
«Коррекционное 
сопровождение 

обучения и воспитания 
детей с проблемами в развитии 

и о необходимости 
системного подхода 

к  коррекционной работе в 
школе»



Мы должны сами верить в 
то, чему учим наших детей.

Вудро Вильсон
(1856 — 1924, 

двадцать восьмой президент США 
и лауреат нобелевской премии 

за мир)
 



— область педагогического знания, 
предметом которой является разработка и 
реализация в образовательной практике 
системы условий, предусматривающих 
своевременную диагностику, профилактику и 
коррекцию педагогическими средствами нарушений 
социально-психологической адаптации индивидов, 
трудностей их в обучении и освоении 
соответствующих возрастным этапам развития 
социальных ролей.

Коррекционная педагогика 



Закон РФ «Об образовании» от 21.12. 2012 г. № 273 ФЗ.
 
Закон РФ «Об образовании лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (специальном образовании)» 
от 02.06. 1999 г. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 
№ 124-Ф3 от 24.07.98 (в ред. от 20.07.2000 г.).
 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 12.03.1997 г. № 288 
"Об утверждении Типового положения о специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении».
 

Нормативные документы, 
в которых прописаны основные идеи коррекции и 

интеграции:



 Концепция модернизации российского образования на период до 
2010 года 
(приложение к приказу Минобразования России от 11.02.2002 N 393).

 Письмо МО РФ от 27.06.2003 г. № 28-51-513/16 «Методические 
рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 
обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 
модернизации образования».

 Письмо Минобрнауки РФ «О создании условий для получения 
образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами» 
от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06
 
Письмо МО РФ от 16.04.2001 № 29/1524-6 «О концепции 
интегрированного обучения лиц с ОВЗ
 (со специальными образовательными потребностями)».

Нормативные документы, 
в которых прописаны основные идеи коррекции и 

интеграции:



Статья 79
Организация получения 

образования обучающимися с 
ограниченными возможностями 

здоровья

Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года
Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года 

Федеральный закон Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации»



Статья 79.
Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья

3.   Под специальными условиями для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
в настоящем Федеральном законе понимаются условия 
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 
включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 
доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.



12.  Государство в лице уполномоченных им   
органов государственной власти Российской 
Федерации и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
обеспечивает подготовку педагогических 
работников, владеющих специальными 
педагогическими подходами и методами 
обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, и 
содействует привлечению таких работников 
в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.

Статья 79
Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ О КЛАССАХ 
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ
Приказ Министерства образования РФ 

от 8 сентября 1992 года № 333
Приложение к Приказу Министерства образования Российской Федерации

от 08.09.92 №333

I. Общие положения
             Класс (классы) компенсирующего обучения (далее компенсирующие классы) создаются в 

общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», 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 психофизиологических 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.).

            



1. Индивидуальный подход к каждому ученику.
2. Предотвращение наступления утомления, используя 

для этого разнообразные средства (чередование 
умственной и практической деятельности, 
преподнесение материала небольшими дозами, 
использование интересного и красочного 
дидактического материала и средств наглядности).

3. Использование методов, активизирующих 
познавательную деятельность учащихся, 
развивающих их устную и письменную речь и 
формирующих необходимые учебные навыки.

Основные принципы и правила 
коррекционной работы



     4. Проявление педагогического такта. 
Постоянное      поощрение за малейшие успехи, 
своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, 
развитие в нём веры в собственные силы и возможности.

 Эффективными приемами коррекционного воздействия на 
эмоциональную и познавательную сферу детей с 

отклонениями в развитии являются:
•игровые ситуации;
•дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и 
родовых признаков предметов;

•игровые тренинги, способствующие развитию умения 
общаться с другими;

•психогимнастика и релаксация, позволяющие снять 
мышечные спазмы и зажимы, особенно в области лица и 
кистей рук.

Основные принципы и правила 
коррекционной работы



Задачи коррекционно-развивающего обучения

1. Развитие до необходимого уровня психофизиологических 
функций, обеспечивающих  готовность к обучению: подвижности 
артикуляционного аппарата, фонематического слуха, мелкой 
моторики, оптико-пространственной ориентации, зрительно-
моторной координации и др.

2. Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых 
разносторонних представлений о предметах и явлениях 
окружающей действительности, позволяющих воспринимать 
сознательно учебный материал.

3. Формирование социально-нравственного поведения детей, 
обеспечивающего  их успешную адаптацию в школьных условиях 
(осознание социальной роли ученика, ответственное выполнение 
обязанностей, диктуемой этой ролью – соблюдение правил 
поведения на уроке, правил общения и др.).

4. Формирование учебной мотивации: последовательное замещение 
отношений «взрослый-ребенок», характерных на начальном этапе 
для детей с трудностями в обучении, отношениями «учитель-
ученик», являющимися основой формирования познавательных 
процессов.



Задачи коррекционно-развивающего обучения

5. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности, 
преодоление интеллектуальной пассивности, характерной для 
детей с трудностями в обучении.

6. Формирование общедеятельностных умений и навыков: 
ориентировки в задании, планирования предстоящей 
деятельности, осуществление ее в соответствии с наглядным 
образом или словесными указаниями учителя, самоконтроля и 
самооценки.

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

8. Повышение интеллектуального уровня развития учащихся и 
коррекция индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии 
на основе учета темпа деятельности, готовности к усвоению 
нового учебного материала и др.



Задачи коррекционно-развивающего обучения

9. Повышение интеллектуального уровня развития учащихся и коррекция 
индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии на основе учета 
темпа деятельности, готовности к усвоению нового учебного материала и 
др.

10. Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья 
ребенка: предупреждение психоневрологических перегрузок, 
эмоциональных срывов, создание климата психологического комфорта, 
обеспечение успешности учебной деятельности во фронтальной и 
индивидуальной работе обучающихся; физическое закаливание, 
общеукрепляющая и лечебно-профилактическая терапия.

11. Создание благоприятной социальной среды, обеспечивающей 
соответствующее возрасту общее развитие ребенка, стимуляцию его 
познавательной деятельности, коммуникативных функций речи, активное 
воздействие на формирование общеинтеллектуальных и 
общедеятельностных умений. 

12. Разносторонний системный контроль специалистов (врачей, психологов, 
дефектологов) за развитием ребенка.

  Решение указанных задач возможно только при использовании специально 
разработанного учебно-методического оснащения, обеспечивающего 
успешное освоение детьми с ЗПР программного материала, отвечающего 
требованиям образовательного стандарта к знаниям и умениям учащихся.



Основные подходы к организации учебного 
процесса для детей с ЗПР:

          1. Подбор заданий, максимально 
возбуждающих активность ребенка, 
пробуждающие у него потребность в 
познавательной деятельности, требующих 
разнообразной деятельности.
    2. Приспособление темпа изучения учебного 
материала и методов обучения к уровню 
развития детей с ЗПР.
    3. Индивидуальный подход.
    4. Сочетание коррекционного обучения с 
лечебно-оздоровительными мероприятиями.
    5. Повторное объяснение учебного 
материала и подбор дополнительных заданий;



Основные подходы к организации учебного 
процесса для детей с ЗПР:

     6. Постоянное использование наглядности, 
наводящих вопросов, аналогий.
   7. Использование многократных указаний, 
упражнений.
   8. Проявление большого такта со стороны 
учителя
   9. Использование поощрений, повышение 
самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 
свои силы.
  10. Поэтапное обобщение проделанной на 
уроке работы;
  11. Использование заданий с опорой на 
образцы, доступных инструкций.

Работоспособность у детей с ЗПР на уроке 
длится 15-20 минут.



Педагогические правила в работе с детьми 
с ЗПР: 

        1. Ровный, выдержанный тон в разговорах с детьми. 
Говорить отчетливо, неторопливо, по возможности не 
повышая голоса, когда требуется остановить слишком 
расходившегося ребенка, предотвратить возникающее 
столкновение. Необходимо помнить, что 
злоупотребление повышением голоса нервирует детей, 
возбуждает возбудимых. 
   2. Спокойные, уверенные движения, отсутствие 
суетливости, самообладание во все моменты жизни, 
например: резкое столкновение между детьми, нервный 
срыв ребенка, аффективное поведение родителей 
ребенка, вспышки ярости. 
   3. Помните, что у аномальных детей часто встречается 
очень значительная подражательность и что своим 
общим поведением педагог лечит их, как и всем режимом 
учреждения. 
   4. Твердость и уверенность суждений, замечаний и 
советов детям. Замечания и советы детям имеют 
психотерапевтическое значение, они внушают 
неустойчивой или болезненно направленной воле 
определенное поведение. 



Педагогические правила в работе с детьми 
с ЗПР: 

      5. Педагог должен выступать перед детьми как 
личность с сильным характером. 
     6. Всегда и во всем умейте до конца доводить начатую 
с детьми работу, проявляйте настойчивость. 
     7.  Не будьте нетерпеливыми, когда дети проявят 
неумение, смотрите сквозь пальцы на их намеренное 
неумение. 
   8. Меньше слов. Слишком много объяснять — значит 
думать за детей. Говорить коротко, ясно, простым 
языком. 
  9. Соблюдайте полное беспристрастное отношение к 
детям. 
   10. Не говорите при детях об отрицательных или 
положительных чертах их самих или других детей, о 
ваших наблюдениях, характеристиках, семейных 
условиях, наследственности детей и других данных, 
могущих быть по-своему использованных детьми. 
   11. Не верьте детским россказням, помня о неточности 
показаний даже нормальных детей, о преувеличениях, 
повышенной внушаемости детей. 



Основные условия для успешной реализации 
коррекционного психолого-педагогического процесса

1. Для определения уровня интеллектуальных возможностей ребенка 
учитывается «зона его ближайшего развития» не только в 
интеллектуальном аспекте, но и в эмоциональном:

 создание благоприятной эмоциональной ситуации, предусматривающий 
демократический стиль общения, организацию совместной деятельности 
ребенка и взрослого, планирование взаимодействие со сверстниками 
(работа над заданием по подгруппам);

активизацию познавательного интереса как средства формирования 
мотивационного компонента деятельности на основе использования 
игровых приемов, элементов соревнования, эффекта новизны и т.п. на 
всех этапах деятельности ребенка;

 формирование «адекватной реакции на неуспех».
 2. Формирование обобщенных приемов, которые используются на разном 

учебном материале и не зависят от его конкретного содержания, тем 
самым, оказывая существенное влияние на умственное развитие 
учащихся.

3. Формирование приема  на наглядной основе, в одних случаях с 
использованием практических, «внешних» действий, в других – путем 
оперирования наглядными образами, т.е. осуществляется переход от 
«внешних» действий к умственным.



Основные условия для успешной реализации 
коррекционного психолого-педагогического процесса

 

4. Формирование приемов в определенной логической 
последовательности путем поэтапного перехода от 
репродуктивной умственной деятельности к продуктивной 
самостоятельной.

 
5. Речевое проговаривание действий на каждом этапе формирования 

приема умственной деятельности. Слабость речевой регуляции 
деятельности, отмеченная у детей с ЗПР, обуславливает 
необходимость включения речевого проговаривания действий во 
все этапы формирования приема с целью повышения 
осознанности усваиваемого материала.

6. Учет индивидуальных особенностей учащихся в овладении 
приемами. Одно и то же задание может выполняться учащимися  
на разном уровне самостоятельности, с использованием 
различных видов помощи.



Методические принципы построения 
содержания  учебного материала

• Усиление практической направленности 
изучаемого материала;

• Выделение сущностных признаков изучаемых 
явлений;

• Опора на жизненный опыт ребенка;
• Опора на объективные внутренние связи в 

содержании изучаемого материала как в рамках 
одного предмета, так и между предметами;

• Соблюдение при определении объема 
изучаемого материала принципа необходимости и 
достаточности;

• Введение в содержание учебных программ 
коррекционных разделов, предусматривающих 
активизацию познавательной деятельности, 
закрепление усвоенных ранее знаний и умений, 
формирование школьно-значимых функций, 
необходимых для решения учебных задач.



Вся система коррекционно-развивающего 
обучения, позволяет решать задачи 
своевременной помощи детям с 
трудностями в обучении и адаптации к 
школе. 

И мы видим, что форма дифференциации 
возможна при обычной, традиционной 
организации учебно-воспитательного 
процесса, но наиболее эффективна при 
создании специальных классов КРО 
имеющих целью развитие общих 
способностей учащихся к учению и 
коррекцию индивидуальных недостатков в 
развитии с обязательным  привлечением 
узких специалистов. 



Чтобы быть хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что преподаешь, и 
любить тех, кому преподаешь. 

Василий Осипович Ключевский
 (1841 — 1911, русский историк)



Выводы
1. Изучить нормативно-правовую базу 

коррекционной работы в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом.

2. Внести в план работы каждого МО на 
2013/14 учебный год вопросы по 
коррекционной работе.

3. Провести обучающий семинар 
совместно с ХК ИРО по вопросам 
организации обучения учащихся, 
имеющих проблемы в развитии.


