
 
 

 
 

1 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………… 

 

4 

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА)……………………………………… 

 

 

7 

1.1. Речь и ее функции…………………………………………………. 7 

1.2.  Этапы развития речи……………………………………………… 9 

1.3. Развитие грамматического строя речи обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушением интеллекта)………………….. 

 

11. 

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА………………… 

 

 

17 

2.1. Формы и методы проведения уроков русского языка в 

специальных общеобразовательных коррекционных учреждениях 

VIII вида………………………………………………………………….. 

 

 

17 

2.2 Специфика применения методических принципов при изучении 

грамматического строя речи у учащихся с нарушением 

интеллекта………………………………………………………………… 

 

 

23 

2.3. Методы и методики проведения экспериментального 

исследования…………………………………………………………….. 

 

25 

2.4  Коррекция методов проведения экспериментального 

исследования……………………………………………………………… 

 

37 

ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ, КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ В ОВЛАДЕНИИ 

ГРАММАТИЧЕСКИМ СТРОЕМ РЕЧИ……………………………….. 

 

 

41 

3.1 Нетрадиционные методы и приемы, применяемые при овладении 

грамматическим строем речи……………………………………………. 

 

41 

3.2 Проведение контрольного этапа эксперимента и анализ  



 
 

 
 

2 
 

результатов исследования……………………………………………….. 69 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………… 73 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………… 

 

74 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Увеличение числа детей с отклонениями в развитии и поведении 

привело к необходимости открытия дополнительного числа специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. Мысль о возможности и 

необходимости изучения, воспитания и обучения умственно отсталых детей 

зародилась одновременно с развитием медицины (преимущественно 

психиатрии) и педагогики. Лишь со второй половины XIX века дети с легкой 

степенью умственной отсталости стали объектом изучения и воспитания.  

В русской педагогической литературе  на своеобразие ребенка с 

отклонениями в развитии  впервые было указано Н. А. Добролюбовым. Он  

отмечал, что для умственно отсталых детей характерны пониженная 

активность, замедленность восприятия, склонность к механическим 

стереотипным действиям, плохая ориентировка в новой обстановке, 

отсутствие умения оперировать приобретенными знаниями. 

Большой вклад в разработку проблемы  психического развития 

умственно отсталого ребенка внес выдающийся советский ученый                

Л. С. Выготский. 

Несмотря на атипичность в развитии умственно отсталых детей и 

школьников, советские дефектологи  (И. П. Еременко В. Г. Петрова,             

Н. Г. Морозова, Ж. И. Шиф, С. Я. Рубинштейн, и другие) отмечали динамику 

и значительные потенциальные возможности развития умственно отсталых 

детей. 

В современной психологии речь рассматривается как особый вид 

деятельности и как познавательный процесс [2, с. 66]. 
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Нарушение всех компонентов языка у умственно отсталых учащихся 

затрудняет формирование связной речи. Это усугубляется рядом других 

недостатков: слабостью осмысления материала, недопониманием логики 

событий, нарушением временных связей, соскальзыванием с темы, ведущим 

к образованию побочных ассоциаций, быстрой истощаемостью мотивов к 

речи. 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что обучающиеся с 

умственной отсталостью имеют многие нарушения речи и малую мотивацию 

к овладению грамматическим строем речи. Следует отметить, что в 

результате специально организованного обучения с применением 

нетрадиционных форм уроков оптимизируются навыки овладения 

грамматическим строем речи у  учащихся начальных классов коррекционной 

школы VIII вида. 

Формируются мотивации к общению, повышается статус ученика, 

значимость его личного вклада в решение коммуникативных задач и 

социализации в обществе. 

Исследователь А. А. Леонтьев считал, что «сознательное управление 

психическим развитием ребенка совершается, прежде всего, путем 

управления основным, ведущим отношением его к действительности, путем 

управления ведущей его деятельностью… нужно научиться управлять игрой 

ребенка».  

Цель данного исследования – изучить влияние использования 

нетрадиционных форм уроков, применяемых при овладении грамматическим 

строем речи в обучении умственно отсталых детей. 

Объект – грамматический строй речи у учащихся начальных классов 

коррекционной школы VIII вида. 
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Предметом  исследования являются нетрадиционные формы уроков, 

применяемые при овладении грамматическим строем речи у младших 

школьников коррекционной школы  VIII вида.  

Гипотеза:  мы предполагаем, что если использовать нетрадиционные 

формы уроков при овладении грамматическим строем речи, то уровень 

развития речи и коммуникативные способности умственно отсталых детей 

улучшатся. 

В ходе исследования нами решались следующие задачи: 

1. Проанализировать литературу по проблеме овладения  

грамматическим строем речи у детей с умственной отсталостью, обучаемых  

в коррекционной школе; 

2. Рассмотреть  особенности психического развития умственно 

отсталых детей; 

3. Раскрыть роль нетрадиционных форм уроков в развитии детей; 

4. Выявить эффективность применения  методов и приемов при 

овладении грамматическим строем речи у учащихся коррекционной школы 

VIII вида. 

Методы исследования: библиографический поиск источников, 

теоретический анализ психологической, педагогической, 

психолингвистической литературы, простая классификация. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА) 

 

 

1.1. Речь и ее функции 

 

 

 

Речь – одна из центральных, важнейших психических функций и имеет 

огромное влияние на формирование всех других психических функций 

ребенка и на его развитие в целом. От развития  речи в значительной мере 

зависит развитие мышления.  В основе  овладения всем процессом обучения 

и грамотой лежит речь. На всех этапах развития и регуляции поведения и 

деятельности ребенка речь играет первостепенную роль. Само развитие 

речевой функции – чрезвычайно сложный процесс. В ее формировании 

участвуют:  

- слуховой анализатор, состоящий из воспринимающего рецептора 

(периферической части), проводящих нервных путей и мозговых клеток, или 

центрального конца анализатора в височной области коры больших 

полушарий головного мозга;  

- речедвигательный анализатор, состоящий также из периферической 

части, проводящих путей и мозговых клеток центральной области коры 

больших полушарий головного мозга. Деятельность речедвигательного 
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анализатора в определяющей степени зависит от слухового анализатора, 

который имеет исключительное значение для развития произносительной 

стороны речи. У нормального ребенка фонематический слух, то есть 

специфический слух на восприятие звуков речи, возникает значительно 

раньше и развивается интенсивнее, чем способность артикулировать. Но для 

возникновения собственной речи ребенка речедвигательная сфера играет не 

меньшую роль. 

Крупнейший исследователь детской речи А. Н. Гвоздев пишет: 

«Общий ход усвоения звуковой речи определяется совместным действием 

слуховой и моторной сфер. Слуховая сфера является ведущей, так как 

ребенок впервые на слух учится различать разнообразные фонематические 

элементы; их точные слуховые представления и становится регулятором для 

выработки их в его собственном произношении, но для их появления в речи 

самого ребенка, кроме слуховых представлений, необходимы еще 

артикуляционные навыки».  

Также А. Н. Гвоздев полагал, что «артикуляционные навыки 

вырабатываются позднее, и с  их выработкой звуковые элементы вступают в 

собственную речь ребенка» [6, с. 123]. 

Речь ребенка, поступившего в школу, наполнена диалектами, 

недочетами произношения, ошибками в грамматической структуре; состав 

речи детей ограничен бытовыми, обиходными словами. Ученик первого 

класса не всегда адекватно выражает свои мысли, с трудом передает явления 

действительности. 

Коммуникативная функция языка в дошкольном возрасте реализуется, 

практическим путем и с помощью дидактических игр. В процессе общения 

ребенок усваивает и отдельные слова в единстве их звукового оформления и 

содержания, и целые фразеологические и синтаксические единицы, учится 
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«склонять» и «спрягать» без знания каких-либо правил и без 

лингвистического анализа своей и чужой речи.  

Количество слов, которые ребенок способен произносить в данный 

момент развития на много превосходит количества слов, которые он может 

понимать. 

Ошибочно предполагать, что процесс формирования речи в какой-то 

степени оказывается уже законченным к тому моменту, когда у ребенка 

достаточно развился фонематический слух и произношение. Данный процесс 

интенсивно развивается на протяжении всего школьного возраста. 

 

 

 

1.2. Этапы развития речи 

 

 

Исследователь детских речевых нарушений профессор Р. Е. Левина, 

изучая закономерности формирования речи детей в норме и патологии, 

выделяет пять этапов, которые проходит ребенок в овладении речью. 

На первом, дофонематическом этапе у ребенка полностью отсутствует 

дифференциация звуков, а также понимание речи и собственная активная 

речь. 

На втором этапе возникает различение наиболее  контрастных или 

далеких фонем, но отсутствует дифференциация близких фонем. 

Произношение  ребенка неправильное, искаженное. Он не различает 

правильного и неправильного произношения других людей, не замечает 
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особенностей  своего произношения, одинаково реагирует на правильно 

произносимые слова и на те, искаженные слова, которые взрослые 

произносят так, как их произносит сам ребенок. 

На третьем этапе происходят решающие сдвиги. Ребенок начинает уже 

слышать звуки языка в соответствии с их фонематическими признаками. Он 

узнает неправильно произносимые слова и способен замечать различия 

между правильным и неправильным произношением. Речь остается 

неправильной. Однако в ней начинает происходить новый период развития: 

идет приспособление к другому восприятию, которое выражается в 

появлении промежуточных звуков между звуками, произносимыми ребенком 

и взрослыми. 

На четвертом этапе получают преобладания свежие, дополнительные 

образы восприятия звуков.  Но на данном этапе у ребенка еще не вытеснена 

предшествующая форма, и он продолжает узнавать неправильно 

произнесенные слова. Активная речь ребенка начинает достигать почти 

полной правильности. 

На пятом этапе завершается процесс фонематического развития. 

Ребенок говорит правильно, в силу его возможностей. У него формируются 

тонкие и дифференцированные звуковые образы слов и отдельных звуков. 

Правильное развитие речи ребенка характеризуется не только уровнем 

развития фонематического слуха и произносительной стороны речи, но, и, 

главное способностью различать в своей речи и в речи окружающих 

звуковой состав слова. Эта способность осознавать звуковой состав слова 

является центральным моментом как при овладении грамматическим строем 

родного языка, так и при обучении грамоте. Сам процесс обучения грамоте, 

при котором развивается четкое представление о звуковом составе слова, 

когда ребенок овладевает умением анализировать каждый отдельный звук в 



 
 

 
 

10 
 

слове и отличать его от другого звука, в свою очередь оказывает влияние на 

более тонкое и осознанное восприятие звуковой стороны речи [19, с. 234]. 

В младшем школьном возрасте в период обучения грамоте ребенок 

приобретает новые  знания, умения и навыки в области языка. Они 

свидетельствует об ином, более высоком уровне отношения к 

содержательной и формальной сторонам языка. Путем практических 

упражнений он начинает более сознательно относиться к значению слов,  

словосочетаний, предложений, начинает понимать, что слово состоит из 

слогов, звуков и букв, что слова связываются между собой, чтобы выразить 

мысль. 

У школьника формируется понимание речи как средства общения. В 

новом статусе ученика, ребенок начинает осознавать, что теперь он должен 

говорить  и писать так, чтобы окружающим было понятно, о чем он говорит 

и пишет. При всех тех, знаниях, что успели сформироваться у ребенка,  в 

букварный и послебукварный периоды, использование речи как 

коммуникации не заканчивается.  И в последующие периоды начального 

обучения русскому языку ведется большая работа над грамматическим 

строем речи. Она способствует  «облекать наши мысли в материальную 

оболочку, делает нашу речь организованной и понятной для окружающих» 

[4, 27]. 

На протяжении всей последующей  работы по русскому языку в 

начальных классах следует развивать умения ставить ясный вопрос и давать 

толковый ответ, внимательно относиться к внешней стороне высказываний, 

находить нужные слова и строить предложения, связано выражать свои 

мысли.  Постепенно, перед детьми,  раскрывается семантика слова, 

многообразие его значений, развивается «чувство языка», привычка  

выбирать из сокровищницы языка наиболее точные и яркие слова, логически 

строить правильные высказывания. Верно используя различные 
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методические приемы практического обучения, учитель может многому 

научить детей в области родной речи. 

А. М. Пешковский еще в 1925 году писал: «И если бы даже ни 

правописание наше, ни грамматика литературного наречия сами по себе, ни 

словарь его не представляли никаких трудностей, мы все равно учились бы и 

учили бы родному языку в школе, потому что каждый из нас, как только он 

выйдет из пределов домашнего обихода должен уметь говорить, чтобы быть 

понятным».  

 Продолжая свою мысль и обращая внимание на развитие речи, 

исследователь предупреждает: «Основная и наибольшая часть этого умения 

говорить дается в школе, жизнь мало сравнительно прибавляет к 

приобретенному в школе. Отсюда понятна колоссальная государственно-

культурная роль постановки родного языка в школе именно как предмета 

нормативного» [25 с.59]. 

Таким образом, своевременное поэтапное формирование речи у детей с 

нормальным развитием формирует его восприятия мира, познавательного 

процесса.  

 

 

 

1.3. Развитие грамматического строя речи у детей с нарушением 

интеллекта 
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Рассматривая особенности развития грамматического строя речи у 

детей с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта), первоначально 

стоит обратить внимание на то, что в нормативно-правовой документации  

используются несколько понятий, которые соотносят с данным контингентом 

детей. Это такие понятия как «дети с нарушениями в развитии», «дети с 

отклонениями в психофизическом развитии», «дети с ограниченными 

возможностями здоровья», «дети с особыми образовательными 

потребностями». Все эти термины имеют специфическую область 

применения, но в совокупности применимы педагогами, работающими по 

адаптированным общеобразовательным программам. 

В российской коррекционной педагогике и специальной психологии, 

понятие «умственно отсталый ребенок», охватывает весьма разнообразную 

по составу группу детей, всех их объединяет наличие органического 

повреждения коры головного мозга, который носит смешанный, сочетанный 

характер.  Некоторые изменения в работе головного мозга ребенка, хотя и с 

неодинаковой интенсивностью, все же захватывают многие участки, нарушая 

их строение и функции. Существуют и такие случаи, когда диффузное 

поражение коры головного мозга сочетается с отдельными, более 

выраженными локальными нарушениями. Это приводит к  возникновению у 

ребенка различных, выраженных отклонений (с разной отчетливостью), 

обнаруживающихся во всех видах его психической деятельности. 

Развитие речи умственно отсталых детей характеризуется двумя 

важными особенностями: 

 - значительная задержка становления речи; 

 - недоразвитие всех ее компонентов. 

Развитие речевого (фонематического) слуха происходит у умственно 

отсталых детей с очевидным опозданием и с явными отклонениями. 

Вследствие этого у них наблюдается отсутствие или позднее появление 
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лепета. Первые слова произносятся не в 1-1,5 года, а на третьем, четвертом 

году жизни.  

У некоторых умственно отсталых детей даже к 4–5 годам    отсутствует 

речь. Задержка становления речи обнаруживается не только в развитии 

активной речи самого ребенка, но также в более позднем (чем в норме) 

понимании обращенной к нему речи окружающих. У умственно отсталых 

детей страдают все стороны речи: фонематическая, лексическая, 

грамматическая. 

Обращаясь к исследованиям А. Н. Гвоздева  о формировании 

грамматического строя речи детей, не имеющих отклонений в развитии и 

рассматривая 3 периода 

 - период предложений, состоящих из аморфных слов-корней, которые 

употребляются в одном неизменном виде во всех случаях, когда они 

используются (от 1 г. 3 мес. до 1 г. 10 мес.); 

 -период усвоения грамматической структуры предложения связанной с 

формированием грамматической категорией и его внешнего выражения (от 

1г.10 мес. до 3 лет); 

 - период усвоения морфологической системы русского языка, 

характеризующейся усвоением типов склонений и спряжений (от 3 до 7 лет), 

можно отметить, что и ребенок с нарушениями интеллекта, будет проходить 

все этапы формирования грамматического строя речи, но в более поздние 

сроки и с «затягиванием» периодов [9,81]. 

 Умственно отсталые дети приходят в школу говорящими. Однако из-за 

нарушенного интеллекта их речь имеет существенные отклонения от нормы. 

Так, изучив, периоды формирования грамматического строя речи у детей с 

нормальным развитием, можно сказать, что ученик, обучающийся по 

коррекционной программе VIII вида, приходит в школу на втором этапе 

формирования речи. 
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Как следствие, недоразвития словесно-логического мышления у детей с 

нарушениями интеллекта приводят к непониманию значения тех слов, 

которые используют окружающие.  У обучающихся нарушена семантика 

речи. В силу недоразвития коры головного мозга у умственно отсталого 

ребенка медленно развивается словарь, для него характерен ограниченный 

словарный запас.  

Значения слов недостаточно дифференцированы. У обучающегося с 

умственной отсталостью  большая часть входит в пассивный словарь, и лишь 

небольшая часть – в активный. Замедленно формируются обобщающие 

понятия, дети с трудом абстрагируются от конкретной ситуации. С трудом 

переносят имеющиеся знания в практическую деятельность. Речь ребенка с 

интеллектуальными нарушениями характеризуется бедностью содержания, 

недостаточной развернутостью, фрагментарностью [20, 142]. 

Вследствие выше сказанного у умственно отсталых детей нарушен 

грамматический строй речи. Употребляемые ими предложения примитивны 

по своей конструкции, с большим количеством  ошибок, пропусков, 

искажением окончаний в словах. В их речи отмечается нарушение 

синтаксических связей, то есть отношений между словами в предложении с 

помощью падежей и предлогов, неправильное согласование между словами в 

словосочетаниях.  Часто речевая деятельность детей с нарушениями 

интеллекта сводится к использованию заученных речевых штампов с 

пропусками, либо заменой предлогов. У  них отмечаются трудности 

звукобуквенного анализа и синтеза, восприятия, наблюдаются различные 

виды расстройств письма, трудности овладения техникой чтения, в 

результате чего отмечается не понимание речи. 

Малый объем памяти, незначительные представления об окружающем 

мире, ограниченные потребности в контактах - всѐ это является низким 

показателем уровня познавательной деятельности. 
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Основным средством формирования грамматического строя речи у 

умственно отсталых школьников является обучение, которое осуществляется  

на уроках русского языка и развития речи. Одной из важнейших задач 

педагога в коррекционном учреждении является социализация учащихся и 

речь выпускников школы должна быть понятной для общества. Поэтому на 

любом занятии (урочной и внеурочной деятельности) учитель может и 

должен исправлять ошибки в речи. Однако большую значимость имеют 

уроки, где упор проводится на специальную работу по предупреждению того 

или иного отрицательного качества детской речи, целенаправленно и 

интенсивно исправляются уже имеющиеся грамматические ошибки. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

 

2.1.Формы и методы проведения уроков русского языка в 

специальных общеобразовательных коррекционных учреждениях 

 VIII вида 

 

 

Основной формой организации учебной деятельности, как в 

общеобразовательных учреждениях, так и в специальных коррекционных 

является урок. Однако «дети с особыми образовательными потребностями»,  

которыми считаются учащиеся с нарушениями интеллекта, имеют свои 

возможности в отношении овладения знаниями, умениями и навыками. 

Ребенок с умственной отсталостью овладевает знаниями с большими 

трудностями и с малыми видимыми результатами. 

Наличие психофизических особенностей, требует от учителя создания 

оптимальных условий для мобилизации и использования компенсаторных 

сил обучающихся и возможностей их развития. Поэтому возникает 

необходимость применения особых форм организации педагогического 

процесса – нетрадиционные уроки. 
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Нетрадиционные формы уроков  для детей с нарушениями интеллекта  

являются, своего рода, «революционным развитием личности» при снижении 

интереса к изучению учебного материала. Во время проведения уроков с 

нетрадиционными формами,  обучающиеся коррекционных классов 

подвергаются неосознанному воздействию со стороны педагога на 

целенаправленную работу: увеличивается работоспособность учащихся и 

уменьшается нагрузка на включение «охранительного режима»  ребенка. 

К нетрадиционным формам урока можно отнести уроки с применением 

следующих методик: урок-викторина, урок-конкурс, урок-КВН, урок-игра, 

урок–эстафета. Во внеурочное время, либо на коррекционных 

логопедических и психологических занятиях применяются следующие 

нетрадиционные формы: пескотерапия, арттерапия, иппотерапия, 

сказкотерапия, на которых тоже продолжается общение ребенка с педагогом, 

где педагоги обязаны исправлять речевые ошибки,  следовательно, влиять на 

формирование грамматического строя речи обучающегося. Так  современная 

педагогика определяет  связь между учебными предметами, что позволяет 

расширить кругозор учащихся и способствует перенесению знаний на 

социальный опыт, улучшает коммуникативные способности ребенка с 

ограниченными возможностями. 

Учащиеся с нарушениями интеллекта, развиваются с отставанием, и 

поэтому учебная деятельность совпадает с возрастом игровой деятельности 

детей с нормальным развитием. Для оптимизации обучения грамматическому 

строю речи  на уроках русского языка вводят игровые моменты, а уроки – 

закрепления пройденного материала проводят в конкурсной направленности. 

«Во вспомогательной школе особое место занимают мероприятия, цель 

которых – сгладить стереотипию, резко проявляющуюся и в поведении. И в 

речи учеников» [13,261]. 
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На данных мероприятиях преследуются не только коррекционно-

воспитывающие задачи, но и продуктивное использование учебного времени.  

«Дети есть дети, игровая деятельность для них — необходимая стихия. 

Ребенок, играя, не только повышает уровень умственного развития, но и 

подсознательно участвует в коррекционном процессе» так комментирует             

О. Н. Яворская свое отношение к играм на уроках русского языка [38,27]. 

Если, в начале, игра носит, безусловно-рефлекторный, характер, то 

постепенно по мере возрастающего интереса к окружающему миру она 

становится все более прогнозируемой и планируемой. Продолжая играть 

спонтанно под влиянием чувств и желаний, ребенок начинает сравнивать 

игры, результаты и отбирать для себя наиболее приемлемые моменты, 

регулирование темпа игры ее содержание.  

Известно высказывание  писателя М. Горького: «Игра – путь детей к 

познанию мира, в котором они живут и который призваны изменить». Такой 

известный врач, как  Б. А. Аркин, заявлял в 1930-е годы «Игра человека 

является могущественным фактором развития полноценной социальной 

личности, служа ареной испытания и закала социальных чувств, социальной 

дисциплины и коллективной солидарности» [15,58].  

Педагог А. Сухомлинский добавлял в 1970-е годы: «Игра – это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра  - 

это искра зажигающая огонек пытливости и любознательности».   

Я. Корчак, воспитатель и писатель, еще раньше уточнял: «Игра – не 

столько стихия ребенка, сколько единственная область, где мы 

предоставляем ему более или менее широкую инициативу. Лишь в играх 

ребенок чувствует себя до некоторой степени независимым».  

Интересно мнение психоаналитика Е. Н. Эриксона: «Игра ребенка 

выступает, как форма способности иметь дело со своими переживаниями 
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путем создания модельных ситуаций и овладения реальностью при помощи 

экспериментов и планирования» [14, с. 88].  

Изучая труды ученных, обратившихся к игровой деятельности и 

получавшие при этом положительные отклики от педагогов и результаты от 

подопечных, мы приходим к выводу, оптимальной формой овладения 

грамматическим строем речи для детей с умственной отсталостью будет 

именно игровой метод обучения. Превращая традиционный урок в игру с 

правилами, с «упрощением» изучаемого материала, в нетрадиционную 

форму обучения. 

Сюжетная игра развивает абстрактное мышление ребенка, что очень 

важно для развития речи и вторичных когнитивных навыков. 

Если раньше игра означала преимущественно развлечение, то в 

настоящее время разработаны дидактические, компьютерные, деловые и 

аналитические игры, выполняющие функции обучения, а не просто 

развлекающие. И все же в классическом понимании игра воспринимается как 

вид деятельности, противоположный тяжелой работе, вносящий 

разнообразие, удовольствие и радость в жизнь.  

Однако мы понимаем, что учащиеся с нарушением интеллекта быстро 

утомляются и часто отвлекаются, поэтому данный вид деятельности, должен 

быть дозирован. Урок же с игровыми моментами не должен быть 

ориентирован только на одно из изучаемых правил, целесообразнее 

нетрадиционные формы уроков проводить по окончании тем, заменяя 

обобщающие уроки. 

Говоря о детях с умственной отсталость нельзя забывать и то, что это  

«дети с ограниченными возможностями здоровья», поэтому обращаем свой 

взор на игру с медицинской точки. 

В психотерапии выделяют следующие разновидности дидактических 

игр: 
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- мнемотехнические (образные способы преподнесения учебного 

материала); 

- диагностические (игры, предназначенные для идентификаций 

отклонений от норм развития, способствующие постановке диагнозов);  

 - развивающие (игры на развитие внимания, памяти, мышления 

и т.п.) 

 - коррекционные (игры направленные на преодоление или 

ослабление недостатков развития);   

 - лечебные игры (обладают несколькими целями: 1) снять 

накопившееся нервное напряжение и зарядить детей очередной 

порцией жизнерадостности и оптимизма; 2) уменьшить страх 

неожиданного воздействия; 3)наладить контакт между родителями и 

детьми; 4) развивать ловкость и координацию движений) 

Игры с правилами, обычно относятся к направленным играм, что 

является первостепенной задачей педагога в коррекционной школе. Усилия 

педагога в данном случае направляются на развитие  и совершенствование 

знаний. 

Следует вспомнить, что еще в начале XX века немецкий педагог                  

Р. Штейнер эффективно сочетал обучение в школе с занятиями искусством и 

организацией театрализованных представлений, в том числе и 

разыгрыванием сказок в  младшем школьном возрасте. 

В программе коррекционного обучения для детей с нарушениями 

интеллекта, данный вид деятельности «предусмотрен» на уроках развития 

речи.  

Во внеурочной деятельности при подготовке к различным 

мероприятиям с театрализованными представлениями, на занятиях 

кружковой деятельностью. Новыми веяниями в сфере образования являются 

онлайн–викторины, олимпиады, что дают возможность учащимся 
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коррекционных школ почувствовать себя «эрудированными», 

социализированными, мотивируя детей на изучение русского языка. 

Итак, в  систематизированном виде нетрадиционные уроки с 

применением игровой деятельности  предстают перед нами как оптимальные 

средства, при овладении грамматическим строем речи. Новые формы уроков 

не отходят от обычных целей обучения, они лишь мотивируют, дают толчок 

к:    познанию и  усвоению новых знаний; 

развитию эмоциональности, усилению жизнерадостности и 

преодолению негативных чувств; 

самовыражению, раскрытию своего творческого потенциала, 

возможностей и способностей; 

приобретению коммуникативного опыта через умения принимать и 

играть роли; 

формированию гибкого, ситуативного, альтернативного мышления и 

непосредственности в общении; 

развитию  психических процессов, в том числе воображения, внимания, 

памяти, мышления, эмоционально-волевых процессов; 

социализации  (приобщения к социуму). 

На основании выше изложенного можно сделать вывод – игра 

незаслуженно забытый метод обучения. Игра это не только способ снятия 

напряжения, но и способ отстранения от недугов. 
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2.2 Специфика применения методических принципов при изучении 

грамматического строя речи у учащихся с нарушением интеллекта. 

 

 

 

Проблема специфики применения методических принципов в условиях 

преподавания русского языка в специальной (коррекционной) школе 

разработана не в полной мере, так как «дети с нарушениями в развитии» не 

подчиняются единому правилу. Исследования, основанные на изучении 

процесса усвоения родного языка учениками с нормальным интеллектом, 

проведенные Л. П. Федоренко, М. Р. Львовым, Н. С. Рождественским,          

С. А. Зыковым, К. В. Комаровым, а также опыт обучения русскому языку 

детей с интеллектуальной недостаточностью,  и ряд публикаций, 

освещающих этот опыт, позволяют выдвинуть некоторые методические 

положения.                                                                                                                                                                         

Выделяя специальные методические принципы, мы принимали во внимание 

высказывание М. Р. Львова, что их число должно быть ограниченным, иначе 

может наступить девальвация принципов, и они перестанут выполнять 

регулирующую функцию в процессе обучения. 

Применительно ко всем разделам обучения русскому языку можно 

выделить следующие принципы: 

 1.Коммуникативная направленность обучения; 

2.Единство в реализации двух направлений работы: развития речи и 

мышления; 

3. Обязательная мотивация языковой и речевой деятельности 

учащихся; 
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4. Формирование чувства языка и опора на него в учебной 

деятельности детей; 

5. Взаимосвязь устной и письменной форм речи в процессе их 

развития. 

Одним из ведущих принципов обучения русскому языку в условиях 

коррекционной школы является принцип коммуникативной направленности. 

В.  Г. Петрова справедливо замечает, что умственно отсталый ребенок, 

владея в той или иной степенью речи, «...редко участвует в беседах, на 

вопросы отвечает односложно и далеко не всегда правильно». Речевые 

недоразвития, слабость побудительных к речи мотивов вызывают у  детей  с 

нарушениями интеллекта затруднения в общении с окружающими людьми 

[26, 21]. 

Вместе с тем установлено, что целенаправленное воздействие на речь 

умственно отсталых детей приводит к ее совершенствованию, к развитию 

навыков более точного выражения мыслей, адекватного ведения диалога и 

даже навыков построения монологического высказывания. Именно эта 

закономерность требует, чтобы педагогическая деятельность учителя была 

нацелена на коррекцию недостатков всех сторон речи детей, на ее развитие и 

активизацию в той степени, в какой она может быть использована как 

средство общения. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает, что главным 

в обучении детей должно быть не столько сообщение  различных аспектов 

языка (фонетики, морфологии, синтаксиса), сколько формирование навыков 

практического использования  различных языковых категорий в речи. В 

результате их отработки школьники получают возможность осознавать 

некоторые лингвистические информации, усваивать и применять 

орфографические правила и более свободно пользоваться речью в 
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коммуникативных целях, что создает благоприятную среду для социализации 

в обществе. 

Надо отметить, что данный принцип последовательно реализуется в 

отношении школьников младших классов и в последующих старших классах 

коррекционной школы VIII вида. 

 

 

 

2.3. Методы и методики проведения экспериментального 

исследования 

 

 

Экспериментальные исследования были проведены на базе ГБОУ 

Уфимская коррекционная школа – интернат № 59 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с целью, определения уровня 

усвоения грамматического строя речи   учениками 3 «а» класса. Изучив 

внутренние локальные акты и личные документы учащихся, можем 

скорректировать заключения ПМПК и данные вывести в таблицу 1. 

Таблица 1 

Данные по протоколу ПМПК на обучающихся 

№ 

п/п 
Список 

учащихся 

Легкая 

умственная 

отсталость 

Умеренная 

умственная отсталость 

1. Саша Ч +  

2. Артем С.  + 

3. Андрей Д. +  

4. Виталий Ф. +  

5. Настя К. +  

6. Лиля А. +  
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Таблица 1 (продолжение) 

7. Марина В.  + 

8. Айгуль М. +  

9. Ваня Б. +  

10 Влад В.  + 

  

Все обучающиеся данного класса имеют системное недоразвитие речи 

средней степени, а Анастасия  имеет легкую степень недоразвития речи. В 

классе есть учащиеся с синдром Дауна (Андрей, Виталий), которые чаще 

остальных отвлекаются от работы, но посещают дополнительные 

логопедические занятия в «Центрах развития».  Артем, Марина и Влад  по 

определению ПМПК имеют умеренную степень умственной отсталости, 

ребята меланхоличны, спокойны, хорошо идут на контакт во внеурочное 

время, на переменах подражают действиям одноклассников. 

Исследования проводились на уроках русского языка и развития речи. 

Были выбраны следующие методы: наблюдение, беседа, анализ 

продуктов деятельности, диагностические процедуры.   

Наблюдение. Этот метод основывается на планомерном наблюдении за 

деятельностью людей, которое проводится в обычных жизненных условиях 

без какого-либо преднамеренного вмешательства со стороны наблюдателя. 

Наблюдение предполагает полное и точное описание наблюдаемых явлений, 

а также их психологическое толкование. Именно в этом заключается главная 

цель  наблюдения: оно должно, исходя из фактов, раскрыть их психоло-

гическое содержание. 

Наше наблюдение за детьми с «аномальными развитиями» было 

наделено регулярными и постепенными сборами информации с целью 

получения объективной картины.  
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Беседа. При беседе могут обнаружиться особенности, которые в 

естественных условиях без специального побуждения со стороны педагога не 

проявляются. Результат беседы зависит от следующих факторов: 

1. продуманности задаваемых вопросов; 

2. целенаправленности задаваемых вопросов; 

3. подготовленности к проведению беседы; 

4. подготовленности к проведению беседы; 

5. учета возрастных особенностей; 

6. соответствия вопросов личному опыту, знаниям; 

7. индивидуальных особенностей развития; 

8. учета семейного воспитания. 

Анализ продуктов деятельности. Содержательному анализу по заранее 

определенной схеме подвергаются рисунки, поделки, лепка. В ходе анализа 

могут быть выявлены особенности психического развития ребенка 

(восприятия, представления, пространственные восприятия и так далее), 

особенности личности ребенка (самостоятельность, усидчивость, умение 

завершать работу и т.д.).  

При подборе заданий в процессе диагностических процедур для 

учащихся с умственной отсталостью  мы придерживались следующих 

рекомендаций:  

1) задания должны были выявлять степень сохранности функций, 

имеющих существенное значение для обучения, поэтому предусмотрено 

обучение детей в процессе их обследования;  

2) задача диагностической методики  - не просто определить степень 

развития и прогнозировать фатальное развитие, а выяснить доступные 

ребенку способы усвоения общественного опыта, определить зону 

ближайшего развития;  
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3) содержание заданий следует направить на активизацию строго 

определенных функций, подлежащих изучению;  

4) объем и количество заданий должны были быть достаточными для 

выявления степени сохранности изучаемой функции, качественной 

характеристики  дефекта.  Так как, обследуемые дети,  даже одного возраста, 

неодинаковы по своим знаниям. Имеют разный опыт и возможности обу-

чения, задания на изучение одной и той же функции должны 

модифицироваться по степени трудности и способам предъявления 

(наглядный, вербальный, с опорой на образец, без него);  

5) методикой предусмотрена дозированная помощь. 

 Как отмечал Н. М. Стадненко: «при качественной характеристике 

выполнения задания показателями являются не только результат и способы 

его выполнения, но и сложность содержания, форма предъявления, принятая 

и достаточная мера помощи. При оценке результатов выполнения заданий 

учитываются не возраст, а годы обучения, их условия, в частности тип 

школы, в которой учился ребенок до обследования» [30,64]. 

Методики проведения экспериментального исследования 

С целью изучения словообразовательных умений в речи  мы 

наблюдали за свободным общением школьников с нарушением интеллекта: 

постоянно (за речью во время режимных процессов) и  периодически (за 

речью во время игр, прогулок). 

В результате наблюдений выяснили, что дети с нарушениями 

интеллекта в процессе деятельности словообразовательные нормы русского 

языка в своей речи используют редко, либо с некоторыми нарушениями. Для 

некоторых учащихся (Артема, Марины и Влада)  в разговорной речи 

присутствует «словотворчество», что характерно для детей дошкольного 

возраста. 
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При проверке состояния сформированности грамматического строя 

речи у учащихся  с умственной отсталостью мы использовали разработки и  

методические рекомендации, предложенные следующими авторами:             

З. А. Репиной,  Л. Ф. Спировой, Т. А. Фотековой, Г. В Чиркиной,                     

А. В. Ястребовой, С.Н. Шаховской, О. Н. Яворской. 

 Основными критериями диагностики мы выбрали: 

1. Понимание и усвоение навыков словообразования. 

2. Понимание  и усвоение грамматических форм. 

3. Понимание предложения. 

Цели, инструкции и предлагаемый материал для исследований соотнесли с 

возможностями учащихся. Мы учитывали индивидуальные особенности 

развития данного контингента учащихся и старались, чтобы все задания 

соотносились с жизненным опытом, имели метапредметные связи. Каждый 

блок заданий разместили в таблицы, 2, 3, 4, а результаты вынесли в 

приложение 1. 

Таблица 2 

Словообразов

ание 

Инструкция Предлагаемый 

материал 

Образование 

названий детенышей 

животных. 

« У крольчихи – крольчата, а у 

…» 

 

 

 

 

У козы 

У лошади 

У лисы 

У свиньи 

У курицы 

Образование 

существительных 

вуменьшительно-

ласкательной форме 

«Это  предмет- стол, его  можно 

назвать ласково, если он 

маленький – столик. Я буду 

называть предмет большой, а ты 

подходящий к нему по смыслу 

маленький.» 

Зонт 

Ключ 

Яблоко 

Огурец 

Носок 

 

Образование 

относительных 

прилагательных 

Игрушка сделана из дерева, 

значит она деревянная. Скажи, 

какой (какая)   ... 

 

 

Конфета из шоколада 

Варенье из клубники 

Гвоздь из железа 

Стакан из стекла 

 
 



 
 

 
 

29 
 

Таблица 2 (продолжение) 

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

« У кошки хвост кошачий, а у 

…» 

Коня 

Лисы 

Волка 

Медведя 

Образование 

глаголов с помощью 

приставки 

Посмотри на картинки и скажи, 

что делает мальчик 

Мальчик идет 

Мальчик подходит к дому 

Мальчик выходит из дома 

Мальчик переходит улицу 

Образование 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

Осенью холодно, а зимой еще 

холоднее 

Это дерево высокое, а то 

еще… 

Река глубокая, а озеро 

еще… 

Тесьма широкая, а лента 

еще… 

Альбом тонкий, а тетрадь 

еще… 

 

Оценивание заданий проходило по пятибалльной системе: 

5 баллов – все задания выполнены самостоятельно и верно 

4 балла – большинство заданий выполнены  верно, единичные ошибки 

исправляются самостоятельно или с помощью уточняющего вопроса 

3 балла – большинство заданий выполняются с помощью взрослого в 

виде уточняющих вопросов, иногда с контекстной подсказкой, некоторые 

подсказки не доступны 

2 балла – при выполнении требуется значительная помощь 

(расширение инструкции, подсказки), многие задания недоступны; 

1 балл – невыполнение задания, Обучающийся не использует помощь. 

                                                                                           Таблица 3 

Грамматические 

формы 

Инструкция Предлагаемый 

материал 

Употребление 

существительных 

множественного 

числа в именительном 

и родительном 

падежах 

«Если предмет один 

скажем – друг, если много 

– друзья, а если их не стало, 

то скажем, нет друзей». 

Данная диагностика 

проводится с помощью 

картин и показа. 

Одна тетрадь, а если много, то 

это -… 

Не стало –  

Один стул, а если много, то это 

-… 

Не стало – 

Одно ведро, а если много, то  
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Таблица 3 (продолжение) 

  это - … 

Не стало -… 

Один карандаш, а если 

много, то это -… 

Не стало… 

Употребление 

существительных в 

косвенных падежах 

Диагностика идет с 

демонстрацией. 

Где лежат карандаши? (в 

пенале) 

Где лежит игрушка(в 

коробке) 

Откуда я достаю игрушку?  

(из коробки) 

Куда я поставила коробку? 

(под стол) 

С чем бывает бутерброд? (С 

сыром, с колбасой) 

 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде числе, падеже. 

Посмотри на картинку и 

послушай, как я расскажу о 

ней: красная смородина. А 

теперь ты посмотри и 

называй. 

Синяя кружка 

Зеленый огурец 

Желтое яблоко 

Красный шарф 

Коричневое платье 

 

            Оценка: 

5 баллов – все задания выполнены самостоятельно и верно; 

4 балла – отмечаются редкие ошибки, которые исправляются 

самостоятельно, либо с помощью в виде уточняющих вопросов; 

3 балла – часть заданий выполняется верно, некоторые ошибки 

исправляются после уточняющих вопросов, часть ошибок не исправляется 

после уточняющих вопросов, однако есть понимание значения предлогов 

(выполняет инструкция, включающую предлог); 

2 балла – большинство ответов неверные, коррекция после 

уточняющих вопросов отсутствует, но есть понимание значения 

предлогов; 

1 балл – невыполнение. 
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Таблица 4 

Предложение Инструкция Предлагаемый 

материал 

Конструирование 

предложений. 

«Я буду называть слова, а 

ты постарайся составить из 

них предложение» 

Мальчик, открыть, дверь. 

Девочка, любить, мама 

Облако, плыть, на, небо 

 

Оценка: 

5 баллов – все предложения составлены самостоятельно и верно; 

4 балла – в основном все предложения составлены самостоятельно и 

верно, иногда требуется стимулирующая или уточняющая помощь; 

3 балла – задания выполняются в замедленном темпе, иногда 

требуется повторное воспроизведение, помощь в виде уточняющих 

вопросов; 

2 балла – требуется повторное воспроизведение, значительная 

помощь в виде стимулирующих вопросов и контекстной подсказки, в 

составленных ребенком предложениях отмечаются замены слов, 

нарушение порядка, искажение смысла; 

1 балл – невыполнение, помощь не использует. 

Проведя, анализ выполненной работы в трех направлениях наблюдаем, 

следующую картину  по всем   критериям развития грамматического строя 

речи (таблица 5). 

 

Таблица 5 

№

 

п/п 

Список 

учащихся 

Понима-

ние и 

усвоение 

навыков 

словообра-

зования. 

 

Понимание  и 

усвоение 

грамматичес-

ких форм. 

 

Понимание 

предложе-

ния 

Грамматичес

кий строй 

речи 

1

1 

Саша Ч 14 8 3 25 
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Таблица 5 (продолжение) 

2 Артем С. 

 

9 6 2 17 

3 Андрей Д. 

 

15 9 3 27 

4 Виталий Ф. 

 

15 10 4 29 

5

5 

Настя К. 21 12 4 35 

6 Лиля А. 

 

17 11 4 32 

7 Марина В. 

 

10 5 1 16 

8

8 

Айгуль М. 16 8 3 27 

9

9 

Ваня Б. 14 7 3 24 

10 Влад В. 

 

8 5 1 14 

  

Изучив ответы, мы пришли к выводу, что многие дети не умеют 

образовывать уменьшительно-ласкательные формы существительных, либо 

используют неправильные формы, изменяя слова «интуитивно», по 

возможностям. Отрадно отметить, что все ребята с честью прошли 

испытания. 

Образование глаголов с помощью приставок вызывает у обучающихся 

больше затруднений.  Им самостоятельно, глядя на рисунок, приходится 

определять время действия предмета. Подсказки с вопросами, не всегда 

действенны. 

Образование относительных прилагательных оказались сложными, 

часто новые слова образовывались с помощью  разгадывания. 

Образование сравнительной степени прилагательных у детей вызвало 

не меньше  трудностей. Было допущено много ошибок. Это свидетельствует 

о систематическом недоразвитии речи и  низком уровне 

словообразовательных умений. 
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Результаты выполненных заданий фиксировались и анализировались. 

После выполнения всех  заданий, на выявление уровня 

словообразовательных умений, умений соотносить грамматические формы 

частей речи, структурирование предложений были подсчитаны их 

суммарные оценки. 

Исходя из итогов проведенного эксперимента, сделали выводы, что 

уровень начальных словообразовательных умений у учащихся не на разном 

уровне. 

Однако, развитие грамматического строя речи обучающихся по 

коррекционной  программе VIII вида зависит не только от учебной 

деятельности, но и от среды, в которой они находятся, а коммуникативное 

развитие зависит от того какую речь слышит ребенок. Очевидным становится 

тот факт, что одной из причин грамматических ошибок детей является 

грамматически неверная речь взрослых. С целью выявления уровня речевого 

развития педагогов и родителей было использовано анкетирование по 

различным методикам. 

Проанализировав результаты анкетирования, выяснили, что знания 

детей неразрывно связаны с образованностью родителей, что видно из 

ответов. Так,  Настя, которая чаще общается со  взрослыми, ходит в походы, 

цирк, театр, посещает кружки в Доме Детского Творчества. У девочки не 

малый круг общения, она легче выполняет задания, у нее, пусть и не 

значительно, но шире активный словарь. В целом получается, что от 

родителей зависит многое: умственное, речевое развитие ребенка, его 

кругозор и интересы. Выявленный же нами, из бесед, уровень знания 

родителями основ родного языка и основ словообразования в частности 

достаточно высок. 

Оценки педагогов также показательны. Все ответы грамотны, 

содержательные, что говорит о высоком уровне грамматики и способов 
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словообразования в частности. Так же показателем оценки педагогов 

послужил и тот факт, что дети, проживающие в интернате во время учебной 

четверти, тоже показывали хорошие результаты. Данный факт подтверждает 

что   обучение детей идет не только в традиционном форме (на уроке), но и 

во внеурочное время. 

Для выявления уровня грамматического строя речи у детей с 

интеллектуальной недостаточностью на первом этапе определены 

следующие критерии оценок: 

1 уровень (высокий) – от 40 до 60 баллов: все задания выполнены 

самостоятельно и верно, отмечаются редкие ошибки, которые 

исправляются самостоятельно, либо с помощью педагога, в виде 

уточняющих вопросов, но при этом ребенок работает с желанием и 

интересом. 

2 уровень (средний) – от 18 до 39 баллов: задания выполняются в 

замедленном темпе, иногда требуется повторное воспроизведение, помощь 

в виде уточняющих вопросов, требуется повторное воспроизведение, 

ребенок работает с желанием, заинтересован, но не всегда уверен в 

правильности своего ответа. 

3 уровень (низкий) – от 1 до 17 баллов: при выполнении требуется 

значительная помощь (расширение инструкции, подсказки), многие задания 

недоступны, либо не выполняются,   демонстрируется отказ от помощи. 

Согласно критериям констатирующего эксперимента: 

К высокому уровню отнеслось  - О человек или 0% 

К среднему уровню отнеслось – 7 человек или 70% 

К низкому уровню отнеслось  - 3 человека или 30% 

Причиной тому является несовершенство грамматического строя речи, 

не достаточная мотивация к изучению норм русского языка. 

Проанализировав результаты первого этапа исследования, приходим к 
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выводу, что несовершенство работы головного мозга, недоразвитие речи 

обучающихся с умственной отсталостью приводят к трудностям выполнения 

многих заданий связанных с грамматическим обобщением, значением. Как 

следствие, это приводит к нарушению освоения грамматического строя речи. 

В силу своих психофизиологических особенностей дети с нарушениями 

интеллекта не могут спонтанно переносить усвоенные правила на 

незнакомый, либо мало знакомый речевой материал. Здесь же стоит отметить 

что задания переконструированные под словарный запас умственно 

отсталого обучающегося могут быть выполнены, но в более длительные 

сроки. Причинами такого «затяжного» освоения грамматического строя речи 

можно назвать слабую речевую активность, быструю утомляемость, а в 

некоторых случаях и включение «охранительного режима» организма 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 

2.4. Коррекция методов проведения экспериментального 

исследования 

 

 

Обучение детей с умственной отсталостью (нарушением интеллекта) 

осуществляется по специальному учебному  плану, коррекционным 

программам и учебникам. Большое значение имеет подготовка учащихся к 

самостоятельной жизни. 
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Одним из показателей готовности обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья к самостоятельной жизни в обществе является 

правильная, хорошо поставленная речь. 

«Умение говорить у умственно отсталого ребенка, также как и у его, 

нормально развивающегося сверстника является результатом эмпирического 

освоения звуковой системы языка, словаря и  грамматических форм»                     

[2, с. 86]. 

 Поэтому обучение становится возможным только при большой 

коррекционной работе педагога. А, учитывая ослабленную и неустойчивую 

мотивационную сторону, приходится создавать специальные условия для 

того, что бы у детей возникла потребность решать поставленную перед ними 

задачу, расширяющую кругозор, возбуждающую любознательность. С этой 

целью на уроках в учебный процесс, включаются нетрадиционные формы 

уроков, которые можно считать прогрессом педагогической мысли. 

Так как умственно отсталые дети с трудом усваивают  сложные 

системы понятийных связей и легче – простые, стоит обратить внимание на 

игровые методы изучения грамматического строя речи. Программа 

коррекционной школы с 1 по 9 классы 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 обрабатывать отдельно. В результате постепенно 

увеличивается число связей, лежащих в основе понятия, расширяется 

языковая и речевая база для отработки умений и навыков. Так же это создает 

условия для постоянного повторения ранее усвоенного материала. 
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Основная нагрузка в формировании речи умственно отсталых детей 

приходится на уроки русского языка, где язык, речь не только средство 

обучения, но и предмет изучения. Внимание детей привлекается к звуковому 

составу слова, его кодированию на письме, отбору лексики для более точного 

выражения мысли, правильному построению предложений, связи их друг с 

другом в тексте. Так выделение голосом окончания слов-предметов, 

помогает детям с нарушениями интеллекта соотнести слова-действия в роде, 

числе. Выделяя окончания слов - признаков предмета в соответствии со 

словами-предметами. 

Основными задачами уроков  русского языка и  развития речи, 

обучающихся с нарушениями интеллекта, являются: 

- изучение речевого развития учащихся; 

- исправление дефектов речи и отработка произносительных навыков; 

- уточнение, обогащение и активизация словарного запаса; 

- развитие умения грамматически правильно оформлять предложения; 

- коррекция недостатков и развитие диалогической и монологической 

форм устной речи; 

- выработка умения связано и логично излагать свои мысли в 

письменной форме. 

Ответы на вопросы учителя, самостоятельный пересказ прочитанного, 

составление устных рассказов по картинкам – эти виды упражнений 

используются на протяжении всей учебной деятельности ребенка, любом 

классе. В зависимости от года обучения меняются требования к выполнению 

упражнений: увеличивается объем устных высказываний, повышается 

самостоятельность, происходят качественные изменения самого вида работы 

(дословный, краткий пересказ, пересказ от третьего лица и т.д.) 

Реализация других задач требует наибольшего внимания в пределах 

определенного класса. Так, изучение речи детей осуществляется 
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преимущественно на первом году обучения, поскольку точное знание уровня 

речевого развития каждого ученика – непременное условие правильного 

построения системы работы. Вместе с тем внимание к проявлению 

специфических особенностей детей не должно совершенно утратиться и в 

дальнейшем. В процессе обучения школьники могут неточно понимать 

слово, неправильно устанавливать его связи с другими словами допускать 

искажения и последовательность оформления мыслей. 

Устранение недостатков произношения и становление 

произносительных навыков – важнейшая задача младших классов. Значение 

ее определяется зависимостью развития всех других сторон речи, от 

правильно сформированных фонетических навыков и логических построений 

новых форм слов. 

Все задачи развития речи взаимосвязаны и решаются комплексно. 

Каждая единица речи - звук, слово, словосочетание, предложение, текст 

реализуется, прежде всего, в  практической деятельности, в процессе 

правильного управления коммуникационными навыками. Обучение 

произносительным навыкам неразрывно связано с формированием словаря 

ребенка, с правильными употреблениями частей речи, с умением  

преобразовывать их в нужную форму.  

Слово в свою очередь, может быть усвоено только тогда, когда оно 

выступает в сочетании с другими словами, используется в разных формах и 

контекстах. Построение предложения, хотя и подчиняется внутренним 

грамматическим законам, зависит так же от контекста, в котором оно 

находится. Рядом стоящие предложения определяют в нем порядок слов, их 

выбор, форму и так далее. Таким образом, предложение как языковая 

единица усваивается полноценно, только если оно выполняет определенные 

коммуникативные функции. 
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Работа по коррекции недостатков словарного запаса проводится в 

направлении обогащения словаря и его уточнения. Школьники  учатся 

адекватно и точно употреблять имеющиеся в их запасе слова, 

преобразовывать в словосочетания согласно нормам грамматического строя. 

Не менее важна работа по исправлению недостатков в построении 

предложений и связной речи. Неверное построение предложений, нарушение 

способности использования грамматического строя, примитивность и 

трафаретность самостоятельной речи умственно отсталых учащихся 

изучались многими исследователями. 

Обобщая задачи коррекционного обучения учащихся начальных 

классов умственно отсталых детей можно прийти к выводу, что одним из 

эффективных методов организации учебного процесса является применение  

нетрадиционных форм уроков. Нетрадиционный урок – это урок с  

независимой структурой, в котором создаются все условия для 

максимального раскрытия обучающегося, как культурной личности. Урок -

игра – становится особой формой общения, сотрудничества, которая выводит 

интересы и возможности ребенка на более высокий  уровень развития. 
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ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ, КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ В ОВЛАДЕНИИ 

ГРАММАТИЧЕСКИМ СТРОЕМ РЕЧИ 

 

 

3.1. Нетрадиционные методы и приемы, применяемые при овладении 

грамматическим строем речи. 

 

 

Формирование грамматического строя речи учащихся с нарушением 

интеллекта начинается на основе знаний общих закономерностей 

становления речи, изучения грамматических навыков детей и анализа причин  

грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки обучающихся 3 «А» класса, ГБОУ Уфимской 

коррекционной школы – интернат № 59 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обусловлены разными факторами: 

 ограниченными возможностями здоровья ребенка – 

состояние нервных процессов, развитием внимания, памяти, 

мышления; 

 уровнем усвоения и трудностями овладения  

грамматическим строем языка – морфологией, синтаксисом, 

словообразованием; 
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 недоразвитием, либо истощением речевого аппарата и 

уровнем развития фонематического восприятия; 

 объемом  знаний об окружающем мире и запасом словаря 

Неблагоприятным влиянием окружающей речевой среды - 

неправильной речью родителей и воспитателей. А в нашем мире все чаще 

общение близких людей заменяется  излюбленным приемом родителей - 

современными электронными носителями информации. Где ребенок с 

нарушениями интеллекта не «черпает» информацию для развития, а 

автоматически без определенных навыков и надобности нажимает на экран. 

Педагогическая запущенность и  недостаточность внимания к детской 

речи умственно отсталого ребенка становится еще одним дополнительным 

отрицательным фактором. Все эти отрицательные моменты, несомненно, 

влияют на грамматический строй обучающегося с «особыми педагогическим 

потребностями».  

Одним из первостепенных условий грамотной речи детей, является 

создание подходящей, благополучной языковой среды.  Надо помнить, что 

речь окружающих может оказывать как положительное, так и отрицательное 

влияние. В силу особенностей развития ребенка с нарушением интеллекта и 

большой «штампованности» речи, обучающийся «впитывает» от взрослых не 

только правильные, но и ошибочные формы слов, речевые обороты, стиль 

общения в целом. Чаще это происходит в том случае, если после 

неправильного произношения слов идет эмоциональный всплеск и слова с 

ошибками произносятся с меньшим усердием для речевого аппарата. 

Рассмотрим направления в формировании грамматического строя речи: 

развитие навыков  словообразования, изменение грамматических форм в 

согласовании частей речи, и конструированию предложений как глубинной, 

так и поверхностной структуры. Развитие связанной речи. 
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     Так как формирование речи идет двумя путями: в обучении на 

занятиях и в воспитании грамматических навыков в повседневном общении 

стоит обратить внимание на выбор дидактического взаимодействия. 

Способы дидактического взаимодействия на уроке:  

1. объяснительно-репродуктивное изложение и репродуктивная 

деятельность с учетом особенностей восприятия, осмысления и 

запоминания обучающихся 

2. организация практических упражнений педагогом и применение 

знаний на практике обучающимися; 

3. алгоритмизированное обучение и овладение материалом на 

основе алгоритмов мышления и действий (обучение с поэтапным 

формированием умственных действий)  

Создание проблемных ситуаций учителем и самостоятельная 

поисковая деятельность обучающихся, самый сложный этап в освоении 

учебного материала, который рассматривается на нетрадиционных уроках 

для детей с нарушениями интеллекта. 

Говоря об оптимальных способах овладения грамматическим строем 

речи на нетрадиционных уроках, стоит обратить внимание на следующие 

виды упражнений: 

I. овладение грамматическими категориями имени 

существительного - изменение в роде, числе и падеже 

II. овладение грамматическими категориями имени 

прилагательного, причастий, наречий – изменение слов по образцу 

III. овладение грамматическими категориями глагола – 

изменение по числам и временам 

IV. овладение предлогами – составление предложений с 

предлогами [27,42]. 
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На данных занятиях ведется работа и над грамматическим 

оформлением речи. Одним из показателей проверки связанной  речи 

становится  - формирование разговорной речи (диалога). Она осуществляется 

параллельно с  расширением и уточнением словаря, структуры предложения, 

с овладением словосочетания и словообразования. Работая над текстом, 

ребенок с нарушением интеллекта учится анализировать наглядную 

ситуацию, располагать смысловые звенья в определенной 

последовательности, постепенно развивая умения связывать предложения в 

тексте. 

Развитие связанной речи в коррекционной школе проводится в 

определенной последовательности: 

- пересказ с опорой на серию сюжетных картинок; 

- пересказ по сюжетной картине; 

 - пересказ без опоры на картинки; 

- рассказ по серии сюжетных картинок; 

- самостоятельный рассказ. 

 Из всего выше сказанного и проведенного анализа исследования  

выстраиваем порядок проведения коррекционной работы в трех 

направлениях, которые помогут сформировать навыки: 

1. Понимания и усвоения словообразования. 

2. Понимание  и усвоение грамматических форм. 

3. Понимание предложения. 

  Однако стоит отметить, что занимаясь, нетрадиционными формами 

обучения мы и здесь, проводили нетрадиционную коррекцию. Мы отошли от 

стандартных изучений правил, не рассматривали изменения форм слов в 

отдельности. Мы старались формировать грамматический строй речи 

изменяя форму слова «в строю», в предложении.  
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Для исправления ошибок, нами были проведены  следующие работы, мы 

провели интеграцию темы «детеныши» по всем предметам. Вставляя 

нетрадиционные формы в этапах урока, предотвращая «не полные» ответы, 

либо предложения с «пропуском» предлогов, мы изначально диктовали 

верную часть, акцентируя голосом предлоги. Каждое предложение -  ответ, 

дублировался учениками. 

I. На уроке чтении, при  ознакомлении с произведением 

«Листопадничек» по произведению Соколова - Микитова, была 

использована презентация, в которой демонстрировались  сюжетные 

картинки, к данному рассказу. 

- Ребята, подскажите, кто появился осенью у мамы – зайчихи?   

- Осенью у  мамы-зайчихи, появился зайчонок. 

- Значит у зайчихи детеныш – зайчонок. 

-Почему его назвали «листопадничек» (когда он появился)? 

-Потому что он появился, когда падали листья. 

- Время, когда опадают листья с деревьев, называется листопадом. 

- Кого увидел в небе зайчонок? 

- Зайчонок в небе увидел птиц.  

-Но ведь и у птиц есть «детеныши», как их называют? 

- Детенышей птиц, называют – птенцами. 

-Зайчонок увидел перелетных птиц, а те птицы, что остаются на зиму и 

никуда не перелетают, называются  - оседлые. И они тоже вывели 

своих птенцов.  А сейчас мы с вами немного отдохнем и поиграем в 

игру «Выручай скорее». У нас две команды – 1 ряд и 2 ряд. 

Я называю маму – животное, либо маму-птицу. Вы должны назвать 

детеныша. Если кто-то из команды неправильно назвал, он встает, а 

ему на помощь приходят, другие члены команды. Как только 



 
 

 
 

45 
 

появляется правильный ответ, можно будет сесть за парту. 

Подсказывать соперникам нельзя. Мы начинаем. 

Лиса -…. Коза -…. 

Свинья - …. Лошадь -… 

Кошка - …. Тигр - … 

Галка - …. Ворона - …. 

Гусь - …. Утка - …. 

 Молодцы, продолжаем. 

- С кем повстречался зайчонок в лесу? 

- Зайчонок повстречался с…(бобрами). 

- Что он узнал у бобров? 

- Бобры готовились к …(зиме). 

- Как бобры готовились к зиме? 

- Бобры строили хатки и  делали запасы на зиму. 

- А как зовут «детенышей» бобров? 

У бобра – бобренок, если один, а если два или три то, бобрята. 

Следующее задание.  Читаем текст шепотом, затем будем читать его вслух. 

(Мы остановимся на отдельных этапах уроков). 

II. Русский язык. 3 класс. 

 Тема: Подбор слов- признаков предметов по смыслу (закрепление). 

Цели и задачи: 

коррекционно-образовательные: усвоение навыков подбора слов- 

признаков к словам-предметам; 

формирование навыков построения предложения в соответствии с 

задаваемыми вопросами; 

закрепление навыков образования существительных; 

мотивирование на изучение предмета 

коррекционно – развивающие:  формирование навыков работы в  команде; 



 
 

 
 

46 
 

развитие знаний об окружающем мире; 

развитие находчивости, сообразительности 

коррекционно – воспитательные:  

Оборудование: картинки с изображением животных (как вариант подсказок 

для детей, обучающихся по второму варианту), индивидуальные карточки. 

Ход урока: 

1.Орг. момент 

2.Сообщение темы и целей урока. 

- Сегодня необычный день, что ни урок, то сказка. И снова мы отправляемся 

к нашим друзьям в лес. В лесу интересно, забавно, прекрасно здесь можно 

увидеть: животных, деревья, ягоды, грибы. 

- Ребята, ответьте, пожалуйста, что и кого можно увидеть в лесу? (Ответы 

учащихся). 

- Все слова, которые вы произносили, обозначают предметы и отвечают на 

вопрос (кто? или что?). А наша с вами тема: «Слова - признаки предмета» 

(Тема прописана на доске). На уроке мы продолжим  с вами определять 

признаки предметов по их свойствам – цвету, форме, вкусу и даже месту 

проживания. 

- Как называются животные, которые живут в лесу? Прочитаем предложение, 

выберем правильный ответ и запишем его. 

В лесу живут….(дикие, дикая) животные. 

- О ком, говорится в предложении? (о животных). 

- В предложении говорится об одном или нескольких животных? (о 

нескольких). 

- Подставьте вопрос к слову «животные» - они мои или она моя (они мои). 

- Это, какое число – единственное (когда предмет один) или множественное 

(когда предметов много)? 

- Как правильно задать вопрос животные (какие?) или животные (какая?)? 
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- Какое слово, подходит к нашему предложению. Записываем в тетради 

верный вариант. 

3.Работа на соотнесение форм существительных и прилагательных 

- А сейчас мы проверим наши знания и поиграем в игру « кто живет в лесу». 

На доске для двух команд слева записаны, животные, а справа их признаки, 

ваша задача правильно подобрать к предмету его признак. 

лиса рогатый волк проворная 

заяц черная медведь колючий 

ворона серый ѐж бурый 

лось рыжая белка серый 

 

-Молодцы, скажите, каких животных мы определили по окрасу (цвету)? 

Выпишем, словосочетания, по образцу. 

Лиса (какая?) рыжая, заяц (какой?) серый, ворона (какая?) черная, волк 

(какой?) серый, медведь (какой?) бурый. 

4.Динамическая пауза. 

5. Повторение темы образование существительных 

- Встретили мы в лесу животных, вспомним, как называют животных, когда 

они маленькие (детеныши). Игра называется «Большой – маленький». 

Первый ряд называет большое животное, а второй  - маленькое (детенышей). 

Называть животное надо с его признаком, например: большая лиса – 

маленький лисенок. Всего по 5 животных. Затем меняемся. 

6. Самостоятельная работа по карточкам. 

-Многие в лесу бывали, ягоды там собирали, и домой несли в корзинах для 

варенья, для компота, ну а кто-то приготовил пастилу. Предстоит нам всем 

узнать, что же приготовили наши мамы. В ваших карточках записаны слова в 

два столбика. В первом столбике слова - предметы с подсказками: пастила 

(она),  компот (он), варенье (оно);  во втором  столбике слова- признаки 
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предметов, вам нужно правильно соединить слова.(Задание для детей с 

легкой умственной отсталостью, для детей с умеренной отсталостью цветные 

карточки с изображением соков – они вслух называют какой сок получится) 

пастила малиновое 

 вишневый 

компот брусничная 

 яблочная 

варенье земляничное 

 сливовый 

 

7. Упражнение на развитие памяти и воображения. Игра «узнай меня». Я 

называю признаки животного, а вы должны их узнать. Но ответ принимается 

только тот, в котором названы все перечисленные мной признаки. 

Рыженький, маленький, хитренький…(лисенок). 

Серый, большой, злой…(волк). 

Серенький, маленький, глупенький…(зайчонок). 

Рыжая, небольшая, ловкая…(белка). 

Бурый, большой, угрюмый…(медведь). 

8. Подведение итога. 

Вот урок заканчивается. Понравилось вам на уроке? 

-Что мы с вами проходили на уроке? 

-На какие вопросы отвечают слова-признаки предметов? 

 - У вас на карточках изображены животные «с настроением», выберите 

то животное, которое выражало бы ваше настроение, отметьте его . 

9. Домашнее задание. 

Урок у нас необычный и задание у вас «волшебное», вам предстоит 

узнать, какое варенье любят в вашей семье, какой сок и какую конфету 

любит ваш друг. Составьте предложения и запишите их в виде схемы. 
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III. Урок математики. 3 класс. (Тема: Решение задач)- фрагмент урока. 

- Сегодня у нас необычный урок 

- В гости к нам пришли Белка,  Лиса и Зайчиха. Вместе с собой привели 

ребятишек. 

- Белка с собой привела двух….(бельчат). 

- Лиса с собой привела – двух….(лисят). 

- Зайчиха с собой привела двух…(зайчат). 

-Что-то герои наши хотят? Каждая мама любит детей, но математику им не 

понять. 

- Вот перед нами белка и двое … (бельчат). Белка решила орехов им дать. 

Каждому хочется орешков по три, сколько всего-то орешков нести, маме 

белке ты помоги. 

 -О ком говорится в задаче? (В задаче говорится о белке).  

 - Что, мы знаем о белке? (У белки двое бельчат). 

- Что,  мы знаем о бельчатах? (Бельчата хотят орешки). 

- Сколько орехов хотят бельчата? (Мы не знаем). 

 - Знаем, что каждый хочет по три ореха. 

- Что, означает, каждый бельчонок, хочет по три ореха? (Первому бельчонку 

три ореха и второму бельчонку тоже достанется три ореха). 

- Как это переводим на математический язык? 

2×3=6(ор.) 

    Ответ: 6 орехов надо принести. 

Сколько орехов должна принести мама белка? 

 Кому она их принесет? (Белка принесет орехи бельчатам). 

(По данной аналогии решались и другие задачи). 

Образование существительных в косвенных падежах удачно, на наш взгляд, 

мы закрепили на уроке развития речи. Проходя тему: «В библиотеке» 

изучая правила поведения в общественных местах и составляя рассказ по 
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рисунку, мы обратили внимание учащихся на книгу, которую выбрала 

девочка. 

- Посмотрите, внимательно, как называется книга, которую выбрала 

Лена? (Имя девочки уже успели дать обучающиеся, предотвращая не полные 

ответы, мы сами начинали предложения) 

-Книга, которую выбрала Лена, называется…(русские народные 

сказки).  

-Молодцы, еще раз повторим все вместе предложение. «Книга, 

которую выбрала Лена, называется русские народные сказки» (это же 

предложение повторили те ученики, у которых в речи прослушивалось слово 

«книгу»). 

- К какой сказке относится фрагмент, который изображен на книге? 

-Фрагмент, изображенный на книге, относится к сказке…(репка). 

- Хорошо, повторяем всѐ предложение вместе (работа над 

предложением ведется по аналогии с предыдущими предложениями). 

-Вспомним, сказку.  

Посадил дед …(репку). Выросла…(репка большая – пребольшая).Стал …(дед 

репку тянуть). Тянет – потянет…(вытащить не может). Позвал дед на 

помощь…(бабку). … (Бабка)  за деда, дед за…(репку). Вытащить не могут. 

Позвала (кто?)…(кого?)…. Внучка за...(бабку), бабка за…(деда), дед за 

…(репу). Тянут – потянут…(вытащить не могут). Позвала внучка собачку… 

(Как, звали собачку? -  Жучка. А, если говорим «собачку», то…(зовем кого?) 

– Жучку). Жучка за…(внучку), внучка за ...(бабку), бабка за…(деда)… 

- Очень хорошо, когда вместе, а сейчас  представим, что мы актеры и каждый 

получил свою роль (на данном этапе ребята сами определились по ролям, так 

как сказка уже обыгрывалась). 
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-В русской народной сказке, ни кто из героев, ни чего не говорил. В нашей 

волшебной сказке все герои будут говорить. Мы будем с вами учиться 

просить помощи. 

Например: как вы думаете, что сказал дед бабке, чтобы она ему помогла?   

(Пожалуйста, помоги мне … репку из…).  

Как мы узнали, что выросла репка большая – пребольшая? Что для этого, 

делал дед? Педагог обращает внимание на доску, там парно написаны слова: 

ухаживал – поливал; мне – нам). 

Для построения, какого предложения нам понадобятся слова «ухаживал, 

поливал»? 

Дед что делал?…(ухаживал) (за чем?) за …(репкой). Поливал водою 

(что?)…(репку). 

-Начинаем нашу сказку, слова автора или рассказчика будет озвучивать   

Настя. 

Интересно и эмоционально  провели и урок «ознакомления с окружающим 

миром». 

IV. Предмет: Ознакомление с окружающим миром. 

Класс: 3 

Тема: Осень (обобщение по теме) 

Цели:  

развитие речи, на основе изученного материала 

формирование навыков согласования прилагательных с существительным в              

предложении. 

развитие умения составлять предложения, дополняя его по смыслу 

создание благоприятного психологического климата внутри класса. 

Осень: 

Всем хороша я, пригожа! 

Золота, листьев – не счесть! 
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Яблоки, шишки, орехи 

Все в сундуке моем есть! 

Я пришла на праздник к вам: 

Петь и веселиться. 

Я хочу со всеми здесь крепко подружиться! 

-Угадали кто я?  (Осень) 

Педагог:  

-Ребята, сегодня у нас пройдѐт необычный урок  на тему осень. Мы проведем 

его как соревнование. За каждое правильно выполненное задание вы 

получаете «веселые листики», тот  ряд, который соберет больше «веселых 

листьев»  - будет сегодня победителем. Начинаем 1 конкурс. 

Какие признаки осени вы знаете? 

Я помогу вам, я начну предложение, а вы его повторите и закончите. 

1.Осень приходит к нам вслед  за…(летом). 

2.Осенью становится…(холоднее). 

3.Осенью дни становятся…(короче). 

4 Листья на деревьях становятся…(желтыми, красными). 

5.Осенью тучи на небе…(темные, хмурые). 

Осень: 

Вновь осенняя пора ветром закружила. 

Чудо - красками она всех заворожила! 

Посмотри, какой ковер листьев у порога! 

Педагог: 

2. конкурс  « Собери листочки» 

Задание:  собрать на скорость листочки, посчитать и ответить, сколько 

листьев какого дерева вы собрали (кленовые, березовые, рябиновые, 

дубовые). 

Три кленовых листа. 
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Семь березовых листьев. 

Два рябиновых листа. 

Шесть дубовых листьев. 

Педагог: 

3. конкурс  «Что из чего и для чего?» 

 -   У меня в тарелках насыпаны продукты (пшено, рис, мука, сахар, соль, 

манка, гречка), вы должны определить какой продукт находится в тарелке, 

для приготовления каких блюд этот продукт используется. 

Пшено сделано из проса. 

Рис сделан из рисовой культуры. 

Мука сделана из пшеницы. 

Сахар сделан из свеклы. 

Манка сделана из пшеницы. 

Гречка сделана из гречихи. 

Осень: 

Посылает меня мама в огород, 

И капуста, и морковка тут растет. 

Но каких нарвать, не знаю, овощей 

Для салата, винегрета и для щей? 

Как мне только разобраться и узнать, 

Что мне надо для компота  и для супа собирать? 

Кто бы в этом трудном деле мне помог? 

Педагог: 

4. конкурс «Фрукты и овощи». 

Вспомним пройденный материал: где растут фрукты? 

Где растут овощи? 

- Ваша задача: 1 ряд собирает овощи, 2 ряд собирает фрукты (картофель, 

томат, чеснок, свекла, морковь, виноград, яблоко, груша, вишня, слива). 
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Далее вы должны будете назвать фрукт или овощ, и  какой компот или суп 

получится из него. 

Картофель – картофельный суп. 

Виноград – виноградный компот. 

Педагог: 

5. Конкурс “Черный ящик”. 

Задание – отгадай, что в черном ящике. 

В старину этот овощ называли ―любовное яблоко‖, ―золотое яблоко‖. И 

сейчас у него есть два имени. Какой овощ лежит в черном ящике?  (Помидор, 

томат) 

Родина его – Южная Америка. Индейцы называли его ―папой‖. У нас этот 

овощ в старину называли ―чертово яблоко‖. Подсказка: В России его первое 

время разводили как цветы, а за нежелание его сажать мужиков секли 

розгами и ссылали в Сибирь. О каком овоще идет речь? (Картофель). 

Педагог: 

У небесного причала 

Осень лету проворчала: 

Осень: 

«Ваша песня, лето, спета. 

Что вы скажете на это?» 

Педагог: 

-Вместе с Осенью немного отдохнем и станцуем танец «тучки» 

Осень: 

Здесь, овощи веселые, 

Все лето поспевали. 

От солнечного света, 

Как в сказке, вырастали 

здесь овощи полезные 
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От них крепчает сила 

Как хорошо, ребята, 

Что осень наступила! 

 Педагог: 

На тарелочках представлены натертые овощи и фрукты. Надо (с закрытыми 

глазами) съесть предложенное,  угадать  название, и рассказать какое на вкус 

блюдо. (Например: свекла, редька, морковь, яблоко, капуста, лук, груша). 

Для того чтобы дети не пугались все приготовленные овощи были разложить 

по кругу на большое блюдо. Ребенок (с закрытыми глазами) показывает, 

пальцем, что он хочет попробовать. 

Осень: 

Как-то вечером на грядке 

Репа, свекла, редька, лук 

Поиграть решили в прятки, 

Но сначала встали в круг. 

рассчитались четко тут же: 

Раз, два, три, четыре, пять… 

Прячьтесь лучше, прячьтесь глубже, 

Ну а я иду искать. 

Куда же спрятались овощи? 

Педагог: 

-   Этот конкурс «домашнего задания». 

Надо слепить из пластилина овощ или фрукт, прочитать загадку и показать 

отгадку. 

Презентацию овощей проводим через загадки. 

 Викторина (если остается время провидим, если его не хватает 

оставляем на следующее занятие, либо проводим на одной из перемен, 

как «открытие» - «А вы знаете …» ). 
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Почему листья верхушек деревьев опадают последние? (Они самые молодые) 

У какого зверя осенью в листопад появляются детеныши? (Заяц) 

Корнеплоды, какого растения называют вторым хлебом? (Картофель) 

Когда начинался Новый год на Руси? (1 сентября) 

Кто собирает яблоки спиной? (Еж) 

Единственный гриб, имеющий ухо. (Мухомор) 

Единственное растение, из которого делают мясо. (Соя) 

Животное – гриб. (Лисичка) 

Животное – компьютерный манипулятор. (Мышь) 

Животное – безбилетный пассажир. (Заяц) 

Кого по осени считают? (Цыплят) 

Осень:   

Вот и закончился  наш урок… 

Думаю, вам он поднял настроение! 

Хочется петь, улыбаться всегда… 

Дети, со мною согласны вы? 

Да!  

Подведем итоги. Подсчитайте сколько «веселых листочков» вы смогли 

собрать. Составьте правильно предложение по схеме: 

Осень прощается и уходит. 

Педагог: 

Понравился вам урок? 

Чем мы сегодня занимались? 

Что нового вы узнали? 

Для проведения нетрадиционных уроков, были проведены следующие 

подготовки, на переменах проводились игры с мячом, фишками, пазлами. 

Что создавало «иллюзию» игры с возможными вариантами проигрыша 

педагога, это поднимало настроение и ощущение грамотного культурного 
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человека. Создавалась дружественная доброжелательная обстановка. Все 

игры были соизмеримы с возможностями обучающихся с умственной 

отсталостью.  Игровые моменты вводились на разных этапах урока, начиная 

с первого класса. 

Игры с мячом проводились по одним правилам – назвал верно, шаг вперед. В 

них сочеталась физическая и умственная деятельность. 

« Кто быстрей до финиша» (образование косвенных падежей имени 

существительного в предложении). 

- Повтори за мной предложение и закончи его. 

Я держу мяч в …(руках). 

Красная коробка стоит на…(столе). 

Мусорное ведро стоит у …(двери). 

Лампа висит над…(столом). 

Влад сидит рядом с …(Сашей). 

Крот живет под…(землей). 

Белка прячет запасы в…(дупле). 

Игра «Ласковое слово» (образование слов с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов). 

Ведущий называет слово, как оно есть, а тот, кто ловит мяч – ласково. 

Стол - столик, шкаф – шкафчик, лимон-лимончик,  бант – бантик, окно – 

окошечко, солнце – солнышко и так далее. 

« Мама и детеныш». Ведущий бросает мяч и называет «маму», а игроки, 

поймав мяч должны назвать «детеныша». 

В игре «мама и детеныш» частой ошибкой не только детей, но и 

взрослых является преобразование слов иностранного происхождения: панда 

– панденок, зебра – зебренок, жираф – жирафенок. Чтобы избежать речевых 

ошибок в данных случаях обучающимся стоит объяснить, что и панда, и 

коала- это разновидности медведей, поэтому «детеныши» у панды, коалы и 
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медведя – медвежата. А у жирафа, так как это иностранное слово, то просто 

называется детеныш жирафа. По нашим наблюдениям именно эту 

информацию обучающиеся старались донести до своих родителей по 

окончании уроков. 

«Один – много» -  первоначально играя и называя одно слово, мы 

изменяли только существительное в числе, затем, ввели словосочетания и 

рассматривали изменения слов в зависимости друг от друга. 

«Расскажи о себе»  - игра на конструирование предложения. Педагог, 

бросая мяч ребенку, рассказывает о себе. Ребенок, обычно, повторяет эти же 

предложения с некоторыми изменениями. 

На мне сегодня серая блузка. (Р. – На мне сегодня белая блузка).  

Я хожу в школу по улице Ленина. (Р.- Я хожу в школу по улице 

Свободы). 

Изменяя предложение всего одним словом, ребенок делает усилия над 

собой, чтобы не повториться. 

Игры с фишками. Игры проводились на игровом поле  стандартной 

игры « четыре в ряд», но с изменениями правил. В наших случаях выигрывал 

тот, кто первым заполнит ряд, для этого преимущество всегда отдавалось 

ребенку. Смысл игры – сказал правильно, ставишь в ряд фишку. Мы 

проводили игры со следующими названиями: 

«Какого цвета бывают…карандаши, краски» 

Карандаши бывают желтого цвета. 

Краски бывают синего цвета. 

« Это бывает…» игра позволяет закрепить знания о признаках 

предмета. Заменяя, предмет местоимением и описывая, признак предмета, 

мы просили показать рисунок с изображением предмета. В этой ситуации 

голосом выделяли местоимение. 

Он стеклянный, граненный, предназначен для жидкости (стакан). 
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Она синего цвета, фарфоровая, предназначена для чаепития (чашка). 

         Оно мягкое, комнатное, удобное, относится к мебели (кресло). 

 Далее усложняя  процесс игры добавлялись и «необычные» вопросы с 

подвохом: 

Большой, серый, добрый. Это слон или слоненок? 

Широкая, глубокая, судоходная. Это река или речка? 

Красное, спелое, вкусное. Это апельсин или яблоко? 

Река глубокая, а море еще …(глубже). 

Река маленькая, а ручей еще…(меньше). 

Данная игра очень заинтересовала учащихся, и мы часто использовали 

ее на переменах. Положительность игр сказалось на произношении слов, ведь 

ученики старались запомнить правильное произношение загадок для 

прочтения своим родителям. Верное произношение окончаний давало 

возможность определить на слух «путь» к  разгадке, а  подбор определений к 

прямому разгадыванию существительных. Развивая познавательные 

интересы детей, их речь, умение выделять основные признаки предметов, мы 

вводили ребенка в мир меткого слова. 

«Из чего делают…» Игра с несколькими вариантами. Первый вариант – 

педагог дает словосочетания, а ребенок определяет, какие материалы 

использованы для изготовления предмета, например: стеклянная посуда – 

посуда из стекла, деревянная ложка – ложка из дерева. 

Второй вариант – игра  идет наоборот. 

Третий вариант – мы проверяли, на сколько, внимательные бывают 

обучающиеся в социальном отношении. 

Карандаши делают из…(пластика, дерева) 

Начинку для пирога делают из…(ягод, овощей, фруктов, мяса и так 

далее). Здесь важно следить, чтобы обучающийся правильно выстраивал 

предложения, не теряя предлогов и верно выговаривая окончания. 
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«Без чего нельзя сделать…» 

Педагог задает опрос и выкладывает фишку, затем, обучающийся отвечает. 

Если ответил правильно – забирает оби фишки, если не правильно, то фишки 

достаются педагогу. Играя в игры с фишками, мы замечали, что 

обучающиеся с интересом относятся к играм и стараются помогать друг 

другу. 

Без чего нельзя сделать кашу? – Кашу нельзя сделать без…(крупы, молока). 

Без чего нельзя сделать стул? Стул нельзя сделать без …(досок, гвоздей, 

шурупов). 

Игра « Вчера, сегодня, завтра», позволяет изучать формы глагола с 

изменениями по временам. Очень важно подчеркивать голосом приставки и 

задавать вспомогательные вопросы. Так как в начальных классах еще нет 

понятий прошедшего, настоящего и будущего времени глаголов, мы 

определяли ответы с помощью вопросов – что сделал? что делаю? что буду 

делать? 

Первый вариант – педагог предлагает предложения, а обучающиеся должны 

ответить, когда происходит действие. 

Я иду по школе. 

Я ходил по школе. 

Я пойду в школу. 

Второй вариант игры позволяет не только ребенку подобрать правильную 

форму глагола, но и определить свои режимные моменты. 

Педагог предлагает вопросы: Что ты делал вчера? Что ты делаешь 

сегодня? Что ты будешь делать завтра? 

«Короткое и длинное» - упражнение направлено на конструирование 

предложений. В первом варианте мы из большого предложения убираем по - 

одному слову не изменяя смысла предложения, во втором варианте мы 
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короткое предложение распространяем с помощью добавления по одному 

слову. 

1 вариант 2 вариант 

Ребята очень любят зимние игры. Солнце. 

Ребята любят зимние игры. Выглянуло солнце. 

Ребята любят игры. Из-за туч выглянуло солнце. 

 Из-за туч выглянуло яркое солнце. 

 

Часто бывает, что организационный момент урока учащиеся воспринимают с 

неохотой, ведь в понимание умственно отсталого обучающегося пришла 

время работы, время умственной деятельности, что не всегда по силам 

учащимся. Мы заменили организационную часть урока игрой с мячом, 

которая тоже имела свои цели: умение синтезировать слова в предложении, 

подбирая их по смыслу. Игра развивала быстроту реакции, внимание,  

творческое воображение, а главное мы повторяли правила поведения и 

закрепляли свои навыки. 

Начался…(урок). 

Урок русского…(языка). 

На уроке мы…(пишем, читаем). 

В тетрадях мы пишем …(ручкой). 

На доске мы пишем…(мелом). 

Что бы ответить на уроке, мы поднимаем…(руку). 

Незаменимыми помощниками педагогов являются раздаточные и 

демонстрационные материалы, позволяющие развивать  грамматический 

строй речи. Все они сделаны на цветной печатной основе. Что вызывают 

эстетический вкус и эмоциональное восприятие. Одним неоспоримым 

условием работы с таким материалом является предварительная работа, 
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которая проводится на переменах, либо на  определенных этапах урока. Здесь 

же надо отметить, что каждый ученик должен попробовать все варианты игр. 

Это дает возможность повторного изучения (а для ребенка с нарушением 

интеллекта один и тот же материал, преподнесенный в разной форме - 

является новым). Часть  дидактических игр, использованные нами на 

печатной основе, мы представляем в приложении 3. 

 На своих занятиях мы старались учить детей увлекательно, при 

многократном повторе без принуждения.  

         Надо сказать, что роль учителя остается значительной на всем 

протяжении игры. Эффективность игры во многом зависит от 

эмоционального отношения к ней педагога, от его заинтересованности в 

результатах. Кроме того поскольку не все школьники одновременно 

усваивают игровые правила, учитель продолжает помогать им в процессе 

игры.  

Эта помощь должна быть по возможности скрытой от других учеников.  

У всех детей: и  слабых, и  сильных  создавалось впечатление равноценности 

их участия. Ребенку можно помочь, упростив материал игры, напомнив 

последовательность выполнения задания или сократив объем мыслительных 

операций. 

Для учащихся коррекционных школ очень важно быть «полезным» 

учителю, поэтому, на мой взгляд, нужно чаще просить помощи, учить 

учащихся помогать и не бояться самим попросить помощи у учителя, у 

товарищей.  Положительные эмоции очень важны, а они зачастую черпаются 

из игр. 

Незаменимой формой  развития речи остаются чтение и изучение 

поговорок и скороговорок. Они  снимают напряжения  во время урока, дают 

возможность обучающимся прикоснуться к народному творчеству. В игровой 

форме одну и ту же скороговорку  мы произносили с разной интонацией. 
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Развивая познавательные интересы детей,  старались вводить ребенка в мир 

меткого слова. 

Задачей обучающихся было не только повторить, но и определить 

настроение, с которым произносится скороговорка. Работая с интонацией над 

скороговоркой, можно добиться правильного произношения слов и развить 

чувство юмора, проговаривая вслух цепочкой  «Веселые скороговорки»: 

Ели-ели Лена ела, есть из лени не хотела. 

Тащил Авдей мешок гвоздей, тащил Гордей мешок груздей. Авдей 

Гордею дал гвоздей, Гордей Авдею дал груздей. 

Ехал Грека через реку, видит Грека – в реке рак, сунул Грека руку в 

реку, рак за руку Греку цап! 

Пошла Поля полоть петрушку в поле [15, с. 44] .  

Большинство детей с умственной отсталостью легче понимают, 

познают новое, если к ним применяют мультисенсорный подход, т.е. 

стараются задействовать все их органы чувств. Особенно важно это для 

детей с нарушениями восприятия, но очень полезен мультисенсорный подход 

и для тех, кто страдает недостатком коммуникативных навыков. 

Большим подспорьем в данной области являются кабинеты сенсорной 

разгрузки, где учащиеся не только рисуют на песке, но и рассказывают о 

своих действиях. Нетрадиционно, но оптимально верно подбираются глаголы 

во времени (рисую, нарисовал, буду рисовать). 

Запомните фразу: «Услышал, увидел, сделал!» - писала в своих трудах  

Сара Ньюмен, «Игры и занятия с особым ребенком»[13, с. 24] . 

Сочетая уроки русского языка, с изобразительным искусством 

учащимся предлагается,  выполнить пластилиновую живопись – вылепить 

цветы из пластилина, определенного цвета. Посчитать их рассказать, что и в 

каком порядке выполнялось. Беседы на уроках позволяют учащимся в 
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формировании навыков составления предложений, если педагог учитывает 

только четкие верно построенные предложения.  

Не требует особой подготовки игра «Исчезающие буквы». Игра 

улучшает координацию движения глаз и руки. Задача заключается в 

следующем: учитель пишет на доске словосочетания без окончаний, ученика 

обмакивает кисточку в воде и прописывает окончания. Вода высыхает, 

окончания исчезают. Затем педагог просит обвести окончания. У ребенка   

была возможность запомнить написание словосочетания. Можно поставить и 

следующее задание, после того как доска высохнет написать словосочетание 

по памяти.  «Исчезающие буквы», как прием полезен при изучении 

предлогов, это дает возможность сравнения предложений в правильной  и 

неверной форме. 

Правильное употребление предлогов всегда рассматривается в 

контексте  с построением предложения. Поэтому для более глубокого 

осмысления роли предлогов в предложении мы составляли предложения, 

после обыгрывания  ситуации  игрушками. В качестве наглядного примера 

выступали любимые герои сказок или мультфильмов. 

«Поставь игрушку в шкаф, на стол, под стол, рядом со столом, за 

столом и так далее» 

«Посади слоника рядом с Сашей, между Димой и Сережей, перед 

Олей». Для развития речи и запоминания роли предлога в предложении мы 

выучили стихотворение: 

Чтоб слова связать я смог, 

Очень, нужен, мне предлог –  

Без предлога предложение 

Не заслужит уважения.  

Нельзя  забывать и о динамических играх способствующих развитию 

грамматического строя речи ребенка. Часто на уроках эту функцию 
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выполняют физкультминутки. Рассматривая нетрадиционные методы 

обучения,  мы заменяли динамические паузы играми. 

Игра « Где мы были -  мы не скажем, а что делали -  покажем». 

Развивает не только внимание, логику, воображение, но и оказывает помощь 

для построения правильного предложения. Задача игры не просто назвать 

место и действие, а правильно выразить свою мысль.  

Здесь хотелось бы отметить, что при построении предложения дети 

часто используют слова с правильной основой, но неправильным 

построением  окончаний, суффиксов, поэтому необходимо помогать 

учащимся в грамматическом построении речи. 

«Инстинкт самоутверждения. Вот какую важную роль в умственной 

жизни ребенка играет это «лингвистическое честолюбие». Оно чрезвычайно 

полезно ему в деле усвоения речи»  - писал К. И. Чуковский, изучаю 

словообразования в лексике детей. Но школьная программа не позволяет 

учащимся бездумно использовать правила русского языка – правила 

построения грамматического строя речи. 

Игра « Что неправильно в этом стихотворении?», вызывает не 

только положительные эмоции, но и помогает найти ученикам слова, 

отвечающие на вопрос «что делают?», развивает внимание. 

Коровы запищали, 

Цыплята замычали, 

Захрюкали котята, 

Мяучат поросята. 

- Га-га! – гогочут утки. – 

Мы обожаем шутки! 
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Правильно сконструировать свою речь помогают игры «Вспомни и 

собери», « Строки разбежались». Уже изученные отрывки из произведений 

или стихотворений разбиваются и в хаотичном порядке. В цветном печатном 

варианте, мы рассматриваем аналогичное упражнение как составление 

рассказа по сюжетным картинкам. 

         А сегодня прямиком   3 

 

Ласточки пропали,  1 

 

Долго шла весна тайком   1 

 

Да как сеть мелькали  4 

 

Шлепает по луже      4 

 

Все грачи летали  3 

 

От ветров и стужи     2 

 

А вчера зарей      2 

 

Вон над той горой.  5 

 

 

  

Решать кроссворды для умственно отсталых учащихся сложно, но 

«Угадать слово» и ответить на вопрос – это под силу. 

1. 

Мы гуляли (где?) 

в парке, 

 по парку, 

 в парк. 

 

 

 

2. 

Миша и Даша (что сделали?) 

нашли 

нашел  

нашла 

 

 

грибы. 

 3.(Кто?)     Печник 

                   Бабушка 

 

испекла 

 

пирожки. 
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                Родители 

 

4. 

Красная Шапочка (что сделала?) 

понесли 

понесла 

понес 

 

пирожки бабушке. 

5.(Что?)           Облако 

                       Тучка 

                       Месяц 

 

плыло 

 

по небу. 

Рассматривая игровые методы и приемы, применяемы при   проведении 

нетрадиционных форм уроков, для лучшего овладении грамматическим 

строем речи у учащихся начальных классов коррекционной школы  VIII 

вида,  мы выделили две заслуживающие внимания методики,  

«прямая последовательность»;   

«обратная последовательность».  

Любое действие можно представить в виде цепи или 

последовательности маленьких шагов. «Прямая последовательность» 

означает, что вы поощряете ребенка выполнить первый шаг в цепи, и 

заканчиваете сами; «обратная последовательность» - ребенок заканчивает 

действие, которое начали вы. Совместная работа педагога и обучающего 

стирает стереотипы, вызывает доверие и уважение друг другу. Повышается 

статус ребенка в его  «малой» социальной среде, он раскрепощается, 

становится уверенным. 

Не нарушая «инстинктов», развивая творческий потенциал, 

возможность ребенка, учитывая  особенности психического и речевого 

развития умственно отсталого ребенка, игровые методы способствуют 

развитию грамматического строя речи. А учителю помогают найти слабые и 
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сильные стороны учащихся и скорректировать методы и приемы, 

применяемы при овладении грамматическим строем речи. 

 

 

3.2 Контрольный эксперимент 

 

 

После проведенных нами коррекционных занятий с помощью игровых 

методов, мы провели контрольный эксперимент с учащимися 3 «а» класса, 

принявших участие в нетрадиционных методах проведения  урока. 

С целью изучения словообразовательных умений в речи  мы 

продолжили наблюдения за свободным общением школьников с нарушением 

интеллекта. В результате наблюдений мы выяснили, что обучающиеся с  

умственной отсталостью в процессе речевой деятельности чаще стали 

использовать нормы грамматического строя речи, хотя и с некоторыми 

нарушениями. У учащихся с умеренной умственной отсталостью Артема, 

Марины  и Влада  -  в разговорной речи присутствует «словотворчество», что 

характерно для детей дошкольного возраста. Но мы расценили 

«словотворчество» ребят как  неумение идентифицировать правильные 

ответы от не правильных ответов.  

При  контрольном исследовании грамматического строя речи у  детей с 

нарушениями интеллекта мы пригласили  класс, где учебный и 

воспитательный процесс отошел от стандартных форм проведения. На 
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уроках, на разных этапах стали применять нетрадиционные формы обучения. 

А внеклассная работа сопровождалась «новым веянием» терапевтического 

направления – арттерапия, сказкотерапия, пескотерапия, что позволяло 

использовать лечебное общение, воздействуя на речевую деятельность с 

грамматическими нормами. 

Контрольный эксперимент проходил в том же классе, в присутствии 

того же классного руководителя и с теми же  разработками и  методическими 

рекомендациями, предложенными: З. А. Репиной,  Л. Ф. Спировой,             Т. 

А. Фотековой, Г. В Чиркиной, А. В. Ястребовой, 

О. Н. Яворской. 

 Для объективности оценок, проводимого эксперимента мы рассматривали 

три критерия формирования грамматического строя речи. 

1. Понимание и усвоение навыков словообразования. 

2. Понимание  и усвоение грамматических форм. 

3. Понимание предложения. 

Данные обследования занесены в протокол и отображены в приложении 

Проведя, контрольный эксперимент  и делая сравнительный анализ 

наблюдаем следующую картину (таблица 7). 

 

Таблица 7 

№

 

п/п 

Список 

учащихся 

Понима-ние 

и усвоение 

навыков 

словообра-

зования. 

 

Понимание  и 

усвоение 

грамматичес-

ких форм. 

 

Понимание 

предложе-

ния 

Грамматичес

кий строй 

речи 

1

1 

Саша Ч 14 

17 

8 

10 

3 

4 

25 31 

2 Артем С. 

 

9 

11 

6 

8 

2 

2 

17 21 

3 Андрей Д. 

 

15 

19 

9 

11 

3 

4 

27 34 
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Таблица 7 (продолжение) 

4 Виталий Ф. 

 

15 

20 

10 

10 

4 

4 

29 34 

5

5 

Настя К. 21 

29 

12 

14 

4 

5 

35 48 

6 Лиля А. 

 

17 

26 

11 

12 

4 

4 

32 42 

7 Марина В. 

 

10 

12 

5 

6 

1 

2 

16 20 

8

8 

Айгуль М. 16 

20 

8 

10 

3 

4 

27 34 

9

9 

Ваня Б. 14 

18 

7 

9 

3 

3 

24 30 

10 Влад В. 

 

8 

9 

5 

6 

1 

1 

14 16 

 

Согласно критериям контрольного эксперимента: 

К высокому уровню отнеслось 20% 

К среднему уровню отнеслось 70% 

К низкому уровню отнеслось 10% 

 

Проанализировав сводную таблицу данных двух исследований, мы с 

уверенностью можем утверждать, что нетрадиционные формы уроков 

улучшают результаты овладения грамматическим строем речи обучающихся 

с умственной отсталостью. 

Если первоначально мы утверждали что, развитие ребенка во многом 

зависит от среды, в которой он находится, то проведя коррекционную работу, 

бесспорно, можно добавить и то, что создание оптимальных условий для 

мотивационной деятельности играют важную роль в  речевом развитии 

ребенка.  

Однако, рассматривая таблицу, мы  должны отметить, что не во всех 

направлениях освоения грамматического строя речи у обучающихся с 

умственной отсталостью идет улучшение – в построении предложений 

остались на прежнем уровне Виталий, Лилия, Ваня и  Влад. Хорошим 
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показателем работы стало, то, что девочки Настя и Лиля смогли подняться на 

высшую ступень. 

Наблюдая эмоциональный отклик на задание, интерес к участию в игре 

проанализировав результаты, пришли к заключению  о правильности выбора 

данной формы урока. Об этом свидетельствуют наименьшее количество 

ошибок и небольшие затруднения детей в процессе игры, формирования 

словообразования, что говорит об особенностях психофизического развитии 

детей. 

Под влиянием дидактической игры умственно отсталые дети 

приобретают не только знания и умения, у них развивается способность 

чувствовать правильность той или иной формы части речи. А соперничество 

в процессе игр и викторин мотивировали обучающихся. А результаты 

говорили об оптимизации в  овладении грамматическим строем речи. 

Сравнения полученных результатов показывает положительную 

обучающую роль дидактических игры, ее эффективность, влияние игры как 

средства мотивации при изучении грамматического строя речи. 

Работа шла целенаправленно, систематически и комплексно. 

Некоторые игры повторялись 3 – 4 раза, что способствовало лучшему 

закреплению словообразовательных умений детей с интеллектуальной 

недостаточностью первого года обучения. 

Применение различных видов дидактических игр помогло сделать 

работу более насыщенной и разнообразной, сохранить и даже повысить 

уровень познавательной активности детей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Гипотеза относительно того, что именно нетрадиционные формы 

уроков являются наиболее оптимальным средством развития и 

совершенствования грамматического строя речи у детей с умственной 

отсталостью (нарушением интеллекта) нашли свое подтверждение. А 

результаты исследования по формированию словообразовательных умений и 

конструированию предложений говорят о правильности выбранного 

решения. Нетрадиционные формы обучения повышают уровень 

формирования навыков образования глаголов, существительных и 

прилагательных с помощью суффиксов. Усвоение речевых норм и правил, 

совершенствование связной речи, активизирует коммуникативную 

деятельность детей, пополняет его мир новыми открытиями. 

 Расширяются знания детей об окружающих их предметах и явлениях. 

Стимулируются навыки к адекватному отношению при изучении 

грамматических норм языка.  

Здесь же надо сразу оговориться, что полного овладения 

грамматическим строем речи у младших школьников коррекционной школы 

VIII вида не представляется возможным, но «фундамент» заложенный в 

начальном образовании очень важен. Так учащиеся, ГБОУ Уфимской 

коррекционной школы – интернат № 59 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, где  проводились исследования, предпринимают 

попытки участия в онлайн – викторинах. А обучающаяся на дому с 

нарушением интеллекта уже имеет некоторые награды за принятие участие в 

онлайн-викторинах и конкурсах. Диагноз « умственная отсталость» мы  

расценили как позднее развитие, поэтому решили, что оптимизацией в 
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овладении грамматическим строем речи могут быть нетрадиционные формы 

уроков. Несформированность функций головного мозга, отказ от учебы, 

пассивность в общении, рассеянное внимание подтолкнуло к идее 

нетрадиционного подхода в обучении грамоте.  

Урок превратился в игру с определенной физической и умственной 

деятельностью, обязательным условием игр было говорить и говорить 

правильно. Определенные  правила русского языка мы заменили не 

большими  стихотворениями, что позволило учащимся в эмоциональной и не 

сложной форме понять содержание изучаемого материала. 

Эффективность нетрадиционных форм уроков проявляется лишь при 

систематической и целенаправленной работе. 

Игры и игровые методы  должны стать неотъемлемой частью 

повседневной жизни ребенка, активизировать его двигательную и 

познавательную активность. Поэтому, необходим набор специальных 

дидактических игр, соответствующий их жизненному опыту. Постоянное 

обновление игр находящихся в «обиходе», должно стать неотъемлемой 

заботой, чтобы не падал, а наоборот все больше возрастал интерес ребенка к 

этим познавательным играм. 

Считаем, что подобранная и разработанная серия дидактических игр 

эффективно помогли нам сформировать у детей с нарушениями интеллекта 

словообразовательные умения при изменении существительных и 

прилагательных. Проведенная нами работа помогла своевременно выявить и 

исправить грамматические ошибки, встречающиеся в речи детей с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Так как у детей с нарушениями интеллекта кратковременная память, 

следовательно, и впредь необходима систематическая и целенаправленная 

работа по формированию грамматического строя речи и словообразования в 
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частности. Проводя диагностики надо помнить о контингенте   учащихся, 

проходящих эксперимент. 

Но и диагностики для детей с умственной отсталостью не могут быть 

до конца достоверны, нужно помнить, что каждый ребенок индивидуален. 

Стадненко Н. М. по этому поводу отмечал: «Своеобразие, психодиагностики 

аномального развития,  состоит в учете того положения, что не существует 

среднего уровня развития аномального ребенка. Нет строгой возрастной 

нормы, на которую можно было бы равняться, а есть качественное 

своеобразие развития при каждой  аномалии, которое определяется не 

количеством прожитых лет, а качеством дефекта, вызвавшего нарушение, и 

адекватностью социального воздействия на ребенка». 

М. Горький говорил словами своего героя  «Всѐ - в человеке, всѐ для 

человека! Существует только человек, все же остальное – дело рук и его 

мозгов!».  

Перед нами были дети, которые своими руками и своими мозгами 

строили свою речь, работали над ней. Овладевали грамматическим строем 

речи. 
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