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1. Сущность процесса коррекционного обучения

Обучение — процесс двусторонний, предполагающий, с 
одной стороны, деятельность учителя (преподавание) по 
организации и активизации познавательной деятельности 
учащихся; с другой стороны — деятельность учащихся 
(учение) по восприятию учебной информации, ее 
переработке, осмыслению (усвоению знаний), 
формированию умений и навыков.

Таким образом, содержательную основу обучения 
составляет взаимодействие учителя как субъекта и ученика 
как объекта целостного педагогического процесса.



Во многих работах по дефектологии и специальной педагогике, 
коррекцию, как правило, связывают чаще всего с развитием ребенка. Это 
обоснованно, поскольку она нацелена на исправление вторичных отклонений в 
развитии аномальных детей. Но когда говорят о коррекционно–педагогической 
работе, то она не может вычлениться из триединой схемы образования: 
обучение, воспитание, развитие.

В практическом осуществлении учебно –воспитательной работы в 
специальной (коррекционной) школе коррекционное развитие как специально 
организуемый и направляемый процесс неразличим и не может существовать 
вне коррекционного обучения и воспитания.

Поскольку развитие учащихся осуществляется в ходе обучения и в 
процессе воспитания, то и коррекционное воздействие будет присутствовать в 
этой деятельности. Следовательно, специальное, так же как и общее, 
образование триедино и состоит из коррекционного обучения, коррекционного 
воспитания и коррекционного развития.

Коррекционное обучение –усвоение знаний о путях и средствах 
преодоления недостатков психического и физического развития и усвоения 
способов применения полученных знаний. 

Коррекционное воспитание –воспитание типологических свойств и 
качеств личности, инвариантных предметной специфике деятельности 
(познавательной, трудовой, эстетической и др. ), позволяющих адаптироваться 
в социальной среде.

Коррекционное развитие –исправление (преодоление) недостатков 
умственного и физического развития, совершенствование психических и 
физических функций, сохранной сенсорной сферы и нейродинамических 
механизмов компенсации дефекта.



Главные задачи обучения в специальном 
образовательном учреждении:

1. Организация  познавательной  деятельности   
учащихся по приобретению знаний, 
формированию практических умений и навыков, 
расширению кругозора.

2. Развитие задатков, способностей, 
познавательной деятельности учащихся или 
воспитанников.

3. Стимулирование познавательной активности и 
самостоятельности.

4. Формирование у учащихся познавательной 
активности.

5. Формирование основ научного мировоззрения.

6. Формирование   предпосылок   для адаптации в 
социуме.



2. Структура процесса 
обучения

Процесс обучения представляет собой сложную динамическую 
систему, состоящую из множества структурных элементов.

Структуру процесса обучения составляют: 

- цель обучения; 

- задачи обучения; 

- содержание учебного материала; 

- методы обучения; 

- средства обучения; 

- организационные формы обучения; 

- результат обучения.



⚫ Функции обучения
Функция — это внешнее проявление свойств каких-либо объектов 

определенной системы.
Компетен́ция (от лат. competere — соответствовать, 

подходить) — способность применять знания, умения, 
успешно действовать на основе практического опыта 
при решении задач общего рода, также в определенной 
широкой области. 

Компетен́тность — наличие знаний и опыта, необходимых 
для эффективной деятельности в заданной предметной 
области.

Можно   выделить   4   основных   компетенции  процесса 
коррекционного обучения: развивающая, образовательная, 
воспитательная и коррекционная.



Развивающая компетентность предполагает развитие личности в 
процессе обучения. 

Существуют разные точки зрения на проблему взаимоотношения 
обучения и развития. Некоторые педагоги и психологи считают, что 
развитие ведет за собой обучение (Ж. Пиаже), другие полагают, 
что обучение ведет за собой развитие (Л.С. Выготский).

Л.С.Выготский.выдвинул учение о двух зонах (уровнях) развития 
личности. «Зона актуального развития» означает имеющийся, уже 
достигнутый уровень мышления, памяти, воображения и т.п., 
«зона ближайшего развития» предполагает потенциальный 
уровень развития, который есть у каждого ученика, и которого 
можно достичь под руководством педагога. При определенных 
условиях «зона ближайшего развития» становится «зоной 
актуального развития» и перед учителем встает новая задача по 
приближению ученика к очередной «зоне ближайшего развития» и 
т.д.

Отсюда очевидна идея опережающей роли обучения в развитии 
личности, особое значение она имеет для коррекционно-
педагогической работы с детьми, имеющими отклонения в 
развитии.



Образовательная компетентность обучения заключается в 
формировании базовых научных знаний, составляющих основу 
информационного фонда, а также практических

умений и навыков.

⚫Знания — это результат познания окружающего мира выраженный 
системой научных понятий, теорий, законов.
⚫ Умения — это действия на основе знаний. Существуют общие 

умения (владение устной и письменной речью, работа с книгой, 
конспектирование, реферирование и т.д.) и специальные умения 
(они, как правило, связаны с овладением способами деятельности 
в определенных науках,  предметах —  например,  работа  на 
компьютере).
⚫ Навыки — это частично автоматизированные действия.

Знания, умения и навыки тесно связаны между собой и находятся в 
состоянии диалектической зависимости (например, при помощи 
умения работать с книгой формируются новые знания и т.п.).



Воспитательная компетентность направлена на достижение цели 
всестороннего гармоничного разностороннего, многостороннего развития 
учащихся, основу которого составляет базовая культура личности, 
представляющая собой некоторую целостность, включающую в себя 
широкий диапазон свойств и качеств личности. 

Различают нравственную, эстетическую, физическую культуру, культуру 
умственного труда, культуру семейных отношений и т.д.

Реализации воспитательной функции обучения способствуют следующие 
факторы:

— содержание образования: такие предметы гуманитарного цикла, как 
литература, музыка, история, мировая художественная культура и т.д., 
которые несут в себе огромный воспитательный потенциал;

— дополнительный дидактический материал, который может 
компенсировать отсутствие воспитательного предметного содержания на 
уроках естественно-математического цикла (например, на уроках физики 
или математики можно использовать фрагменты биографии великих 
ученых, деятельность которых наполнена высоким гражданским пафосом, 
патриотизмом и т.д.);

- организация учебного процесса, предполагающая четко   продуманную   
структуру  урока,   последовательность действий учителя и учащихся и т.д.;

-рациональное использование методов, приемов и средств  обучения,  
ориентированных  на  активизации познавательной деятельности 
учащихся, самостоятельность,  инициативу,  умение  отстаивать свои  
взгляды, высказывать суждения;



Коррекционная компетентность процесса обучения предполагает 
педагогическое воздействие с помощью специальных методов и 
приемов, стимулирующих у детей компенсаторные процессы развития 
познавательных возможностей.

Дети с проблемами в развитии с трудом овладевают учебной 
деятельностью вследствие ряда причин:

⚫ качественного   своеобразия   структуры   дефекта, его количественных 
проявлений;

⚫ сложной иерархии нарушений, наличия дополнительных недостатков 
познавательной деятельности, что ограничивает возможность приема, 
переработки, хранения, и использования информации;

⚫ недоразвития речи;
⚫ трудностей социальной адаптации;
⚫ особенностей воздействия микросоциальной среды. 

Педагогический процесс должен строиться как с учетом названных 
недостатков, так и с учетом потенциальных возможностей детей.



4. Методы обучения и воспитания. Особенности их применения
⚫ в коррекционно-педагогическом процессе

⚫ Метод обучения — это способ педагогического воздействия, 
который имеет свои цели, свои задачи и представляет собой 
целостную структуру.

⚫ Методический прием — это конкретное, часто элементарное 
действие учителя, которое вызывает ответное действие ученика.

Методы обучения  можно  рассматривать с разных позиций.
Для специальной педагогики особое значение имеет 

классификация методов с учетом целостного подхода к процессу 
обучения, разработанная Ю.К.Бабанским. Он
выделяет три группы методов: 

I группа  —  методы организации  и осуществления
учебно-познавательной   деятельности.   Данная   группа методов 
включает в себя:

⚫ словесные, наглядные и практические (передача и восприятие 
учебной информации — источник знаний);

⚫ индуктивные и дедуктивные (интеллектуальная деятельность);
⚫ репродуктивные и проблемно-поисковые (развитие мышления);
⚫ самостоятельная работа учащихся под руководством учителя.
II группа — методы стимулирования и контроля.
IIIгруппа — методы контроля и самоконтроля.



Недостатки развития познавательной деятельности учащихся 
специальных образовательных учреждений (особенно 
мышления и речи, сенсорно-перцептивной деятельности, 
внимания) не позволяют использовать какую-то 
классификацию или подходы полностью.

В системе коррекционного обучения широко используются 
словесные, наглядные, практические методы обучения. 
Возможности их использования достаточно подробно с 
позиций коррекционной дидактики раскрыли А.Н. Граборов, Г.
М. Дульнев, И.Г. Еременко и др.



Особенности применения наглядных, словесных, 
практических методов в работе с проблемными детьми

По способу передачи информации выделяют три группы методов.

1.Наглядные методы, к которым относятся наблюдение и 
демонстрация.

Наблюдение — это целенаправленное восприятие объекта или 
явления, оно специально планируется педагогом. Может быть 
кратковременное или длительное, постоянное или эпизодическое.
Демонстрация — это предъявление, показ предмета, явления или 
действия.
Существуют наглядные средства для демонстрации:
-  средства    предметной    наглядности  (реальные предметы или 
их копии);
- средства   образной   наглядности   (иллюстрации, слайды, 
фильмы);
- условно-символические средства (формулы, символы, схемы).

В работе с проблемными детьми наглядные методы наиболее 
доступны и важны, особенно на начальных этапах работы. При 
их применении следует помнить такие особенности детей, как 
замедленный темп восприятия, сужение объема восприятия, 
нарушение точности восприятия. Иллюстрации должны быть 
крупными, доступными, в реалистическом стиле.
В коррекционной работе с проблемными детьми применяется 
принцип обеспечения полисенсорной основы обучения, т.е. 
обучение строится с опорой на все органы чувств.
 



2. Словесные методы:

⚫рассказ   —   это   монолог   педагога,   содержащий учебную 
информацию;
⚫беседа — это диалог учителя и ученика;
⚫объяснение — это комментарий, в котором раскрываются 

скрытые от непосредственного восприятия существенные 
признаки, связи, отношения.

Рассказ должен быть лаконичным, четким, изложение 
материала требует эмоциональности и выразительности, в 
беседе важно четко формулировать вопросы, они должны быть 
понятны ребенку.

Дети с отклонениями в развитии испытывают трудности в 
восприятии и переработке вербальной информации поэтому 
словесные методы следует сочетать с применением 
наглядных и практических.



3. Практические методы:
⚫ упражнения (устные и письменные);
⚫ продуктивная деятельность;
⚫ опытно-экспериментальная деятельность.
⚫ элементы программированного обучения.

Наглядные и практические методы широко используются в 
практике специального образования. Особое значение они 
имеют для детей с сенсорными нарушениями. Так, в школах для 
детей с нарушениями слуха специально предусматривается 
предметно-практическое обучение. Общепедагогические методы 
и приемы обучения используются специальной педагогикой 
особым образом, предусматривающим специальный отбор и 
сочетание методов и приемов, более других отвечающих особым 
образовательным потребностям ученика и специфике 
коррекционно-педагогической работы с ним. В связи с 
отклонениями в развитии перцептивной сферы (слух, зрение, 
опорно-двигательная система и др.) у обучающихся значительно 
сужены возможности полноценного восприятия слуховой, 
зрительной, тактильно-вибрационной и иной информации, 
выступающей в качестве учебной. Отклонения в умственном 
развитии также не дают возможности полноценного осмысления и 
усвоения учебной информации. Предпочтение поэтому отдается 
методам, помогающим наиболее полно передавать, 
воспринимать, удерживать и перерабатывать учебную 
информацию в доступном для обучающихся виде, опираясь на 
сохранные анализаторы, функции, системы организма.



⚫ Как уже отмечалось, на начальных этапах обучения детей с 
отклонениями в развитии предпочтительнее практические и 
наглядные методы, формирующие сенсомоторную основу 
представлений и понятий об окружающем мире. Методы словесной 
передачи учебной информации выступают как дополнительные. На 
последующих этапах обучения словесные методы выдвигаются на 
первый план.

⚫ Одной их общих особенностей интеллектуального развития детей с 
последствиями раннего органического поражения ЦНС является 
преобладание наглядных видов мышления. Формирование словесно-
логического мышления затруднено, что, в свою очередь, значительно 
ограничивает возможности использования в образовательном процессе 
логических и гностических методов, в связи с чем отдается 
предпочтение индуктивному методу (от частного к общему), а также 
методам объяснительно-иллюстративным, репродуктивным и частично 
поисковым.

⚫ Для ряда категорий детей с особыми образовательными потребностями 
метод работы с учебником также имеет определенное своеобразие: 
ввиду специфики речевого  и  интеллектуального развития 
обучающихся  в начальных  классах  объяснение  нового  материала  по  
учебнику не проводится, так как для полноценного усвоения материала 
детям необходима собственная предметно-практическая деятельность,  
подкрепленная живым, эмоциональным словом учителя и яркими 
образами изучаемого материала.



⚫ Характерными для всех категорий проблемных детей являются 
замедленность восприятия, существенная зависимость от 
прошлого опыта, меньшая точность и расчлененность  восприятия  
деталей  объекта,   неполнота анализа и синтеза частей, трудности 
в нахождении общих и отличающихся деталей, недостаточно 
точное различение объектов по форме и контуру. Поэтому при 
реализации наглядных методов обучения, педагог не только  
демонстрирует  объект,  о  котором   идет  речь,   но должен  
организовать  наблюдение,   изучение  объекта, научить детей 
способам и приемам обследования, побуждать детей обобщать и 
закреплять свой практический опыт в слове.

⚫ Разновидностью практического метода обучения является 
использование дидактических игр и занимательных 
упражнений. Они же выступают как метод стимуляции и 
активизации познавательной деятельности детей. Использование 
игры в качестве способа обучения детей с ограниченными 
возможностями имеет большое своеобразие. Недостаток 
жизненного и практического опыта, недостаточность психических 
функций, значимых для  развития   воображения,  фантазии,  
речевого оформления игры, интеллектуальные нарушения 
вызывают необходимость обучения таких детей игре, а затем 
постепенного включения игры как метода обучения в 
коррекционно-образовательный процесс. Таким образом, в 
специальном образовании практически всегда используется 
сложное сочетание нескольких методов и приемов работы в 
целях достижения максимального коррекционно-
педагогического эффекта. Комбинации таких сочетаний и их 
адекватность той или иной педагогической ситуации и 
определяют специфику процесса специального образования.



5.Методы воспитания и особенности их 
применения в специальном образовании

⚫ В специальной педагогике процесс воспитания проходит в 
осложненных условиях: необходимо не только решать 
общепринятые в системе образования воспитательные 
задачи, но и обеспечивать удовлетворение особых 
потребностей в воспитании применительно к каждой 
категории лиц с отклонениями в развитии, формировать 
отсутствующие по причине первичного или последующих 
отклонений в развитии социальных, в том числе 
коммуникативных, поведенческих и иных навыков, 
личностных качеств. Воспитание осуществляется предельно 
индивидуально, с учетом всех особенностей развития данного 
ребенка, в процессе сотрудничества педагога и ребенка, детей 
в классе или группе.

Как и методы обучения, методы воспитания детей с 
отклонениями в развитии имеют специфику в применении.

⚫ Методы воспитания- способы взаимосвязанной деятельности 
воспитателей и воспитанников, направленные на развитие 
потребностно-мотивационной сферы и сознания учащихся, на 
выработку привычек поведения, его корректировку и 
исправление.



⚫ Методы воспитания, применяемы в специальной (коррекционной) 
школе:

⚫ -практические методы воспитания(методы формирования 
поведения-приучение,упражнение, создание воспитывающих 
ситуаций, игра)

⚫ -словесные методы воспитания(методы формирования сознания- 
внушение, беседа, рассказ, убеждение, объяснение)

⚫ - стимулирующие методы (методы поощрения и наказания-похвала, 
благодарность, выражение положительного отношения, поощрение, 
выговор, замечание) 



⚫ Следует подчеркнуть, что для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста с отклонениями в развитии действия, 
поступки, взгляды, суждения, привычки педагога, воспитателя 
являются долгое время образцом для подражания, а авторитет 
— непререкаемым и неоспоримым. Побудительно-оценочные 
методы (поощрение, наказание) также реализуются в 
практически-действенном варианте, сопровождаемом 
доступным для ребенка словесным поощрением («хорошо», 
«верно», «молодец») и материальным. Причем степень 
материальной ценности поощрения постепенно уменьшается: 
лакомство, игрушка — их образные заменители (картинка с 
изображением лакомства, игрушки) — абстрактный заменитель 
(фишка или  иной символ поощрения: флажок, звездочка, знак «+» 
и пр.) — только словесное поощрение.

⚫ Методы наказания также имеют практически действенный 
характер, так как словесное порицание, тем более в резкой 
форме, категорически неприемлемо. Ребенок, не имеющий 
достаточного опыта и знаний норм морали, социального 
взаимодействия, социального поведения, не умеющий 
регулировать и контролировать в необходимой степени свои 
движения, эмоции, поступки, зачастую не может быть виноват в 
совершенных им осуждаемых действиях. Более того, ребенок, как 
правило, не может понять, чем именно недоволен взрослый, что 
от него требуется. Поэтому педагог, воспитатель должны всегда 
проявлять необходимую сдержанность в порицании ребенка и 
выражать неодобрение строгим взглядом, покачиванием 
головой, сопровождая эти знаки неудовольствия словами: 
«плохо», «некрасиво», «стыдно», «мне неприятно видеть 
(слышать) это», «я огорчен (а)». 



⚫ В крайних случаях применяется естественное ограничение 
действий, привлечение ребенка к исправлению или 
устранению последствий негативного поступка. По мере 
развития ребенка становятся возможными и словесные 
формы наказания: словесное порицание, выговор. 
Применение метода наказания эффективно лишь в том 
случае, если ребенок понимает, что совершил плохой 
поступок; если наказание не унижает ребенка и не 
причиняет ему физической боли; если наказание 
применяется нечасто и не вырабатывается привыкание к 
нему.

⚫ Педагог, воспитатель никогда не должны повышать голос в 
общении с ребенком, даже при его порицании. 
Исключением из этого правила являются только те 
ситуации, в которых действия ребенка несут опасность его 
жизни или здоровью. Непривычно громкий голос педагога, 
воспитателя в данном случае является для ребенка сигналом 
опасности, предостережения. 

⚫ В подростковом и юношеском возрасте с появлением 
реальных результатов все большее место занимают 
информационные и стимулирующие методы воспитания, 
опирающиеся на интеллектуальные и речевые возможности 
воспитанников (беседы, встречи, консультирование, 
привлечение средств искусства и литературы, поощрение, 
доверие, порицание, осуждение и пр.). 



6. Формы организации специального 
обучения

Обучение детей и взрослых с особыми образовательными потребностями 
начиналось как индивидуальное. В современной специальной педагогике 
индивидуальная форма организации обучения применяется в следующих 
случаях.

Когда обучающийся имеет тяжелые и множественные нарушения в развитии. 
Таким образом, организуется обучение детей с тяжелыми формами 
умственной отсталости и сопутствующими нарушениями, слепоглухих детей 
на начальных стадиях их обучения.

Когда в соответствии со спецификой образовательного процесса, 
особенностями отклонений в развитии, возрастными особенностями 
(ранний возраст) ребенок нуждается   в   индивидуальной   психолого-
педагогической, логопедической и иной коррекционной помощи, которая 
может дополнять фронтальные занятия. Так, применительно к детям с 
нарушенным слухом проводятся   индивидуальные  занятия   по  
формированию  и развитию у них произносительной стороны устной речи, 
развитию остаточного слуха. Речевые нарушения у различных категорий 
детей корригируются преимущественно на индивидуальных занятиях. В 
ряде случаев психологическая помощь, психокоррекционная и 
психотерапевтическая помощь оказываются также в условиях 
индивидуальной работы.

Если ребенок обучается в домашних условиях, то коррекционно-развиваюшая 
работа носит сугубо индивидуальный характер.

Продолжительность индивидуальных занятий обычно около 20—30 минут.



⚫ Индивидуально-подгрупповая форма организации обучения в 
специальном образовании используется в качестве продолжения 
индивидуальной. Например, коррекционные занятия по развитию речи, 
навыков самообслуживания, ориентировки в пространстве и др. 
особенно в условиях интегрированного обучения, предполагают 
возможность работы с детьми в малых группах. На более поздних этапах 
обучения, по мере достижения определенного коррекционно-
педагогического эффекта, индивидуально-групповая форма 
организации обучения применяется в работе с детьми, имеющими 
комбинированные нарушения, тяжелые формы умственной отсталости.

⚫ Урок является основной формой организации учебного процесса. Урок, 
как и в общеобразовательной массовой школе, позволяет организовать 
не только учебно-познавательную, но и другие виды развивающей 
деятельности детей. Урок предоставляет возможности для сочетания 
фронтальной, групповой и в меньшей степени индивидуальной работы 
школьников.

В большинстве случаев, особенно на начальных этапах обучения, уроки в 
специальной школе строятся по смешанному или комбинированному 
типу. Это объясняется тем, что младшие школьники с отклонениями в 
развитии не могут усваивать новый материал большими порциями; 
объяснению нового материала предшествует подготовительно-
пропедевтическая работа, направленная на актуализацию 
соответствующих знаний и опыта учеников или формирование такого 
опыта; каждая порция нового материала требует незамедлительного 
его закрепления в деятельностных, практических формах упражнений; 



⚫ на всех этапах урока необходимы пошаговый, часто 
индивидуальный контроль усвоения материала, выявление 
возникающих образовательных затруднений.

⚫ В средних и старших классах уроки приобретают классические 
черты.

⚫ Уроки в специальной школе характеризуются широким 
использованием групповых форм работы. Это работа парами, 
бригадами. Дети объединяются в группы в зависимости от их 
познавательных возможностей, темпов учебной деятельности, задач 
коррекционно-образовательного процесса, а также в бригады (по 
собственному желанию или по указанию педагога). Работа парами, 
бригадами позволяет развивать самостоятельность, 
инициативность, ответственность, чувство товарищества, 
партнерства, готовности к взаимопомощи.

⚫ Индивидуализированная форма работы на уроке применяется в 
отношении тех учащихся, которые значительно отличаются по своим 
познавательным возможностям, темпам и объему познавательной 
деятельности от остальных детей.

⚫ К числу дополнительных форм организации педагогического 
процесса в системе специального образования относятся экскурсии, 
дополнительные занятия, внеклассные формы педагогической 
работы (например, внеклассное чтение), самоподготовка 
(приготовление уроков в специальной школе-интернате).



⚫ К числу вспомогательных форм организации педагогического 
процесса в специальной школе-интернате относятся проведение 
факультативов, соревнования, смотры, конкурсы,   викторины и т.д. 
Учитель определяет конкретные образовательные, воспитательные и 
коррекционные задачи урока. Образовательные задачи 
определяются в соответствии с программой обучения.

⚫ На каждом уроке необходимо учитывать личный опыт учащихся, так 
как ученикам легче, интереснее, доступнее изучать материал, если он 
связан с личными впечатлениями.

⚫ При организации урока учитывается индивидуальный темп работы 
каждого ученика, особенности его познавательной деятельности, 
памяти, моторики и т. д., что помогает добиться оптимального 
сочетания коллективной, групповой и индивидуальной форм работы 
на уроке.

⚫ Всякий урок требует от учителя контроля за учебной деятельностью 
учащихся, который позволяет ему определить характер понимания и 
усвоения детьми учебного материала, уровень сформированности 
умений и навыков. Анализ процесса обучения помогает учителю 
вводить необходимые коррективы с целью развития положительных и 
снижения отрицательных моментов урока.



7. Типы и структура уроков
⚫ Любой урок имеет особенности, отличающие его от другого по своим 

конкретным задачам и содержанию. Однако существует ряд общих 
черт в преподавательской и учебной деятельности на уроке. 

⚫ Работа на любом уроке предполагает ряд этапов: сообщение нового 
материала, закрепление, повторение, проверка и контроль, учебные 
домашние задания, обобщение и подведение итогов урока, оценка 
знаний и т. д.

⚫ Дидактическая  задача  урока  является  основанием для выделения 
следующих основных типов уроков: вводный урок, урок сообщения 
новых знаний, повторительно-обобщающий урок, контрольный урок, 
урок формирования и закрепления умений и навыков, 
комбинированный урок.

⚫ Структура урока -  соотношение и последовательность проведения 
частей, моментов, этапов урока, способствующих решению 
поставленных задач.

⚫ В теории и практике обучения для каждого типа урока сложилась 
определенная структура. Общими элементами урока являются: 
организация начала урока, проверка усвоения изученного материала, 
подготовка учащихся к восприятию нового материала, постановка 
цели и задачи урока, объяснение нового материала, упражнения, 
закрепление и повторение изученного, подведение итогов урока, 
оценка знаний, сообщение домашнего задания и подготовка учащихся 
к самостоятельной работе над ним.



⚫Каждый из этих структурных элементов урока преследует свои задачи.
⚫Организация начала урока занимает обычно от одной  до нескольких минут и 

проводится как его самостоятельная часть. Организационный момент 
позволяет активизировать внимание детей, вызвать интерес к предстоящей 
деятельности, настроить на работу, проверить готовность к уроку.

⚫Проверка домашнего задания (актуализация знаний) —  традиционно 
сложившаяся часть урока, смысл которой состоит как в проверке и контроле, 
так и в подготовке  к изучению нового материала.

⚫Постановка цели и задачи (задач) урока имеет большое значение для 
активизации внимания учащихся и формирования первоначального интереса 
к изучаемому предмету.

⚫Объяснение — научное изложение содержания учебного материала — 
важнейшая часть в структуре урока. 

⚫Закрепление — этому этапу урока уделяется особое внимание. Закрепление в 
виде системы упражнений, самостоятельных работ, специальных заданий 
проводится учителем после объяснения нового материала. На этом этапе 
урока особенно важны дифференцированный подход к учащимся и 
разнообразие используемых педагогом форм закрепления изученного в 
зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей школьников.

⚫Повторение — это систематизация, сообщение, воспроизведение учебного 
материала по темам, разделам, курсам. Учитель заранее намечает план 
повторения: какие вопросы будут заданы ученикам, какой материал они будут 
воспроизводить по памяти, а какой - пользуясь учебником, какие 
тренировочные упражнения и на отработку каких навыков будут им даны. Для 
повышения эффективности процесса повторения в специальной школе 
рекомендуется, насколько это возможно, разнообразить его формы 
(например, использовать рассказ по картине, диапозитивы, слайды, 
сюжетные и ролевые игры и т. д.). 

⚫Подведение итогов и оценка работы учащихся. За 1— 3 минуты учитель 
воспроизводит основное содержание урока, выделяет положительные 
моменты и недостатки в работе учащихся.

⚫Домашнее учебное задание. Сообщая задание на дом,  учитель разъясняет 
основные положения и способы его выполнения. Главная задача этого этапа 
урока заключается в том, чтобы помочь ученикам организовать свой
домашний учебный труд. После сообщения домашнего
 задания  необходимо спросить нескольких учеников о
 том, как его поняли.



⚫ Знания учащихся специальной школы оцениваются в установленном 
для общеобразовательных школ порядке. Однако при оценке 
необходимо в первую очередь учитывать требования программ 
специальной школы и психофизические особенности детей, для 
которых оценка имеет большое воспитывающее и активизирующее 
значение. Объективная оценка знаний, умений и навыков уча щихся 
достигается сочетанием различных видов текущей и итоговой 
проверки знании.

⚫ Текущая оценка знаний, умений и навыков учащихся позволяет 
своевременно обнаруживать пробелы в зна ниях отдельных учащихся, 
принимать меры к устранению этих пробелов, предупреждать 
неуспеваемость учащихся.

⚫ Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся выводится по 
результатам повседневного устного, индивидуального и фронтального 
опроса учащихся, выполнения ими обучающих классных и домашних 
работ и других учебных заданий, а также на основании 
периодического проведения текущих и итоговых контрольных работ 
по изучаемому программному материалу.

⚫ Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения 
изучаемого материала, содержание их определяется учителем.

⚫ Итоговые контрольные работы имеют целью установить на основе 
объективных данных уровень овладения необходимыми знаниями, 
умениями и навыками, которые обеспечивают учащимся дальнейшее 
успешное продвижение в учении.

⚫ При оценке знаний, умений и навыков учащихся  необходимо 
принимать во внимание индивидуальные  особенности 
интеллектуального развития учащихся, состояние  их  эмоционально-
волевой  сферы,  моторики, речи.



ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ УРОКОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА 
⚫ В зависимости от учебной задачи и содержания работы соотношение 

частей урока меняется. Некоторые  из них занимают главное место на 
уроке, другие —  подчиненное, вспомогательное или вовсе 
отсутствуют.  В связи с этим возникают особенности в построении  
различных типов уроков.

⚫ Структура урока сообщения новых знаний
⚫ Организация начала урока.
⚫ Постановка цели и задач урока.
⚫ Подготовительная  работа  к объяснению  нового материала (проверка 

домашнего задания, воспроизведение ранее изученного, активизация 
внимания учащихся и т.д.).

⚫ Объяснение нового материала.
⚫ Итоги урока и оценка знаний учащихся.
⚫ Задание на дом.

Главная часть данного типа урока — объяснение нового материала.



⚫ Структура урока закрепления
⚫ Организация начала урока.
⚫ Постановка цели и задач урока.
⚫ Закрепление.
⚫ Итоги урока, оценка работы учащихся.
⚫ Задание на дом.

⚫ При постановке цели урока учитель напоминает основные 
положения и правила, которые будут лежать в основе 
практической деятельности. Основная часть урока — 
практические задания, тренировочные упражнения, 
самостоятельная работа. Успех урока во многом за висит от 
подбора упражнений с учетом особенностей учащихся данного 
класса. Главное здесь — правильно найти степень трудности 
упражнений и заданий материала.



⚫ Структура повторительно-обобщающего урока
⚫ Организация начала урока.
⚫ Постановка цели и задач урока.
⚫ Обобщение и систематизация учебного материала.
⚫ Итоги урока и оценка знаний.
⚫ Задание на дом.

Особенность и сложность данного типа уроков заключаются в том, чтобы 
точно определить границы учебного материала, выносимого для 
повторения, выделить основные идеи и понятия, положения, 
термины, подобрать соответствующие вопросы и задания. При 
повторении учитель сам объясняет мало, а преимущественно 
руководит и направляет познавательную деятельность учащихся.

Подведение итогов урока удобно связать с домашним заданием, которое 
дается с целью закрепления основных идей и понятий учебного 
материала.



Структура комбинированного урока

-Организация начала урока.
- Проверка домашнего задания.
- Постановка цели и задач урока.
- Объяснение нового материала.
- Закрепление и повторение изученного материала.
- Подведение итогов урока и оценка знаний.

-Задание на дом.

Этот тип уроков представляет собой комбинацию всех элементов. 
Причем каждая часть урока имеет равноценное значение, на   
котором   сочетаются различные  виды работы  — объяснение, 
закрепление, проверка, подведение итогов 



⚫ Структура вводного урока
⚫ Организация начала урока.
⚫ Проверка домашнего задания.
⚫ Постановка цели и задач урока.
⚫ Систематизация имеющихся знаний учащихся.
⚫ Подведение итогов урока.

 Задание на дом.
На данном типе уроков осуществляется подготовка учащихся к 

восприятию нового материала. На этих уроках систематизируются 
имеющиеся у школьников знания по данному вопросу и сообщаются 
некоторые сведения общего характера, необходимые для усвоения 
материала, с которым учащимся предстоит познакомиться на 
последующих уроках.



⚫ Структура контрольного урока
⚫ Объяснение цели проверки и инструкция по организации работы. 

Проверка готовности учащихся к выполнению задания,
⚫ Ознакомление с содержанием контрольного задания и способами его 

выполнения.
⚫ Самостоятельная работа учащихся.
⚫ Предварительное подведение итогов урока.

Начало урока включает инструкцию и проверку готовности 
школьников к работе. Сразу же нужно пояснить характер 
контрольной работы, какие знания, по  какой теме проверяются.

⚫ Дифференцированный подход к учащимся в этом случае реализуется 
путем подбора различных по объему  и трудности контрольных 
заданий в соответствии с индивидуальными особенностями детей. 
Важно создать  спокойную, доброжелательную атмосферу.

⚫ Как правило, после контрольной работы ученики домашнего задания 
не получают.



⚫ Подготовка учителя к уроку
⚫ Планирование урока
⚫ Один из этапов подготовки учителя к уроку — тематическое 

планирование. Краткое содержание учебных тем дается в программе 
предмета. Учитель распределяет материал темы на определенное 
количество уроков. Намечает последовательность изучения темы по 
урокам. Определяет цели и задачи каждого урока, его примерное 
содержание и предполагаемые методы работы

⚫ Тематическое планирование обычно включает следующие пункты: 
название темы каждого урока; образовательные, воспитательные и 
коррекционные цели и задачи; основное содержание материала; 
способы изложения; возможные наблюдения; использование 
наглядных пособий, технических средств обучения; предполагаемые 
формы контроля усвоения материала; календарные сроки 
проведения уроков.

⚫ Поурочное планирование зависит от тематического и представляет 
собой разработку конкретного плана проведения отдельного урока. 
В поурочном планировании прежде всего уточняется тема и 
содержание материала, ставятся конкретные образовательные, 
воспитательные и коррекционные задачи, определяется тип и 
структура урока. Ход урока планируется исходя из его этапов и 
структурных элементов.



8.Средства обучения в системе специального образования

Учебно-познавательная деятельность человека с особыми 
образовательными потребностями не всегда возможна и эффективна при 
использовании традиционных средств. Поэтому необходимо применение 
специфических средств обучения и воспитания.

Средства обучения должны соответствовать принципам специального 
образования. В связи с этим ценность использовании того или иного 
средства определяется тем, насколько оно делает обучение максимально 
доступным и посильным для учащихся.

⚫ Слово учителя является средством передачи ученикам знаний. К речи 
учителя-дефектолога предъявляются особые требования. Речь должна 
звучать внятно, отчетливо, естественно. Педагог специальных 
образовательных учреждений должен обладать высокой культурой речи.

В специальном образовании помимо словесной речи учителя используются и 
другие её виды. К ним относятся дактильная и жестовая речь, 
применяемые в обучении лиц, имеющих нарушения слуха. Жестовая речь 
применяется в обучении и других категорий лиц с отклонениями в 
развитии.

Дактильная речь представляет собой общение при помощи ручной азбуки, 
где каждая буква алфавита изображается пальцами руки знака — 
дактилемы. Последние складываются в целостные речевые единицы 
(слова, фразы и т. д.), при помощи которых протекает процесс общения. 
При передаче сообщения слепоглухому его рука накладывается на руку 
говорящего, и он с опорой на тактильные ощущения «считывает» 
передаваемую информацию.



Система жестового общения имеет сложную структуру. Она включает две 
разновидности жестовой речи — разговорную и калькирующую. Область 
применения разговорной жестовой речи — неофициальное 
межличностное общение. Она представляет собой самостоятельную 
систему. Калькирующая жестовая речь имеет иное строение. В ней 
каждый жест эквивалентен слову, порядок следования жестов идентичен 
порядку следования слов в обычном предложении.

Еще одно средство, упрощающее процесс восприятия неслышащими 
информации, — зрительное восприятие устной речи, которое принято 
называть чтением с губ.

В некоторых случаях затрудненного общения (например,   с  лицами,   
имеющими   тяжелые   нарушения опорно-двигательного аппарата, 
сопряженные с невозможностью речевой деятельности) используется 
пиктографическое (символьное) письмо.
⚫Современная специальная педагогика в поиске таких форм и средств все 

чаще обращается к различным видам искусства как к средству развития 
и коррекции. Реализация задач психокорреции, а также задач социально 
— нравственного развития возможна через определенные методики, 
которые используются в артпедагогике и в арттерапии.
⚫Широкое распространение в системе специального образования 

получило использование музыкальных средств воспитания. Во всех 
типах образовательных учреждении как в учебное, так и во внеучебное 
время существуют разные формы организации работы с детьми, 
основанные на использовании разнообразных музыкальных средств.



⚫ Изобразительные средства выступают не только как богатейший 
источник знаний об окружающей действительности, о мире красок, 
образов, но и как способ выражения своих чувств, впечатлений, 
эмоций, своего внутреннего мира.

⚫ Ручной труд как вид декоративно-прикладного искусства 
развивает моторику, координацию движений, формирует трудовые 
навыки, приобщает к культуре и искусству народа, края, страны, 
знакомит с искусством художественных ремесел, расширяет 
кругозор и речевой запас.

⚫ Художественно-речевая деятельность помогает детям с 
отклонениями совершенствовать свои речевые навыки, 
преодолевать страх и неуверенность в процессе пользования речью, 
развивает способность чувствовать красоту языка, поэтического и 
художественного слова, духовно обогащает детей, вызывает у них 
интерес к литературному чтению.

⚫ Театрализованно-игровая деятельность. Основной язык 
театрального искусства — действие, основные признаки — диалог и 
игра. Приобщение к миру театра позволяет воспитывать 
положительные личностные качества, нравственно-этические 
основы, развивать психические функции (внимание, воображение, 
речь, память.

⚫ Использование средств искусства способствует коррекции и 
компенсации отклонений в развитии, активизации и познавательных 
интересов, приобщению к духовной культуре, освоению различных 
форм социальной жизни и в итоге социальной адаптации человека с 
ограниченными возможностями, активному участию в 
общественной, культурной и досуговой деятельности в социальной 
среде.



⚫ В специальном образовательном процессе широко используется 
разнообразная печатная продукция: книги, пособия, журналы, 
рабочие тетради, при этом особая роль принадлежит учебникам.

Учебники, издаваемые для различных категорий детей с 
отклонениями в развитии, имеют свою специфику. Их содержание и 
структура модифицированы в зависимости от характера и степени 
тяжести нарушений у обучающихся, их возраста, характера 
учебного предмета.

⚫ В процессе специального образования широко используются 
наглядные средства обучения. При их выборе следует стремиться 
к натуральности предлагаемых для ознакомления и исследования 
объектов и предметов; обеспечивать наглядно-действенный 
характер знакомства и исследования с использованием всех 
сохранных анализаторов, включая осязание, обоняние и вкус, 
воспринимаемые чувственно-наглядные образы, признаки 
предметов, явлений должны быть закреплены в слове. 
Изобразительный и словесный дидактический материал нередко 
используется в качестве замены отсутствующих у ребенка 
необходимых речевых средств или навыков письма. Так, при ответе 
на вопрос ребенок, не владеющий речью, может показать 
собеседнику соответствующую карточку со словом или 
предложением или соответствующую картинку, выложить из 
разрезной кассы цифр пример и его ответ. Для большинства 
категорий детей с отклонениями в развитии овладение речью 
представляет большую сложность, поэтому довольно часто в 
практике специального обучения используются средства словесной 
наглядности: записи, производимые на доске; словарь, схемы 
речевых высказываний, размешенные на наборном полотне.



⚫ Достаточно широкое использование в системе специального 
образования получили технические средства обучения (ТСО). 
Применение их играет важную роль для коррекции и компенсации 
недостатков развития детей. В ходе организации коррекционно-
образовательного процесса используются разнообразные 
аудиовизуальные средства: кинофильмы, диафильмы, 
кодопозитивы, диапозитивы,   мультимедийные  средства   и  др.,  а  
также средства, корригирующие проявления дефекта: 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального и коллективного 
использования (при обучении лиц с нарушением слуха), лупы, очки, 
монокуляры и бинокуляры, приспособления для вдевания нитки в 
иголку, трости для обеспечения возможности самостоятельного 
передвижения (для лиц с нарушениями зрения).

⚫ Статические экранные пособия (схемы, рисунки, чертежи, 
диапозитивы и др.), демонстрируемые с помощью разнообразной 
проекционной аппаратуры, используются с целью активизации 
процесса восприятия учащимися учебного материала.

⚫ В практике обучения детей, имеющих особенности развития, 
используются разнообразные и аудиовизуальные средства и 
компьютерные программы. Визуализация (возможность видеть) 
речи, доступная при использовании технических средств, 
преобразовывающих поступающие в аппараты речевые сигналы в 
различного рода изображения: динамические графики, профили 
артикуляции и т.д., — позволяет не только определить характер 
дефекта, но и использовать данную аппаратуру для отработки 
правильного произношения.



⚫ Компьютерные средства можно использовать для более 
эффективного развития навыков чтения и письма, обучения 
математике, иностранному языку, в том числе и языку жестовой речи, 
для моделирования учебных задач и ситуаций, для развития и 
коррекции психических процессов. Важно отметить возможности 
компьютерной техники и как средства, позволяющего педагогу 
осуществлять контроль за деятельностью детей (компьютер может 
дать наиболее объективный и полный анализ умений и навыков. 
Компьютер может использоваться для психологического, 
педагогического и лингвистического тестирования учащихся. В 
настоящее время создаются специальные устройства, позволяющие 
лицам с отклонениями в развитии работать с компьютером в режиме, 
отличающемся от обычного, например, вводить информацию при 
помощи речи, движения глаз (благодаря созданию детектора, 
управляющего движением глаз) или просто прикасаясь к экрану 
монитора (благодаря использованию специальной сенсорной 
трубки). Это расширяет возможности обучения лиц с тяжелыми и 
сложными нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также с 
комбинированными нарушениями. При обучении слепых 
используются компьютеры, оснащенные дополнительной 
специфической периферией: клавиатурой, позволяющей при 
нажатии на клавишу с буквенным или цифровым обозначением 
услышать, какая клавиша нажата, и в случае обнаружения ошибки 
внести соответствующие исправления; печатающим устройством, 
выводящим текст по системе Брайля. Опыт использования 
компьютерной техники в специальном образовании позволяет 
говорить о значительных положительных результатах, касающихся 
как учебной деятельности, так и коррекции многих психофизических 
особенностей развития.



Благодарим за внимание!


