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Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 
препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 
воспитания. Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего 
тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушение слуха, зрения, речи, 
опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой 
сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. Таким образом, самым главным 
приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход с учетом специфики 
психики и здоровья каждого ребенка.



Проблемы специального образования сегодня являются одними из самых 
актуальных в России. Число детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, неуклонно растет, отмечается и тенденция качественного 
изменения структуры дефекта, комплексного характера нарушений у каждого 
отдельного ребенка. 
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей 
среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми 
возможности для получения образования в пределах специальных 
образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и обучение, 
коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий 
их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 
общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности.
 



Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку 
задаются спецификой нарушения психического развития и определяют особую логику 
построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании 
образования. 
Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 
детям с ОВЗ:
-  начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления первичного нарушения 
развития; 
- ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не присутствующие в 
программах образования нормально развивающихся сверстников;
-  использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том числе 
специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию «обходных 
путей» обучения; 
- индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для нормально 
развивающегося ребенка; 
- обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 
- максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы образовательного 
учреждения.



Общие принципы и правила коррекционной работы: 
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. 
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;



Специальные методики для обучения детей с ОВЗ

Педагогом используются следующие методические приемы:
∙ - Поэтапное разъяснение заданий.
∙ - Последовательное выполнение заданий.
∙ - Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.
∙ - Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения.
∙ - Близость к учащимся во время объяснения задания.
Перемена видов деятельности
∙ - Подготовка учащихся к перемене вида деятельности.
∙ - Чередование занятий и физкультурных пауз.
∙ - Предоставление дополнительного времени для завершения задания.
∙ - Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.
∙ - Работа на компьютерном тренажере.
∙ - Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения.
∙ - Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями.
∙ - Дополнение печатных материалов видеоматериалами.
∙ - Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске.
Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ
∙ - Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями.
∙ - Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки.
∙ - Разрешение переделать задание, с которым он не справился.
∙ - Оценка переделанных работ.
∙ - Использование системы оценок достижений учащихся.



В зависимости от характера и степени тяжести первичного нарушения (снижения слуха, зрения, поражения 
центральной нервной системы), последствий в виде ограничения функционирования органов и систем организма 
они имеют специфические образовательные потребности:

- дети с задержкой психического развития – в большем количестве помощи при усвоении нового, в 
значительном числе повторов и возможности практического использования новых знаний, а также в 
систематическом контроле взрослым качества их использования;

- дети с нарушениями интеллекта – в особых методах и приемах коррекционно-педагогической помощи для 
перехода с одного уровня ориентировки в окружающем на другой, т.е. с одного вида мыслительной деятельности к 
другому более сложному, в обучении социальным нормам и их самостоятельному соблюдению;

- дети с нарушениями слуха – в развитии познавательного потенциала путем усвоения нового через знак (т.е. 
письменную речь), овладении речью через чтение;

- дети с нарушениями зрения – в усвоении нового путем использования функциональных возможностей 
сохранных анализаторов и компенсаторного потенциала (тактильный, двигательный, слуховой), причем основным 
источником информации становиться тактильный и слуховой анализаторы;

- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата – в усвоении нового путем использования 
функциональных возможностей сохранных анализаторов и компенсаторного потенциала (тактильный, зрительный, 
слуховой), ведущими информационными источниками в этом случае являются зрение и слух;

- дети с нарушениями речи – в создании специальных условий для развития речевых возможностей путем 
усвоения нового с помощью практической ориентировки;

- дети с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения – в индивидуальном подборе сенсорной и 
эмоциональной нагрузки, методов и приемов для повышения их социальной компетенции;

- дети с множественными нарушениями – в индивидуальном походе к определению методов и приемов, темпа 
коррекционно-педагогического воздействия;

- дети с тяжелыми хроническими соматофизическими болезнями – в индивидуальном темпе при усвоении 
новых знаний и умений.



Три группы методов 
 
1. методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности.

- 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.
2. методы стимулирования и мотивации.
3. методы контроля и самоконтроля.



Наблюдение – это целенаправленное восприятие объекта 
или явления, оно специально планируется педагогом. 
Может быть кратковременное или длительное, 
постоянное или эпизодическое.
Предполагает показ ученикам иллюстративных пособий: 
плакатов, карт, зарисовок на доске, картин, портретов 
ученых и пр.

По способу передачи информации выделяют три группы методов:
1. Наглядные методы, к которым относятся наблюдение и демонстрация.

Демонстрация – это предъявление, показ предмета, явления 
или действия. 
Обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, 
технических установок, различного рода препаратов. К 
демонстрационным методам относят также показ 
кинофильмов и диафильмов. 



В последние годы были созданы новые, более красочные географические карты с пластмассовым покрытием, 
альбомы иллюстраций, на уроках стали применяться зарисовки на листах ватмана с помощью широких 
фломастеров, позволяющие раскрывать динамику изучаемого явления.
Все эти средства нашли особенно широкое применение в условиях кабинетной системы обучения.
Современная дидактика требует наиболее рациональных вариантов применения средств наглядности, 
позволяющих достичь большего образовательного и воспитательного эффекта. Она ориентирует педагогов на 
такое применение наглядных методов обучения, чтобы одновременно иметь возможность развивать и 
абстрактное мышление учеников.
При изучении новой темы особенно полезны кинофрагменты и кинокольцовки. Для закрепления всей темы 
эффективно используются полные фильмы по теме. Конечно, возможен вариант фрагментарного применения 
полных фильмов во время изучения новой темы, что и пытаются делать многие учителя. 

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, 
сужен объем восприятия, страдает точность 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. 
К словесным методам обучения относятся рассказ, лекция, 
беседа и др. В процессе применения  словесного метода учитель 
посредством слова излагает, объясняет учебный материал, а 
ученики посредством слушания, запоминания и осмысливания 
активно его воспринимают и усваивают.

Рассказ – это монолог педагога, содержащий учебную 
информацию. 
Рассказ-вступление — подготовка учащихся к восприятию 
нового учебного материала. Характеризуется относительной 
краткостью, яркостью, занимательностью и эмоциональностью 
изложения, позволяющими вызвать интерес к теме. 
Рассказ-изложение - раскрытие содержания новой темы, изложение по определенному логически 
развивающемуся плану, в четкой последовательности, с вычленением главного, существенного, с применением 
иллюстраций и убедительных примеров.
Рассказ-заключение обычно проводится в конце урока. Учитель в нем резюмирует главные мысли, делает выводы 
и обобщения, дает задания для дальнейшей самостоятельной работы по этой теме.
В ходе применения метода рассказа используются такие методические приемы, как: изложение информации, 
активизация внимания, приемы ускорения запоминания (мнемонические, ассоциативные и др.), логические 
приемы сравнения, сопоставления, выделения главного, резюмирования. Лекция и рассказ экономят учебное 
время, активно управляют восприятием учебного материала школьниками. Вместе с тем оба этих словесных 
метода обучения в недостаточной мере позволяют учащимся высказывать собственные суждения.



Беседа. Разговор учителя с учениками, организуемый с помощью 
тщательно продуманной системы вопросов, постепенно 
подводящих учеников к усвоению информации. В ходе 
применения метода беседы используются приемы постановки 
вопросов (основных, дополнительных, наводящих и др.), приемы 
обсуждения ответов и мнений учеников, приемы корригирования 
ответов, приемы формулирования выводов из беседы.
Вопросы должны быть достаточно емкими для целостного 
восприятия. Слишком большое дробление темы на вопросы 
разрушает логическую ее целостность, а слишком крупные
вопросы становятся недоступными для обсуждения с учениками. Вопросы не должны требовать от учеников 
односложных ответов. Учитель может использовать вспомогательные, наводящие вопросы, позволяющие 
продолжить обсуждение изучаемой проблемы.
Возможны беседы, в ходе которых ученики вспоминают, систематизируют, обобщают ранее усвоенное, делают 
выводы, подыскивают новые примеры использования в жизни изучаемого ранее явления, закона. Такие беседы 
носят в основном объяснительный характер и рассчитаны на оперирование ранее усвоенным, на активизацию 
памяти учеников.
В то же время возможны и весьма желательны при достаточной подготовленности учеников беседы, в ходе 
которых они под руководством учителя сами отыскивают возможные ответы на проблемные задачи. 
Дети с отклонениями в развитии испытывают трудности в восприятии и переработке вербальной информации, у 
большинства из них страдает речевое развитие, 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 предусматривают 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 сферы слуха, зрения, опорно-двигательной 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. 
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.



Индуктивные и дедуктивные методы обучения характеризуют исключительно 
важную особенность методов — способность раскрывать логику движения 
содержания учебного материала. Применение индуктивных или дедуктивных 
методов означает выбор определенной логики раскрытия содержания изучаемой 
темы — от частного к общему или от общего к частному.
Индуктивное изучение темы особенно полезно в тех случаях, когда материал 
носит преимущественно фактический характер или связан с формированием 
понятий, смысл которых может стать ясным лишь в ходе индуктивных 
рассуждений. Широко применимы индуктивные методы при изучении 
технических устройств и выполнении практических заданий. Индуктивным 
методом решаются многие математические и физические задачи, особенно когда 
учитель считает необходимым самостоятельно подвести учащихся к усвоению 
некоторой более обобщенной формулы. Слабость индуктивных методов обучения 
состоит в том, что они требуют большего времени на изучение нового материала, 
чем дедуктивные. Они в меньшей мере способствуют развитию абстрактного 
мышления, так как опираются на конкретные факты, опыты и другие данные.
Дедуктивный метод способствует более быстрому прохождению учебного 
материала, активнее развивает абстрактное мышление.
Применение его особенно полезно при изучении теоретического материала, при 
решении задач, требующих выявления следствий из некоторых более общих 
положений. 

Индуктивные и дедуктивные методы обучения



 Вычленяются прежде всего на основе оценки степени творческой активности школьников в познании новых понятий, 
явлений и законов.
Репродуктивные методы. Репродуктивный характер мышления предполагает активное восприятие и запоминание 
сообщаемой учителем или другим источником учебной информации. Применение этих методов невозможно без 
использования словесных, наглядных и практических методов и приемов обучения, которые являются как бы 
материальной основой этих методов.
При репродуктивном построении рассказа учитель в готовом виде формулирует факты, доказательства, определения 
понятий, акцентирует внимание на главном, которое необходимо усвоить особенно прочно.
Аналогичным образом строится лекция, в которой излагаются слушателям определенные научные сведения, делаются 
соответствующие записи на доске, фиксируемые слушателями в виде кратких конспектов.
Репродуктивно организованная беседа проводится таким образом, что учитель в ходе нее опирается уже на известные 
ученикам факты, на ранее полученные знания и не ставит задачи обсуждения каких-то гипотез, предположений.
Наглядность при репродуктивном методе обучения также применяется в целях более активного и прочного запоминания 
информации.
Особенно эффективно применяются репродуктивные методы в тех случаях, когда содержание учебного материала носит 
преимущественно информативный характер, представляет собой описание способов практических действий, является 
весьма сложным или принципиально новым для того, чтобы ученики могли осуществить самостоятельный поиск знаний.
На основе репродуктивных методов чаще всего осуществляется программированное обучение.
В целом же репродуктивные методы обучения не позволяют в должной мере развивать мышление школьников, и 
особенно самостоятельность, гибкость мышления; формировать у учеников навыки поисковой деятельности. При 
чрезмерном применении эти методы способствуют формализации процесса усвоения знаний, а порой и просто зубрежке. 

Репродуктивные и проблемно-поисковые методы 



Проблемно-поисковые методы применяются в ходе проблемного обучения. При использовании проблемно-поисковых 
методов обучения учитель использует такие приемы: создает проблемную ситуацию (ставит вопросы, предлагает задачу, 
экспериментальное задание), организует коллективное обсуждение возможных подходов к разрешению проблемной 
ситуации, подтверждает правильность выводов, выдвигает готовое проблемное задание. Ученики, основываясь на прежнем 
опыте и знаниях, высказывают предположения о путях разрешения проблемной ситуации, обобщают ранее приобретенные 
знания, выявляют причины явлений, объясняют их происхождение, выбирают наиболее рациональный вариант разрешения 
проблемной ситуации.
Проблемно-поисковые методы обучения применяются на практике также с помощью словесных, наглядных и практических 
методов обучения. В связи с этим принято говорить о методах проблемного изложения учебного материала, о проблемных и 
эвристических беседах, о применении наглядных методов проблемно-поискового типа, о проведении проблемно-поисковых 
практических работ или даже работ исследовательского вида.
Изложение учебного материала методом проблемного рассказа и проблемно построенной лекции предполагает, что 
преподаватель по ходу изложения размышляет, доказывает, обобщает, анализирует факты и ведет за собой мышление 
слушателей, делая его более активным и творческим.
Одним из методов проблемного обучения является эвристическая и проблемно-поисковая беседа. В ходе ее учитель ставит 
перед учащимися ряд последовательных и взаимосвязанных вопросов, отвечая на которые они должны высказывать какие-
либо предположения и пытаться затем самостоятельно доказывать их справедливость, осуществляя тем самым некоторое 
самостоятельное продвижение вперед в усвоении новых знаний. Если в ходе эвристической беседы такие предположения 
касаются обычно лишь одного из основных элементов новой темы, то во время проблемно-поисковой беседы ученики 
разрешают целую серию проблемных ситуаций. Поэтому отличия этих бесед условны и касаются лишь меры применения 
проблемных ситуаций.
Наглядные пособия при проблемно-поисковых методах обучения применяются уже не в целях активизации запоминания, а 
для постановки экспериментальных задач, которые создают проблемные ситуации на уроках. 



Методы самостоятельной работы
 Методы самостоятельной работы и работы под руководством учителя 
выделяются на основе оценки меры самостоятельности учеников в 
выполнении учебной деятельности, а также степени управления этой 
деятельностью со стороны преподавателя.

Самостоятельная работа выполняется как по заданию учителя при 
опосредованном управлении ею, так и по собственной инициативе ученика. 
Самостоятельная работа учеников осуществляется при выполнении самых 
разнообразных видов учебной деятельности. Наиболее распространенным 
ее видом в школьных условиях является работа со школьным учебником, 
справочной и другой литературой. 

Для развития умения использовать метод самостоятельной работы с книгой 
очень важно систематически работать с учебником на уроках. При 
объяснении учебного материала нужно просить учеников внимательно читать 
вместе с учителем определения, задавать вопросы при затруднениях, работать 
с рисунками, таблицами, публикуемыми в учебнике. Путем использования 
разнообразных видов самостоятельной работы необходимо выработать 
некоторые самые общие приемы ее рациональной организации: умение 
рационально планировать эту работу, четко ставить систему задач 
предстоящей работы, вычленять среди них главные, умело избирать способы 
наиболее быстрого и экономного решения поставленных задач, умелый и 
оперативный самоконтроль за выполнением задания, умение быстро вносить 
коррективы в самостоятельную работу, наконец, умение анализировать общие 
итоги работы, сравнивать эти результаты с намеченными в начале ее, 
выявлять причины отклонений.



Стимулирование - это фактор деятельности учителя. Но стимул лишь тогда становится 
реальной, побудительной силой, когда он превращается в мотив, т.е. во внутреннее 
побуждение человека к деятельности. 
Мотивы учения могут быть подразделены на две большие категории. Одни из них 
связаны с содержанием самой учебной деятельности и процессом ее выполнения; другие 
- с более широкими взаимоотношениями ребенка с окружающей средой. К первым 
относятся познавательные интересы детей, потребность в интеллектуальной активности и 
в овладении новыми умениями, навыками и знаниями; другие связаны с потребностями 
ребенка в общении с людьми, в их оценке и одобрении, с желаниями ученика занять 
определенное место в системе доступных ему общественных отношений.
Для того чтобы сформировать мотивы учебной деятельности, используется весь арсенал 
методов организации и осуществления учебной деятельности. 
Ценным методом стимулирования интереса к учению можно назвать метод 
познавательных игр, который опирается на создание в учебном процессе игровых 
ситуаций. В практике работы учителей используются настольные и тренажерные игры, с 
помощью которых изучаются математические формулы, геометрические фигуры. Метод 
познавательных игр опирается на создание в учебном процессе игровых ситуаций. 
Общеизвестно стимулирующее влияние наглядности, которая повышает интерес 
учащихся к изучаемым вопросам, возбуждает новые силы, позволяющие преодолеть 
утомляемость. Ученики, особенно мальчики, позволяют повышенный интерес к 
лабораторным, практическим работам, которые в этом случае выступают в роли 
стимуляторов активности в учении.
Таким образом, каждый из методов организации учебно-познавательной деятельности в 
то же самое время обладает не только информативно-обучающими, но и мотивационными 
воздействиями. 

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности



Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 
деятельности

Методы устного контроля. Устный контроль осуществляется путем индивидуального и 
фронтального опроса. При индивидуальном опросе учитель ставит перед учеником несколько 
вопросов, отвечая на которые он показывает уровень усвоения учебного материала. При 
фронтальном опросе учитель подбирает серию логически связанных между собой вопросов и ставит 
их перед всем классом, вызывая для краткого ответа тех или иных учеников.
Методы письменного контроля. В процессе обучения эти методы предполагают проведение 
письменных контрольных работ, сочинений, изложений, диктантов, письменных зачетов и пр 
Письменные контрольные работы, изложения, диктанты могут быть как кратковременными, 
проводимыми в течение 15—20 мин, так и занимающими весь урок.
В последние годы все чаще стали применять контрольные письменные работы программированного 
типа. В таком случае учитель составляет перечень вопросов, предлагает для каждого из них на 
бланке возможные варианты ответов, одни из которых более полны и точны, другие менее полны и 
содержат некоторые неточности. Задача учеников состоит в том, чтобы выбрать из ряда ответов 
более точный и более полный. Письменные работы могут проводиться в виде графических задач, 
вычерчивания графиков определенных процессов и пр.
Методы самоконтроля. Существенной особенностью современного этапа совершенствования 
контроля в школе является всемерное развитие у учащихся навыков самоконтроля за сте пенью 
усвоения учебного материала, умения самостоятельно находить допущенные ошибки, неточности, 
намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов.



 Обучение детей и взрослых с особыми образовательными потребностями начиналось как 
индивидуальное. В современной специальной педагогике индивидуальная форма 
организации обучения применяется, когда обучающийся имеет тяжелые и множественные 
нарушения в развитии и в обучении и воспитании рекомендован именно индивидуальный 
подход, так как человек не способен к обучению в условиях групповой и коллективной 
работы. В связи с особенностями его познавательной деятельности обучение ребенка 
требует непрерывной индивидуальной психолого-педагогической поддержки и пошагового 
контроля, многократности повторения, а его сенсорные и моторные системы испытывают 
значительные затруднения во взаимодействии с окружающим миром. Продолжительность 
индивидуальных занятий обычно около 20-30 минут.

Индивидуально-групповая форма организации обучения в специальном образовании 
используется в качестве продолжения индивидуальной, когда достигнут некоторый 
коррекционно-педагогический эффект на индивидуальных занятиях. Например, 
коррекционные занятия (развитие речи, навыков самообслуживания, ориентировки в 
пространстве и др.), особенно в условиях интегрированного обучения, предполагают 
возможность работы с детьми в малых группах. 

Классно-урочная система, урок (занятие) является одними из основных форм 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 детей. 

Формы организации специального обучения



Уроки в специальной школе характеризуются широким использованием групповых форм 
работы. В основном это дифференцированно-групповые формы работы, когда дети 
объединяются в группы в зависимости от их познавательных возможностей, темпов 
учебной деятельности, задач коррекционно-образовательного процесса, а также 
бригадные, когда дети объединяются во временные группы для выполнения какого-либо 
учебного задания. 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, кружковой и клубной работы, 
эпизодические мероприятия внеклассной работы (олимпиады, соревнования, смотры, 
конкурсы, викторины, тематические вечера, походы и экспедиции).Как и основные, 
вспомогательные и дополнительные формы организации учебного процесса в специальных 
школах-интернатах строятся с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся, их возможностей участия в различных организационных формах учебной и 
воспитательной работы



Классификация методов воспитания
Группы, применяемые в разной степени и в разных сочетаниях в специальном образовании: информационные методы (беседа, 
консультирование, литературы и искусства, примеры,, экскурсии, встречи и пр.); практически-действенные методы — 
приучение, упражнение, игра, ручной труд, изобразительная и художественная деятельность, нетрадиционные методы 
(арттерапия); побудительно-оценочные методы (педагогическое требование, поощрение, осуждение, порицание, наказание). 
Отбор и композиция методов воспитания определяются возрастными и индивидуальными особенностями детей, а также 
характером и степенью выраженности нарушения развития, спецификой вторичных отклонений в развитии, участием семьи в 
воспитательном процессе. Наиболее доступны для детей с отклонениями в развитии практически-действенные 
методы воспитания. Особенно эффективны они в дошкольном и младшем школьном возрасте, а также к тем категориям детей, 
которые имеют нарушения интеллекта, задержку психического развития, недостатки в речевом и слуховом развитии. Метод  
приучения и упражнения используется при формировании устойчивых навыков социального поведения, санитарно-
гигиенических и хозяйственно-бытовых умений, навыков самоорганизации и др. Этот и другие практически - действенные 
методы(игра, воспитывающие ситуации) применяются в сочетании с различными информационными методами. На начальных 
этапах специального образования воспитательные возможности бесед, рассказов, разъяснений, чтения художественной 
литературы значительно ниже, чем в системе массового образования.. В этой связи большую воспитательную значимость 
имеют методы, которые позволяют опираться на визуальную информацию, сопровождаемую комментариями, разъяснениями 
педагога, а также эффективно использовать примеры из окружающей ребенка жизни, личного опыта педагога. 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, порицание, наказание) также реализуются в 
практически-действенном варианте, сопровождаемом доступным для ребенка словесным поощрением и материальным. 
Методы наказания также имеют практически действенный характер, так как словесное порицание, тем более в резкой форме, 
категорически неприемлемо.


