 
оздоровительные мероприятия.

6. Обучающиеся, освоившие программы общеобразовательных 
(предметов в компенсирующих классах, по решению психолого-

*педагогического консилиума переводятся в соответствующий класс 
общеобразовательного учреждения, работающий по основным 
общеобразовательным программам).

7. При отсутствии положительной динамики развития в условиях 
компенсирующего обучения обучающиеся в установленном порядке 
направляются на медико-педагогическую комиссию (психолого-медико- 
педагогическую консультацию) для решения вопроса о формах их 
дальнейшего обучения. Указанная дифференциация контингента 
обучающихся осуществляемся в пределах первого года обучения.

8. Методическую помощь педагогам компенсирующих классов 
оказывают методисты городского информационно-методического центра 
(ИМЦ)

Организация образовательного процесса с детьми компенсирующих 
классов (Приложение 7).

9. Учащиеся с трудностями в обучении в общеобразовательных классах 
социально интегрированы и адаптированы.



Приложение 1
Таблица 1

Структура урока при внутренней дифференциации

Этапы
урока

Методы и 
приемы

Организация 
работы по 
общеобразовательно 
й программе

Организация 
работы по 
программе для 

С (К) ОУ (IIV) 
VIII вида

Оргмомент Словесны 
й (слово 
учителя)

Общий
ъ

Общий

Проверка
домашнего
задания

Словесны 
й (беседа), 
практический 
(работа с 
учебником, по 
карточке)

Фронтальный 
опрос. Проверка и 
взаимопроверка

Индивидуальна 
я проверка

Повторение
изученного
материала

Словесны 
й (беседа), 
практический 
(работа с 
учебником, по 
карточке)

Беседа, 
письменное и устное 
выполнение 
упражнений

Работа по 
карточкам

Подготовка 
к восприятию 
нового 
материала

Словесны 
й (беседа)

Беседа Беседа по 
вопросам, 
соответствующим 
уровню развития 
детей,
обучающихся по 
данной программе

Изучение
нового
материала

Словесны 
й (беседа), 
практический 
(работа с 
учебником, по 
карточке)

Объяснение 
нового материала

Объяснение 
нового материала 
(обязательно с 
опорой на 
наглядность, 
работой над 
алгоритмом 
выполнения 
задания)

Закреплени 
е изученного

Словесны 
й (беседа), 
практический 
(работа с

Выполнение
упражнений.
Проверка

Работа над 
усвоением нового 
материала (работа 
по алгоритму).



учебником, по 
карточке)

Выполнение 
упражнений по 
учебнику, работа по 
карточкам

Итог урока Словесны 
й (беседа)

Общий Общий

Инструктаж 
по выполнению 
домашнего 
задания

Словесны
й

Уровень 
домашнего задания 
для детей с 
нормальным 
интеллектом k

Уровень 
домашнего задания 
для детей с 
нарушением 
интеллекта



Приложение 2
Таблица 1

Структура урока при внутренней дифференциации

Этапы
урока

Методы и 
приемы

Организация 
работы по 
общеобразовательно 
й программе

Организация 
работы по 
программе для 

С (К) ОУ VIII 
вида

Оргмомент Словесны 
й (слово 
учителя)

Общий
ь

Общий

Проверка
домашнего
задания

Словесны 
й (беседа), 
практический 
(работа с 
учебником, по 
карточке)

Фронтальный 
опрос. Проверка и 
взаимопроверка

Индивидуальна 
я проверка

Повторение
изученного
материала

Словесны 
й (беседа), 
практический 
(работа с 
учебником, по 
карточке)

Беседа, 
письменное и устное 
выполнение 
упражнений

Работа по 
карточкам

Подготовка 
к восприятию 
нового 
материала

Словесны 
й (беседа)

Беседа Беседа по 
вопросам, 
соответствующим 
уровню развития 
детей,
обучающихся по 
данной программе

Изучение
нового
материала

Словесны 
й (беседа), 
практический 
(работа с 
учебником, по 
карточке)

Объяснение 
нового материала

Объяснение 
нового материала 
(обязательно с 
опорой на 
наглядность, 
работой над 
алгоритмом 
выполнения 
задания)

Закреплени 
е изученного

Словесны 
й (беседа), 
практический 
(работа с

Выполнение
упражнений.
Проверка

Работа над 
усвоением нового 
материала (работа 
по алгоритму).



учебником, по 
карточке)

Выполнение 
упражнений по 
учебнику, работа по 
карточкам

Итог урока Словесны 
й (беседа)

Общий Общий

Инструктаж 
по выполнению 
домашнего 
задания

Словесны
й

Уровень 
домашнего задания 
для детей с 
нормальным 
интеллектом

Уровень 
домашнего задания 
для детей с 
нарушением 
интеллекта



Нормы оценок по математике (VIII вид, 1 -4 класс)

Приложение 3

Таблица 2

Отметка Оценивание
«5» Нет ошибок
«4» 2-3 негрубые ошибки
«3» Решены простые задачи, но не решена составная или 

решена одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми 
ошибками, правильно выполнена большая часть других 
заданий

«2» Выполнено не менее половины заданий, не решена 
задача

«1» Не выполнены задания
Примечание Негрубыми ошибками считаются: ошибки, допущенные 

в процессе списывания числовых данных (искажение, 
замена); ошибки, допущенные в процессе списывания 
знаков арифметических действий; нарушение в 
формировании вопроса (ответа) задачи; нарушение 
правильности расположения записей, чертежей; небольшая 
неточность в измерении и черчении

Таблица 3

Критерии оценивания письменных работ учащихся начальной школы 

(VIII вид, 1 -4 класс)

Отметка Оценивание
«5» Нет ошибок
«4» 1-Зошибки
«3» 4-5 ошибок
«2» 6-8 ошибок
«1» Более 8 ошибок
Примечание За одну ошибку в письменной работе считаются: все 

исправления, повторение ошибок в одном и том же слове, 
две пунктуационные ошибки. За ошибку не считаются: 
ошибки на те разделы программы, которые не изучались 
(такие орфограммы предварительно оговариваются с 
учащимися, выписывается трудное слово на карточке), 
единичный случай пропуска точки в предложении, замены



одного слова без искажения смысла
Приложение 4

Рекомендации по обучению детей с легкой умственной отсталостью в 
условиях общеобразовательной школы

В настоящее время весьма актуален вопрос обучения детей с 
нарушенным интеллектом в общеобразовательной школе, как вопрос, 
отвечающий социальным запросам современного обществ.

Совместное обучение умственно отсталых детей с нормально 
развивающимися сверстниками в общеобразовательных учреждениях 
требует создания специальных педагогических условий, обеспечивающих 
реализацию интегрированного подхода (приложение 1).

В работе с умственно отсталыми детьми необходимо учитывать 
особенности их развития. Учащиеся с нарушением интеллекта испытывают 
значительные трудности при усвоении программного материала по основным 
учебным предметам (математика, чтение, письмо). Эти трудности 
обусловлены особенностями развития их высших психических функций. У 
данной категории детей отмечается значительное отставание в 
познавательном развитии.

Умственная отсталость -  это качественное изменение всей психики, всей 
личности в целом, явившееся результатом перенесенных органических 
повреждений центральной нервной системы. Это такая атипия развития, при 
которой страдают не только интеллект, но и эмоции, воля, поведение, 
физическое развитие.

Для умственно отсталых детей характерно недоразвитие познавательных 
интересов, которое выражается в том, что они меньше, чем нормально 
развивающиеся сверстники, испытывают потребность в познании. У них 
отмечается замедленный темп и меньшая дифференцированность 
восприятия. Эти особенности при обучении умственно отсталых детей 
проявляются в замедленном темпе узнавания, а также в том, что учащиеся 
часто путают графически сходные буквы, цифры, предметы, похожие по 
звучанию буквы, слова. Отмечается также узость объема восприятия. Дети 
данной категории выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в 
прослушанном тексте, не видя и не слыша важный для общего понимания 
материал. Все отмеченные недостатки восприятия протекают на фоне 
недостаточной активности этого процесса. Их восприятием необходимо 
руководить.

Все мыслительные операции у умственно отсталых детей недостаточно 
сформированы и имеют своеобразные черты. Затруднен анализ и синтез



Нормы оценок по математике (VIII вид, 1-4 класс)

Приложение 3

Таблица 2

Отметка Оценивание
«5» Нет ошибок . _
«4» 2-3 негрубые ошибки
«3» Решены простые задачи, но не решена составная или 

решена одна из двух составных зада^, хотя и с негрубыми 
ошибками, правильно выполнена большая часть других 
заданий

«2» Выполнено не менее половины заданий, не решена 
задача

«1» Не выполнены задания
Примечание Негрубыми ошибками считаются: ошибки, допущенные 

в процессе списывания числовых данных (искажение, 
замена); ошибки, допущенные в процессе списывания 
знаков арифметических действий; нарушение в 
формировании вопроса (ответа) задачи; нарушение 
правильности расположения записей, чертежей; небольшая 
неточность в измерении и черчении

Таблица 3

Критерии оценивания письменных работ учащихся начальной школы 

(VIII вид, 1 -4 класс)

Отметка Оценивание
«5» Нет ошибок
«4» 1 -3 ошибки
«3» 4-5 ошибок
«2» 6-8 ошибок
«1» Более 8 ошибок
Примечание За одну ошибку в письменной работе считаются: все 

исправления, повторение ошибок в одном и том же слове, 
две пунктуационные ошибки. За ошибку не считаются: 
ошибки на те разделы программы, которые не изучались 
(такие орфограммы предварительно оговариваются с 
учащимися, выписывается трудное слово на карточке), 
единичный случай пропуска точки в предложении, замены



предметов. Выделяя в предметах (в тексте) отдельные их части, дети не 
устанавливают связи между ними. Не умея выделить главное в предметах и 
явлениях, учащиеся затрудняются проводить сопоставительный анализ и 
синтез, проводят сравнение по несущественным признакам. Отличительной 
чертой мышления умственно отсталых является некритичность, 
невозможность заметить свои ошибки, сниженная активность мыслительных 
процессов, слабая регулирующая роль мышления:. *

Основные процессы памяти у этих детей также имеют свои особенности: 
лучше запоминаются внешние, иногда случайно воспринимаемые зрительно 
признаки, трудно осознаются и запоминаются внутренние логические связи, 
позже формируется произвольное запоминание; большое количество ошибок 
при воспроизведении словесного материала. Характерна эпизодическая 
забывчивость, связанная с переутомлением нервной системы из-за общей ее 
слабости. Воображение умственно отсталых детей отличается 
фрагментарностью, неточностью и схематичностью.

Страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. 
Наблюдаются различные виды нарушений письма, трудности овладения 
техникой чтения, снижена потребность в речевом общении.

У умственно отсталых детей более, чем у их нормальных сверстников, 
выражены недостатки внимания: малая устойчивость, трудности
распределения внимания, замедленная переключаемость. Слабость 
произвольного внимания проявляется в том, что в процессе обучения 
отмечается частая смена объектов внимания, невозможность сосредоточиться 
на каком-то одном объекте или одном виде деятельности.

Эмоционально-волевая сфера у данной категории детей имеет ряд 
особенностей. Отмечается неустойчивость эмоций. Переживания неглубокие, 
поверхностные. Имеют место случаи внезапных эмоциональных перепадов: 
от повышенной эмоциональной возбудимости, до выраженного 
эмоционального спада.

Слабость собственных намерений, побуждений, большая внушаемость -  
отличительные качества волевых процессов детей с нарушением интеллекта. 
Умственно отсталые дети предпочитают в работе легкий путь, не требующий 
волевых усилий. Именно поэтому в их деятельности часто наблюдается 
подражание и импульсивные поступки. Из-за непосильностк предъявляемых 
требований у некоторых учащихся с отклонениями в интеллектуальном 
развитии развиваются негативизм и упрямство. Все эти особенности 
психических процессов умственно отсталых воспитанников влияют на 
характер протекания их деятельности.



При совместном обучении нормально развивающихся детей и детей с 
особенностями психофизического развития учителю важно одинаково 
понимать и принимать всех учащихся, учитывать их индивидуальные 
особенности. В каждом ребенке необходимо видеть личность, которая 
способна воспитываться и развиться.

На уроках педагогу необходимо создавать такие условия, чтобы дети 
могли контактировать друг с другом, ученики класса в равной мере должны 
быть вовлечены в коллективную деятельность, каждый школьник по мере 
своих способностей должен быть включен в общий учебно-воспитательный 
процесс. k

Позитивного результата во взаимоотношениях школьников в условиях 
интегрированного обучения можно достичь только при продуманной 
системной работе, составными частями которой являются формирование 
положительного отношения к учащимся с особенностями психофизического 
развития и расширение опыта продуктивного общения с ними.

Учителя и специалисты ПМПк составляют календарно-тематическое 
планирование таким образом, чтобы на одном уроке дети разных уровней 
развития изучали одну и ту же тему, но информация, получаемая учеником, 
была адекватна его личной образовательной программе.

Обучение по специальным (коррекционным) программам для детей с 
нарушением интеллекта на первой образовательной ступени осуществляется 
по предметам «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи», 
«Математика», «Развитие устной речи на основе изучения предметов и 
явлений окружающей действительности», «Трудовое обучение». Все эти 
предметы легко интегрируются с общеобразовательными предметами, 
предусмотренными некоррекционными программами. Это позволяет всем 
детям посещать одни и те же уроки.

На второй ступени сложнее выстроить подобную систему работы, так как 
в соответствии с программами для детей с нарушением интеллекта (С(К)ОУ 
VIII вида) не предусмотрено изучение предметов «Иностранный язык», 
«Химия», «Физика» в 5-9 классах. Учебные предметы, которые не 
предусмотрены специальной (коррекционной) программой для детей с 
нарушением интеллекта, учащиеся с особенностями в развитии не посещают. 
В это учебное время умственно отсталым школьникам рекомендуется 
посещение уроков трудового обучения в условиях других классов.

Урок в классе, где обучаются совместно обычные школьники и 
школьники с особенностями в развитии, должен быть отличным от уроков в 
классах, где обучаются равные по способностям к обучению воспитанники.



Приведем пример структурной организации урока в 
общеобразовательном классе, где осуществляется совместное обучение детей 
с нарушением интеллекта (таблица 1).

Ход урока зависит от того, насколько соприкасаются темы в программах 
обучения детей с разными образовательными потребностями, какой этап 
обучения берется за основу (изложение нового материала, закрепление 
пройденного, контроль за знаниями и умениями*). Если на уроке изучается 
разный программный материал и совместная работа невозможна, то в этом 
случае он выстраивается по структуре уроков малокомплектных школ: 
учитель сначала объясняет новый материал по типовым государственным 
программам, а учащиеся с нарушением интеллекта выполняют 
самостоятельную работу, направленную на закрепление раннее изученного. 
Затем для закрепления нового материала учитель дает классу 
самостоятельную работу, а в это время занимается с группой учащихся с 
особенностями в развитии: проводит анализ выполненного задания,
оказывает индивидуальную помощь, дает дополнительное объяснение и 
уточняет задания, объясняет новый материал. Такое чередование 
деятельности учителя общеобразовательного класса продолжается в течение 
всего урока.

При обучении учеников с нарушением интеллекта в 
общеобразовательном классе учитель нуждается в адресном дидактическом 
обеспечении урока и учебного процесса в целом. Обеспечение учебниками и 
учебными пособиями учеников и учителей ложится на администрацию 
школы, которая приобретает комплекты учебников по запросу учителей.

Нормы оценок по математике, письменных работ по русскому языку по 
программе VIII вида даны в таблицах 2, 3.

Умственно отсталые учащиеся могут посещать различные занятия 
системы дополнительного образования. Чтобы процессы адаптации и 
социализации протекали успешно, выбирать направление дополнительного 
образования для умственно отсталых детей необходимо с учетом возрастных 
и индивидуальных возможностей, пожеланий ребенка и его родителей. 
Выбор того или иного кружка, секции должен быть добровольным, отвечать 
интересам и внутренним потребностям ребенка, но при этом необходимо 
учитывать рекомендации психоневролога и педиатра. В случае, если ребенок 
изъявляет желание посещать кружок (секцию), связанный с физическими 
нагрузками, то желательно иметь справку медицинского учреждения, где 
врач записывает, что данному ребенку не противопоказаны занятия в данном 
кружке.



Большую роль в коррекционной работе играет семья, в которой ребенок 
воспитывается и влиянию которой постоянно подвергается. В выстраивании 
позитивных внутрисемейных отношений весома роль учителя, специалистов 
ГТМПк. Они помогают формировать у родителей адекватное восприятие 
собственного ребенка, следят за тем, чтобы в семье складывались 
доброжелательные детско-родительские отношения, помогают устанавливать 
разнообразные социальные связи и соблюдать, требования, принятые в 
общеобразовательной школе. Создание условий для саморазвития каждого 
ребенка невозможно без желания и умения учителей проектировать его 
развитие и обучение, позволяющее каждому ученику быть успешным.

В конце обучения (9 класс) умственно отсталые дети сдают один экзамен 
по трудовому обучению и получают свидетельство установленного образца.



Приложение 5

Организационно-педагогические особенности обучения детей с ЗПР

Общие подходы в работе с детьми с ЗПР:
- индивидуальный подход,
- предотвращение наступления утомляемости, •
- активизация познавательной деятельности,
- обогащение знаниями об окружающем мире,
- особое внимание - коррекции всех видов деятельности,
- проявление педагогического такта.
Эффективная динамика развития детей с ЗПР намечается тогда, когда 

своевременно реализуется необходимая психологическая коррекция, 
медицинское лечение, а педагогическая коррекция и обучение ведутся с 
учетом всей сложности, неравномерности и дисгармоничности развития 
интеллекта и личности этой категории детей.

Цель начального обучения детей с ЗПР совпадает с целью традиционного 
начального обучения -  научить детей читать, считать, писать, сформировать 
основные умения и навыки учебной деятельности, развить элементы 
теоретического мышления, операции самоконтроля, культуру речи и 
поведения, привить основы личной гигиены.

Однако успешное освоение школьниками с ЗПР знаний, умений, навыков, 
способов учебной деятельности возможно только при условии решения 
специфических задач, разработанных для каждого этапа образования. 
Назовем в качестве примера специфические задачи коррекционно
развивающего обучения детей с ЗПР младшего школьного возраста:

1. Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций: 
артикуляционного аппарата, фонематического слуха, мелких мышц руки, 
оптико-пространственной ориентации, зрительно-моторной координации и
др.

2. Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых 
разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 
действительности, которые позволяют ребенку осознанно воспринимать 
учебный материал.

3. Формирование социально-нравственного поведения (осознание новой 
социальной роли ученика, выполнение обязанностей, диктуемых данной 
ролью, ответственное отношение к учебе, соблюдение правил поведения на 
уроке, правил общения и т.д.).

4. Формирование учебной мотивации.



5. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности 
(познавательная активность, самостоятельность, произвольность), 
преодоление интеллектуальной пассивности.

6. Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности
любого вида: умение ориентироваться в задании, планировать работу, 
выполнять ее в соответствии с образцом, инструкцией, осуществлять 
самоконтроль и самооценку. \  *

7. Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных 
умений (операции анализа, сравнения, обобщения, практической 
группировки, логической классификации, умозаключений и др.).

8. Коррекция индивидуальных отклонений.
9. Охрана и укрепление соматического и психического здоровья 

школьников.
10. Организация благоприятной социальной среды.
11. Системный и планомерный контроль за развитием детей с ЗПР 

педагогами -  членами психолого-медико-педагогического консилиума 
школы.

Все перечисленные задачи ложатся в основу коррекционных целей, 
которые учитель ставит перед собой на каждом уроке.

Основные направления коррекционной работы:
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития (развитие 

мелкой моторики пальцев, навыков каллиграфии).
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие зрительной памяти и внимания;
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина);
- развитие пространственных представлений и ориентации;
- развитие представлений о времени;
- развитие слухового внимания и памяти;
-развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

навыков звукового анализа.
3. Развитие основных мыслительных операций:
- навыков соотносительного анализа;
- навыков группировки и классификации;
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
- умения планировать деятельность;
- развитие комбинаторных способностей.
4. Развитие различных видов мышления:



- развитие наглядно-образного мышления;
развитие словесно-логического мышления (умения видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 
событиями).

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 
детей.

6. Коррекция и развитие речи.
7. Совершенствование представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря.
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Образовательный процесс с учащимися с ЗПР начальных классов 

обеспечивается специальными программами. Используются специфические 
методы обучения, оптимально сочетаются словесные, практические и 
наглядные методы, которые должны соответствовать следующим 
требованиям:

- стимулировать у учащихся развитие самостоятельности при решении 
поставленных учебных задач;

- формировать умение пользоваться имеющимися знаниями;
- иметь четкую структуру и графическое выделение выводов, важнеших 

положений, ключевых понятий;
- содержать достаточное количество иллюстраций, облегчающих 

восприятие, понимание материала;
- поэтапное распределение учебного материала и аналитико

синтетический способ его преподнесения с целью отработки каждого 
элемента и обеспечения целостного восприятия (особое внимание -  
выявлению причинно-следственных связей и зависимостей);

- акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и 
выводов;

- опора на ранее усвоенное и имеющийся у учащихся практический опыт;
- достаточное количество практических упражнений для усвоения и 

повторения учебного материала, заданий разной степени сложности.
Специфика обучения детей с ЗПР математике.

Обучение действий с числами детей данной категории строится на 
конкретном материале. Этим детям мы долгое время разрешаем при решении 
примеров пользоваться счетным материалом (лучше всего счетами), 
линейкой. Но одновременно постепенно, но настойчиво, учим с детьми 
таблицу сложения и вычитания (умножения) в пр. 10, 100. Для того, чтобы 
вычислительные навыки стали для учащихся более понятными используем 
различные опорные сигналы: дуги, лучи, рамки и др. Особенно полезны



такие опоры при изучении действий с числами в пр. 100, когда 
отрабатываются приемы устных вычислений. Для лучшего усвоения того или 
иного способа вычисления ребенку предлагается карточка с развернутым 
образцом способа вычисления:

86:2= (80+6):2= 80:2 + 6:2= 40+3=43
Затем этот развернутый образец заменяется сокращенным 

86:2=(80+6):2=43
И, наконец, задание выполняется без образца, самостоятельно.
Эффективным приемом для нормализации учебной деятельности 

учащихся с ЗПР является алгоритмизация. С помощью этого приема 
достигается подчинение детей какому-либо предписанию. Это различные 
памятки-инструкции, в которых записана последовательность действий при 
решении уравнений, задач, трудных случаев умножения и деления. Памятки 
учат детей правильно рассуждать и контролировать себя во время 
выполнения самостоятельных работ.

Стойкие затруднения у учащихся с ЗПР вызывает решение составных 
арифметических задач. Здесь требуется умение выстраивать цепочку 
рассуждений, чтобы ответить на главный вопрос задачи. Учитель должен 
особое внимание уделить этапу пропедевтики. Продумывая методику 
изучения составной арифметической задачи, педагог вычленяет в ней 
наиболее трудное звено и проводит упражнения, которые подготавливают 
учащихся к восприятию. В это же время необходимо уточнить понимание 
терминов, необходимых для решения задачи (цена, количество, скорость, 
время, расстояние и др.). Нужно постараться ввести каждого ученика в 
задачу как действующее лицо. Пусть ребенок представит себе как он едет в 
поезде, собирает урожай и т.д.

Приучаем детей читать задачу дважды для лучшего понимания смысла.
Все слова задачи должны быть понятны ученикам. Особенно это касается 

тех слов, которые помогают уяснить зависимости величин: поровну, в 
каждом, одновременно и др. Для пояснения ситуации следует использовать 
наглядные действия или чертеж.

При решении задачи оказываем помощь через готовую краткую запись, 
на которой объясняется способ решения. Ребенок записывает только решение 
задачи, что экономит его время и дает возможность вместе со всем классом в 
одно и то же время закончить запись решения задачи. В дальнейшем 
коррекционная помощь сворачивается. Ребенок сам составляет краткую 
запись, ориентируясь на выделенные учителем для него ключевые слова в 
тексте задачи. При решении составной арифметической задачи возможна 
индивидуальная запись учителем для данного ребенка промежуточных



вопросов, помогающих ему подобрать нужное действие и самому закончить 
решение задачи. Возможно составление алгоритма разбора задачи, по 
которому ученик сможет решить задачу.

Дифференцированные задания с учетом особенностей каждого ребенка 
помогут им преодолеть недостатки своего развития, восполнить пробелы в 
знаниях, заложат основу для дальнейшего изучения курса математики.

Обучение детей с ЗПР чтению.
При заучивании букв используем рисование, штриховку, 

конструирование букв из проволоки, элементов и др. Учить слиянию слогов 
лучше на слоговых таблицах с одинаковыми согласными (БА -  ВА -  ГА -  
ДА -  ЖА -  ЗА -  КА -  ЛА; БО - ВО -  ГО -  ДО -  30; БИ -  ВИ -  ГИ -  ДИ -  
ЖИ -  ЗИ -  КИ и т.д.). Такие таблицы позволяют ребенку избежать 
трудностей при переключении внимания с одного типа слогов на другой.

Затем учим чтению двусложных, трехсложных слов с этими прямыми 
слогами. Подбираем предложения с такими словами У УЖА УЖАТА. Я 
БУЖУ МАМУ. Я ЕДУ. ЧАПА ДАЛА ЛАПУ.

Читаем односложные слова (РАК -  МАК -  ТАК -  БАК; СОК -  СОР -  
СОМ). Слова со стечением согласных: ТОЛ -  СТОЛ, РАК -  РАМКА, 
КРЫША -  КРЫШКА. Предложения с этими словами: РАМКА СТОИТ НА 
СТОЛЕ.

Для того, чтобы научить детей устанавливать причинно-следственные 
связи нужно помнить, что учащиеся с ЗПР лучше воспринимают и понимают 
смысл текста, прочитанный им взрослым, чем при самостоятельном чтении. 
Поэтому на первых порах необходимо первично читать текст учителю. При 
составлении пересказа по плану дети с ЗПР лучше понимают план, 
составленный из вопросительных предложений. Затем постепенно переводим 
их на план, составленный из повествовательных предложений.

Обучение детей с ЗПР русскому языку.
Изучение грамматических правил должно происходить на опорных 

таблицах с выделением ключевых слов правила:
слова -  предмет -  кто? что? -  это существительное 
слова -  одинаковый корень -  это родственные слова
Такой опорой можно пользоваться при выполнении грамматических 

заданий, при рассказывании правила.
Существует особая методика изучения словарных слов с учащимися, 

имеющими трудности в развитии письменной речи. Словарное слово при 
запоминании обязательно прописывается не только в Именительном падеже, 
но и с предлогами, а также все родственные словарному слову слова:



Работа, на работе, после работы, работать. Командир, командиры, к 
командиру, за командиром, команда, команды, командовать.

Именно по такой схеме учим с детьми словарные слова в классе и задаем 
задание на дом.

Особое внимание уделяем работе над ошибками, заполняя таблицу
Слово 

(предложение), в 
котором 
допущена 
ошибка

Как я написал 
слово
(предложение)

Правильное 
написание '.слова 
(предложения)

ъ

Примеры 
слов на данную 
орфограмму

Прием сравнения правильного и неправильного написания слов 
(предложений) позволит ученику лучше запомнить правила (орфограммы).

При изучении правил используем памятки, алгоритмы, например, для 
написания безударной гласной, нахождения приставки, корня, суффикса и 
т.д.

Памятка для вычленения окончаний
1. Читаю слово.
2. Изменяю слово по числам или вопросам.
3. Часть слова, которое изменяется и есть окончание.
4. Обозначаю окончание.



Приложение 6

Организация образовательного процесса в компенсирующих классах

3.1. Программы по общеобразовательным предметам в компенсирующих
классах разрабатываются на базе основных общеобразовательных программ 
с учетом особенностей обучающихся. Составной частью программы в 
компенсирующих классах является программа компенсирующе-развивающей 
работы, которая реализуется как в процессе учебных, так и внеучебных 
занятий с обучающимися. k

3.2. Работу с обучающимися в компенсирующих классах проводят 
учитель, воспитатель, учитель-логопед, психолог. В обязанности учителя- 
логопеда входит: всестороннее изучение речи обучающихся, проведение 
индивидуально-групповых и фронтальных занятий с теми из них, которые 
имеют нерезко выраженные отклонения в речевом развитии, оказание 
методической помощи учителям по преодолению трудностей при освоении 
обучающимися родного языка. Для логопедических занятий в учебном плане 
предусматривается 2 часа в неделю.

3.3. Психолог оказывает помощь на этапе углубленного обследования 
детей, отобранных в компенсирующие классы, выявляет особенности их 
интеллектуального развития, личностных и поведенческих реакций, 
проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на 
нормализацию эмоционально-волевой сферы,

формирование продуктивных способов мыслительной деятельности, а 
также на исправление возможных нарушений общения и поведения; 
оказывает методическую помощь учителям.

Для проведения развивающих занятий, в том числе занятий с психологом, 
в учебном плане предусматривается 2 часа в неделю.

3.4. Текущие и этапные результаты адаптации, продвижения в развитии и 
личностном росте обучающихся, формирования навыков образовательной 
деятельности, освоения общеобразовательных программ, показатели 
функционального состояния их здоровья фиксируются в педагогической 
карте обучающегося и классном журнале.



Приложение 7

Рекомендации по отбору детей в классы компенсирующего обучения

В классы компенсирующего обучения принимаются или переводятся дети 
«группы риска», не имеющие выраженных отклонений в развитии (задержки 
психического развития церебрально-органическо'го генеза, умственной 
отсталости, выраженных нарушений речи, слуха, зрения, двигательной 
сферы). При нормальном интеллектуальном развитии дети «группы риска» 
на начальных этапах обучения испытывают трудности в усвоении учебных 
занятий и умений из-за низкой работоспособности вследствие соматической 
ослаблен ности, частичных отставаний в развитии высших психических 
функций или педагогической запущенности, возникающей в 
неблагоприятных микросоциальных условиях воспитания и обучения. У этих 
детей не обнаруживается нарушений памяти, перцептивных и мыслительных 
процессов, вместе с тем для них характерен низкий уровень выполнения 
учебных и внеучебных заданий, обусловленный сниженной учебной 
мотивацией и отсутствием познавательных интересов. При этом наблюдается 
недостаточный самоконтроль, неустойчивость и слабая целенаправленность 
деятельности, повышенная отвлекаемость, импульсивность, 
гиперактивность.

Перечисленные особенности, но в сочетании с нарушениями памяти, 
восприятия, мышления характерны для детей с задержкой психического 
развития церебрально-органического генеза или детей с умственной 
отсталостью, что является важным критерием в дифференциально
диагностическом плане при решении вопроса о выборе образовательного 
учреждения для таких детей.

Ведущим в характеристике детей «группы риска» является сниженная 
работоспособность различной природы: при повышенной утомляемости у 
соматически ослабленных детей и в связи с расстройствами поведения.

Основными медицинскими показаниями к отбору детей в классы 
компенсирующего обучения являются:

1. Нарушение работоспособности в связи с повышенной утомляемостью:
а) астеническое состояние у соматически ослабленного ребенка 

(например, хронические заболевания внутренних органов, аллергия, 
хронический тонзиллит, постинфекционная аллергия и др.);

б) церебрастенические состояния (компенсирования и 
субкомпенсирования, гидроцефалия, церебро-эндокринные состояния,



постсоматическая и посттравматическая церебрастения) без нарушения 
интеллектуального развития;

в) астено-невротические состояния соматогенной и церебрально
органической природы (нарушение сна, аппетита, вегето-сосудистая 
(дистония);

г) астенические состояния на фоне нерезко выраженных сенсорных
дефектов. *. *

2. Нарушение работоспособности в связи с расстройствами поведения:
а) ситуационные реакции с нарушением поведения (патохарак

терологические реакции и патохарактерологическое развитие);
б) невротические и неврозоподобные состояния (страхи, тики, легкое 

заикание, не требующее обучения в условиях речевой школы, энурез, 
энкопрез);

в) психогенное патологическое формирование личности;
г) синдром истинной невропатии;
д) избирательный мутизм на этапе реабилитационных мероприятий;
е) синдром гармонического психического (психофизического) 

инфантилизма;
ж) синдром раннего детского аутизма (негрубые проявления, нормальный 

уровень интеллектуального развития);
з) психопатические синдромы (по типу аффективной возбудимости, 

неустойчивости, истероидности, психастении);
и) некоторые психические заболевания в стадии ремиссии (шизофрения, 

эпилепсия);
к) легкие проявления двигательной патологии церебрально-органической 

природы (без нарушений интеллектуального развития), не требующие 
направления в специальную школу.

3. Показанием к приему в классы компенсирующего обучения является 
также педагогическая запущенность детей с нормальным интеллектом, 
обусловленная воспитанием в неблагоприятной микросоциальной среде, 
трудностями адаптации в дошкольных учреждениях.

Противопоказанием для направления детей в классы компенсирующего 
обучения является наличие следующих клинических форм и состояний:

а) задержка психического развития церебрально-органического генеза;
б) олигофрения;
в) деменция органического, шизофренического и эпилептического генеза;
г) наличие выраженных нарушений функций слуха, зрения, речи, опорно

двигательного аппарата.



Дети, страдающие различными видами слабоумия, задержкой 
психического развития, могут быть направлены в специальные 
образовательные учреждения (классы, группы) коррекционного характера.

Классы компенсирующего обучения рекомендуется создавать, в 
основном, на этапе получения начального образования. При получении 
основною общего образования классы компенсирующего обучения могут 
сохранятся или создаваться вновь в порядке эксперимента. Обучающиеся, 
освоившие программу основного общего образования, получают 
соответствующий документ. Материалы экзаменационных работ для классов 
компенсирующего обучения составляются образоватеАным учреждением и 
утверждаются органом управления образованием. Для получения среднего 
(полного) общего образования учащиеся классов компенсирующего 
обучения принимаются на общих основаниях.


