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•В обучении умственно отсталых школьников также 
используются данные фонетики, графики, лексики, 
грамматики, орфографии. По-разному строятся системы 
работы, направленные на усвоение детьми 
морфологических, исторических и фонетических написаний, 
отбирается тот грамматический материал, который имеет 
практическое значение для формирования речи учащихся.



•Вместе с тем аномальное развитие умственно отсталых 
детей требует, чтобы все используемые методы и средства 
обучения способствовали коррекции их недостатков. Вот 
почему заимствованные методические рекомендации 
проходят длительную проверку через эксперимент и 
практику в условиях специальной школы, в результате чего 
подтверждается или опровергается их пригодность. Если 
рекомендации оказываются приемлемыми, их уточняют, 
разрабатываются дополнительные приемы, вводятся новые 
этапы работы, отрабатывается система подготовки 
школьников к восприятию данных методов и средств 
обучения.



• . Общность законов развития детей в норме и при аномалии 
обусловливает тождественность отдельных принципов, форм, а 
также некоторых методов и приемов работы, видов упражнений и 
характера заданий, идентичность наглядных и технических 
средств обучения. В специальной методике широко используются 
такие общие методы, как беседа и рассказ учителя, частично-
поисковый метод и элементы программированного обучения, 
одинаковые виды упражнений: предупредительный, 
объяснительный, творческий и контрольный диктанты, изложения 
и сочинения. С 60-х гг. в практику специальной школы, так же как и 
в практику массовой, вошли следующие виды работ: 
комментированное письмо, диктант «Проверяю себя», 
самодиктант и др.



• . Экспериментальное обучение грамоте умственно отсталых 
учащихся с помощью этого метода показало, что 
положительные результаты могут быть достигнуты только 
при условии значительной его корректировки. В частности, 
потребовались изменение порядка изучения звуков и букв, 
увеличение количества этапов работы, удлинение сроков 
обучения, разработка дополнительных приемов, 
облегчающих умственно отсталым детям осуществление 
звукового анализа и синтеза и запоминание графических 
образов букв.



•Русский язык является одним из основных предметов в 
специальной школе. В зависимости от года обучения на 
овладение навыками письма, чтения, устной речи учебным 
планом отводится примерно 20—50% учебного времени. 
Программа по русскому языку включает в себя следующие 
разделы: «Обучение грамоте», «Развитие устной речи на 
основе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности», «Чтение и развитие речи», 
«Грамматика, правописание и развитие речи».



•В процессе обучения проводится работа над устранением 
недостатков всех сторон речи ребенка. На специальных 
логопедических занятиях и непосредственно на уроках 
русского языка корригируются дефекты произношения, 
формируются фонетико-фонематические представления. 

•Не случайно на протяжении шести лет обучения в программу 
входит специальный раздел «Звуки речи», который 
предусматривает проведение упражнений на звуковой 
анализ и синтез, на дифференциацию оппозиционных 
фонем (с — ш, с — з, р— л, ч — ц, м — м' и др.), на 
соотнесение звуков и их графических обозначений, а также 
на ознакомление с некоторыми фонетическими понятиями.



•Неточность и бедность словаря, неправильное 
употребление грамматических форм, синтаксических 
конструкций устраняются на всех занятиях по русскому 
языку, будь то уроки, посвященные развитию устной речи, 
чтению, практическим грамматическим упражнениям или 
грамматике и правописанию.



•Принимая во внимание неполноценность личного опыта 
школьников в любом виде деятельности, программа 
выделяет на всех этапах обучения пропедевтические 
периоды, в течение которых у детей коррегируют недостатки 
прошлого опыта, готовят учащихся к усвоению последующих 
разделов программы. 

•Так, обучению грамоте предшествует добукварный период, 
направленный на коррекцию сенсомоторной сферы, 
сложных недостатков речи, неправильных представлений об 
окружающем мире, без чего невозможно приступать к 
формированию навыков чтения и письма.



•Этап элементарного систематического курса грамматики в 
старших классах предваряется периодом практических 
грамматических упражнений, в процессе которых у 
умственно отсталых детей формируют первоначальные 
языковые обобщения в области фонетики, лексики, 
морфологии, синтаксиса.

•  Эти занятия базируются на специально организованных 
наблюдениях за речью, на выполнении системы устных и 
письменных заданий. Сформированные таким образом 
первоначальные языковые обобщения будут служить опорой 
в усвоении грамматических понятий и орфографических 
правил.



•Объяснительное чтение художественных произведений (2— 
6-й классы), которые подобраны в соответствии с конкретной 
тематикой, освещающей жизнь детей и взрослых, их 
поступки и дела, сезонные изменения в природе и т.п., 
подводит учащихся к литературному чтению (7—9-й классы), 
т.е. к чтению произведений русских и зарубежных писателей, 
представленных в книгах для чтения в хронологической 
последовательности.



•Умственно отсталые дети с большими затруднениями 
усваивают сложные системы понятийных связей и легче — 
простые. Поэтому программа с 1-го по 9-й класс построена на 
основе концентрического принципа размещения материала, 
при котором одна и та же тема изучается в течение 
нескольких лет с постепенным наращиванием сведений.

•  Концентрическое расположение материала дает 
возможность разъединять сложные грамматические понятия 
и умения на составляющие элементы и каждый 
отрабатывать отдельно. В результате постепенно 
увеличивается число связей, лежащих в основе понятия, 
расширяется языковая и речевая база для отработки умений 
и навыков.



• Концентризм программы также создает условия для 
постоянного повторения ранее усвоенного материала. 

•Например, тема «Предложение» проходит через все годы 
обучения начиная с 1-го класса. Первоклассники составляют 
предложения, ориентируясь на выполненные действия, 
сюжетную картину, вопросы учителя. Неоднократно 
упражняясь в составлении предложений, школьники 
постепенно привыкают к термину «предложение» и 
начинают соотносить его с законченным отрезком речи. 

•Сначала составляя нераспространенные предложения, 
первоклассники затем дополняют их именами 
существительными (с предлогами или без них) для 
обозначения места действия, его направления или объекта 
(«был в школе», «пришел в класс», «взял книгу»), всякий раз 
ориентируясь на реально воспринятый объект или действие



•Во 2-м классе, уже владея навыками конструирования 
предложений на наглядной основе, школьники осваивают 
умение строить предложения на заданную учителем тему 
или по опорному слову с привлечением собственного опыта. 
В качестве второстепенных членов предложения с теми же 
значениями (места, направления) употребляются наречия 
(«слева», «направо», «рядом» и др.), а также имена 
существительные и наречия для выражения временных 
отношений («сегодня», «вчера», «после уроков»).



•Уже на втором году обучения школьников с помощью 
практической работы с деформированными предложениями 
(лексемы даются в нужной для продуцирования форме) 
подводят к выводу, что слова в предложении стоят в 
определенном порядке. Подобная работа повторяется в 3-м 
классе с использованием нового материала. Если наглядная 
и словесная основы для составления предложений остаются 
те же что и вo 2-м классе, то речевая база заметно 
расширяется



•Для распространения предложений используют 2—3 слова, 
выражающих ранее усвоенные или новые смысловые связи: 
орудийность или совместность действий; предмет мысли и 
речи; предмет и его качество («пишу ручкой», «иду с братом», 
«рассказываю о летчике», «воздушный желтый шар» и др.).



•Выполнять подобные задания детям помогают практическое 
овладение падежными формами имен существительных и 
умение обозначать признаки предметов. Вся работа 
осуществляется в процессе выполнения системы 
упражнений: учащиеся заканчивают или дополняют 
предложения, используя нужную форму слова; 
распространяют предложения по образцу; составляют 
определенные конструкции на основе заданных 
словосочетаний; восстанавливают нарушенный порядок 
слов, согласуя их друг с другом



•Выполнять подобные задания детям помогают практическое 
овладение падежными формами имен существительных и 
умение обозначать признаки предметов. Вся работа 
осуществляется в процессе выполнения системы 
упражнений: учащиеся заканчивают или дополняют 
предложения, используя нужную форму слова; 
распространяют предложения по образцу; составляют 
определенные конструкции на основе заданных 
словосочетаний; восстанавливают нарушенный порядок 
слов, согласуя их друг с другом



•Только к 4-му классу, когда дети накапливают достаточный 
опыт построения предложений, им предлагают несколько 
теоретических обобщений, которые подводят итог 
практической трехлетней работы: «предложение выражает 
законченную мысль», «слова в предложении расположены в 
определенном порядке и связаны по смыслу».

•В 4-м классе дети продолжают упражняться в 
конструировании предложений, употребляя для их 
распространения уже не только имена существительные, но 
и глаголы, наречия, прилагательные в ранее отработанных 
или новых смысловых значениях, например для выражения 
цели, причины действия («поехали отдыхать», «заплакал от 
обиды», «сбегал за хлебом»). Кроме того, начинают 
проводиться упражнения на выделение главных и 
второстепенных членов, что в еще большей степени 
способствует осознанию школьниками грамматического 
строя простого предложения.



В программе учитывается и слабый уровень развития навыков 
дифференциации как следствие нарушенного логического 
мышления у умственно отсталых учеников, который особенно 
отчетливо проявляется на вербальном уровне. Для всех 
классов выделены темы, требующие сравнения, 
сопоставления сходных понятий, предметов и явлений, 
установления признаков общности и отличия. 



• В разных разделах программы материал группируется таким 
образом, чтобы дети научились разграничивать предметы, 
явления, понятия, имеющие ярко выраженные признаки отличия 
(лист березы и лист клена, медведь и еж; произношение звуков и 
написание букв м и с, правописание шипящих с гласными и 
разделительного мягкого знака). 

• Параллельно школьникам предлагают сходные темы. При этом 
внимание учеников обращают прежде всего на установление тех 
отличительных признаков, которые присущи только данному 
предмету, явлению, понятию (стакан — кружка; белка — заяц; 
звуки мягкие и твердые; буквы щ и ж, ц и щ; правописание звонких 
и глухих согласных, безударных гласных, окончания 
существительных 1-го и 3-го склонения).



•Дифференцируя материал, в котором имеется много 
признаков сходства и различия, дети в том и в другом 
случаях осознают общность признаков, на основе чего 
рассматриваемые предметы, явления, понятия могут быть 
отнесены к единой группе ([с] и [х], [ш] и [с] — звуки; медведь 
и еж — дикие животные и др.). Установление сходства и 
различия, дифференциация и обобщение предметов и их 
названий, грамматических и орфографических понятий на 
уроках русского языка способствуют коррекции недостатков 
конкретного и абстрактного мышления детей.



•Замедленное восприятие учебного материала, трудности в 
освоении умений и навыков, особенно на вербальном 
уровне, требуют увеличения (по сравнению с нормой) 
количества уроков по каждой теме, что также предельно 
четко отражено в программе. Например, обучение грамоте 
проводится на протяжении целого года. Более того, усвоение 
слоговых структур со стечением трех и четырех согласных 
переносится на второй год обучения.



•Умение говорить у умственно отсталого ребенка, так же как и 
у его нормально развивающегося сверстника, является 
результатом эмпирического освоения звуковой системы 
языка, словаря и грамматических форм. Умственно отсталые 
дети приходят в школу говорящими. Однако из-за 
нарушенного интеллекта их речь имеет столь существенные 
отклонения от нормы, что обучение делается возможным 
только при условии большой коррекционной работы.



•Дальнейшее развитие речи у умственно отсталых детей 
определяется степенью осознания ими законов языка. При 
этом изучение грамматических, орфографических и 
стилистических закономерностей подчиняется практическим 
целям овладения речью. Реализация этих целей 
предполагает, что законы языка усваиваются учащимися 
вспомогательной школы в тех пределах, которые 
необходимы для совершенствования их речевой практики



•В первые годы обучения языковой и речевой материал, как 
уже говорилось ранее, в значительной мере усваивается в 
процессе выполнения упражнений; в старших классах 
вводятся элементарные теоретические обобщения, которые 
способствуют дальнейшему продвижению учащихся в 
овладении речью. Таким образом, курс грамматики в 
специальной школе не является лингвотеоретическим. Это 
так называемая практическая грамматика, нацеленная не на 
усвоение школьниками языковой системы, а на развитие и 
коррекцию речи, призванная научить детей понимать и 
строить речевые высказывания, пользоваться речью как 
средством общения.



•Программа опускает такие грамматические темы, как 
разносклоняемые слова, существительные на -ие, -ия, -ий, 
субстантивированные прилагательные, не предусматривает 
изучение вопросительных, отрицательных, неопределенных 
и других разрядов местоимений ввиду того, что количество 
подобных слов невелико и частотность употребления их в 
речи незначительна. Если же в процессе работы школьники 
встречают существительные и местоимения этих групп, 
указанные словоформы, учитель дает объяснения на уровне 
лексики.



•При отборе учебного материала принимается во внимание, 
что для умственно отсталых школьников недоступны 
абстрактные понятия, обозначающие многоаспектные 
языковые признаки. Поэтому программа включает только те 
грамматические категории, для которых характерна научная 
дифференцированность. Так, причастие не изучается из-за 
того, что оно обладает многообразием признаков, присущих 
как самой этой части речи, так и глаголу и имени 
прилагательному (вид глагола, глагольные формы залога и 
времени, парадигма склонения прилагательного и др.).



• Еще более сложны для аномальных детей грамматические 
обобщения, имеющие исключения, так как каждое отступление от 
основного правила отражает признаки, прямо противоположные 
тем, которые характеризуют основное понятие. Это относится, 
например, к теме «Спряжение глаголов», поскольку правило 
включает целую систему коррелятов. В частности, спряжение 
распознается по неопределенной форме глагола, однако ее 
отличительные признаки (суффиксы неопределенной формы) 
действуют только тогда, когда личные окончания глаголов 
находятся в безударном положении. Но и в этом случае правило 
применяется непоследовательно и содержит длинный ряд 
исключений (4 глагола на -ать, 7 — на -еть, глаголы с 
архаическими окончаниями, разноспрягаемые глаголы и др.). Вот 
почему программа ограничивает изучение темы «Спряжение 
глаголов» пределами наиболее употребительных слов.



•Практическая направленность обучения проявляется также 
в том, что в старших классах не по всем темам 
систематического курса грамматики даются теоретические 
обобщения и соответствующая терминология. Некоторые 
темы учащиеся усваивают на основе грамматических 
комментариев и посредством практических упражнений. 
Примером является тема «Сложные предложения». 
Школьники учатся соединять простые предложения в 
сложные с помощью указанных в программе слов (союзы, 
союзные слова) или без них. Все теоретические обобщения 
по поводу семантико-структурных типов сложных 
предложений и терминологические обозначения остаются за 
пределами программы.



•Определенную роль в практической направленности 
обучения выполняют задания стилистического характера, 
способствующие развитию правильной связной речи и 
преодолению таких недостатков, как неточность 
употребления слов, нарушение порядка их продуцирования 
в предложении, стереотипность в выборе конструкций, 
повторение одних и тех же слов в рядом стоящих 
предложениях, эмоциональная невыразительность речи.



• Умственно отсталые дети получают образование только в 
специальной школе, в связи с чем программа по русскому языку 
ориентирована на то, чтобы дать им хотя и элементарный, но 
законченный объем знаний и умений в области грамматики и 
правописания и некоторые представления о творчестве русских 
классиков и современных писателей. Тенденция к законченности 
курса — также одно из проявлений практической направленности 
программного материала.
• Программа коррекционной  школы формулирует следующие 
задачи преподавания русского языка:
• 1.        Научить школьников правильно и осмысленно читать 
доступный их пониманию текст;
• 2.        Выработать достаточно прочные навыки грамотного письма 
на основе усвоения звукового состава языка, элементарных 
сведений по грамматике и правописанию;
• 3.        Повысить уровень общего развития учащихся;
• 4.        Научить школьников последовательно и правильно излагать 
свои мысли в устной и письменной форме;
• 5.        Развивать нравственные качества школьников. 



•  Обучение русскому языку во вспомогательной школе 
можно условно разделить на три этапа.

•Первый этап ограничен первым годом обучения, что 
обусловлено психологическими особенностями умственно 
отсталых детей. Эти особенности определяют также 
специфику задач обучения, отбор материала и методов 
преподавания.

•Задачи первого этапа: углубленное изучение детей; 
включение их в школьные занятия; исправление недостатков 
произношения, слухового, зрительного и двигательного 
анализаторов; выработка первоначальных навыков чтения и 
письма; уточнение и развитие словарного запаса; 
формирование умений строить простые предложения, вести 
беседу; воспитание первоначальных навыков 
повествовательной речи.

•Материал, с которым работают первоклассники, — это звуки 
и буквы, слоги и слова, простейшие типы предложений, 
короткие тексты.



•Основными методами работы на данном этапе являются 
игра и упражнения. При этом в формировании навыков игра 
занимает одно из ведущих мест. Учащиеся соревнуются в 
составлении слов по слоговым таблицам, строят слово из 
«живых букв», играют в лото, соотнося картинку, показанную 
учителем, с написанным на большой карте словом, снимают 
с елки нарисованные елочные игрушки, прочитав на них 
слово, и т.п. 

•Упражнения как метод обучения используются при звуковом 
анализе слов (деление на слоги, называние первого звука, 
установление места звука), при чтении слогов, слов, при 
подборе примеров. Учитывая сложность аналитических 
упражнений и быструю утомляемость первоклассников, 
методика рекомендует и в эти упражнения вносить элементы 
игры, для развития правильных представлений учащихся 
широко использовать наглядность.



•Во 2—4-м классах осуществляется второй этап 
обучения. В этот период решаются такие задачи: развитие 
познавательного интереса к родному языку и формирование 
первоначальных языковых обобщений; дальнейшее 
совершенствование произносительной стороны речи; 
уточнение, расширение и активизация словаря; развитие 
умения правильно выражать в устной форме свои мысли; 
освоение школьниками простейших видов письменной речи; 
практическое усвоение ряда грамматических сведений и 
орфографических правил; развитие навыка правильного, 
выразительного и сознательного чтения на материале 
несложных художественных текстов и статей научно-
популярного характера.



•Усвоение детьми новых знаний на этом этапе 
осуществляется не путем заучивания определений и правил, 
а в процессе работы над конкретным материалом. Основной 
метод — разнообразные по форме практические упражнения 
в письме и чтении. Игровые приемы остаются важнейшим 
(но не главным) средством обучения. Продолжается 
интенсивная работа по развитию речи детей на специальных 
уроках, идет обогащение их представлений об окружающем 
мире, а главное — формируется умение выражать свои 
впечатления в речи.



• Задачи третьего этапа (5—9-й классы) заключаются в 
дальнейшем совершенствовании техники чтения, в частности, 
формировании навыка беглого чтения, расширении 
возможностей в осознании читаемого материала, овладении 
различными формами пересказа. Старшеклассники учатся 
последовательно, грамотно и достаточно самостоятельно 
излагать свои мысли в устной и письменной формах, осваивают 
элементарные и грамматические понятия и связанные с ними 
правила правописания.

• И на третьем этапе основной метод работы — упражнения, 
однако в них вводят более трудный материал, задания 
усложняют; повышается самостоятельность учащихся в их 
выполнении. Кроме того, если в младших классах упражнения 
подводили школьников к некоторым языковым обобщениям, то в 
старших классах они служат целям закрепления нового 
материала



Виды обучающих диктантов в специальной 
(коррекционной) общеобразовательной 
школе VIII вида
•Виды обучающих диктантов: словарные, выборочные, 
комментированные, зрительные, творческие, письмо по 
памяти, предупредительные, объяснительные, свободные. В 
конце каждой темы проводится контрольный диктант. Если в 
тексте диктанта встречаются слова на еще не изученные 
правила, их следует выписывать на доску.



•При проведении контрольного диктанта учитель 
прочитывает весь текст выразительно, медленно. Выясняет, 
что непонятно. Далее он диктует текст по отдельным 
предложениям в соответствии с произносительными 
нормами русского языка. Чтение должно быть достаточно 
громким и внятным, но не подсказывающим. Темп чтения – 
равномерный. После записи всего текста учитель 
прочитывает его целиком. Ученики следят по тетрадям 
проверяя написанное. Далее выполняется задание к тексту.



•Выборочные диктанты позволяют за короткое время 
повторить большой объем материала. Учащиеся 
выписывают из читаемого текста слова с определенной 
орфограммой. Образец записи оформляется на доске. 
Несколько примеров анализируется коллективно, далее 
класс выполняет работу самостоятельно. Со 
слабоуспевающими школьниками учитель работает 
индивидуально. К диктанту могут быть предложены 
дополнительные задания (выдели корень, укажи род, падеж 
и т.п.). Данный вид диктантов позволяет выявить, насколько 
осознанно школьники усвоили материал и проводится, когда 
тема достаточно закреплена.



•Зрительные диктанты основаны на зрительном 
восприятии текста. Текст записывается на доске, школьники 
анализируют орфограммы, распознают слова на изучаемые 
правила. Текст закрывается. После записи под диктовку сами 
проверяют текст.



•Письмо по памяти требует от учеников предварительного 
заучивания. Перед написанием объясняются трудные 
орфограммы, знаки препинания, правописание слов на 
неизученные правила. Далее текст закрывается и 
записывается учащимися по памяти. После записи текст 
открывают, дети сличают свои записи с написанным на 
доске. Такой вид диктантов развивает память и 
орфографическую зоркость.



•Особенность предупредительного диктанта состоит в 
том, что ошибки как бы предупреждаются до записи текста. 
Учитель читает текст по предложениям. Учащиеся 
повторяют предложение и объясняют, как надо писать те или 
иные слова. Школьники воспринимают текст на слух, 
выделяю трудные в орфографическом отношении слова и 
решают, как следует их писать. Этот вид диктанта 
целесообразно использовать на начальном этапе изучения 
правила.



•При проведении объяснительного диктанта объяснение 
трудных слов дается после записи. Он проводится, когда 
учащиеся достаточно хорошо усвоят тему и могут 
самостоятельно применять правила на практике



•В процессе творческих диктантов учащиеся 
практикуются в замене одних грамматических форм другими 
(ед. ч. вместо мн. ч. и т.п.) или упражняются в умение 
вставлять в текст какую либо грамматическую категорию 
(прилаг., сущ., и т.п.). Последний вид работы требует 
предварительной подготовки.



•Тексты свободных диктантов более объемные, но 
несложные по содержанию и легко распадаются на 
логически законченные части. Текст не читается целиком. 
Учитель диктует каждую часть два раза, затем учащиеся 
пишут так, как запомнили. Учитель напоминает им, что 
желательно сохранить в тексте слова с изучаемой 
орфограммой. Свободный диктант проводят перед 
контрольным, когда изучаемый материал достаточно хорошо 
усвоен. После того, как учитель прочитает часть диктанта, 
состоящую из 3 – 4 предложений, он предлагает детям 
пересказать отрывок. Данный вид диктантов способствует не 
только совершенствованию навыков грамотного письма, но и 
развитию речи.



Словарная работа на уроках русского 
языка в специальной (коррекционной) 
школе VIII вида
• Методы работы над правописанием трудных слов
• Учитель записывает слово, подлежащее изучению на доске.

• Вставка слова в классное наборное полотно.

• Чтение слова учителем.

• Объяснение значения слова (учителем или детьми).

• Орфографическая работа над словом (постановка ударения, выделение 
трудной буквы, звукобуквенный анализ слова, деление слова на слоги и на 
слоги для переноса).

• Заучивание правописания данного слова (подбор однокоренных слов, 
составление словосочетания, предложения с этим словом, подбор синонимов, 
антонимов, загадки, поговорки с данным словом).

• Запись слова в орфографический словарик.

• Задание на дом – выучить написание слова.

• Включение слова в разнообразные виды устных и письменных работ и 
упражнений.



• Виды словарных работ
• Загадки (ответы загадок являются словарными словами).

• Пословицы (в тексте пословицы есть словарное слово, найти его, объяснить 
смысл пословицы).

• Кроссворд (загадываемые слова являются словарными).

• Запись слов по алфавиту (слова записаны на доске).

• Запись слов по теме (из данных словарных слов выписать только те, которые 
относятся к теме «Огород» или «Школа» и т.п.)

• Составление рассказа из группы словарных слов (декабрь, мороз, коньки, 
ребята).

• Картинный диктант (показывают картинки с изображением предметов, дети 
записывают названия предметов).

• Списать словарные слова в порядке возрастания слогов или наоборот.

• Дописать предложение (в предложении пропущено словарное слово).



Виды словарных работ

• Виды словарных работ
• Загадки (ответы загадок являются словарными словами).

• Пословицы (в тексте пословицы есть словарное слово, найти его, объяснить 
смысл пословицы).

• Кроссворд (загадываемые слова являются словарными).

• Запись слов по алфавиту (слова записаны на доске).

• Запись слов по теме (из данных словарных слов выписать только те, которые 
относятся к теме «Огород» или «Школа» и т.п.)

• Составление рассказа из группы словарных слов (декабрь, мороз, коньки, 
ребята).

• Картинный диктант (показывают картинки с изображением предметов, дети 
записывают названия предметов).

• Списать словарные слова в порядке возрастания слогов или наоборот.

• Дописать предложение (в предложении пропущено словарное слово).



Виды словарных работ

• Образование единственного числа из множественного или наоборот (учитель – 
учителя, огороды – огород).

• Образование другой части речи (береза – березовая, восточная – восток, 
продавец – продавать).

• Связь словарной работы с минуткой чистописания (на чистописании 
повторяем букву З, из словарика выписываем слова на эту букву или с этой 
буквой).

• Выписывание данных словарных слов в несколько столбиков:
• по родам;
• по числам;
• по склонениям; с непроверяемыми гласными А, О, Е, И;
• с непроверяемой и проверяемой гласной;
• одушевленные или неодушевленные предметы;
• по тематике – «Город» и «Деревня»;
• по частям речи;
• с непроверяемой гласной в первом слоге и с непроверяемой гласной во втором слоге.



Виды словарных работ
• Выписать из данных слов:

• слова, состоящие из двух, трех слогов;
• слова с Й;
• слова с шипящими.

• Подвести ряд словарных слов под видовые понятия (ворона, воробей, сорока, петух, 
соловей – птицы).

• Выборочный диктант (каждый вариант пишет свою группу слов).

• Работа с сигнальными карточками (учитель называет слова, а дети поднимают нужную 
букву и работа проходит устно или учитель поднимает карточку с буквой, а дети 
выписывают слово с этой буквой).

• Списывание или запись слов с подчеркиванием звонких и глухих согласных, твердых 
или мягких согласных.

• Придумывание словосочетаний со словарными словами (помидор красный, улица 
широкая).

• Запись слов под диктовку, с постановкой ударения, подчеркиванием непроверяемой 
орфограммы, выбором слова для звуко–буквенного анализа.

• Подбор однокоренных слов.



Виды словарных работ

• Восстановление деформированного текста или предложения (ребята, огороде, 
в, собирали, и, огурцы, помидоры, горох, корзины).

• Разбор слов по составу.

• Запись слов с разными приставками (шел, пришел, ушел, зашел).

• Запись слов с разными предлогами (к площади, у площади, на площади).

• Поставить слово в нужный падеж, просклонять словарное слово.

• Образовать новое слово при помощи суффикса (береза – березка, берег – 
бережок).

• Заменить одним слово (человек, который управляет трактором – тракторист, 
широкая проезжая асфальтовая дорога – шоссе, одерживать победу - 
побеждать).

• Письмо по памяти.

• Самодиктант и взаимопроверка.



Виды словарных работ

• Списать, вставить одну или две согласных (С или СС – кла…ный, керо…ин, шо…е, 
ро…а, ка…ир, ба…ейн).

• Перфокарты, перфоконверты.

• Из данного текста выписать слова с непроверяемыми гласными (согласными).

• Из данных словарных слов выписать по порядку слова, состоящие из корня и 
окончания; корня и суффикса; приставки, корня, суффикса; приставки, корня, 
окончания.

• Данные слова заменить по смыслу другими (группа – коллектив, магазин – универмаг, 
перерыв – антракт, врач – хирург, друг – товарищ).

• К данным прилагательным подобрать по смыслу существительные являющиеся 
словарными словами (красное яблоко, художественная литература, драматический 
театр).

• Заменить синонимами (водитель – шофер) или антонимами (юг – север).

• Закончить предложение однородными членами предложения (В овощном магазине 
можно купить……...).

• От глагола неопределенной формы образовать глагол будущего, настоящего или 
прошедшего времени.



Предупреждение ошибок и работа над ошибками 
на уроках русского языка специальной 
(коррекционной) школы VIII вида
• Предупреждение ошибок
• Для предупреждения ошибок используют следующие виды 
упражнений:

• соотнесение орфограммы с определенным правилом;
• звуковой анализ слова;
• четкое проговаривание слов;
• условно-графическая запись слова;
• составление слов из разрезной азбуки;
• запись слов на плакате с выделением изучаемой орфограммы;
• использование другого цвета для выделения изучаемой орфограммы 
при записи слов на доске и в тетради;

• применение правил с обязательным объяснением;



Предупреждение ошибок и работа над ошибками 
на уроках русского языка специальной 
(коррекционной) школы VIII вида
• написание предупредительных диктантов (слуховой, зрительный, 
письмо по памяти, комментированное письмо);
• соблюдение орфографического режима (порядок ведения 
тетради, регулярная проверка тетрадей, работа над ошибками, 
соответствующие требования к наглядности, грамотная речь 
педагогов) и гигиенического режима (организация рабочего места, 
посадка, расположение тетради, определенный объем работы, 
чередование труда и отдыха);
• повторение диктуемых слов и предложений учителем;
• четкое или распевное проговаривание слов учителем;
• осуществление индивидуально – дифференцированного подхода 
к учащимся



Работа над ошибками

•Работа над ошибками
•Эффективность работы над ошибками зависит от:

• систематичности ее проведения;

• от разнообразия видов упражнений
•от активности учащихся в процессе самостоятельной 
деятельности
•от наличия индивидуального подхода к каждому ученику.



Работа над ошибками

•Работа над ошибками предусматривает следующие этапы:

• исправление ошибок с учетом способности школьников к 
самостоятельной деятельности и уровня усвоения правила;

• анализ ошибочных написаний, выделение группы ошибок, 
типичных для класса и каждого ученика;

• организация специального урока работы над ошибками.



Работа над ошибками

План урока работы над ошибками:
• Сообщение о результатах письменной работы.

• Коллективный анализ типичных ошибок класса.

• Выполнение упражнений на закрепление слабо усвоенных 
правил.

• Самостоятельная работа над ошибками.

• Задание на дом.

• Подведение итогов урока.

•



Дидактические игры на уроках русского языка и 
чтения в специальной (коррекционной) школе VIII 
вида

•Дидактические игры способствуют развитию мышления, 
памяти, внимания, наблюдательности. В процессе игры у 
детей вырабатывается привычка мыслить самостоятельно, 
сосредотачиваться, проявлять инициативу. Дидактическая 
игра имеет две цели: одна из них обучающая, которую 
преследует взрослый, а другая игровая, ради которой 
действует ребенок. Важно, чтобы эти две цели дополняли 
друг друга и обеспечивали усвоение программного 
материала.



Дидактические игры на уроках русского 
языка и чтения в специальной 
(коррекционной) школе VIII вида
•Используя игру по правилам, количество условий игры 
должно быть ограничено двумя – тремя, т.к. умственно 
отсталым детям трудно усвоить большое количество правил 
игры. Учителю следует помогать во время игры тем детям, 
которым трудно запомнить принцип игры. По окончании игры 
следует выявить победителя и поощрить его. Дидактическая 
игра может быть использована на различных этапах урока, 
особенно она целесообразна на этапах повторения и 
закрепления материала.



Дидактические игры на уроках русского 
языка и чтения в специальной 
(коррекционной) школе VIII вида
• В виде загадки, ребуса, шарады, кроссворда может быть 
дана тема урока. Например: «Отгадав загадку (кроссворд и т.п.), 
вы узнаете, что мы будем изучать на уроке», «Здесь зашифрована 
тема нашего урока» или «Решив занимательный пример, вы 
узнаете тему нашего урока».

• Использование игры в процессе объяснения нового материала. 
Например: игра «Собери слово» при изучении темы 
«Соединительные гласные О и Е».

• Использование дидактических игр при проверке пройденного 
материала. Например: игра «Орфографическое лото», 
«Синонимы (антонимы)», «Кто больше напишет слов», «Не 
перепутай», «Третий лишний» и т.п.



Дидактические игры на уроках русского 
языка и чтения в специальной 
(коррекционной) школе VIII вида
• Игры могут быть с предметами – использование муляжей, 
природного материала. Например: игра «Овощи – фрукты», 
«Волшебный мешочек», уточняется цвет форма, вкус, запах 
назначение, размер предмета. Упражнения в определении 
предмета по какому–либо одному качеству (признаку), предметы 
сравниваются, идет классификация предметов.
• Настольные (настольно – печатные) игры могут использоваться 
для групповой и индивидуальной работы. Например: игра 
«Четвертый лишний», «Парные картинки», «Почта», «Узнай 
силуэт», «Собери картинку», «Где ошибся художник», «Домино», 
«Лото» и т.д.
• Словесные (вербальные) игры. Например: самостоятельное 
составление загадок, игра «Узнай по описанию», «Назови одним 
словом», «Найди ошибку», различные загадки, шарады, 
метаграммы, анаграммы, ребусы, кроссворды, чайнворды, 
головоломки и т.д.



Ошибки, допускаемые умственно 
отсталыми учащимися при письме

• Ошибки, обусловленные несформированностью фонетических процессов 
и слухового восприятия:
• пропуски букв и слогов (трва – трава, кродил – крокодил, пинес – принес);
• перестановки букв и слогов (онко – окно, звял – взял, пеперисал – переписал, 
натуспила – наступила);

• недописывание букв и слогов (красны – красный, лопат – лопата, набухл – 
набухли);

• наращивание слов лишними буквами и слогами (тарава – трава, катоарые – 
которые, бабабушка – бабушка, клюкиква – клюква);

• искажение слова (наотух – на охоту, хабаб – храбрый, мчуки – щеки, спеки – с 
пенька);

• слитное написание слов и их произвольное деление (нас тупила – наступила, 
виситиастие – висит на стене, у стала – устала);

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 
предложений (Мой отец шофер. Работа шофера трудная шоферу надо хорошо. 
Знать машину после школы я тоже. Буду шофером);

• замена одной буквы на другую (зуки – жуки, панка – банка, тельпан – тюльпан, 
шапаги – сапоги);

• нарушение смягчения согласных (васелки – васильки, смали – смяли, кон – конь).



Ошибки, допускаемые умственно 
отсталыми учащимися при письме
•Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-
грамматической стороны речи:
• аграмматизмы (Саша и Лена собираит цветы. Дети сидели на 
большими стулья. Пять желтеньки спиленачки);

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок 
(вкармане, при летели, в зела, подороге).

•



Классификация ошибок связной 
письменной речи умственно отсталых 
школьников
•Неречевые ошибки:

• композиционные (структурные): нарушение последовательности 
изложения;

• логические (смысловые): пропуск необходимых слов, фактов, 
эпизодов; привнесения, не связанные с темой высказывания;

• нарушение причинно-следственной зависимости изложенных 
фактов.



Классификация ошибок связной 
письменной речи умственно отсталых 
школьников
•Речевые ошибки:

• неточное употребление слов;
• использование просторечных и диалектных слов;
• употребление лишних слов;
• нарушение порядка слов в предложении;
• наличие речевых штампов.



Классификация ошибок связной 
письменной речи умственно отсталых 
школьников
• Грамматические ошибки:

• в структуре слова (в словообразовании, формообразовании 
существительного, прилагательного, местоимения, глагола);

• в структуре словосочетания (в согласовании, управлении, в том 
числе и в использовании предлогов);

• в структуре предложения (нарушение границ предложения, связи 
между подлежащим и сказуемым, ошибки в построении 
предложений с однородными членами, в сложном предложении, в 
предложении с прямой речью).



Классификация ошибок связной 
письменной речи умственно отсталых 
школьников
•Орфографические ошибки:

• письмо по правилу;
• слитное, раздельное и дефисное написание слов и их частей, 
написание слов с большой и маленькой буквы, перенос слов, 
графическое сокращение слов.

•



Любое художественное произведение 
разбирается по плану

•Подготовка к чтению и словарная работа:
• обращение к прошлому опыту учащихся;
• беседа или рассказ учителя в сочетании с наглядным материалом 
или диа-фильмом;

• создание проблемной ситуации;
• использование музыки;
• предварительное составление рассказа с опорой на тему и 
иллюстрацию;

• словарная работа (2-3 слова в начальной школе, 4-5 слов в старшей, 
разбор новых, непонятных слов).



Любое художественное произведение 
разбирается по плану

• Чтение текста учителем.

• Проверка первого восприятия (эмоциональный настрой 
учащихся).

• Речевая зарядка или словарная работа (трудночитаемые слова).

• Чтение текста учащимися (возможно с параллельным 
проведением словарной работы). Слова разбираются в контексте, 
в старших классах учащиеся пытаются сами объяснить их 
значение.

• Анализ произведения. Вопросы по содержанию текста. Чем 
старше дети, тем меньше информационных вопросов и больше 
смысловых.

• Деление текста на части и озаглавливание частей.



Любое художественное произведение 
разбирается по плану

•Пересказ прочитанного (возможные варианты):
• по цепочке;
• с эстафетой;
• от другого лица;
• по иллюстрации или серии иллюстраций;
• по картинному плану к абзацам, к каждому предложению;
• краткий пересказ;
• выборочный;
• полный;
• пересказ по картинно-символическому плану;
• пересказ по вопросам;
• творческий пересказ.



Любое художественное произведение 
разбирается по плану

• Работа над характеристикой действующих лиц.

• Обобщающая беседа (если работали над большим 
произведением или темой):
• сравниваются главы прочитанного произведения или тексты из 
изученной темы;

• сравниваются характеры героев;

• сравнение и разбор последовательности развития событий в разных 
произ-ведениях или в одном;

• выявление общей идеи;

• работа с пословицами, загадками.

•



ВСЁ!
ДОМОЙ!!!
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