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Зауважимо, що термЫ „словосполучення" використовуеться пщ час навчання грамоти без будь-яких пояснень. 
Тому, учням перших експериментальних клаш ми надали таку Ыформацм: „словосполучення складаються i3 самосгпйних 
cniB, KOTpi сполучаються за допомогою запитань (привертали уаагу учн1в на маленьке слово); в словослолучеиж ставиться 
запитання вщ одного слова до мшого (ставили де? куди?на що? nid що? nid чии (привертали увагу до зм1ни закжчень у 
словах); сповосполучення i3 маленьким словом функц!онуе в реченн1 (вводили словосполучення i3 прийменниками у 
речения), практично показали, що необхщним „будвельним" матерталом для речення е словосполучення.

Робота над словослолученням протюструвало законом1рност! взаемо'звязку cnie у словосполученш, дало 
можливгсть навчити школяр1в самоспйно ставити запитання до cnie та складати словосполучення з прийменниками. Ми 
актив1зували учн1в пщготовчих клаав на власн! висповлювання про те, що ix оточуе, знаходити назви знайомих предметов, 
вчити вщображати зв'язки м1ж предметами i явищами.

Третя фаза -  пошуково-розтзнавальна мала за мету сформувати уммня учн1в розгознавати, виокремлювати 
прийменники i3 мовленневого потоку. Оволодння прийменником, його семантичним значениям практично вщбуваеться у 
повсякденному мовленневому стлкуванн!. Апе питома вага розумжня граматичноТ poni прийменника лягае на заняття з 
розвитку мовлення, на методи i прийоми навчання та спещально fli6pani дидактичн1 матер1али ( тексти, види вправ). 
Найчаслше на цьому eTani використовувався метод спостереження, прийоми бесщи й розповдо, пропонувалися рецептивно- 
аналгтичн1 вправи, мета яких - сприйняття, усвщомлення та запам'ятовування 1нформацм про те, яга слова е прийменниками, 
як вони вимовляються i пишуться.

УмЫня розтзнавати прийменники на слух з мовленневого потоку е пщфунтям для розуммня дитиною того, якии 
саме прийменник треба використовувати у тому чи Ышому словосполученн!. 3 ц1ею метою на першому eTani експерименту 
на заняттях з розвитку мовлення ми систематично розвивали в учив умжня прислуховуватися до звукового вимовлянн- 
звертали увагу учмв на змЫи фаматичних форм, вчили адекватно сприймати прийменники в потоц1 мовленневог: 
висловлювання; сприймати Тх як зв’язукм елементи в тканим речення. Вщтак, збагачувався пасивний словник дгсей i3 ТП!.1 
зб1льшувалася юльюстъ знайомих cnie просторового значения, ям учи! пщготовчих клаав збер1гатимуть у довготоривага* 
пам'ял. Без сформовано!' навички видшяти на слух прийменники зрозум1ти Тх фаматичне i семантичне значения неможлжа 
3 огляду на це, ми знайомили дтей i3 зразком правильного мовлення, допомагали анал1зувати звуков)', морфолопчш та 
синтаксичн!' законом1рност! мови, створювали умови для породження висловлювання, спрямовували мовленневу активк!. ь 
учн1в. Виконання вправ слрияло розумшню просторових вщношень, розвитку усвщомленного виокремлення прийменни— 
предметними д1ями за 1нструкц1ею та i3 створеноТ педагогом ситуацй.Вщпрацьован! у пщготовчому клаа знания, розумае 
вмЫня та практичн! навички слугували пщфунтям для формування комун1кативно-мовленневих ум1нь засобом прийменну*  ̂
учжв 1-х клаав is ТПМ.
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К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ УЧАЩИХСЯ 
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ

Хабарова: 
БГПУ имени Максима

The aim of the investigation was the definition of the criteria o f optimum intellectual load at reading lessons for р-Эё 4  
elementary school with speech pathology.

Ключевые слова: интеллектуальная нагрузка, обучение чтению, дети с тяжелыми нарушениям 
развитие, социальная адаптация.

На начальном этапе обучения школьников одной из основных задач является формирование гр а м г^ в  
письма и чтения, обеспечивающих получение новых знаний и дальнейшую социальную адаптацию. В специальных ш 
также важно использовать чтение и письмо как коррекционно-развивающие средства, способствующие развитию j . 
письменной речи и преодолению их отклонений. В связи с этим одним из условий качественного обучения, воет 
развития и реабилитации детей с тяжелыми нарушениями речи является определение оптимальной интеллекту 
нафузки на уроках чтения учащихся специальной общеобразовательной школы для детей с тяжелыми нарушениям*
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Задачей нашего исследования явилось изучение реальной интеллектуальной нагрузки учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи на уроках чтения.

В процессе исследования использовались следующие методы: наблюдение уроков чтения в специальной 
общеобразовательной школе, анкетирование учителей специальной общеобразовательной школы, беседы с учителями, 
анализ теоретических разработок в области конструирования учебных книг для школьников (И.Я. Лернер, B.C. Цетлин и 
др.), экспертиза действующих учебников чтения для учащихся с тяжелыми нарушениями речи, анализ характера учебных 
затруднений детей с тяжелыми нарушениями речи на уроках чтения. На основе обобщения результатов исследования 
нами были выделены следующие критерии определения оптимальной интеллектуальной нагрузки на уроках чтения для 
учащихся младших классов специальной общеобразовательной школы для детей с тяжелыми нарушениями речи:
- психологическая готовность учащихся с тяжелыми нарушениями речи к обучению чтению;
- качество интеллектуальной нагрузки;
- объем интеллектуальной нагрузки;
- качество педагогического сопровождения.

Критерии определения оптимальной интеллектуальной нагрузки 
учащихся с тяжелыми нарушениями речи на уроках чтения

Критерии Показатели
Психологическая готовность 
учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи к обучению 
чтению

Мотивационный компонент, который проявляется в положительном отношении к 
деятельности, интересе к ней.
Ориентационный компонент, включающий представления об особенностях и условиях 
деятельности.
Владение приемами учебной деятельности.
Достаточный уровень сформированности речевых функций, необходимых для 
изучения программного материала.
Достаточный уровень развития психических процессов и сформированности 
межанализаторных связей, лежащих в основе успешного овладения чтением. 
Сформированность когнитивной базы для овладения умениями сознательного 
оперирования языковыми единицами.
Достаточный уровень развития жизненного опыта.
Эмоционально-оценочный опыт.

Качество интеллектуальной 
нагрузки

Опора на субъектный опыт ребенка.
Учет особенностей познавательной деятельности.
Наличие системы упражнений, необходимой и достаточной для овладения учащимися 
учебно-познавательной деятельностью.
Доступность материала для чтения и заданий к текстам.
Постепенность усложнения требований.
Повторяемость действий.
Практикоориентированный характер заданий.
Визуализация.
Занимательность.
Вариативность содержания текстов учебника.
Наличие системы заданий, стимулирующей учащихся к самостоятельному добыванию 
знаний.
Построение учебника по модульному типу как совокупности законченных тематических 
блоков.
Наличие необходимого и достаточного количества текстов, реализующих 
воспитательную функцию учебника.

Объем
интеллектуальной
нагрузки

Характер заданий Классы
1 2 3 4 5

Учебный текст, стр. 0,5-1 0,5-1 1-1,5 2-2,5 2 4
1.Задания на совершенствование 
техники чтения (при понимании 
смысла прочитанного) (в % 
учебного времени)

50-60 50-60 30-50 20-30 10-20

Самостоятельное чтение (в % 
учебного времени)

- 10-20 20-40 50-60 70-80

2.3адания на понимание 
содержания прочитанного (в % 
учебного времени)

40-50 40-50 30-40 20-30 20-30

Работа над пересказом (в % к 
учебным заданиям)

5-10 10-20 20-40 30-40 3040

Дискурсивные вопросы (в % к 
учебным заданиям)

5-20 10-20 30-40 30-50 30-50
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Качество педагогического Диагностическая основа обучения.
сопровождения Реализация коммуникативной направленности обучения чтению.

Индивидуализация обучения.
Коррекционная поддержка, использование коррекционно-развивающих технологий в
процессе обучения чтению и в процессе совершенствования чтения.
Создание ситуаций успеха.
Формирование рефлексии.
Владение учителем технологией профессионального взаимодействия.
Организация взаимодействия с родителями.

Таким образом, мы выделили наиболее значимые, на наш взгляд, критерии, с учетом которых возможно 
совершенствование организации процесса развития ребенка и коррекции его недостатков на уроках чтения в специальной 
общеобразовательной школе для детей с тяжелыми нарушениями речи.
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1ГРОВА Д1ЯЛЬН1СТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯР1В 3 1НТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

Ханзерук Л.О., 
Лисюк С.€.,

Ыститут корекцмноТ педагопки та психологи 
НПУ iMeHi М.П.Драгоманова

В статье рассматривается актуальная для практики, а также недостаточно исследованная, проблема 
использования разных способов игровой деятельности в обучении младших школьников с интеллектуальными 
нарушениями. Авторы предполагают, что только адекватные способы игровой деятельности, учитывающие 
специфику развития игры, будут способствовать росту интереса к обучению школьников исследуемой категории.

Ключовi слова: способи використання ispoeo'i д'тпьност'!, сюжетно -  рольова гра, театралЬована гра, молодшi  
школящ з мтелектуальними порушеннями.

Використання irpoeoi д1яльност! з метою психолого -  педагопчноГ корекцп псих|'чного недорозвинення -  один i3 
актуальних напрямюв наукового пошуку у корекцмнм педагог^ та спецальнм психологп. Вагомють окреслено! лроблеми 
особливо зростае на eTani змЫи провщних вид!в д|'яльносгп, зокрема, пщ час переходу дитини з дошктьного у молодший 
шюльний BiK. Достатньо, у цьому зв'язку, нагадати класичне положения J1.C. Виготського про гру як провщну дяльнють, яка
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