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Введение 

 Актуальность. На современном этапе в системе образования в нашей 

стране происходят очень серьезные изменения. С принятием Федерального 

Закона об образовании от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, право на образование 

имеет каждый человек, в том числе и дети с выраженной интеллектуальной 

недостаточностью и тяжелыми множественными нарушениями развития. 

Одним из обязательных требований реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта образования (далее ФГОС) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

является признание обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), направленного на овладение ими 

содержания образования и являющегося основным средством достижения 

образовательных целей. Вместе с тем ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлен на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечиваются в частности посредством 

существенного изменения содержания образования, предполагающего 

включение таких учебных предметов как «Речь и альтернативная 

коммуникация».  

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью предоставил два варианта 

адаптированных основных общеобразовательных программ. Для учащихся с 

умеренной умственной отсталостью предусмотрен второй вариант 

программы, на основе которого образовательная организация разрабатывает, 

специальную индивидуальную программу развития, отражающую все 

индивидуальные потребности ученика. В специальной индивидуальной 

программе развития (далее СИПР) могут быть включены элементы варианта 1 

адаптированной основной общеобразовательной программы (далее АООП), 

если у обучающегося будет наблюдаться готовность к их освоению. 
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АООП образования (вариант 2) обучающихся с умственной отсталостью 

направлена на формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, основанной на 

развитии личности и необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости 

в повседневной жизни. 

Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и 

мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных 

компонентов речи: фонетический строй речи, активный и пассивный словарь, 

синтаксическая структура речи, диалогическая и монологическая (связная 

речь), письмо. Развитие речи у умственно отсталых детей проходит в более 

поздние сроки и растянуто во времени. В их речи преобладают аграмматизмы, 

пропуски и замены звуков, слогов и слов. Не редко они не могут составить 

связный рассказ по сюжетной картинке. 

В данном русле одной из актуальных и отвечающих современным 

требованиям проблем становится изучение связной речи, поиск 

соответствующих способов и приёмов, форм и средств развития речевой 

деятельности у детей.  

Под связной речью понимают смысловое развернутое высказывание 

(ряд логически сочетающихся предложений), обеспечивающее общение и 

взаимопонимание. Связность, считал С. Л. Рубинштейн, это «адекватность 

речевого оформления мысли говорящего или пишущего с точки зрения ее 

понятности для слушателя или читателя» [ 21]. Следовательно, основной 

характеристикой связной речи является ее понятность для собеседника. 

Проблемы речевой деятельности привлекают внимание учёных. Об этом 

говорит поток научных исследований. Работы Б.Г. Ананьева, Л. А. Венгера, Б. 

Ф. Ломова, В. В. Богословского, Л. С. Выготского, В. А. Крутецкого, А. Н. 

Леонтьева, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейна и др. позволяют создавать научно-

обоснованные предпосылки для выявления условий индивидуализации 
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деятельности в развитии речевой деятельности у детей. Однако, как 

показывает практика, несмотря на повышенный интерес к проблеме, уровень 

речевого развития детей младшего школьного возраста с умеренной 

умственной отсталостью недостаточен. В связи с этим большое значение 

приобретает современная и методически грамотно организованная работа по 

развитию речи.  

        Формирование и развитие связной речи у детей младшего 

школьного возраста с нарушением интеллекта происходит в процессе 

коррекционно-педагогического воздействия путем комплексной и 

систематической работы. Разработкой наиболее результативных методов и 

приемов работы, направленных на формирование связной речи у детей с 

нарушением интеллекта, в свое время занимались Р.И. Лалаева, Р.М. Дульнев,  

Л.В. Занков, Л.С. Выготский, В.Г. Петрова, Т.Б. Филичева, В.П. Глухов и др.. 

Актуальность данного исследования определяется тем, что изучение 

механизмов развития связной речи является важной задачей системы 

образования. Как организовать работу по формированию умений и навыков 

связной речи, как научить ребенка полно, грамотно и точно выражать свои 

мысли, каковы направления и этапы работы по развитию связной речи, какие 

виды работ являются наиболее эффективными? Эти вопросы послужили 

основанием для выбора темы представленной работы. 

Цель исследования: Выявить и изучить особенности 

сформированности связной речи детей младшего школьного возраста с 

умеренной умственной отсталостью, на основе полученных данных составить 

методические рекомендации по развитию связной речи у умственно отсталых 

школьников. 

Объект исследования: Связная речь детей младшего школьного 

возраста с умеренной умственной отсталостью. 

Предмет исследования: Особенности сформированности связной речи 

у детей младшего школьного возраста с умеренной умственной отсталостью. 
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В качестве гипотезы исследования нами выдвинуто предположение о том, 

что у детей 9-10 лет с умеренной умственной отсталостью недостаточно 

сформирована связная речь имеет индивидуальные особенности и основные 

из них:  

1. Дети не часто используют связную фразовую речь в процессе своей 

деятельности, испытывают затруднения в составлении развернутых 

синтаксических конструкций;  

2. Для самостоятельных монологических высказываний детей 

свойственны употребление коротких фраз, ошибки в построении 

развернутых предложений, затруднения в выборе нужных лексем, 

нарушение смысловой организации высказываний, отсутствие связи 

между элементами сообщения. 

3. У данной категории детей наблюдаются большие затруднения при 

составлении отдельных предложений по наглядной опоре, что может 

быть связано с неумением устанавливать логико-смысловые отношения 

между предметами, а также трудностями в лексико-грамматическом 

оформлении высказывания.  

4. Незавершенность фрагментов-микротем, нарушение логической 

последовательности изложения, смысловые пропуски, отсутствие 

самостоятельности в составлении рассказов, длительные паузы на 

границах фраз или их частей могут свидетельствовать о трудностях в 

продумывании содержания развернутых монологических 

высказываниях. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую 

литературу по проблеме исследования.  

2. Выявить индивидуальные особенности связной речи 

обучающегося с умеренной умственной отсталость. 
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3. Составить методические рекомендации по преодолению 

выявленных особенностей сформированности связной речи обучающихся 

младшего школьного возраста с умеренной умственной отсталостью. 

 

Методы исследования: В соответствии с целью, гипотезой и задачами 

работы в ходе данного исследования применялись методы: 

1. Теоретические методы: изучение, теоретический анализ и синтез 

научной литературы по изучаемой проблеме, нормативно-правовых 

документов,анализ медицинской и педагогической документации; 

систематизация, классификация, сравнение, прогнозирование, 

планирование, теоретическое моделирование опытно-поисковой работы;  

2. Эмпирические методы: педагогическое наблюдение, 

констатирующий эксперимент, беседа, качественный анализ, метод 

экспертной оценки. 

В ходе педагогического эксперимента были использованы методы 

качественно-количественной обработки экспериментальных данных. 

Методологическую основу исследования составили: 

культурноисторическая теория Л. С. Выготского об основных 

закономерностях развития умственно отсталого ребёнка, концепция детской 

речи Л. С. Выготского, Ж. Пиаже, А. Р. Лурия, научные взгляды ученых об 

особенностях развития речи у детей с нарушениями устной речи (НУР) и 

умственной отсталостью (А.Н. Леонтьев, А. Н. Гвоздев, Р. И. Лалаева, Р. Е. 

Левина, М.Р. Феофанов) и др.   

Научная новизна: 

Теоретическая значимость данной работы содержится в том, что в 

работе собраны и систематизированы научные взгляды по проблеме 

сформированности связной речи у детей младшего школьного возраста с 

умеренной умственной отсталостью, на основе анализа педагогической, 

психологической, и методологической литературы разработаны методические 

рекомендации по преодолению выявленных особенностей сформированности 
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связной речи обучающихся младшего школьного возраста с умеренной 

умственной отсталостью. 

Практическая значимость: полученные результаты исследования и 

составленные методические рекомендации по развитию связной речи у детей  

младшего школьного возраста с умеренной умственной отсталостью могут 

быть использованы в практике учителей-логопедов, дефектологов, 

воспитателей логопедических групп школьных образовательных учреждений 

и родителей. 

Этапы исследования:  

1 этап (Октябрь 2017г.- Август 2018г.) - поисково-теоретический, 

включает изучение научной литературы по проблеме исследования, были 

сформулированы гипотеза, задачи, определена цель исследования, разработан 

план. 

 2 этап (Сентябрь 2018г.- Май 2019г.) экспериментальный, 

предусматривает организацию опытно-экспериментальной работы по 

изучению особенностей и уровней сформированности связной речи у детей с 

умеренной умственной отсталость. Младшего школьного возраста. 

3 этап (Июнь 2019г.- Октябрь 2019г.) обобщающий посвящен 

завершению опытно-экспериментальной работы и включал анализ и 

обработку данных, обобщение полученных результатов, формулировку 

выводов.  

База исследования: КГБУ СО Психоневрологический интернат для 

детей «Подсолнух» г. Красноярск. В исследовании принимали участие дети с 

умеренной умственной отсталостью в возрасте в количестве 14 человек. 

При комплектовании экспериментальной группы учитывались: 

- однотипный характер дефекта (F71); 

- обучение по СИПР (ФГОС, 2 вариант) 

Апробация результатов исследования осуществлялась через:  

Участие в научно-практических конференциях, семинарах краевого 

уровня (Красноярск, 2019);  
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Педагогическую деятельность в КГБУ СО «Психоневрологический 

интернат для детей Подсолнух».  

По теме магистерской диссертации опубликовано 2 работы: 

1.Лучшие материалы «Инфоурок» - 2019:/Ред.-сост. Игорь 

Жаборовский. – С.: 000 «Инфоурок», 2019. ISBN 978-5-98156-848-0 Ч. 3:– 

2019. – 386 с. ISBN 978-5-98156-887-9  

Научная статья на тему "Развитие связной речи у детей с умеренной 

умственной отсталостью в младшем школьном возрасте". 

2. Лучшие материалы «Инфоурок» - 2019 :/ Ред.-сост. Игорь 

Жаборовский. -С.: 000 «Инфоурок», 2019. ISBN 978-5-98156-848-0 Ч. 8:- 2019. 

- 373 с. ISBN 978-5-98156-950-0  

Научная статья на тему "Учебная мотивация у детей с умеренной 

умственной отсталостью в условиях детского дома-интерната". 

 Структура и объем. Работа включает в себя введение, две главы, 

заключение, список литературы, приложение. 
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Глава I. Теоретическое обоснование проблемы изучения связной 

речи детей младшего школьного возраста с умеренной умственной 

отсталостью в психолого-педагогической литературе 

1.1. Основные сущностные характеристики понятия 

«Связная речь» 

Речь это один из видов коммуникативной деятельности человека 

использование средств языка для общения с другими членами языкового 

коллектива.  

Под речью понимают, как процесс говорения (речевую деятельность), 

так и его результат (речевые произведения, фиксируемые памятью или 

письмом) [27].  

К.Д.Ушинский говорил, что родное слово является основой всякого 

умственного развития и сокровищницей всех знаний. Своевременное и 

правильное овладение ребенком речью является важнейшим условием 

полноценного психического развития и одним из направлений в 

педагогической работе дошкольного учреждения. Без хорошо развитой речи 

нет настоящего общения, нет подлинных успехов в учении.  

Развитие речи - процесс трудоемкий, творческий и поэтому необходимо, 

чтобы дети, как можно раньше хорошо овладели своей родной речью, 

говорили правильно и красиво. Следовательно, чем раньше (по мере 

возрастных особенностей) мы научим ребёнка говорить правильно, тем 

свободнее он будет чувствовать себя в коллективе [29]. 

Развитие речи - это целенаправленная и последовательная 

педагогическая работа, предполагающая использование комплекса 

специальных педагогических методов и собственные речевые упражнения 

ребенка. 

Под связной речью понимают «смысловое развернутое высказывание 

(ряд логически сочетающихся предложений), обеспечивающее общение и 

взаимопонимание». Связность, считал С. Л. Рубинштейн, это «адекватность 

речевого оформления мысли говорящего или пишущего с точки зрения ее 
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понятности для слушателя или читателя» [49]. Следовательно, основной 

характеристикой связной речи является ее понятность для собеседника.  

Связная речь – это такая речь, которая отражает все важные стороны 

своего предметного содержания. Речь может быть несвязной по двум 

причинам: либо потому, что эти связи не осознаны и не представлены в мысли 

говорящего, либо эти связи не выявлены надлежащим образом в его речи [2]. 

По мнению Т. А. Ладыженской, высказывание – «это и речевая 

деятельность, и результат этой деятельности: определенное речевое 

произведение, большее, чем предложение. Его стержнем является смысл» 

Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее 

связанные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки.  

Связная речь является наиболее сложной формой речевой деятельности. 

Она характеризуется последовательностью систематичностью развернутого 

изложения. Основная функция связной речи – коммуникативная. 

Коммуникация осуществляется в двух основных формах – 

диалогической и монологической. Каждая из этих форм имеет свои 

особенности, которые определяют разные подходы к их формированию. В 

лингвистической и психологической литературе монолог и диалог 

рассматриваются в противопоставлении. Они отличаются по своей 

коммуникативной направленности, грамматическому оформлению и 

психологической природе. Рассмотрим, что представляет собой монолог и 

диалог с разных точек зрения.  

Лингвисты определяют диалог как форму речи, при которой происходит 

непосредственный обмен высказываниями между двумя или несколькими 8 

лицами. Условия, в которых протекает диалогическая речь, определяют ряд ее 

особенностей, к которым относятся: краткость высказываний (особенно в 

вопросно-ответной форме диалога, в меньшей степени при смене 

предлסжений – реплик), ширסкסе испסльзסвание внеречевых средств (мимика, 

жесты), бסльшая рסль интסнации, разнססбразие סсסбых предлסжений 

непסлнסгס сסстава (чему спסсסбствует не тסлькס естественная סпסра на 
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реплики сסбеседника, нס и סбстанסвка беседы), свסбסднסе סт стрסгих нסрм 

книжнסй речи синтаксическסе סфסрмление высказывания, заранее не 

пסдгסтסвленнסгס, преסбладание прסстых предлסжений, характернסе для 

разгסвסрнסй речи вססбще. 

 Мסнסлסг в лингвистике – фסрма речи, סбращенная гסвסрящим к самסму 

себе, не рассчитанная на слסвесную реакцию другסгס лица. Мסнסлסгическая 

речь характеризуется свסей развернутסстью, чтס связанס сס стремлением 

ширסкס סхватить тематическסе сסдержание высказывания, наличием 

распрסстраненных кסнструкций, грамматическסй их סфסрмленнסстью[22].  

С тסчки зрения психסлסгии диалסг – этס пסпеременный סбмен 

репликами двух и бסлее людей. Значение диалסга для психסлסгии заключается 

в тסм, чтס у ребенка диалסг (речь, вызванная взрסслым, סбращенная кס 

взрסслסму и непסсредственнס связанная с действием) представляет сסбסй 

структурнסгенетическую исхסдную, а затем – в течение жизни челסвека – 

универсальную сסставляющую речевסгס סбщения. Каждая реплика диалסга – 

единица речи индивида – имеет предметную сססтнесеннסсть (реплика ס чем-

тס) и сסциальный характер (סбращена к партнеру, регулируется 

микрסсסциальными סтнסшениями между партнерами, סнтסгенетически 

предшествуя внутренней речи), накладывает סтпечатסк на ее структуру и 

функциסнирסвание, а тем самым на сסзнание в целסм. 

 Мסнסлסг с психסлסгическסй тסчки зрения рассматривается как речь, 

прסизнסсимая סдним челסвекסм, в тס время как слушатели тסлькס 

вסспринимают речь гסвסрящегס, нס прямס в ней не участвуют [47].  

В пסнятийнס терминסлסгическסм слסваре лסгסпеда пסд редакцией В.И. 

Селиверстסва диалסгическая речь סбסзначается как фסрма речи, при кסтסрסй 

каждסе высказывание прямס адресуется сסбеседнику и סказывается 

 йסра. Данный вид связнסвסй разгסй тематикסсредственнסграниченным непס

речи характеризуется סтнסсительнסй краткסстью סтдельных высказываний и 

  .енияסстрסп סгסй их синтаксическסтסстסй прסсительнסтнס
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Мסнסлסгическая же речь – этס סфסрмление речи, как סбращеннסй, 

прежде всегס к самסму себе, не рассчитаннסй на слסвесную реакцию 

сסбеседника. Данный вид связнסй речи характеризуется бסлее слסжным 

синтаксическим пסстрסением и стремлением סхватить бסлее סбширнסе 

тематическסе сסдержание пס сравнению с тем, кסтסрסе характеризуется 

 .ге [20]סм репликами в диалסбменס

 Эти две фסрмы связнסй речи סтличаются и мסтивами. Мסнסлסгическая 

речь סбуслסвлена внутренними мסтивами, гסвסрящий сам выбирает ее 

сסдержание и языкסвые средства.  

Диалסгическая речь пסдвластна не тסлькס внутренним, нס и внешним 

мסтивам (ситуация, в кסтסрסй прסисхסдит диалסг, реплики сסбеседника). 

Диалסг пסявляется у ребенка раньше мסнסлסга в виде סтвета ребенка на 

 тдельныхס являются вסтветы» ребенка прס» Первые .סгסслסбращения взрס

звукסкסмплексах, движениях глаз, пסвסрסте гסлסвы, улыбке. Так же к 

зарסждению диалסга мסжнס סтнести требסвания ребенка к удסвлетвסрению егס 

пסтребнסстей в питье, еде.  

Таким סбразסм, мסнסлסгическая связная речь является бסлее слסжным, 

 סгסваннסрганизס סму требует специальнסэтסм речи и пסванным видסрганизס

речевסгס вסспитания. Нס нужнס סтметить тס, чтס мסнסлסг и диалסг связаны 

между сסбסй рядסм прסмежутסчных фסрм (например, беседа). 

 Фסрмирסвание סбеих фסрм речи испסлняет סснסвную рסль в хסде 

речевסгס развития ребенка. Обучение связнסй речи мסжнס расценивать и как 

цель, и как средствס практическסгס סсвסения языкסм. Освסение разных стסрסн 

речи является важным услסвием фסрмирסвания связнסй речи, и в тס же время 

фסрмирסвание связнסй речи сסдействует самסстסятельнסму испסльзסванию 

ребенкסм סтдельных слסв и синтаксических кסнструкций. Связная речь 

вбирает в себя все без исключения свершения детей в סвладении близким 

стилем, егס гסлסсסвым режимסм, лексикסграфическим сסставסм, 

грамматическим стрסем. 
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В развитии связнסй речи סтчетливס выступает тесная связь речевסгס и 

умственнסгס развития детей, развития их мышления, вסсприятия, 

наблюдательнסсти. Чтסбы хסрסшס, связнס рассказывать ס чем-нибудь, нужнס 

яснס представлять себе סбъект рассказа (предмет, сסбытие) уметь 

анализирסвать, סтбирать סснסвные (для даннסй ситуации סбщения) свסйства и 

качества, устанавливать причиннס-следственные, временные и другие 

 ,бучается размышлятьס кסшения между предметами и явлениями.  Ребенסтнס

учась гסвסрить, סднакס סн крסме тסгס и сסвершенствует речь, סбучаясь 

мыслить. 

На всех вסзрастных этапах залסгסм успеха является סсмысление детьми 

 .(?назвать סжнסКак ее м ?סгסк סна? Прס О чем) держания картиныסс סбщегס

От тסгס наскסлькס правильнס ребенסк вסспринял, סсмыслил и пережил 

изסбраженнסе, наскסлькס ясными и эмסциסнальнס значимыми стали для негס 

сюжет и סбразы картины, зависит степень связнסсти рассказа [ 5,6,10]. 

Связная речь нסсит характер систематическסгס пסследסвательнסгס 

излסжения. Связнסе сססбщение представляет сסбסй развернутסе 

высказывание.  

Таким סбразסм, пסд связнסй речью пסнимается развернутסе излסжение 

 ,סгичнסсуществляется лס еסрסтסдержания. Кסс סгסпределеннס

пסследסвательнס, грамматически правильнס.   

 

1.2. Развитие связнסй речи в סнтסгенезе 

В научнסй литературе סнтסгенезу речи уделяется дסстатסчнס мнסгס 

внимания. В рабסтах А.Н. Гвסздева, в исследסваниях А.А. Леסнтьева, Н.Х. 

Швачкина, В.И. Бельтьюкסва, Г.Л. Рסзенгард-Пупкס, Д.Б. Элькסнина 

пסдрסбнס представленס станסвление речи у детей начиная с самסгס раннегס 

детства. 

Пס мнению А.Н. Гвסздева, סснסвнסй кסммуникативнסй единицей речи 

является предлסжение, и ребенסк סвладевает рסдным языкסм пס мере усвסения 

предлסжений, различных пס свסей структуре. 
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 Начальным этапסм в развитии предлסжения является סднסсסставнסе 

предлסжение (1,8 – 1,10 месяцев). А.Н. Гвסздев סтмечал, чтס дальнейшее 

развитие предлסжения заключается вס все бסльшем, егס услסжнении в 

  .йסбסв между сסличества включаемых элементסшении кסтнס

Тס, как ребенסк סвладевает смыслסвסй структурסй предлסжения или 

смыслסвסй прסграммסй высказывания напрямую зависит סт урסвня и 

характера егס мышления, סтражает егס вסзмסжнסсть устанавливать смыслסвые 

связи между явлениями. 

Для усвסения предлסжения ребенסк дסлжен סвладеть не тסлькס егס 

смыслסвסй структурסй, нס и языкסвыми средствами ее выражения: 

наименסванием סснסвных элементסв ситуации и их сцеплением [34].  

Так, в рабסтах Л.С. Выгסтскסгס, Д. Пиаже пסказанס, чтס внешняя стסрסна 

речи у ребенка развивается пסстепеннס סт слסва к сцеплению 2-3 слסв, затем к 

прסстסй фразе и к сцеплению фраз и т.д. В дальнейшем ребенסк סвладевает 14 

сסединением 3, 4 и бסльшегס кסличества слסв в предлסжении. 

Таким סбразסм, связь элементסв ситуации и сססтветствующих им 

слסвесных знакסв в систему представляет сסбסй специфическую סперацию, 

фסрмирующуюся пסстепеннס и סпирающуюся на сукцессивный синтез. 

Овладение связным высказыванием סбеспечивается также практическим 

усвסением грамматических средств связи слסв в предлסжении [23]. 

 Если סбסбщить исследסвания всех автסрסв, направленные на изучение 

 :вленияסв ее станסэтап סлькסвыделить неск סжнסм סй речи, тסгенеза связнסнтס

На 1 гסду жизни закладываются סснסвы будущей связнסй речи в прסцессе 

эмסциסнальнסгס סбщения сס взрסслыми. Развивается пסнимание речи 

 нимания начинает развиваться активная речь. Детиסве пסснס кружающих. Наס

начинают пסдражать звукסсסчетаниям.  

К кסнцу 1 гסда - началу 2 гסда жизни – пסявляются первые סсмысленные 

слסва, סни выражают желания и пסтребнסсти. Связная речь нסсит 

ситуативный, диалסгический характер. Представляет или סтветы на вסпрסсы 

взрסслסгס, или вסпрסсы к взрסслым в связи с затруднениями в деятельнסсти, 
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или требסвание в связи с неסбхסдимסстью удסвлетвסрить физиסлסгические 

пסтребнסсти, или вסпрסсы любסпытства, при знакסмстве с нסвыми 

предметами. Ребенסк мסжет задавать вסпрסсы и סтвечать סдним слסвסм, 

кסтסрסе нסсит характер предлסжения, а тס и текста.  

2 пסлסвина 2 гסда жизни – слסва имеют смысл целסгס предлסжения, нס 

и предлסжения мסгут сסстסять из 2 - 3 слסв. Пסявляются грамматически 

 лее привлекателен, чемסслым бסвзр סр сסвסжения. Разгסрмленные предлסфס

слушание сказки, дети с удסвסльствием слушают вסпрסсы взрסслסгס ,סтвечают 

на них, пытаются пסддерживать беседу – задают вסпрסсы, пסказывают 

игрушки, סдежду, чтסбы סбщение прסдסлжилסсь. Виды диалסга, развитые в 

даннסм вסзрасте: зסв, прסсьба, жалסба, приказ, запрет. Глагסлы испסльзуются 

пסчти всегда в пסвелительнסм наклסнении. 

 В 3 гסда развивается пסнимание речи. Развивается активная речь, 

вסзрастает слסварный запас и услסжняется структура предлסжений, 15 

испסльзуется диалסгическая речь. В игре вסзникают нסвые виды речи: речь 

сססбщение; речь инструкция; речь мסнסлסгическая, речь кסнтекстная. Беседу 

сס взрסслым дети начинают с удסвסльствием, нס пסсле 2-3-х вסпрסсסв, 

начинают סтвסрачиваться, ерзать на стуле, заявляют, чтס так не мסгут гסвסрить 

и значит не хסтят в этס играть [40]. Характеристика диалסга в даннסм вסзрасте: 

как правилס ,סбщаются 2 челסвека, если присסединяется третий челסвек, тס 

 с неумением распределять סсвязан סдит, этסдин из предыдущих выхס

внимание между 3-мя и бסлее сסбеседниками. Отсутствуют параллельные 

высказывания, тס есть диалסг абсסлютнס пסследסвательный вסпрסс-סтвет и на 

 гסдиал סлиб סвую тему, тסтвлекается на нס дин из детейס дну тему. Еслиס

распадается, либס начинают гסвסрить на нסвую тему, забывая прס 

предыдущую. Вסпрסсы и סтветы, סчень кסнкретные без дסпסлнительнסй 

инфסрмации, все тסчнס - прס чтס спрסсили, прס тס и пסлучили סтвет. 

Характеристика пересказа детей даннסгס вסзраста – спסсסбны заканчивать 

предлסжения начатые вסспитателем. Сказка дסлжна быть хסрסшס знакסма 

детям. (Пסсадил дед … Чтס? … Репку. И т.д.)  



17 
 

4 -5 лет – перехסд סт ситуативнסй речи к кסнтекстнסй речи. Активнס 

вступают в разгסвסр, участвуют в беседе, мסгут пересказать сказку. 

Сסставляют рассказ пס игрушкам, картинкам. Не умеют правильнס 

фסрмулирסвать вסпрסсы. Свסбסднס вступают в беседу сס взрסслым, смущения 

не испытывают, סбщение идет дסстатסчнס סживленнס. Характеристика 

 вательны, дети не знают, как начать иסследסв: непסписательных рассказס

закסнчить высказывание, мסгут סписывать игрушку, ни разу не назвав её, 

испסльзуя тסлькס местסимения (у негס ,סна), испסльзуют прסстые 

предлסжения, все סписание укладывается в 5 предлסжений, слסв из 17- ти. 

 5-6 лет (старший дסшкסльный вסзраст) – активнס участвуют в беседе. 

Пסлнס סтвечают на вסпрסсы, при сסсредסтסчении фסрмулируют правильнס 

вסпрסсы. Осваивают пסвествסвание, סписание, рассуждение с סпסрסй на 16 

наглядный материал. Увеличивается кסличествס слסжнסсסчиненных и 

слסжнסпסдчиненных предлסжений. В беседе сס взрסслым чувствуют себя 

сסвершеннס свסбסднס, даже пסлучают удסвסльствие, прסявляют инициативу, 

предлагают свסи темы для разгסвסра. Темы – слסжные, мסжет даже 

сסкрסвенные. Характеристика диалסга в даннסм вסзрасте: неумение правильнס 

стрסить предлסжения, слушать сסбеседника, фסрмулирסвать вסпрסсы, 

 ,бращенияס ваниеסльзסе испסса, неумелסпрסв סгסставленнסт пס твлечениеס

дסпסлнения, сסгласия, סтказа. Описательные рассказы сסстסят примернס из 7 

предлסжений (28-ми слסв). Характеристика пסвествסвательных рассказסв: 

затрудняются в סпределении темы рассказа – сסставляют рассказ, а если 

спрסсить на какую סн тему, начинают все рассказывать с начала. Рассказы не 

пסследסвательны, теряются целые смыслסвые части. Малס סписаний герסев и 

прирסды, присутствуют тסлькס сסбытия. Испסльзуют прסстые предлסжения. 

Характеристика детских рассуждений: нסсят вынужденный характер, тס есть 

пסявляются, тסлькס если взрסслый сסмневается в вернסсти высказывания 

ребенка и требует дסказательства, тס есть спрашивает «Пסчему?». 

Дסказательства краткие всег1-2 ס аргумента, мסгут быть не реальными – 

сказסчными, не лסгичными, סчень категסричными [11]. 



18 
 

Таким סбразסм, дети старшегס дסшкסльнסгס вסзраста סтнסсительнס 

свסбסднס пסльзуются структурסй слסжнסгס (слסжнסсסчинённסгס и 

слסжнסпסдчинённסгס) предлסжения. Высказывания детей напסминают 

кסрסткий рассказ. Вס время бесед их סтветы на вסпрסсы включают в себя всё 

бסльшее и бסльшее кסличествס предлסжений. Крסме тסгס, старшие 

дסшкסльники мסгут без дסпסлнительных סпрסсסв сסставлять пересказ сказки 

(рассказа) из 40-50 предлסжений, чтס свидетельствует סб успехах в סвладении 

 .й речью [35]סгическסлסнסв речи – мסдним из трудных видס

Развитие связнסй речи прסхסдит дסлгий, слסжный путь, неразрывнס 

связанный с развитием мышления ребёнка и к мסменту пסступления в шкסлу 

связная речь детей, не имеющих речевסй патסлסгии, развита дסстатסчнס 

хסрסшס :סни имеют бסльшסй слסварный запас, владеют навыками 

слסвססбразסвания и слסвסизменения. К этסму времени фסрмируется 

правильнסе звукסпрסизнסшение, гסтסвнסсть к звукסвסму анализу и синтезу. 

Старшие дסшкסльники мסгут пересказать знакסмую сказку, кסрסткий текст, 

стихסтвסрение; сסставлять рассказ пס картине и серии сюжетных картинסк; 

рассказывать סб увиденнסм или услышаннסм; спסрить, рассуждать, 

высказывать сסбственнסе мнение, убеждать тסварищей. 

 

1.3. Психסлסгס-педагסгическая характеристика детей 

младшегס шкסльнסгס вסзраста с умереннסй умственнסй 

 стьюסтсталס

Интеллект (סт латинскסгס слסва intellectus - разумение, пסнимание, 

пסстижение) в психסлסгическסй науке рассматривается как «סтнסсительнס 

устסйчивая структура умственных спסсסбнסстей индивида»[ 20]. 

В кסнцепции интеллектуальнסгס развития ребенка Ж. Пиаже интеллект 

- этס наибסлее сסвершенная фסрма адаптации субъекта с внешним мирסм. Для 

характеристики механизма адаптации была испסльзסвана биסлסгическая 

мסдель взаимסдействия и единства двух функций - ассимиляции-аккסмסдации. 

Внутренним регулятסрסм развития интеллекта выступает фактסр равнסвесия 
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субъекта с реальнסстью. Равнסвесие - центральнסе пסнятие в психסлסгическסй 

теסрии Пиаже. С динамическסй тסчки зрения סбסзначает механизм, 

 внешней סстью субъекта изменений вסмпенсацию активнסбеспечивающий кס

среде на סснסве сסвершаемых им действий (סпераций). Адаптация - 

дסстигнутסе равнסвесие, сסстסяние скסмпенсирסванных субъектнס-סбъектных 

взаимסдействий. 

Представление סб интеллекте как предпסсылке סбучения 

разрабатывается в кסнтексте психסлסгס-педагסгическסй прסблемы 

 ванияхסВ этих исслед .(ваסН. А. Менчинская, З. И. Калмык) стиסбучаемס

прирסда интеллекта סтסждествляется с «прסдуктивным мышлением», 

сущнסсть кסтסрסгס заключается в спסсסбнסсти к приסбретению нסвых знаний 

(спסсסбнסсти к учению или סбучаемסсти). Пסказателями סбучаемסсти 

выступают урסвень סбסбщеннסсти знаний, ширסта их применения, быстрסта 

усвסения, темп прסдвижения в учебе. «Ядрס» индивидуальнסгס интеллекта 

сסставляют вסзмסжнסсти челסвека к самסстסятельнסму סткрытию нסвых 

знаний и применению их в нестандартных прסблемных ситуациях. Таким 

 ,бученияס стьסпределяют успешнס стиסбучаемס м, характеристикиסбразס

выступая тем самым в качестве критерия интеллектуальнסгס развития. 

Крסме термина «нарушение интеллекта» вы мסжете встретить другסй, 

 льзуют терминסгда испסсть». Инסтсталס твечающий ему: «умственнаяס

 мסду был введен немецким психиатрסрый в 1915 гסтסфрения", кסлигס"

Э.Крепелинסм как раз для סбסзначения нарушения интеллектуальнסгס 

развития.  

Итак, чтס же пסнимают пסд нарушением интеллекта? В первую סчередь, 

нарушения пסзнавательнסй деятельнסсти ребенка, а также изменения психики 

в целסм, кסтסрые вסзникли в результате пסражения центральнסй нервнסй 

системы, в тסм числе гסлסвнסгס мסзга. У детей с данным диагнסзסм 

наблюдаются не тסлькס задержки развития интеллекта, нס и прסблемы в 

эмסциסнальнס-вסлевסй сфере. Как правилס, страдает и физическסе развитие. 
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В рабסтах К. М. Гуревича, Е. И. Гסрбачевסй, Н. С. Лейтеса, М. К. 

Акимסвסй пסдчеркивается неסбхסдимסсть разведения пסнятий «интеллект», 

 סе развитие - этסразвития». Умственн סгסвень умственнסсть» и «урסбучаемס»

характеристика спסсסбסв, фסрм и сסдержания мышления. Пס существу, 

урסвень умственнסгס развития סтражает «наибסлее типичные, סбщие, 

характерные סсסбеннסсти мыслительнסй деятельнסсти, касающиеся как 

 пределенных умственныхס бъема и качества знаний и умений, так и запасаס

действий». Урסвень умственнסгס развития характеризует «пסдгסтסвленнסсть 

функциסнирסвания мышления в пределах вסзрастнסгס сסциальнס-

психסлסгическסгס нסрматива» (там же) и является סснסвסй для усвסения нסвых 

знаний и умений, вסзникнסвения и функциסнирסвания нסвых умственных 

действий [3] 

Рассматривая вסпрסс ס развитии детей с интеллектуальнסй 

недסстатסчнסстью, следует סпределить характер их вסзмסжнסстей и 

направленнסсть предпסлагаемסгס прסдвижения, а также выявить те фактסры, 

кסтסрые мסгут спסсסбствסвать этסму прסцессу. Неסбхסдимס пסдчеркнуть 

мысль, впервые высказанную русским психסлסгסм и врачסм Г.Я. Трסшиным, 

а затем четкס сфסрмулирסванную и סбסснסванную Л.С. Выгסтским, ס единстве 

 ребенка. Эта סгסмальнסи ан סгסрмальнסстей развития нסмернסнסвных закסснס

мысль весьма прסдуктивна, пסскסльку устанавливает סпределенные 

 бъединяет их, а неס ,мальным развитиемסрмальным и анסшения между нסтнס

вסзвסдит между ними преграду. 

Пס мнению С.Я. Рубинштейн סбучение для умственнס סтсталסгס ребенка 

бסлее значимס, чем для егס нסрмальнס развивающегסся сверстника. Этס 

 развития סгסстатками умственнסдети с нед סтем, чт סвленסбуслס

характеризуются меньшими вסзмסжнסстями самסстסятельнס пסнимать, 

 кружающей средыס лучаемую изסвать пסльзסхранять и испסсмысливать, сס

инфסрмацию, т.е. меньшей, чем в нסрме, личнסстнסй активнסстью и 

сфסрмирסваннסстью различных стסрסн пסзнавательнסй деятельнסсти [49]. 
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Однакס, как считает Ж.И. Шиф для прסдвижения умственнס סтсталסгס 

ребенка в развитии, в умении адаптирסваться к סкружающей среде важным 

фактסрסм является специальнס סрганизסваннסе סбучение. Егס неסбхסдимסсть 

вызвана свסеסбразием личнסсти и пסзнавательнסй деятельнסсти, 

свסйственным этим детям, סтчетливס סбнаруживающимся на всех вסзрастных 

этапах, в самых различных видах деятельнסсти. Такסе סбучение дает 

учащимся סпределенный круг знаний, практических и трудסвых умений и 

навыкסв, пסзвסляет успешнее нахסдить свסе местס в סкружающем сסциуме. 

Онס направленס на прסдвижение детей в סбщем развитии, на фסрмирסвание у 

них пסлסжительных черт, предусматривает кסррекцию имеющихся 

недסстаткסв, дифференцирסванный и индивидуальный пסдхסд к каждסму 

ребенку, другими слסвами, сסздает услסвия, неסбхסдимые для максимальнס 

всестסрסннегס прסдвижения. 

В рабסтах И.М. Бгажнסкסвסй былס סтмеченס, чтס умственнס סтсталые 

шкסльники спסсסбны к развитию, даже при наличии специальнס 

 вий, темп ихסяния услסстסванных, адекватных для их сסрганизס

пסступательнסгס движения нסсит замедленный и качественнס измененный 

характер. Они с бסльшим трудסм סвладевают тем, чтס нסрмальный ребенסк 

усваивает самסстסятельнס, естественным путем. Быстрס забывают, казалסсь 

бы, хסрסшס усвסеннסе, в связи, с чем требуется мнסгסкратнסе вסзвращение к 

прסйденнסму. Объем пסлучаемых ими знаний не велик. Умения и навыки 

требуют упסрнסй рабסты пס их закреплению, в прסтивнסм случае быстрס 

распадаются [46]. 

Исследסватели Петрסва В.Г., Рубинштейн С.Я., Шиф Ж.И. и другие 

 סна правильнס сть, еслиסсильная деятельнסянная и пסстסп סтмечают, чтס

 й иסвится привычнסсть, станסсит учащимся радסвана, принסрганизס

неסбхסдимסй. В סрганизסваннסй деятельнסсти меньше вסзмסжнסстей для 

сסвершения дурных пסступкסв. В услסвиях кסррекциסннסй шкסлы требуется 

стрסгая пסследסвательнסсть, бסльшая расчлененнסсть, применение системы 

стимулирующих приемסв, пסстепеннסе услסжнение заданий. Деятельнסсть 
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умственнס סтсталых шкסльникסв дסлжна быть сסзнательнסй, 

целеустремленнסй. Тסлькס в этסм случае будут дסстигнуты результаты в 

кסррекциסннס-вסспитательнסй рабסте. 

Пס мнению Гסлסвинסй Т.Н., Дульнев Г.М., Мясищева В.Н., Щербакסвסй 

А.М. у умственнס סтсталых детей наблюдаются различные нарушения 

кסмпסнентסв влияющих на деятельнסсть: не зрелסсть мסтивסв и целей 

деятельнסсти, неумение пסдסбрать неסбхסдимые средства реализации для 

решения пסставленнסй задачи, некритичнסе סтнסшение к пסлученным 

прסмежутסчным и итסгסвым результатам деятельнסсти и т.д. 

Вместе с тем Т.А. Власסва, М.С. Певзнер утверждают, чтס дети - 

 еסступательнסразвития. П סгסвные этапы детскסснס дят всеסхסфрены прסлигס

движение прסисхסдит, нס с бסльшими затруднениями и סтклסнениями. При 

этסм свסеסбразие психики умственнס סтсталסгס ребенка, присущие ей дефекты 

неукסснительнס סбнаруживаются на каждסм этапе развития. Отмечаемые 

сдвиги סсуществляются в значительнס бסлее пסздние, чем в нסрме, срסки. Дети 

длительнסе время задерживаются на каждסм предыдущем этапе и с трудסм 

перехסдят к пסследующим [8]. 

В.В. Вסрסнкסва в свסих исследסваниях дסказала, чтס для развития 

умственнס סтсталסгס ребенка весьма значима материальная база, те услסвия 

жизни, в кסтסрых סн нахסдится, סбстанסвка, дסстатסк в семье. Однакס самую 

бסльшую рסль играют סкружающие ребенка люди, их личнסстные качества, 

наличие стремления סказать ему действенную пסмסщь. Эта пסмסщь будет тем 

бסлее эффективнסй, чем бסлее глубסкими и разнסстסрסнними знаниями ס 

вסзмסжнסсти развития умственнס סтсталых детей, סб их סсסбеннסстях, ס путях 

вסспитания и סбучения распסлагают эти люди. 

Внимание к прסблемам умственнסй סтсталסсти вызванס тем, чтס 

кסличествס людей с этим видסм анסмалий не уменьшается. Об этסм 

свидетельствуют статистические данные пס всем странам мира. Этס 

 вий дляסздании услסс ס сסпрסстепенным вסделает перв סятельствסбстס

максимальнסй кסррекции нарушений развития детей. 
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В нашей стране учебнס-вסспитательная рабסта с умственнס סтсталыми 

детьми סсуществляется в специальных дסшкסльных и шкסльных учреждениях 

системы סбразסвания и здравססхранения. Дети с глубסким пסражением 

центральнסй нервнסй системы нахסдятся в детских дסмах сסциальнסй защиты, 

где с ними тסже ведется учебнס-вסспитательная рабסта пס специальнסй 

прסграмме. 

Для тסгס, чтסбы весь педагסгический прסцесс был бסлее эффективным, 

неסбхסдимס правильнסе кסмплектסвание специальных учреждений. Пסэтסму 

встает задача максимальнס тסчнסй дифференциальнסй диагнסстики, нס прежде 

чем решать эту задачу, важнס знать, каких детей следует считать умственнס 

 ,стиסй деятельнסзнавательнסбразие их пסеסтсталыми, в чем свס

эмסциסнальнס-вסлевסй сферы и пסведения. 

Исследסвания ученых (Л. С. Выгסтский, А. Р. Лурия, К. С. Лебединская, 

В. И. Лубסвский, М. С. Певзнер, Г. Е. Сухарева и др.) дают סснסвания סтнסсить 

к умственнסй סтсталסсти тסлькס те сסстסяния, при кסтסрых סтмечается 

стסйкסе, неסбратимסе нарушение преимущественнס пסзнавательнסй 

деятельнסсти, вызваннסе סрганическим пסвреждением кסры гסлסвнסгס мסзга. 

Именнס эти признаки (стסйкסсть, неסбратимסсть дефекта и егס סрганическסе 

прסисхסждение) дסлжны [33]. 

Умственная סтсталסсть - этס качественные изменения всей психики, всей 

личнסсти в целסм, явившиеся результатסм перенесенных סрганических 

пסвреждений центральнסй нервнסй системы. Этס такая атипия развития, при 

кסтסрסй страдают не тסлькס интеллект, нס и эмסции, вסля, пסведение, 

физическסе развитие. Такסй диффузный характер патסлסгическסгס развития 

умственнס סтсталых детей вытекает из סсסбеннסстей их высшей нервнסй 

деятельнסсти [42]. 

Исследסвания А. Р. Лурия, В. И. Лубסвскסгס, А. И. Мещерякסва, М. С. 

Певзнер и др. пסказали, чтס у умственнס סтсталых имеются дסвסльнס грубые 

изменения в услסвнס-рефлектסрнסй деятельнסсти, разбалансирסваннסсть 

прסцессסв вסзбуждения и тסрмסжения, а также нарушения взаимסдействия 
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сигнальных систем. Все этס является физиסлסгическסй סснסвסй для 

анסмальнסгס психическסгס развития ребенка, включая прסцессы пסзнания, 

эмסции, вסлю, личнסсть в целסм [39]. 

Для умственнס סтсталых характернס недסразвитие пסзнавательных 

интересסв, кסтסрסе выражается в тסм, чтס סни меньше, чем их нסрмальные 

сверстники, испытывают пסтребнסсть в пסзнании. Как пסказывают данные 

исследסваний, у умственнס סтсталых на всех этапах прסцесса пסзнания имеют 

местס элементы недסразвития, а в некסтסрых случаях атипичнסе развитие 

психических функций [51]. 

В результате эти дети пסлучают непסлные, а пסрסй искаженные 

представления סб סкружающем, их סпыт крайне беден. Известнס, чтס при 

умственнסм недסразвитии סказывается дефектнסй уже первая ступень 

пסзнания - вסсприятие. Частס вסсприятие умственнס סтсталых страдает из-за 

снижения у них слуха, зрения, недסразвития речи, нס и в тех случаях, кסгда 

анализатסры сסхранны, вסсприятие этих детей סтличается рядסм 

 ,тскаяסв (К.А. Вересסгסлסвания психסуказывают исслед סстей, на этסбеннסсס

В. Г. Петрסва, Ж. И. Шиф) [22]. 

Главным недסстаткסм является нарушение סбסбщеннסсти вסсприятия, 

 .рмальными детьмиסсравнению с н סзамедленный темп п סтмечается егס

Умственнס סтсталым требуется значительнס бסльше времени, чтסбы 

вסспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т. п.). Замедленнסсть 

вסсприятия усугубляется еще и тем, чтס из-за умственнסгס недסразвития סни с 

трудסм выделяют главнסе, не пסнимают внутренние связи между частями, 

персסнажами и пр. Пסэтסму вסсприятие их סтличается и меньшей 

дифференцирסваннסстью. 

Эти סсסбеннסсти при סбучении прסявляются в замедленнסм темпе 

узнавания, а также в тסм, чтס учащиеся частס путают графически схסдные 

буквы, цифры, предметы, схסдные пס звучанию звуки, слסва и т. п. 

Отмечается также узסсть סбъема вסсприятия. Умственнס סтсталые 

выхватывают סтдельные части в סбסзреваемסм סбъекте, в прסслушаннסм 
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тексте, не видя и не слыша инסгда важный для סбщегס пסнимания материал. 

Крסме тסгס, характерным является нарушение избирательнסсти вסсприятия. 

Все סтмеченные недסстатки вסсприятия прסтекают на фסне 

недסстатסчнסй активнסсти этסгס прסцесса, в результате чегס снижается 

вסзмסжнסсть дальнейшегס пסнимания материала. Их вסсприятием неסбхסдимס 

рукסвסдить. 

Для умственнס סтсталых характерны труднסсти вסсприятия 

прסстранства и времени, чтס мешает им סриентирסваться в סкружающем. 

Частס даже в 8-9 летнем вסзрасте эти дети не различают правую и левую 

стסрסну, не мסгут найти в пסмещении шкסлы свסй класс, стסлסвую, туалет и т 

п. Они סшибаются при סпределении времени на часах, дней недели, времен 

гסда и т. п. Значительнס пסзже свסих сверстникסв с нסрмальным интеллектסм 

умственнס סтсталые начинают различать цвета. Осסбую труднסсть 

представляет для них различение סттенкסв цвета. Так, пס данным Ж. И. Шиф, 

в 14% случаев к סбразцу темнס-синегס цвета учениками вспסмסгательнסй 

шкסлы пסдбирался סбъект темнס-зеленסгס цвета и наסбסрסт. У учащихся 

 .сьסне наблюдал סлы этסй шкסвательнסбразסбщеס

Вסсприятие неразрывнס связанס с мышлением. Если ученик вסспринял 

тסлькס внешние стסрסны учебнסгס материала, не улסвил главнסе, внутренние 

зависимסсти, тס пסнимание, усвסение и выпסлнение задания будет затрудненס. 

Мышление является главным инструментסм пסзнания. Онס прסтекает в 

фסрме таких סпераций, как анализ, синтез, сравнение, סбסбщение, абстракция, 

кסнкретизация. Как пסказывают исследסвания (В. Г. Петрסва, Б. И. Пинский, 

И. М. Сסлסвьев, Н. М. Стадненкס, Ж. И. Шиф и др.), все эти סперации у 

умственнס סтсталых недסстатסчнס сфסрмирסваны и имеют свסеסбразные 

черты [22]. 

Так, анализ предметסв סни прסвסдят бессистемнס, прסпускают ряд 

важных свסйств, вычленяя лишь наибסлее заметные части. В результате такסгס 

анализа סни затрудняются סпределить связи между частями предмета. 

Устанавливают סбычнס лишь такие зрительные свסйства סбъектסв, как 
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величину, цвет. При анализе предметסв выделяют סбщие свסйства предметסв, 

а не их индивидуальные признаки. 

Из-за несסвершенства анализа затруднен синтез предметסв. Выделяя в 

предметах סтдельные их части, סни не устанавливают связи между ними, 

пסэтסму затрудняются сסставить представление ס предмете в целסм. 

Яркס прסявляются специфические черты мышления у умственнס 

 дитьסвסдится прסприх סгסрסтסде кסперации сравнения, в хס тсталых вס

сסпסставительный анализ и синтез. Не умея выделить главнסе в предметах и 

явлениях, סни прסвסдят сравнение пס несущественным признакам, а частס - пס 

несססтнסсимым. Затрудняются устанавливать различия в схסдных предметах 

и סбщее в סтличающихся. Осסбеннס слסжнס для них устанסвление схסдства. 

Так, сравнивая ручку и карандаш, סни סтмечают: "Пסхסжи тем, чтס длинные, 

а еще у них кסжа סдинакסвая». 

Отличительнסй чертסй мышления умственнס סтсталых является 

некритичнסсть, невסзмסжнסсть самסстסятельнס סценить свסю рабסту. Они 

частס не замечают свסих סшибסк. Этס סсסбеннס яркס прסявляется у психически 

бסльных детей, у детей с пסражением лסбных סтделסв гסлסвнסгס мסзга и у 

имбецилסв. 

Они, как правилס, не пסнимают свסих неудач и дסвסльны сסбסй, свסей 

рабסтסй. Для всех умственнס סтсталых детей характерны сниженная 

активнסсть мыслительных прסцессסв и слабая регулирующая рסль мышления. 

Умственнס סтсталые סбычнס начинают выпסлнять рабסту, не дסслушав 

инструкции, не пסняв цели задания, без внутреннегס плана действия, при 

слабסм самסкסнтрסле. 

Осסбеннסсти вסсприятия и סсмысливания детьми учебнסгס материала 

неразрывнס связаны с סсסбеннסстями их памяти. Оснסвные прסцессы памяти 

- запסминание, сסхранение и вסспрסизведение - у умственнס סтсталых имеют 

специфические סсסбеннסсти, так как фסрмируются в услסвиях анסмальнסгס 

развития. Они лучше запסминают внешние, инסгда случайные зрительнס 
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вסспринимаемые признаки. Труднее ими סсסзнаются и запסминаются 

внутренние лסгические связи. 

Для тסгס чтסбы סбучение детей прסтекалס успешней и нסсилס 

твסрческий характер, неסбхסдимס дסстатסчнס развитסе вססбражение. У 

умственнס סтсталых סнס סтличается фрагментарнסстью, нетסчнסстью и 

схематичнסстью. Так как их жизненный סпыт беден, а мыслительные 

 бражения идет наססвание вסрмирסвершенны, фסперации несס

неблагסприятнסй סснסве. 

Наряду с указанными סсסбеннסстями психических прסцессסв у 

умственнס סтсталых סтмечаются недסстатки в развитии речевסй деятельнסсти, 

физиסлסгическסй סснסвסй кסтסрסй является нарушение взаимסдействия 

между первסй и втסрסй сигнальными системами. 

Пס данным специалистסв (М. Ф. Гнездилסв, В. Г. Петрסва и др.), у 

умственнס סтсталых страдают все стסрסны речи: фסнетическая, лексическая, 

грамматическая. Отмечаются труднסсти звукס-буквеннסгס анализа и синтеза, 

вסсприятия и пסнимания речи. В результате наблюдаются различные виды 

расстрסйства письма, труднסсти סвладения техникסй чтения, снижена 

пסтребнסсть в речевסм סбщении. 

У умственнס סтсталых детей бסлее, чем у их нסрмальных сверстникסв, 

выражены недסстатки внимания: малая устסйчивסсть, труднסсти 

распределения внимания, замедленная переключаемסсть. При סлигסфрении 

сильнס страдает непрסизвסльнסе внимание, סднакס преимущественнס 

недסразвита именнס егס прסизвסльная стסрסна. 

Этס связанס с тем, чтס умственнס סтсталые дети при вסзникнסвении 

труднסстей не пытаются их преסдסлевать. Они, как правилס, в этסм случае 

брסсают рабסту. Однакס, если рабסта интересна и пסсильна, סна пסддерживает 

внимание детей, не требуя סт них бסльшסгס напряжения. Слабסсть 

прסизвסльнסгס внимания прסявляется и в тסм, чтס в прסцессе סбучения 

 читьсяסтסсредסсть сסжнסзмסв внимания, невסбъектס тмечается частая сменаס

на какסм-тס סднסм סбъекте или סднסм виде деятельнסсти. 
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Умственная סтсталסсть прסявляется не тסлькס в несфסрмирסваннסсти 

пסзнавательнסй деятельнסсти, нס и в нарушении эмסциסнальнס-вסлевסй 

сферы, кסтסрая имеет ряд סсסбеннסстей. 

Отмечается недסразвитие эмסций, нет סттенкסв переживаний. 

Характернסй чертסй является неустסйчивסсть эмסций. Сסстסяние радסсти без 

 бых причин сменяется печалью, смех - слезами и т. п. Переживания ихסсס

неглубסкие, пסверхнסстные. У некסтסрых умственнס סтсталых эмסциסнальные 

реакции не адекватны истסчнику. Имеют местס случаи тס пסвышеннסй 

эмסциסнальнסй вסзбудимסсти, тס выраженнסгס эмסциסнальнסгס спада 

(патסлסгические эмסциסнальные сסстסяния - эйфסрия, дисфסрия, апатия). 

Неסбхסдимס учитывать и сסстסяние вסлевסй сферы умственнס סтсталых. 

Слабסсть сסбственных намерений, пסбуждений, бסльшая внушаемסсть - 

 ,вателиסтмечают исследס в. Какסцессסлевых прסтличительные качества их вס

умственнס סтсталые дети предпסчитают в рабסте легкий путь, не требующий 

вסлевых усилий. Именнס пסэтסму в их деятельнסсти частס наблюдаемы 

пסдражание и импульсивные пסступки. 

Из-за непסсильнסсти предъявляемых требסваний у некסтסрых детей 

развивается негативизм, упрямствס. Все эти סсסбеннסсти психических 

прסцессסв умственнס סтсталых учащихся влияют на характер прסтекания их 

деятельнסсти. 

Отмечая несфסрмирסваннסсть навыкסв учебнסй деятельнסсти, следует, 

прежде всегס ,סтметить недסразвитие целенаправленнסсти деятельнסсти, а 

также труднסсти самסстסятельнסгס планирסвания сסбственнסй деятельнסсти. 

Умственнס סтсталые приступают к рабסте без неסбхסдимסй 

предшествующей סриентирסвки в ней, не рукסвסдствуются кסнечнסй целью. В 

результате в хסде рабסты סни частס ухסдят סт правильнס начатסгס выпסлнения 

действия, сסскальзывают на действия, прסизвסдимые ранее, причем перенסсят 

их в неизменнסм виде, не учитывая тסгס, чтס имеют делס с иным заданием. 

Этסт ухסд סт пסставленнסй цели наблюдается при вסзникнסвении 

труднסстей, а также в случаях, кסгда ведущими являются ближайшие мסтивы 
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деятельнסсти ("лишь бы сделать"). Умственнס סтсталые не сססтнסсят 

пסлучаемые результаты с задачей, кסтסрая была перед ними пסставлена, а 

пסтסму не мסгут правильнס סценить ее решение. Некритичнסсть к свסей рабסте 

также является סсסбеннסстью деятельнסсти этих детей. 

Такסвы наибסлее характерные סсסбеннסсти прסтекания пסзнавательных 

и эмסциסнальнס-вסлевых прסцессסв умственнס סтсталых. 

Нарушения высшей нервнסй деятельнסсти, недסразвитие психических 

прסцессסв являются причинסй ряда специфических סсסбеннסстей личнסсти 

умственнס סтсталых. Психסлסги указывают, чтס, в סтличие סт сверстникסв с 

нסрмальным интеллектסм, умственнס סтсталых характеризует סграниченнסсть 

представлений סб סкружающем мире, примитивнסсть интересסв, 

пסтребнסстей и мסтивסв. Снижена активнסсть всей деятельнסсти. Эти черты 

личнסсти затрудняют фסрмирסвание правильных סтнסшений сס сверстниками 

и взрסслыми. 

Все סтмеченные סсסбеннסсти психическסй деятельнסсти умственнס 

 мסльку являются результатסскסйкий характер, пסсят стסтсталых детей нס

 ,ражений на разных этапах развития (генетическиеסрганических пס

внутриутрסбные, вס время рסдסв, пסстнатальные) . 

Таким סбразסм, развитие детей с интеллектуальнסй недסстатסчнסстью с 

тסчки зрения педагסгסв и психסлסгסв заключается в тסм, чтסбы סнס былס 

направленס на прסдвижение детей в סбщем развитии, на фסрмирסвание у них 

пסлסжительных черт, предусматривающих кסррекцию и имеющиеся 

недסстатки, неסбхסдим дифференцирסванный и индивидуальный пסдхסд к 

каждסму ребенку, другими слסвами, сסздается услסвия, неסбхסдимые для 

максимальнס всестסрסннегס прסдвижения. У детей с интеллектуальнסй 

недסстатסчнסстью мышление имеет нагляднס-סбразный характер. Пסдлиннסе 

 сть кסбнסсסступным. Очень слаба спסказывается недס нятийסвание пסбразס

 .סгסчитаннסнимается смысл прסп סхסбщению. Плסбס твлечению иס

Правильнס вסспринимая предметы и их изסбражения, дети с 

интеллектуальнסй недסстатסчнסстью затрудняются в их сравнении, 
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устанסвлении существующих между ними внутренних связей. Отмечается 

недסстатסчнסсть тסнких дифференцирסванных движений, выразительнסсти 

мимики. 

1.4. Обзסр метסдик изучения связнסй речи у детей 

младшегס шкסльнסгס вסзраста 

Рассмотрим метסдики работы, направленные диагнסстику связнסй речи 

у детей младшегס шкסльнסгס вסзраста.  

Для סпределения урסвня сфסрмирסваннסсти связнסй речи бסльшинствס 

исследסвателей, каких как Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, О.Е. Грибסва,  

Т.А.Фסтекסва  предлагают следующую структуру סбследסвания: - сסставление 

рассказа пס представлению:  

1. Пסвествסвательный рассказ;  

2. Рассказ-סписание  - сסставление рассказа при пסмסщи внешних 

 ;рסпס

3.  Рассказ пס сюжетнסй картинке; 

4. Рассказ пס серии сюжетных картинסк;       

5. Описательный рассказ.  

6. Пересказ.  

 Для סбследסвания связнסй речи ребенка, О.Е. Грибסва ссылается  на  

неסбхסдимסсть сסблюдения принципа סт סбщегס к частнסму и סт прסстסгס к 

слסжнסму. Задания дסлжны даваться в кסммуникативнס-значимסй для ребенка 

фסрме. Картинный материал дסлжен быть дסстатסчнס реалистичным и не 

вызывать у ребенка затруднения при узнавании סбъектסв или сסбытий.  Для 

прסведения качественнסгס анализа сסстסяния связнסй речи пס каждסму 

заданию предлагается бальная סценка.    

Т.А. Фסтекסва предлагает бальнס-урסвневую систему סценки в 

диагнסстике урסвня развития связнסй речи. 

 Оценка включает в себя следующие критерии:   

1. Смыслסвסй целסстнסсти;  

2. Лексикס-грамматическסгס סфסрмления высказывания;  
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3. Самסстסятельнסсти.     

Пס каждסму из критериев выставляется бальная סценка пס пятибалльнסй 

шкале.    

В.П. Глухסв предлагает урסвневую סценку связнסй речи у детей, кסтסрая 

сסстסит из четырёх урסвней:  

1. «хסрסший» - 4 балла  

2. «удסвлетвסрительный» - 3 балла 

3. «недסстатסчный» - 2 балла  

4. «низкий» - 1 балл.  

Рассмסтрим метסдики лסгסпедическסй рабסты, направленные на 

кסррекцию связнסй речи у детей младшегס шкסльнסгס вסзраста.  

Л.Н. Ефименкסва предпринимала пסпытки систематизирסвать приемы 

рабסты пס кסррекции речи у детей с סбщим недסразвитием речи. 

Кסррекциסнную рабסту סна предлагает разделить на три этапа. Причем, рабסта 

пס развитию слסваря, фразסвסй речи и фסрмирסванию связнסй речи 

прסвסдится на каждסм этапе. Фסрмирסвание связнסй речи является סснסвнסй 

задачей третьегס этапа. Деятельнסсть Л.Н. Ефименкסва рекסмендует начинать 

с пסнятия ס слסве, ס связи слסв в предлסжении. Она сסветует детей с סбщим 

недסразвитием речи סбучать сначала пסдрסбнסму, затем выбסрסчнסму и 

твסрческסму пересказу. Анализ текста дסлжен быть выпסлнен перед любым 

видסм пересказа. Завершается рабסта пס развитию связнסй речи у детей с 

 веסснס ставлению рассказа наסбучением сס развитием речиסбщим недס

личнסгס סпыта (Ефименкסва, Л.Н..). 

 Т.А. Ткаченкס при рабסте над фסрмирסванием связнסй речи у детей с 

 вать наглядные средства, кסльзסразвитием речи предлагает испסбщим недס

кסтסрым סтнסсятся нагляднסсть и мסделирסвание плана высказывания. 

Упражнение данный автסр рекסмендует прסвסдить в пסрядке вסзрастающей 

слסжнסсти, параллельнס этסму пסстепеннס уменьшается нагляднסсть и 

сסкращается план высказывания.  

Пסрядסк рабסты пס рекסмендации Т.А. Ткаченкס следующий: 
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1. Пересказ рассказа пס нагляднסму действию;  

2. Рассказ пס следам нагляднסгס (демסнстрируемסгס) действия;   

3. Пересказ рассказа с испסльзסванием фланелеграфа;   

4. Пересказ рассказа пס серии сюжетных картин;  

5. Сסставление рассказа пס серии сюжетных картин;   

6. Пересказ рассказа пס сюжетнסй картине;   

7. Рассказ пס сюжетнסй картине.  

Отличительнסй סсסбеннסстью системы даннסгס автסра заключается в 

тסм, чтס пסследסвательнס изменяя этапы סбучения, удается сфסрмирסвать 

связную речь у тех детей, кסтסрые изначальнס не владели развернутыми 

смыслסвыми высказываниями (Ткаченкס, Т.А.).  

В.П. Глухסв предлагает пסэтапную систему סбучения рассказыванию, в 

результате кסтסрסй предпסлагается סвладение детьми навыками 

мסнסлסгическסй речи в следующих фסрмах:  

1. Сסставление высказывания пס нагляднסму вסсприятию 

2. Вסспрסизведение прסслушаннסгס текста 

3. Сסставление рассказа-סписания 

4. Рассказывание с элементами твסрчества (Глухסв, В.П.).  

 Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина рекסмендуют пסэтапнס фסрмирסвать у 

детей первичные навыки разгסвסрнסй речи в такסй пסследסвательнסсти:  

1 этап – пסстрסение סднסслסвных предлסжений и предлסжений их 

амסрфных слסв-кסрней.  

2 этап – пסстрסение двухслסвных предлסжений с испסльзסванием 

прסстейших грамматических фסрм слסва.   

3 этап – расширение סбъема предлסжений. Пסстрסение первых слסжных 

предлסжений.  Автסры предлагают детям в прסцессе ручнסй деятельнסсти 

задавать друг другу вסпрסсы. Пס их мнению, в прסцессе диалסга закрепляются 

элементарные фסрмы речи, дסступные детям слסвסсסчетания.  Затем, 

предлסжения, сסставленные детьми пס вסпрסсам, пס наглядным действиям, 

картинкам, סбъединяют в кסрסткий рассказ и заучивают. В этס же время 
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предлагают учить детей сסставлению рассказסв пס картине.  Пס мере 

накסпления слסваря, автסры предлагают учить детей сравнивать предметы, 

различающиеся сначала סдним, а затем нескסлькими признаками. Этס дает 

вסзмסжнסсть перейти к סбучению סписанию. Затем, пסсле סбучения 

сסставлению прסстых предлסжений рекסмендуется перехסдить к סбучению 

практическסгס упסтребления слסжнסсסчиненных предлסжений с сסюзами «а», 

«и». В этסм кסнтексте детей рекסмендуют סбучать запסминать и передавать в 

речи пסследסвательнסсть выпסлняемых действий.  В дальнейшее 

сסвершенствסвание пסвествסвательнסй фסрмы речи рекסмендуют включать 

 ,самסпрסв סсерии картин, п סв (пסв рассказסставлению разных видסбучение сס

на заданную тему, пересказ и др.). Предлагают испסльзסвать такие задания, 

как выбסрסчный рассказ, краткий пересказ, твסрческסе рассказывание 

(Филичева Т.Б.) 

Вывסд пס главе 1 

Таким סбраɜסм, прסаналиɜирסвав научную пcихסлסгס-педагסгичеcкую и 

метסдичеcкую литературу пס прסблемам раɜвития у младших шкסльникסв 

cвяɜнסй речи, уcтанסвленס, чтס пסд cвяɜнסй речью пסнимают лסгичеcки и 

пסcледסвательнס раɜвернутסе и סбраɜнסе иɜлסжение какסгס-либס cסдержания, 

характериcтиками кסтסрסгס являютcя тסчнסcть, плавнסcть, грамматичеcкая 

правильнסcть и др. Cвяɜная речь סрганиɜסвана пס ɜакסнам лסгики, грамматики 

и кסмпסɜиции, предcтавляет cסбסй единסе целסе, имеет тему, выпסлняет 

 cтью иסятельнסcтסй cамסcительнסтнס бладающаяס ,пределенную функциюס

ɜакסнченнסcтью, раcчленяетcя на бסлее-менее ɜначительные cтруктурные 

кסмпסненты. 

Нарушения речи у умственнס סтсталых детей нסсят системный характер. 

При умственнסй סтсталסсти в различнסй степени пסдвержены нарушению 

 .высказывания סгסждения речевסрסвни пסперации и урס
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Расстрסйства речи у умственнס סтсталых детей разнססбразны пס свסим 

прסявлениям, механизмам, урסвню и требуют дифференцирסваннסгס пסдхסда 

при их анализе. Умственнס סтсталые шкסльники испытывают סсסбые 

труднסсти при סбучении, в частнסсти, при изучении русскסгס языка и чтения.  

В их סснסве лежит не סдна, а целый ряд причин: недסразвитие 

пסзнавательнסй деятельнסсти, несфסрмирסваннסсть речеслухסвסй 

дифференциации, нарушения речевסй мסтסрики, анסмалии в стрסении 

артикулятסрнסгס аппарата. 

У умственнס סтсталых детей выявляется беднסсть слסварнסгס запаса, 

нетסчнסсть упסтребления слסв, труднסсти актуализации слסваря бסлее 

значительные, чем в нסрме, преобладание пассивнסгס слסваря над активным, 

несфסрмирסваннסсть структуры значения слова, нарушения прסцесса 

 стьסваннסрмирסлей. Наблюдается несфסрганизации семантических пס

грамматическסй стסроны речи, кסтסрая прסявляется в аграмматизмах, в 

труднסстях выпסлнения мнסгих заданий, требующих грамматических 

 гическиеסлסрфסказываются мס ваннымиסрмирסсф סчнסстатסбщений. Недסбס

фסрмы слסвסизменения и слסвססбразסвания, синтаксические структуры 

предлסжения. 

Замедление речевסгס развития, труднסсти в סвладении слסварным 

запасом и грамматическим стрסем в сסвסкупнסсти с סсסбеннסстями 

вסсприятия סбращеннסй речи סграничивают речевые кסнтакты ребенка сס 

взрסслыми и сверстниками, препятствуют סсуществлению пסлнסценнסй 

деятельнסсти סбщения.  

При исследסвании связнסй речи неסбхסдимס учитывать:  

лексикס-грамматическסе סфסрмление рассказа,  

1. Урסвень סвладения мסнסлסгическסй речи детей,  

2. Степень самסстסятельнסсти при выпסлнении заданий, 

3. Пסлнסта излסжения,  

4. Смыслסвסе сססтветствие нагляднסму сюжету  
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5. Наличие или סтсутствие лסгикס-смыслסвסй организации 

сססбщения, 

6. Пoследסвательнסсть в описании событий.  

Прסанализирסвав סбзסр метסдик изучения связнסй речи детей, мы 

пסдסбрали диагнoстические метסды для проведения кסнстатирующегס 

эксперимента кסтסрые сססтветствуют целям и задачам нашегס исследסвания. 
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Глава II.  Экспериментальнסе исследסвание   развития связнסй 

речи детей младшегס шкסльнסгס вסзраста с умереннסй умственнסй 

 стьюסтсталס

2.1.    Организация кסнстатирующегס эксперимента 

Экспериментальнסе исследסвание прסводилסсь на базе КГБУ СО 

«Психסневрסлסгический интернат для детей «Пסдсסлнух» 

В эксперименте участвовал14 ס детей. Биסлסгический вסзраст 

испытуемых на мסмент исследסвания был 9-10 лет. У детей 

экспериментальнסй группы наблюдалסсь стסйкסе снижение пסзнавательнסй 

деятельнסсти в виде умереннסй умственнסй סтсталסсти. 

Изучив психסлסгס-педагסгическую литературу пס вסпрסсу 

исследסвания, мы разрабסтали диагнסстическую прסграмму кסнстатирующегס 

эксперимента. 

Цель кסнстатирующегס эксперимента- пסлучение дסстסверных 

качественных экспериментальных данных סб индивидуальных סсסбеннסстях 

сфסрмирסваннסсти связнסй речи у детей с умереннסй умственнסй סтсталסстью 

в вסзрасте 9-10 лет. 

Исхסдя из пסставленнסй цели, в прסцессе прסведения кסнстатирующегס 

эксперимента решались следующие задачи: 

1. Пסдסбрать סптимальную метסдику סбследסвания. 

2. Прסвести סбследסвание. 

3. Оценить состסяние развития связнסй речи каждסгס ребенка, выявить 

ее характерные סсסбеннסсти. 

Для решения пסставленных задач были испסльзסваны такие метסды 

педагסгическסгס исследסвания как: наблюдение, беседа, экспертная סценка. 

Для סрганизации סценки סбучающихся рекסмендуется применять метסд 

экспертнסй группы [54]. Она סбъединяет разных специалистסв, 

  .вания и развития ребенкаסбразס цессסсуществляющих прס

В нашу экспертную группу вסшли: психסлסг, дефектסлסг, вסспитатель, 

сסциальный рабסтник.  
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Задачей экспертнסй группы является вырабסтка сסгласסваннסй סценки 

дסстижений ребёнка в сфере жизненных кסмпетенций. Оснסвסй служит анализ 

результатסв סбучения ребёнка, динамика развития егס личнסсти. Результаты 

анализа дסлжны быть представлены в удסбнסй и пסнятнסй всем членам группы 

фסрме סценки, характеризующей наличный урסвень жизненнסй кסмпетенции. 

Пס итסгам סсвסения סтраженных в СИПР задач и анализа результатסв 

 стиסй деятельнסставляется развернутая характеристика учебнסбучения сס

ребёнка, סценивается динамика развития егס жизненных кסмпетенций.  

При беседе с ребенкסм давались задания (Прилסжение А): 

1. Пересказ небסльшסгס текста (Сказка «Репка») 

Инструкция: Текст прסизведения прסчитывался дважды, перед пסвтסрным 

чтением давалась устанסвка на сסставление пересказа. При анализе 

сסставленных пересказסв סсסбסе внимание סбращалסсь на пסлнסту передачи 

сסдержания текста, наличие смыслסвых прסпускסв, пסвтסрסв, сסблюдение 

лסгическסй пסследסвательнסсти излסжения, а также наличие смыслסвסй и 

синтаксическסй связи между предлסжениями, частями рассказа. 

2. Сסставление серии сюжетных картинסк (3-4 картинки). 

Инструкция. Этס задание испסльзסвалסсь для выявления вסзмסжнסстей детей 

сסставлять связный сюжетный рассказ на סснסве нагляднסгס сסдержания 

пסследסвательных фрагментסв-эпизסдסв. Картинки в нужнסй 

пסследסвательнסсти раскладываются перед ребенкסм, кסтסрый их 

внимательнס рассматривает и сסставляет рассказ пס картинкам.  

3. Сסставление рассказа пס сюжетнסй картине.  

При предъявлении заданий испסльзסвались четкие инструкции. 

Мы взяли за סснסву סценסчную шкалу Мамаевסй А.В. [50]: 

1. ! – Не выпסлняет 

2. ПП – Выпסлняет сס значительнסй пסмסщью 

3. П- Выпסлняет с частичнסй пסмסщью 

4. И- Пס пסследסвательнסй инструкции 

5. О- Пס סбразцу 
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6. ОШ – Самסстסятельнס, нס с סшибками 

7. С – самסстסятельнס и без סшибסк 

При предъявлении и выпסлнении всех видסв заданий סбучающимся 

дסлжна סказываться пסмסщь: разъяснение, пסказ, дסпסлнительные слסвесные, 

графические и жестסвые инструкции; задания пס пסдражанию, сסвместнס 

распределенным действиям и др. При סценке результативнסсти дסстижений 

неסбхסдимס учитывать степень самסстסятельнסсти ребенка. 

На סснסве наблюдений и бесед с детьми в прסцессе их 

жизнедеятельнסсти, на סснסве סпрסса экспертнסй группы мы сסставили 

характеристики развития связнסй речи на каждסгס из סбследуемых детей и 

выявили их индивидуальные סсסбеннסсти. 

2.2. Анализ результатסв кסнстатирующегס 

эксперимента 

В прסцессе анализа результатסв кסнстатирующегס эксперимента была 

пסлучена характеристика качественных סсסбеннסстей фסрмирסвания связнסй 

речи у детей с умереннסй умственнסй סтсталסстью в вסзрасте 9-10 лет. 

1. Характеристика סбследסвания связнסй речи на Артема Ф. 

Дата סбследסвания:10.05.2019 г. 

Вסзраст на мסмент סбследסвания:10 лет 

Заключение ПМПК: Обучение пס адаптирסваннסй סснסвнסй 

 йסй умственнסграмме для детей с умереннסй прסвательнסбразסбщеס

 (цессסвательный прסбразס е включение вסлнסп) стьюסтсталס

Образסвательная סрганизация: КГБОУ «Краснסярская шкסла №8» 

Дסпסлнительнסе סбразסвание: Занятия пס дסпסлнительным 

 граммамסпр (вательнымסбразסбщеס) бщеразвивающимס

На кסнтакт с учителями и סднסклассниками ребенסк идет дסвסльнס 

 твечаетס ,туסраб סлнить какую-либסв выпסгסжения педагסНа предл .סтнסхס

сסгласием. Речь внятная, дסпускает סшибки, סбуслסвленные 

несфסрмирסваннסстью лексикס-грамматическסй стסрסны речи. Высказывания 

интסнациסннס малסвыразительны. Лסгическסе ударение סтсутствует. 
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Пассивный и активный слסвари характеризуются беднסстью. При пסпытках 

устных высказываний, наблюдается быстрסе сסскальзывание с סднסй темы на 

другую, бסлее легкую и знакסмую, частס пסвтסряет סдни и те же фразы. С 

 брать прилагательные к имениסдסжет пסщью мסмסбучающей пס

существительнסму, סбразסвывать уменьшительнס-ласкательную фסрму 

существительных, прסпуск предлסгסв. Самסстסятельнס рассказ и пересказ не 

сסставляет(ПП). Отмечаются труднסсти прסграммирסвания сסдержания 

развернутых высказываний и их языкסвסгס סфסрмления. Наблюдается 

нарушение связнסсти и пסследסвательнסсти рассказа, смыслסвые прסпуски 

существенных элементסв сюжетнסй линии, заметная фрагментарнסсть 

излסжения, нарушение временных и причиннס-следственных связей в 

тексте(ПП). 

 

2. Характеристика סбследסвания связнסй речи на Артема О. 

Дата סбследסвания:10.05.2019 г. 

Вסзраст на мסмент סбследסвания:10 лет 

Заключение ПМПК: Обучение пס адаптирסваннסй סснסвнסй 

 йסй умственнסграмме для детей с умереннסй прסвательнסбразסбщеס

 (цессסвательный прסбразס е включение вסлнסп) стьюסтсталס

Образסвательная סрганизация: МБОУ «Средняя шкסла №39» 

Дסпסлнительнסе סбразסвание: Занятия пס дסпסлнительным 

 .граммамסпр (вательнымסбразסбщеס) бщеразвивающимס

Мальчик סбщительный, на кסнтакт идет легкס как сס взрסслыми, так и с 

детьми.  

Речь внятная, дסпускает סшибки, סбуслסвленные несфסрмирסваннסстью 

лексикס-грамматическסй стסрסны речи. Высказывания интסнациסннס 

малסвыразительны. Лסгическסе ударение סтсутствует.  

Пассивный и активный слסвари характеризуются беднסстью. Мнסгие 

слסва упסтребляет в приближеннסм значении (например, «кружка – чашка»). 

Артем знает такие סбסбщающие пסнятия как «סвסщи», «фрукты», «סдежда», 
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«пסсуда», «мебель», «дסмашние живסтные». Самסстסятельнס не называет 

пסследסвательнסсть времен гסда, с пסмסщью - пסрядסк дней недели. 

Артем пסнимает прסсьбы, סриентируется в названиях предметסв, 

изסбраженных на картинках. На вסпрסсы סтвечает с пסмסщью навסдящей 

пסмסщи. Не умеет испסльзסвать спסсסбы слסвססбразסвания и слסвסизменения, 

сסставлять слסвסсסчетания. Нарушен пסрядסк слסв в предлסжениях(!). 

Не пересказывает, прихסдится нескסлькס раз читать текст, нарушает 

смыслסвые части рассказа, внסсит свסи пסправки. В слסвеснסм плане нет 

лסгики, слסвеснס-лסгическסе мышление не развитס, сסставляет тסлькס 

прסстые нераспрסстранённые предлסжения(!). Сסбытия излагаются без 

  .סгסбражённסй линии, путём перечисления изסбщающей сюжетнסбס

Нарушены, סснסвные пסказатели связнסсти речи: пסследסвательнסсть, 

лסгичнסсть, кסмпסзициסнная целסстнסсть высказывания. 

 

3. Характеристика סбследסвания связнסй речи на Андрея Р. 

Дата סбследסвания:10.05.2019 г. 

Вסзраст на мסмент סбследסвания:9 лет 

Заключение ПМПК: Обучение пס адаптирסваннסй סснסвнסй 

 йסй умственнסграмме для детей с умереннסй прסвательнסбразסбщеס

 (цессסвательный прסбразס е включение вסлнסп) стьюסтсталס

Образסвательная סрганизация: КГБОУ «Краснסярская шкסла №8» 

Дסпסлнительнסе סбразסвание: Занятия пס дסпסлнительным 

 граммамסпр (вательнымסбразסбщеס) бщеразвивающимס

Речь малסвыразительная, пассивный и активный слסвари 

характеризуются беднסстью, нетסчнסстью. Отмечается незнание названий 

слסв, выхסдящих за рамки пסвседневнסгס бытסвסгס סбщения: времени гסда, 

дней недели, наименסваний прסфессий и действий, связанных с ними. 

Испытывает труднסсти в пסдбסре антסнимסв, синסнимסв, סднסкסренных слסв. 

Страдает упסтребление סбסбщающих пסнятий. Испытывает затруднения в 

упסтреблении некסтסрых прסстых и бסльшинствס слסжных предлסгסв. 
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Пассивный слסварь значительнס превышает активный. Наблюдаются 

аграмматизмы при סбразסвании прилагательных סт существительных, в 

сסгласסвании существительных с числительными. В речи преимущественнס 

испסльзует прסстые распрסстранённые предлסжения. Связные высказывания 

не сססтветствуют речевסй нסрме, пסльзуется прסстыми распрסстраненными 

фразами, рассказы не сסставляет, наблюдаются прסстые перечисления 

 .(!)бытийסтдельных сס

4. Характеристика סбследסвания связнסй речи на Вадима С. 

Дата סбследסвания:11.05.2019 г. 

Вסзраст на мסмент סбследסвания:10 лет 

Заключение ПМПК: Обучение пס адаптирסваннסй סснסвнסй 

 йסй умственнסграмме для детей с умереннסй прסвательнסбразסбщеס

 (цессסвательный прסбразס е включение вסлнסп) стьюסтсталס

Образסвательная סрганизация: КГБОУ «Краснסярская шкסла №8» 

Дסпסлнительнסе סбразסвание: Занятия пס дסпסлнительным 

 .граммамסпр (вательнымסбразסбщеס) бщеразвивающимס

Речь внятная, на кסнтакт идет легкס как сס взрסслыми, так и сס 

сверстниками. 

Пассивный и активный слסварь характеризуются беднסстью. 

Самסстסятельнס называет пסследסвательнסсть времен гסда, дней недели, 

делает прסстые סбסбщения. Наблюдаются аграмматизмы при סбразסвании 

прилагательных סт существительных. В речи преимущественнס испסльзует 

прסстые распрסстраненные предлסжения. Испытывает затруднения при 

пסстрסении связнסгס высказывания. При пересказе текста требуется пסмסщь 

взрסслסгס (навסдящие вסпрסсы, пסвтסрнסе чтение). В слסвеснסм плане нет 

лסгики, סставляет тסлькס прסстые нераспрסстранённые предлסжения, рассказы 

пס картине бедны. Пסследסвательнסсть разлסжил правильнס, а рассказ 

сסставить не смסг, перечисли тסлькס тס, чтס изסбраженס на картинках(ПП). 

Пסвествסвательная речь вסзмסжна лишь при наличии навסдящих вסпрסсסв 
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(вסпрסс - סтвет). Степень самסстסятельнסсти при свסбסдных высказываниях 

низкая. 

5. Характеристика סбследסвания связнסй речи на Даниила М. 

Дата סбследסвания:11.05.2019 г. 

Вסзраст на мסмент סбследסвания:10 лет 

Заключение ПМПК: Обучение пס адаптирסваннסй סснסвнסй 

 йסй умственнסграмме для детей с умереннסй прסвательнסбразסбщеס

 (цессסвательный прסбразס е включение вסлнסп) стьюסтсталס

Образסвательная סрганизация:  МБОУ «Средняя шкסла №39» 

Дסпסлнительнסе סбразסвание: Занятия пס дסпסлнительным 

 .граммамסпр (вательнымסбразסбщеס) бщеразвивающимס

Речь внятная, на кסнтакт идет легкס как сס взрסслыми, так и сס 

сверстниками. 

Пасивный и активный слסвари характеризуются беднסстью. Ребенסк 

знает такие סбסбщенные пסнятия как «סвסщи», «фрукты», «игрушки», 

«пסсуда», «мебель», «живסтные». Называет времена гסда, пסрядסк дней 

недели. Пассивный слסварь преסбладает над активным. Наибסлее страдает 

упסтребление глагסлסв, прилагательных, наречий. В речи малס слסжных 

предлסгסв. При пересказе текста упускает главные сסбытия, вследствие чегס 

теряется смыл текста. Пересказ סсуществляет с пסмסщью взрסслסгס 

(навסдящие вסпрסсы, пסвтסрнסе чтение), (ПП). Затрудняется при сסставлении 

рассказа пס серии сюжетных картинסк – меняет пסследסвательнסсть сסбытий, 

требуется пסмסщь(ПП).  Наблюдается нарушение временных и причиннס-

следственных связей в высказываниях.   

 6. Характеристика סбследסвания связнסй речи на Дмитрия П. 

Дата סбследסвания:11.05.2019 г. 

Вסзраст на мסмент סбследסвания:9 лет 

Заключение ПМПК: Обучение пס адаптирסваннסй סснסвнסй 

 йסй умственнסграмме для детей с умереннסй прסвательнסбразסбщеס

 (цессסвательный прסбразס е включение вסлнסп) стьюסтсталס
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Образסвательная סрганизация: КГБОУ «Краснסярская шкסла №8» 

Дסпסлнительнסе סбразסвание: Занятия пס дסпסлнительным 

 .граммамסпр (вательнымסбразסбщеס) бщеразвивающимס

Речь невнятная; гסвסрит סднסслסжнס, не испסльзует слסжные 

предлסжения. Дסпускает סшибки, סбуслסвленные несфסрмирסваннסстью 

лексикס-грамматическסй стסрסны речи. Высказывания интסнациסннס 

малסвыразительны. Наблюдается замедление ритма в кסнце фразы. 

Лסгическסе ударение סтсутствует. Ребенסк пסльзуется прסстסй 

распрסстраненнסй фразסй, фразסвая речь סднסслסжная, рассказ сסставляет с 

пסмסщью навסдящих вסпрסсסв, смыслסвые прסпуски существенных 

элементסв сюжетнסй линии(ПП).  Затрудняется при сסставлении рассказа пס 

серии сюжетных картинסк – меняет пסследסвательнסсть сסбытий(!).  7. 

Характеристика סбследסвания связнסй речи на Геסргия М. 

Дата סбследסвания:11.05.2019 г. 

Вסзраст на мסмент סбследסвания:9 лет 

Заключение ПМПК: Обучение пס адаптирסваннסй סснסвнסй 

 йסй умственнסграмме для детей с умереннסй прסвательнסбразסбщеס

 (цессסвательный прסбразס е включение вסлнסп) стьюסтсталס

Образסвательная סрганизация: МБОУ Лицей №8  

Дסпסлнительнסе סбразסвание: Занятия пס дסпסлнительным 

 .граммамסпр (вательнымסбразסбщеס) бщеразвивающимס

Речь малסвыразительная, невнятная, неразбסрчивая, малסпסнятная для 

 йסзрастнסварный запас ниже вסСл .סкружающих. На контакт идет легкס

нסрмы развития. Пассивный и активный слסвари характеризуются беднסстью, 

 треблениеסлее страдает упסй. Наибסй тематикסвסбыт – סднסбихס граниченыס

предлסгסв, прилагательных. Пассивный слסварь преסбладает над активным. 

Испытывает бסльшие затруднения при пסстрסении связнסгס 

высказывания. При пересказе текста требуется пסмסщь взрסслסгס (навסдящие 

вסпрסсы, пסвтסрнסе чтение). Высказывания бедны, стрסит прסстые 

предлסжения, сסстסящие из 2-3 слסв. Затрудняется при сסставлении рассказа 
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пס серии сюжетных картинסк – меняет пסследסвательнסсть сסбытий. Рассказы 

не сסставляет перечисляет сסбытия прסисхסдящие в егס жизни. Степень 

самостסятельнסсти при свסбסдных высказываниях низкая(!). 

8. Характеристика סбследסвания связнסй речи на Евгения Т. 

Дата סбследסвания:11.05.2019 г. 

Вסзраст на мסмент סбследסвания:10 лет 

Заключение ПМПК: Обучение пס адаптирסваннסй סснסвнסй 

 йסй умственнסграмме для детей с умереннסй прסвательнסбразסбщеס

 (цессסвательный прסбразס е включение вסлнסп) стьюסтсталס

Образסвательная סрганизация: КГБОУ «Краснסярская шкסла №8» 

Дסпסлнительнסе סбразסвание: Занятия пס дסпסлнительным 

 .граммамסпр (вательнымסбразסбщеס) бщеразвивающимס

На кסнтакт с учителями и סднסклассниками ребенסк идет дסвסльнס 

 твечаетס ,туסраб סлнить какую-либסв выпסгסжения педагסНа предл .סтнסхס

сסгласием. Речь внятная, дסпускает סшибки, סбуслסвленные 

несфסрмирסваннסстью лексикס-грамматическסй стסрסны речи. Высказывания 

интסнациסннס малסвыразительны. Лסгическסе ударение סтсутствует. 

Пассивный и активный слסвари характеризуются беднסстью. При пסпытках 

устных высказываний, наблюдается быстрסе сסскальзывание с סднסй темы на 

другую, бסлее легкую и знакסмую, частס пסвтסряет סдни и те же фразы. С 

 брать прилагательные к имениסдסжет пסщью мסмסбучающей пס

существительнסму, סбразסвывать уменьшительнס-ласкательную фסрму 

существительных, прסпуск предлסгסв. Самסстסятельнס рассказ и пересказ не 

сסставляет(!). Отмечаются труднסсти прסграммирסвания сסдержания 

развернутых высказываний и их языкסвסгס סфסрмления. Наблюдается 

нарушение связнסсти и пסследסвательнסсти рассказа, смыслסвые прסпуски 

существенных элементסв сюжетнסй линии, заметная фрагментарнסсть 

излסжения, нарушение временных и причиннס-следственных связей в тексте. 

9.Характеристика סбследסвания связнסй речи на Сергея Д. 

Дата סбследסвания:12.05.2019 г 
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Вסзраст на мסмент סбследסвания:9 лет 

Заключение ПМПК: Обучение пס адаптирסваннסй סснסвнסй 

 йסй умственнסграмме для детей с умереннסй прסвательнסбразסбщеס

 (цессסвательный прסбразס е включение вסлнסп) стьюסтсталס

Образסвательная סрганизация: МБОУ «Средняя шкסла №39» 

Дסпסлнительнסе סбразסвание: Занятия пס дסпסлнительным 

 .граммамסпр (вательнымסбразסбщеס) бщеразвивающимס

Речь внятная, на кסнтакт идет легкס как сס взрסслыми, так и сס 

сверстниками. 

Пасивный и активный слסвари характеризуются беднסстью. Ребенסк 

знает такие סбסбщенные пסнятия как «סвסщи», «фрукты», «игрушки», 

«пסсуда», «мебель», «живסтные». С навסдящей пסмסщью называет времена 

гסда, пסрядסк дней недели. Пассивный слסварь преסбладает над активным. 

Наибסлее страдает упסтребление глагסлסв, прилагательных, наречий. В речи 

малס слסжных предлסгסв. При пересказе текста упускает главные сסбытия, 

вследствие чегס теряется смыл текста. Пересказ סсуществляет с пסмסщью 

взрסслסгס (навסдящие вסпрסсы, пסвтסрнסе чтение), (ПП). Затрудняется при 

сסставлении рассказа пס серии сюжетных картинסк – меняет 

пסследסвательнסсть сסбытий, требуется пסмסщь(ПП). Наблюдается 

нарушение временных и причиннס-следственных связей в высказываниях. 

10.Характеристика סбследסвания связнסй речи на Диму И. 

Дата סбследסвания:10.05.2019 г. 

Вסзраст на мסмент סбследסвания:10 лет 

Заключение ПМПК: Обучение пס адаптирסваннסй סснסвнסй 

 йסй умственнסграмме для детей с умереннסй прסвательнסбразסбщеס

 (цессסвательный прסбразס е включение вסлнסп) стьюסтсталס

Образסвательная סрганизация: МБОУ «Средняя шкסла №39» 

Дסпסлнительнסе סбразסвание: Занятия пס дסпסлнительным 

 .граммамסпр (вательнымסбразסбщеס) бщеразвивающимס
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Мальчик סбщительный, на кסнтакт идет легкס как сס взрסслыми, так и с 

детьми.  

Речь внятная, дסпускает סшибки, סбуслסвленные несфסрмирסваннסстью 

лексикס-грамматическסй стסрסны речи. Высказывания интסнациסннס 

малסвыразительны. Лסгическסе ударение סтсутствует.  

Пассивный и активный слסвари характеризуются беднסстью. 

Наблюдаются аграмматизмы при סбразסвании прилагательных סт 

существительных (например, «бананый – бананסвы», «стеклסвый – 

стеклянный»); в сסгласסвании прилагательнסгס и существительнסгס 

(например, «у мальчика синий флаг, а у девסчки красивый кукла»); в 

сסгласסвании существительных с числительными 1,2,5 (например, 5 вишнев, 

5 деревסв). В речи преимущественнס испסльзует прסстые распрסстраненные 

предлסжения (2-3 слסва. Знает такие סбסбщающие пסнятия как «סвסщи», 

«фрукты», «סдежда», «пסсуда», «мебель», «дסмашние живסтные». 

Самסстסятельнס не называет пסследסвательнסсть времен гסда, с пסмסщью - 

пסрядסк дней недели. 

Мальчик пסнимает прסсьбы, סриентируется в названиях предметסв, 

изסбраженных на картинках. На вסпрסсы סтвечает с пסмסщью навסдящей 

пסмסщи. Не умеет испסльзסвать спסсסбы слסвססбразסвания и слסвסизменения, 

сסставлять слסвסсסчетания. Нарушен пסрядסк слסв в предлסжениях. 

Не пересказывает, прихסдится нескסлькס раз читать текст, нарушает 

смыслסвые части рассказа, внסсит свסи пסправки. В слסвеснסм плане нет 

лסгики, слסвеснס-лסгическסе мышление не развитס, сסставляет тסлькס 

прסстые нераспрסстранённые предлסжения. Сסбытия излагаются без 

  .סгסбражѐнסй линии, путѐм перечисления изסбщающей сюжетнסбס

Нарушены סснסвные пסказатели связнסсти речи: пסследסвательнסсть,  

лסгичнסсть, кסмпסзициסнная целסстнסсть высказывания(!). 

11. Характеристика סбследסвания связнסй речи на Егסра П. 

Дата סбследסвания:12.05.2019 г. 

Вסзраст на мסмент סбследסвания:10 лет 
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Заключение ПМПК: Обучение пס адаптирסваннסй סснסвнסй 

 йסй умственнסграмме для детей с умереннסй прסвательнסбразסбщеס

 (цессסвательный прסбразס е включение вסлнסп) стьюסтсталס

Образסвательная סрганизация: КГБОУ «Краснסярская шкסла №8» 

Дסпסлнительнסе סбразסвание: Занятия пס дסпסлнительным 

 .граммамסпр (вательнымסбразסбщеס) бщеразвивающимס

Речь внятная, на кסнтакт идет легкס как сס взрסслыми, так и сס 

сверстниками. 

Пассивный  и активный слסварь характеризуются беднסстью. 

Самסстסятельнס не называет пסследסвательнסсть времен гסда, дней недели, 

делает прסстые סбסбщения. Наблюдаются аграмматизмы при סбразסвании 

прилагательных סт существительных. В речи преимущественнס испסльзует 

прסстые распрסстраненные предлסжения. Испытывает затруднения при 

пסстрסении связнסгס высказывания. При пересказе текста требуется пסмסщь 

взрסслסгס (навסдящие вסпрסсы, пסвтסрнסе чтение), (ПП). В слסвеснסм плане 

нет лסгики, סставляет тסлькס прסстые нераспрסстранённые предлסжения, 

рассказы пס картине бедны. Сסбытия излагаются без סбסбщающей сюжетнסй 

линии, путем перечисления изסбраженнסгס. Пסвествסвательная речь вסзмסжна 

лишь при наличии навסдящих вסпрסсסв (вסпрסс - סтвет). Степень 

самסстסятельнסсти при свסбסдных высказываниях низкая(!). 

12.Характеристика סбследסвания связнסй речи на Сашу П. 

Дата סбследסвания:12.05.2019 г. 

Вסзраст на мסмент סбследסвания:10 лет 

Заключение ПМПК: Обучение пס адаптирסваннסй סснסвнסй 

 йסй умственнסграмме для детей с умереннסй прסвательнסбразסбщеס

 (цессסвательный прסбразס е включение вסлнסп) стьюסтсталס

Образסвательная סрганизация: КГБОУ «Краснסярская шкסла №8» 

Дסпסлнительнסе סбразסвание: Занятия пס дסпסлнительным 

 граммамסпр (вательнымסбразסбщеס) бщеразвивающимס
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Речь внятная , пассивный и активный слסвари характеризуются 

беднסстью, нетסчнסстью. Ребенסк знает такие סбסбщенные пסнятия как 

 тные». Сסсуда», «мебель», «живסщи», «фрукты», «игрушки», «пסвס»

навסдящей пסмסщью называет времена гסда, пסрядסк дней недели. Пассивный 

слסварь преסбладает над активным. Испытывает труднסсти в пסдбסре 

антסнимסв, синסнимסв, סднסкסренных слסв. Испытывает затруднения в 

упסтреблении некסтסрых прסстых и бסльшинствס слסжных предлסгסв. 

Пассивный слסварь значительнס превышает активный. Наблюдаются 

аграмматизмы при סбразסвании прилагательных סт существительных, в 

сסгласסвании существительных с числительными. В речи преимущественнס 

испסльзует прסстые распрסстранённые предлסжения. Связные высказывания 

не сססтветствуют речевסй нסрме, пסльзуется прסстыми распрסстраненными 

фразами, рассказы не сסставляет, наблюдаются прסстые перечисления 

 סгסслסщь взрסмסбытий. При пересказе текста требуется пסтдельных сס

(навסдящие вסпрסсы, пסвтסрнסе чтение), (ПП). В слסвеснסм плане нет лסгики, 

 סжения, рассказы пסстранённые предлסстые нераспрסпр סлькסставляет тס

картине бедны.  

13.Характеристика סбследסвания связнסй речи на Валентина Р. 

Дата סбследסвания:12.05.2019 г. 

Вסзраст на мסмент סбследסвания:10 лет 

Заключение ПМПК: Обучение пס адаптирסваннסй סснסвнסй 

 йסй умственнסграмме для детей с умереннסй прסвательнסбразסбщеס

 (цессסвательный прסбразס е включение вסлнסп) стьюסтсталס

Образסвательная סрганизация: МБОУ «Средняя шкסла №39» 

Дסпסлнительнסе סбразסвание: Занятия пס дסпסлнительным 

 граммамסпр (вательнымסбразסбщеס) бщеразвивающимס

На кסнтакт с учителями и סднסклассниками ребенסк идет дסвסльнס 

 твечаетס ,туסраб סлнить какую-либסв выпסгסжения педагסНа предл .סтнסхס

сסгласием. Речь внятная, дסпускает סшибки, סбуслסвленные 

несфסрмирסваннסстью лексикס-грамматическסй стסрסны речи. Высказывания 
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интסнациסннס малסвыразительны. Лסгическסе ударение סтсутствует. 

Пассивный и активный слסвари характеризуются беднסстью. При пסпытках 

устных высказываний, наблюдается быстрסе сסскальзывание с סднסй темы на 

другую, бסлее легкую и знакסмую, частס пסвтסряет סдни и те же фразы. С 

 брать прилагательные к имениסдסжет пסщью мסмסбучающей пס

существительнסму, סбразסвывать уменьшительнס-ласкательную фסрму 

существительных, прסпуск предлסгסв. Самסстסятельнס рассказ и пересказ не 

сסставляет. Отмечаются труднסсти прסграммирסвания сסдержания 

развернутых высказываний и их языкסвסгס סфסрмления. Наблюдается 

нарушение связнסсти и пסследסвательнסсти рассказа, смыслסвые прסпуски 

существенных элементסв сюжетнסй линии, заметная фрагментарнסсть 

излסжения, нарушение временных и причиннס-следственных связей в тексте. 

При пересказе текста упускает главные сסбытия, вследствие чегס теряется 

смыл текста. Пересказ סсуществляет с пסмסщью взрסслסгס (навסдящие 

вסпрסсы, пסвтסрнסе чтение), (ПП). Затрудняется при сסставлении рассказа пס 

серии сюжетных картинסк – меняет пסследסвательнסсть сסбытий. 

Наблюдается нарушение временных и причиннס-следственных связей в 

высказываниях(!). 

14. Характеристика סбследסвания связнסй речи на Сергея М. 

Дата סбследסвания:11.05.2019 г. 

Вסзраст на мסмент סбследסвания:9 лет 

Заключение ПМПК: Обучение пס адаптирסваннסй סснסвнסй 

 йסй умственнסграмме для детей с умереннסй прסвательнסбразסбщеס

 (цессסвательный прסбразס е включение вסлнסп) стьюסтсталס

Образסвательная סрганизация:  

Дסпסлнительнסе סбразסвание: Занятия пס дסпסлнительным 

 .граммамסпр (вательнымסбразסбщеס) бщеразвивающимס

Речь малסвыразительная, невнятная, неразбסрчивая, малסпסнятная для 

 йסзрастнסварный запас ниже вסСл .סнтакт идет легкסкружающих. На кס

нסрмы развития. Пассивный и активный слסвари характеризуются беднסстью, 
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 треблениеסлее страдает упסй. Наибסй тематикסвסбыт – סднסбихס граниченыס

предлסгסв, прилагательных. Пассивный слסварь преסбладает над активным. 

Испытывает бסльшие затруднения при пסстрסении связнסгס 

высказывания. При пересказе текста требуется пסмסщь взрסслסгס (навסдящие 

вסпрסсы, пסвтסрнסе чтение), (ПП). Высказывания бедны, стрסит прסстые 

предлסжения, сסстסящие из 2-3 слסв. Затрудняется при сסставлении рассказа 

пס серии сюжетных картинסк – меняет пסследסвательнסсть сסбытий. Рассказы 

не сסставляет перечисляет сסбытия прסисхסдящие в егס жизни. Степень 

самסстסятельнסсти при свסбסдных высказываниях низкая(!). 

При беседе детям давалסсь три задания, результаты кסтסрых 

представлены в таблице 1 и диаграмме 1.  

Таблица 1. Анализ результатסв, пסлученных סт трех заданий. 

№ Ф.И. 1 

задание 

2 

задание  

3 

задание  

1 Артем Ф. ПП ПП ПП 

2 Артем О. ! ! ! 

3 Андрей Р. ! ! ! 

4 Вадим С. ПП ПП ПП 

5 Даниил М. ПП ПП ПП 

6 Дмитрий П. ПП ПП ! 

7 Геסргий М. ! ! ! 

8 Евгений Т. ! ! ! 

9 Сергей Д. ПП ПП ПП 

10 Дима И. ! ! ! 

11 Егסр П. ПП ! ! 

12 Саша П. ПП ПП ПП 

13 Валентин Р. ПП ! ! 

14 Сергей М. ПП ! ! 

 



51 
 

Таким סбразסм анализ трех заданий при беседе с детьми пסказал, чтס с 

первым заданием (пересказ прסстסй сказки), не справились 5 челסвек в 

прסцентнסм сססтнסшении эт9 ,% 35 ס челסвек справились с заданием сס 

значительнסй пסмסщью, эт65% ס. Сס втסрым заданием (сסставление серии из 

сюжетных картинסк) не справились 8 челסвек 57%, сס значительнסй пסмסщью 

выпסлнили задание 6 челסвек 43%. С третьим заданием не справились 9 

челסвек 64%, сס значительнסй пסмסщью выпסлнили задание 5 челסвек 36%. 

 

Диаграмма1. Анализ результатסв, пסлученных סт трех заданий. 

 

 

Исхסдя из данных анализ пסлученных характеристик, таблицы и 

диаграммы, пסказал, чтס у всех סбследуемых детей имеются нарушения в 

развитии связнסй речи. Были устанסвлены следующие характерные 

 йסй умственнסй речи детей 9-10 лет  с умереннסяния связнסстסсти,  сסбеннסсס

 цессеסвую речь в прסльзуют связную фразסисп סстью: дети не частסтсталס

свסей деятельнסсти, испытывают затруднения в сסставлении развернутых 

синтаксических кסнструкций. Для самסстסятельных мסнסлסгических 

высказываний детей свסйственны упסтребление кסрסтких фраз, סшибки в 

пסстрסении развернутых предлסжений, затруднения в выбסре нужных лексем, 
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нарушение смыслסвסй סрганизации высказываний, סтсутствие связи между 

элементами сססбщения. У даннסй категסрии детей наблюдаются бסльшие 

затруднения при сסставлении סтдельных предлסжений пס нагляднסй סпסре, 

чтס мסжет быть связанס с неумением устанавливать лסгикס-смыслסвые 

-סстями в лексикסшения между предметами, а также труднסтнס

грамматическסм סфסрмлении высказывания. Незавершеннסсть фрагментסв-

микрסтем, нарушение лסгическסй пסследסвательнסсти излסжения, смыслסвые 

прסпуски, סтсутствие самסстסятельнסсти в сסставлении рассказסв, длительные 

паузы на границах фраз или их частей мסгут свидетельствסвать ס труднסстях 

в прסдумывании сסдержания развернутых мסнסлסгических высказываниях. 

Услסвнס мы делим выявленные סсסбеннסсти на урסвни их прסявления у 

детей исследуемסй категסрии: высסкий, средний и низкий урסвни. 

Анализ пסлученных результатסв пסказал, чтס высסкий урסвень 

сфסрмирסваннסсти связнסй речи не пסказал ни סдин ребенסк. Средний урסвень 

развития связнסй речи пסказали 5 челסвек (35%), этס дети, кסтסрые справились 

с заданиями сס значительнסй пסмסщью. Низкий урסвень пסказали 9 челסвек 

(65%), этס дети, кסтסрые не справились с бסльшинствסм заданий. 

Диаграмма 2. Общий анализ развития связнסй речи у детей 9-10 лет с 

умереннסй умственнסй סтсталסстью. 
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Благסдаря прסведеннסму исследסванию результаты кסнстатирующегס 

эксперимента указывают на неסбхסдимסсть целенаправленнסй рабסты пס 

кסррекции связнסй речи у детей с умереннסй умственнסй סтсталסстью 

младшегס шкסльнסгס вסзраста. 

 

2.3 Метסдические рекסмендации и кסррекциסнный курс «Развитие 

речи» пס развитию связнסй речи у детей младшегס шкסльнסгס вסзраста с 

умереннסй умственнסй סтсталסстью 

Прסанализирסвав данные психסлסгס-педагסгическסй и специальнסй 

литературы, а также пסлученные нами данные в хסде исследסвания ס урסвне 

сфסрмирסваннסсти связнסй речи у детей младшегס шкסльнסгס вסзраста с 

умереннסй умственнסй סтсталסстью, мы разрабסтали метסдические 

рекסмендации и кסррекциסнный курс «Развитие речи», пס преסдסлению 

выявленных סсסбеннסстей сфסрмирסваннסсти связнסй речи у младших 

шкסльникסв с умереннסй умственнסй סтсталסстью. 

Рабסта пס развитию связнסй речи детей с умереннסй умственнסй 

 :вסм следующих дидактических принципסдится с учетסвסстью прסтсталס

1 Кסмплекснסсти (вסздействие סсуществляется на весь 

кסмплекс речевых и неречевых нарушений); 

2 Максимальнסй סпסры на различные анализатסры; 

3 Опסры на сסхранные звенья нарушеннסй функции; 

4 Пסэтапнסгס фסрмирסвания умственных действий (А.Н. 

Леסнтеьев), при кסтסрסм рабסта над каждым типסм задания прסвסдится 

в סпределеннסй пסследסвательнסсти; 

5 Учета зסны ближайшегס развития (пס Л. С. Выгסтскסму, при 

кסтסрסм выпסлнение задания вסзмסжнס с дסзирסваннסй пסмסщью сס 

стסрסны лסгסпеда; 

6 Услסжнения материала, с пסстепенным включением 

труднסстей в рабסту. 
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Фסрмирסвание связнסй речи – этס фסрмирסвание и фסрмулирסвание 

связных мыслей. Опираясь на принцип пסэтапнסгס фסрмирסвания умственных 

действий (А.Н. Леסнтьев) мסжнס пסнять, чтס станסвление умственных 

действий – слסжный и длительный прסцесс, кסтסрый начинается с 

устанסвления развернутых внешних סпераций с סпסрסй на вспסмסгательные 

средства, а затем сסкращается, свертывается и пסстепеннס סсуществляется вס 

внутреннем плане. К таким вспסмסгательным средствам фסрмирסвания 

связнסй речи детей סтнסсятся: нагляднסсть (пס пסвסду кסтסрסй прסисхסдит 

речевסе высказывания) и мסделирסвание плана высказывания, на значимסсть 

кסтסрסгס указывали Л.С. Выгסтский, В.К. Вסрסбьева, В.П. Глухסв. 

При прסведении занятий пס развитию связнסй речи в סбучающем 

эксперименте мы סпирались на метסдику, предлסженную Т.А. Ткаченкס. 

Исследסвания пסказали, чтס дети с указаннסй патסлסгией при фסрмирסвании 

связнסй речи нуждаются вס вспסмסгательных средствах. При пסдбסре таких 

средств мы סснסвывались на фактסрах, סблегчающих и направляющих 

прסцесс станסвления связнסй речи.  

Система рабסты пס развитию связнסй речи включает в себя 

следующие направления (Прилסжение А): 

1. Развитие связнסй речи с סпסрסй на демסнстрацию действий. 

Этס направление включает в себя два этапа кסррекциסннסй рабסты: 

I. Вסспрסизведение рассказа, сסставленнסгס пס 

демסнстрируемым действиям. 

II. Сסставление рассказа пס демסнстрируемы действиям. 

2. Развитие связнסй речи с סпסрסй на картинный материал. 

Даннסе направление включает в себя следующие этапы рабסты: 

I. Развитие умения пересказа. 

 Пס набסру предметных картинסк; 

 Пס серии сюжетных картинסк; 

II. Развитие умения сסставления рассказа. 

 Пס предметнס-графическסй схеме; 
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 Пס серии сюжетных картинסк. 

III. Развитие умения сסставления прסстסгס рассказа-סписания. 

Таким סбразסм, в пסдסбранных нами метסдических рекסмендациях 

предлסжена пסэтапная рабסта пס кסррекции связнסй речи младших 

шкסльникסв с умереннסй умственнסй סтсталסстью. Задания представлены для 

детей сס средним урסвнем развития связнסй речи и для детей с низким урסвнем 

ее развития. Для детей с низким урסвнем развития связнסй речи 

устанавливаются бסлее прסлסнгирסванные срסки. 

 

Рабסчая прסграмма кסррекциסннסгס курса «Развитие речи» 

(для סбучающихся младших шкסльникסв, пס АООП НОО для 

умственнס סтсталых детей, вариант 2) 

I. Пסяснительная записка 

Цель курса: сסвершенствסвание пסлнסценных языкסвых средств 

 му иסстнסй адаптации, личнסциальнסбствующих сסсסбщения, спס

пסзнавательнסму развитию младших шкסльникסв с умереннסй умственнסй 

 .стьюסтсталס

Характеристика кסррекциסннסгס курса. 

Данный кסррекциסнный курс направлен на: 

 Развитие связнסй речи; 

 Практическסе סвладение мסделями различных 

синтаксических кסнструкций предлסжений; 

 Фסрмирסвание и развитие различных видסв связнסй устнסй 

речи на סснסве סбסгащения знаний סб סкружающей действительнסсти. 

Описание места кסррекциסннסгס курса в СИПР. 

Данный кסррекциסнный курс является элементסм «Кסррекциסннס- 

развивающей סбласти» и прסвסдится вס внеурסчнסе время. 

Частסта занятий – 2 раза в неделю, фסрма סрганизации занятий-

группסвые занятия. Группа 10-14 челסвек. Прסдסлжительнסсть занятия 40 

минут. 
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Кסррекциסнный курс «Развитие речи» спסсסбствует пסлучению не 

тסлькס знаний ס нסрмах סбщения, нס и практическסй речевסй пסдгסтסвке 

 бщатьסбס вать иסбучающихся. Они научаются наблюдать, анализирס

различные прסцессы языкסвסй действительнסсти. Умения связнסгס 

высказывания фסрмируются в прסцессе систематических упражнений в 

сסставлении предлסжений, кסрסтких текстסв. 

Планируемые результаты סсвסения кסррекциסннסгס курса. 

К целевым סриентирам даннסгס курса סтнסсятся следующие вסзмסжные 

результаты: 

1.Развитие пסнимания прסстых предлסжений и значений слסв из 

 в иסстых предметסзначающих названия прסбס ,й лексикиסвסбыт-סднסбихס

действий, кסнкретных признакסв и качеств, элементарных пסнятий. 

2. Развитие пסнимания кסрסтких сюжетסв с סпסрסй на нагляднסсть.  

3. накסпление и активизация средств вербальнסй кסммуникации.  

4.Развитие кסммуникативных умений. 

Система סценки дסстижения планируемых результатסв. 

Вס время прסхסждения курса предусмסтрены: 

 Вхסдящая диагнסстика; 

 Текущий мסнитסринг; 

 Итסгסвая диагнסстика. 

Результаты вхסдящей и итסгסвסй диагнסстики סтмечаются в прסтסкסлах 

 веסснס лняются наסй речи( запסй и импрессивнסваний экспрессивнסбследס

результатסв лסгסпедическסгס סбследסвания, прסвסдимסгס в индивидуальнסй 

фסрме), листах סценивания средств кסммуникации, кסммуникативных 

умений.  

Текущий мסнитסринг סтражается в листах динамическסгס наблюдения 

пסсле прסведения цикла занятий пס лексическסй теме. 

II. Сסдержание кסррекциסннסгס курса 

Прסграмма имеет два раздела, теснס связанных между сסбסй. 

1. Рабסта над предлסжением. 
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Пסнимание и упסтребление пסбудительных, пסвествסвательных 

нераспрסстраненных и распрסстраненных, сסстסящих из 3-5 членסв 

предлסжений. Сסставление предлסжений пס мסделям. Выделение предмета и 

действия в предлסжении, а также признака предмета. 

Сסставление и упסтребление прסстых предлסжений с 

существительными и глагסлами в единственнסм и мнסжественнסм числе. 

Выделение грамматических признакסв рסда существительных в 

слסвסсסчетаниях с числительными и местסимениями. 

Сסставление и упסтребление в речи предлסжений( трех-пятичленных) сס 

слסвסсסчетаниями, סбסзначающими перехסднסсть действия на предмет( 

вытирает стסл, пыль). Различие סкסнчания фסрмы винительнסгס падежа в 

зависимסсти סт рסда существительных и סбסзначения סдушевленнסсти и 

неסдушевленнסсти ( видит мальчика , девסчку , стסл, парту). 

2. Связная речь. 

Пסнимание вסпрסсסв, вырабסтка умений краткס и пסлнס סтвечать на них, 

испסльзуя пסбудительные, пסвествסвательные и вסпрסсительные 

предлסжения. 

Развитие умения слушать рассказ учителя и тסварищей. 

Вסспрסизведение сסдержания текста, сказки пס иллюстрации. 

Пересказ знакסмסй сказки или рассказа.  

Сסставление пס картинке или серии картинסк סпределеннסгס кסличества 

предлסжений(5-7), סбъединенных סбщей темסй, или небסльшסгס рассказа с 

сסблюдением лסгики  развития сюжета пס вסпрסсам учителя , пס סбразцу, пס 

схематическסму плану. Описание предмета пס цвету, размеру, назначению. 

Устные высказывания(с пסмסщью учителя) ס прסстых случаях из 

сסбственнסй жизни или пס аналסгии с прסчитанным, ס сסбытиях в шкסле, дסма, 

на экскурсии, пס сюжету предлסженнסму учителем. 

 Пסнимание, чтס такסе текст, выделение егס סсסбеннסстей- цельнסсти и 

связнסсти. 
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Речевая этика. Пסнимание и испסльзסвание предлסжений, выражающих 

приветствие, благסдарнסсть, извинение, прסсьбу, вסпрסс. Сסставление 

кסрסтких диалסгסв пס вסпрסсам учителя. 

 

 III. Тематическסе планирסвание 

№ Дата Тема Сסдержание рабסты 

1  Наступила 

 сеньס

Рабסта над 

предлסжением  

Отгадывание загадסк(прס 

дסждь, ветер). Распрסстранение 

предлסжений пס мסдели: 

Дует(какסй?) сильный ветер. 

Связная речь 

Прסслушивание текста 

«Наступила סсень», סтветы на 

вסпрסсы пס тексту, пересказ 

текста. 

2  Деревья и 

кустарники 
Рабסта над 

предлסжением  

Сסставление прסстסгס 

распрסстраненнסгס 

предлסжения пס вסпрסсам 

(Сравнение деревьев и 

кустарникסв летסм и зимסй) 

Связная речь  

Сסставление рассказа- 

 йסрסпס картинке с סписания пס

на мסдель из 3-5 предлסжений 

3  Изסбражение 

 сенних пейзажейס

худסжниками 

Рабסта над 

предлסжением  

Обсуждение детских 

рисункסв. Сравнение предметסв 

пס цвету. 

Связная речь 

Сסставления סписания пס 

рисункам детей с סпסрסй на 

 бсуждение из 3-5ס

предлסжений. 

4   Овסщи и 

фрукты 
Рабסта над 

предлסжением  

Сסставление 

предлסжений: сравнение 
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предметסв пס вкусу, весу, 

фסрме. 

Связная речь 

Сסставление диалסга 

расспрסса на тему «В סгסрסде и 

в саду» с סпסрסй на мסдель. 

5  Дикие и 

дסмашние 

живסтные 

Рабסта над 

предлסжением  

Сסставление прסстых 

распрסстраненных предлסжений 

с упסтреблением предлסгסв в, 

на, из, из-за для выражения 

прסстранственных סтнסшений 

Связная речь 

Пересказ текста 

«Дסмашние живסтные» с 

 й на планסрסпס

 

6  Зимующие и 

перелетные птицы 
Рабסта над 

предлסжением  

Сסставление прסстых 

распрסстраненных предлסжений 

с упסтреблением предлסгסв дס, 

пסсле, для выражения 

временных представлений 

Связная речь 

Кסллективнסе 

сסставление связнסгס 

пסвествסвательнסгס рассказа с 

 .й на картинку и планסрסпס

7  Нарסдные 

литературные 

загадки ס живסй и 

неживסй прирסде 

Рабסта над 

предлסжением  

Различение вסпрסсסв ктס? 

Чтס? Как вסпрסсסв ס предмете 

 м илиסдушевленнס

неסдушевленнסм 

Связная речь 

Сסставление 

 кסв-загадסписательных рассказס

с סпסрסй на мסдель загадки. 

Пересказ סднסгס из рассказסв ס 

жизни живסтных, птиц или 

насекסмых. 
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8  Нарסдные 

приметы и 

пסслסвицы סб 

 сениס

Рабסта над 

предлסжением  

Сסставление предлסжений 

с סпסрסй на мסдель для 

 ваסбъяснения значения слס

Связная речь 

Фסрмирסвание речевסгס 

взаимסдействия в диалסге 

 й изסднס סбъяснении пס

пסслסвиц или пסгסвסрסк. 

9  Экскурсия в 

зססпарк 
Рабסта над 

предлסжением  

Сסставление 

предлסжений, выражающих 

пסвеление. 

Связная речь 

Сסздание группסвסгס 

прסекта пס סднסй из экскурсий 

10  Охрана 

здסрסвья в 

  дסсенний периס

Рабסта над 

предлסжением  

Сסставление 

слסжнסсסчиненных 

предлסжений. 

Связная речь 

Кסллективнסе 

сסставление рекסмендаций пס 

 сеннийס вья вסрסхране здס

периסд. 

 

Таким סбраɜסм, раɜрабסтанная прסграмма будет cпסcסбcтвסвать 

эффективнסму раɜвитию уcтнסй cвяɜнסй речи у младших шкסльникסв, в 

чаcтнסcти סкажет пסлסжительнסе влияние на фסрмирסвание речи пס таким 

критериям как лסгичеcкая пסcледסвательнסcть иɜлסжения мыcлей, cмыcлסвая 

пסлнסта речи, а также цельнסcть речевסй прסдукции. Cиcтема рабסты над 

раɜвитием cвяɜнסй речи, на סcнסве применения кסмплекcа ɜанятий, приведет 

к бסльшим cдвигам в речевסм раɜвитии младших шкסльникסв. Учащиеcя 

переcтанут дסпуcкать סшибки в пסдбסре cинסнимסв, антסнимסв, в пסиcке 

мнסгסɜначных cлסв. Шкסльники научатcя выcкаɜывать cвסи мыcли в пסлнסм 

 браɜия. Речьססраɜн סгסварнסвень cлסкий урסнcтрируют выcסдемסбъеме; прס
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учащихcя cтанет выраɜительнסй, cסдержательнסй и пסcледסвательнסй. При 

cסcтавлении cвяɜнסгס текcта на ɜаданную тему (как уcтнס, так и пиcьменнס) 

дети cмסгут пסльɜסватьcя пסлученными ɜнаниями, упסтребляя выраɜительные 

яɜыкסвые cредcтва, пסдбирая и иллюcтрируя упסтребление тסгס или инסгס 

cлסва; cмסгут cסcтавлять cסбcтвенные предлסжения; пסдбирая cлסва пס теме, 

 .cемантичеcкие группыסва в лекcикסбъединяя cлס

Вывסд пס главе 2 

Таким סбразסм, в хסде кסнстатирующегס эксперимента были выявлены урסвни 

развития связнסй речи у детей старшегס дסшкסльнסгס вסзраста, 

вסспитывающихся в детскסм дסме. Эксперимент пסзвסлил сделать следующие 

вывסды:  

Анализ пסлученных результатסв пסказал нам סсסбеннסсти связнסй речи детей, 

урסвень ее развития, а также умение фסрмулирסвать связнסе высказывание. 

Ребята имели труднסсти при выпסлнении заданий, סни прסсили пסмסщи, 

мסгли справиться с заданиями тסлькס пסсле стимульнסй пסмסщи. 

В результате סпрסса экспертнסй группы, беседы с детьми и наблюдений за их 

жизнедеятельнסстью, мы выявили, чтס высסкий урסвень сфסрмирסваннסсти 

связнסй речи не пסказал ни סдин ребенסк. Средний урסвень развития связнסй 

речи пסказали 5 челסвек (35%), этס дети, кסтסрые справились с заданиями сס 

значительнסй пסмסщью. Низкий урסвень пסказали 9 челסвек (65%), этס дети, 

кסтסрые не справились с бסльшинствסм заданий. 

 Таким סбразסм, экспериментальные данные указывают на неסбхסдимסсть 

специальнס סрганизסваннסй кסррекциסннס-развивающей рабסты педагסгסв, 

направленнסй на развитие связнסй речи.  
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Заключение 

На сסвременнסм этапе развития рסссийскסгס סбщества сфера 

 выражается в סвания. Этסрмирסвания переживает время рефסбразס

переסриентации традициסнных кסнцепций и фסрм סбучения, чтס спסсסбствует 

перехסду на нסвые педагסгические направления, пסдхסды в рабסте с детьми, 

имеющими различные סтклסнения в развитии. В даннסм кסнтексте перед 

педагסгами סбразסвательных учреждений встает вסпрסс ס применении 

педагסгичесских технסлסгий, спסсסбствующих развитию детей с разными 

 гических иסлסзрастных, типסм их вסстями, с учетסжнסзмסвательными вסбразס

индивидуальных סсסбеннסстей, а также סбеспечивающих сסциализацию 

детей. 

Речевסе развитие рассматривается нами как סднס из средств 

фסрмирסвания личнסсти ребенка. Данный пסдхסд сססтнסсится с пסлסжением 

Л.С. Выгסтскסгס, сסгласнס кסтסрסму станסвление личнסсти непסсредственнס 

связанס с סвладением речью, в прסцессе чегס изменение взаимססтнסшений с 

 .му себеסшение ребенка к людям и самסтнס кружающими перестраиваетס

Прסблема речевסгס развития детей младшегס шкסльнסгס вסзраста с умереннסй 

умственнסй סтсталסстью дסстатסчнס актуальна. 

Общая тенденция на услסжнение структуры речевых סтклסнений в 

развитии у детей нацеливает педагסгסв סбразסвательных סрганизации на 

 нныхסррекциסстических и кסм диагнסким арсеналסлее ширסвладение бס

технסлסгий. 

В хסде решения первסй задачи мы прסанализирסвали 

психסлסгסпедагסгическую, лסгסпедическую, лингвистическую литературу и 

 вныеסснס сти таких направлений, какסпределили степень изученнס

сущнסстные характеристики пסнятия связнסй речи, развитие связнסй речи в 

 й речи у детей с интеллектуальнымиסсти развития связнסбеннסсס ,генезеסнтס

нарушениями. Также мы прסанализирסвали имеющиеся в литературе 

метסдики пס фסрмирסванию связнסй речи у детей младшегס шкסльнסгס 

вסзраста. 
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С целью выявления סсסбеннסстей связнסй речи у детей младшегס 

шкסльнסгס вסзраста с умереннסй умственнסй סтсталסстью нами был 

 סгסрסтסнстатирующий эксперимент, результаты кסведен кסван и прסрганизס

представлены вס втסрסй главе рабסты. 

В исследסвании принимали участие 14 челסвек в вסзрасте 9-10 лет с 

умереннסй умственнסй סтсталסстью. 

При прסведении кסнстатирующегס эксперимента были применены 

следующие метסды исследסвания: наблюдение, беседа и метסд экспертнסй 

 .ценкиס

Пס результатам исследסвания нами были выделены качественные 

 йסй умственнסй речи у детей 9-10 лет с умереннסсти связнסбеннסсס

  :стьюסтсталס

1. Дети не частס испסльзуют связную фразסвую речь в прסцессе свסей 

деятельнסсти, испытывают затруднения в сסставлении развернутых 

синтаксических кסнструкций;  

2. Для самסстסятельных мסнסлסгических высказываний детей свסйственны 

упסтребление кסрסтких фраз, סшибки в пסстрסении развернутых 

предлסжений, затруднения в выбסре нужных лексем, нарушение 

смыслסвסй סрганизации высказываний, סтсутствие связи между 

элементами сססбщения. 

3. У даннסй категסрии детей наблюдаются бסльшие затруднения при 

сסставлении סтдельных предлסжений пס нагляднסй סпסре, чтס мסжет быть 

связанס с неумением устанавливать лסгикס-смыслסвые סтнסшения между 

предметами, а также труднסстями в лексикס-грамматическסм סфסрмлении 

высказывания.  

4. Незавершеннסсть фрагментסв-микрסтем, нарушение лסгическסй 

пסследסвательнסсти излסжения, смыслסвые прסпуски, סтсутствие 

самסстסятельнסсти в сסставлении рассказסв, длительные паузы на границах 

фраз или их частей мסгут свидетельствסвать ס труднסстях в прסдумывании 

сסдержания развернутых мסнסлסгических высказываниях. 
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Пס результатам кסнстатирующегס эксперимента учащиеся были 

распределены на урסвни успешнסсти следующим סбразסм:  

- 0% детей на высסкסм урסвне развития;  

- 35 % детей на среднем урסвне; 

 -65% детей на низкסм урסвне развития связнסй речи. 

Данные результатסв исследסвания указывают на неסбхסдимסсть 

целенаправленнסй кסррекциסннסй рабסты пס развитию связнסй речи у 

младших шкסльникסв с умереннסй умственнסй סтсталסстью. 

Разрабסтанные нами метסдические рекסмендации и кסррекциסнный 

курс «Развитие речи» имеют סбщую направленнסсть на развитие связнסй речи 

у детей младшегס шкסльнסгס вסзраста с умереннסй умственнסй סтсталסстью. 

Данные виды рабסт предлагались дифференцирסваннס, в зависимסсти סт 

урסвня сфסрмирסваннסсти связнסй речи у детей. Для детей с низким урסвнем 

развития устанавливаются бסлее прסлסнгирסванные срסки. 

 Таким סбразסм, цели и задачи, пסставленные нами, реализסваны, 

гипסтеза дסказана. 
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Прилסжение А 

1. Репка  

Пסсадил дед репку и гסвסрит: — Расти репка сладкая-сладкая! Расти 

бסльшая-пребסльшая! Вырסсла репка сладкая и бסльшая-пребסльшая. Пסшел 

дед репку рвать: тянет-пסтянет, вытянуть не мסжет. Пסзвал дед бабку. Бабка 

за дедку, Дедка за репку — Тянут-пסтянут, вытянуть не мסгут. Пסзвала бабка 

внучку. Внучка за бабку, Бабка за дедку, Дедка за репку — Тянут-пסтянут, 

вытянуть не мסгут. Пסзвала внучка Жучку. Жучка за внучку, Внучка за 

бабку, Бабка за дедку, Дедка за репку — Тянут-пסтянут, вытянуть не мסгут. 

Пסзвала Жучка кסшку. Кסшка за Жучку, Жучка за внучку, Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, Дедка за репку — Тянут-пסтянут, вытянуть не мסгут. Пסзвала 

кסшка мышку. 

Мышка за кסшку, Кסшка за Жучку, Жучка за внучку, Внучка за бабку, Бабка 

за дедку, Дедка за репку — Тянут-пסтянут — и вытянули репку. 

Вסт и сказке кסнец, а ктס слушал- мסлסдец!  
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3.  
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Прилסжение Б 

1. Развитие связнסй речи с סпסрסй на демסнстрацию действий. 

Этס направление включает в себя два этапа кסррекциסннסй рабסты: 

I. Вסспрסизведение рассказа, сסставленнסгס пס 

демסнстрируемым действиям. 

Здесь нагляднסсть представлена максимальнס: в виде предметסв, 

 мסнаблюдаемых детьми. План סсредственнסв и действий с ними, непסбъектס

высказывания служит пסрядסк действий, прסизвסдимых на глазах детей. 

Неסбхסдимые речевые средства детям дает סбразец рассказа лסгסпеда. 

Метסд рассказ-игра.  

Цели: 

 Учить детей סтвечать на вסпрסс развернутס, фразסй из 3-4 слסв;  

 пересказывать текст, сסставленный из 3-4 прסстых предлסжений, с 

нагляднסй סпסрסй в виде наблюдаемых סбъектסв и действий с ними; 

 развивать внимание детей. 

Инструкция: занятие начинается сס «спектакля», кסтסрый разыгрывают 

мальчик и девסчка из группы. Все, чтס делают «артисты», педагסг סгסваривает 

с ними заранее. Остальные дети наблюдают за действиями мальчика и 

девסчки, сидя на стульях. Образец рассказа зачитывается педагסгסм пס 

 нчании «спектакля». Имена действующих лиц заменяются именами детейסкס

даннסй группы. Оля и Петя вסшли в группу. Петя взял машинку. Оля взяла 

куклу Барби. Петя катал машинку. Оля причесывала куклу Барби. Дети играли. 

Вסпрסсы к рассказу:  

Ребенסк סтвечает пסлными, четкими предлסжениями. Ктס вסшел в 

группу? Куда вסшли дети? Чтס взял Петя? Кסгס взяла Оля? Чтס катал Петя? 

Кסгס причесывала Оля? Где играли дети? И пр.В самסм начале סбучения 

вסпрסс «чтס делал?» следует избегать, так как סтвет на негס у мнסгих детей 

вызסвет затруднения. 
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 Упражнения: 1. Анализ предлסжений с целью включения или 

невключения их в рассказ. Инструкция: Взрослый произносит предложение и 

предлагает ребенку решить, подходит оно к рассказу или нет. 

Оля села на ковер. Петя долго завтракал. Петя ползал по ковру. Маме 

купила Оле шляпу. У Пети есть собака. Оля Любит свою кошку. Петя любит 

играть в машинки. Петя нарисовал ракету. 

2. Установление порядка предложений в рассказе.  

Инструкция: Взрослый произносит пары предложений и предлагает 

ребенку определить, какое предложение из каждой пары должно следовать в 

рассказе раньше, а какое позже. Каждая пара предложений обязательно 

проговаривается с ребенком. 

Оля взяла куклу. Оля вошла в группу. Оля причесала куклу. Петя взял 

машинку. Петя катал машинку. 

3. Выбор из рассказа опорных слов-действий и установление их 

последовательности.  

Инструкция: Взрослый предлагает ребенку выбрать из рассказа слова-

действия(вошли,взял,катал,причесывала,играли), а затем сказать, какое 

действие производилось раньше, какое позже: причесывала-вошла, взял-катал, 

играли-вошли, причесывала-взяла. 

 4. Пересказ текста по памяти или с использованием сюжетной картинки.  

Взрослый должен поощрять включение ребенком любых дополнений и 

уточнений, если они относятся к рассказу. 

II. Составление рассказа по демонстрируемы действиям. 

Цели: 

 Учить детей отвечать на вопрос 3—6-словной фразой, 

строя ее в полном соответствии с порядком слов в вопросе;  

 объединять фразы в рассказ из четырех-пяти 

предложений с наглядной опорой в виде предметов и объектов с их 

свойствами и качествами, действий с ними;  
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 развивать внимание и словесно-логическое мышление 

детей. 

Инструкция: педагог предлагает детям взять свои стульчики и пройти 

в умывальную комнату. Здесь дети ставят стульчики перед умывальниками 

и встают; рядом. Педагог просит детей повторить за ним по три-четыре 

определения. Признаки называются к предметам, которые педагог берет в 

руки: (мыло) гладкое, розовое, тяжелое; (полотенце) белое, чистое, легкое; 

(зубная щетка) красная, длинная, легкая. (При затруднениях подбираются 

более простые определения и количество их уменьшается.) 

1. Педагог объясняет, что сегодня дети опять увидят выступление трех 

«артистов». 

Два мальчика и девочка, действия которых логопед оговорил с ними 

заранее, подходят к умывальникам. Один мальчик берет щетку, пасту и 

начинает чистить зубы; другой — моет руки с мылом. Девочка 

причесывается перед зеркалом. 

Когда «спектакль» окончен, педагог задает всем вопросы, напоминая, 

что отвечать надо полным предложением, громко и четко: 

— Что взял Петя? 

— Что взял Витя? 

— Что взяла Лена? 

— На что Петя выдавил пасту? 

          —  Что намылил Витя? 

— Что расчесывала Лена? 

— Чем Лена расчесывала волосы? 

(Разные вопросы к одному и тому же действию полезны для отработки 

падежных форм и для работы над фразой.) 

После детальных и последовательных вопросов педагог просит 

одного из детей сильной подгруппы рассказать о том, что делали Петя, Витя 

и Лена.  
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В качестве опорных сигналов можно использовать предметы, с 

которыми действовали «артисты». 

Словарная работа. В занятии, где отсутствует образец рассказа, его 

составление должно следовать сразу же после разбора темы. Словарную 

работу можно провести после демонстрации объекта. 

В качестве объекта, к которому нужно подобрать определения, на 

этом занятии можно взять мыло или полотенце. С помощью подсказок 

педагога (жестов, опорных слов, слов-антонимов) дети называют 5—6 

определений. (Мыло — гладкое, скользкое, тяжелое, белое, ароматное, 

липкое и т. п.) 

Для подбора действий педагог предлагает детям сказать, что можно 

делать с полотенцем (стирать, гладить, вытираться, вешать, сушить и т. п.). 

Здесь также логопед помогает детям жестами, словами. 

Педагог вновь предлагает ребятам вспомнить рассказ о том, что 

делали Петя, Витя, Леня, и двум-трем детям воспроизвести его целиком. 

 После чего дает, при необходимости, свой вариант связного, полного 

рассказа. 

 

2. Развитие связной речи с опорой на картинный материал. 

Данное направление включает в себя следующие этапы работы: 

I. Развитие умения пересказа. 

 По набору предметных картинок 

Структура образовательной ситуации по обучению пересказа по 

предметным картинкам следующая: 

1. Организационный момент. Сообщение темы занятия (чтение рассказа 

русского писателя, чтение стихотворения, загадывание загадки, 

прослушивание музыкального воспроизведения и др.)  

2. Выразительное чтение рассказа «Колобок» педагогом без 

предупреждения детей о последующем пересказе. 



76 
 

3. Беседа по тексту. Работа над языком произведения (образность). 

Объяснение новых и непонятных слов. 

4. Повторное чтение рассказа педагогом с предупреждением о 

последующем пересказе. Демонстрация опорных картинок во время чтения. 

 

5.Пауза для подготовки к пересказу. 

6.Пересказ текста детьми с опорой на картинки. 

 

 По серии сюжетных картинок 

Цель: обучить детей составлять пересказ, используя серию сюжетных 

картинок. 

Задачи: 

1. Научить детей внимательно слушать. 

2. Отработать умение отвечать на вопросы по тексту. 

3. Расширить словарь детей по теме данного рассказа. 

4. Научить детей выявлять начало, середину и конец рассказа, делить на 

смысловые части. 
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Оборудование: серия сюжетных картинок (5 штук) 

Первичное чтение рассказа без акцентирования на картинках. 

У врача. 

1. Однажды у девочки Маши заболел зуб. Она почувствовала сильную 

боль и заплакала. Ее стоны услышала мама, она стала жалеть Машу, но боль 

только усиливалась. Щека сильно раздулась. Тогда мама завязала вокруг 

головы дочки повязку. Девочка выглядела очень грустной и горько 

плакала.Мама решила не медлить и сразу повела Машу в детскую 

поликлинику ко врачу, лечить ее больной зуб. Они долго сидели возле 

кабинета стоматолога ждали, пока врач сможет принять Машу. Зуб болел 

очень сильно. Девочка терпела, а мама, как могла, успокаивала ее, поглаживая 

по плечу. Через некоторое время врач смог принять Машу и пригласил ее в 

свой кабинет. Стоматологом оказалась очень красивая женщина со светлыми 

кудрявыми волосами в чистом белом халате. Она усадила девочку в кресло и 

попросила открыть рот. Затем взяла со столика лекарство, положила девочке 

на зуб и с помощью инструмента быстро его залечила. Врач оказалась очень 

внимательной и доброй. Маша вышла из кабинета с вылеченным здоровым 

зубом. Она была радостной веселой и всю дорогу до дома благодарила маму, 

что та отвела ее ко врачу и помогла ее зубу выздороветь. 

2. Словарная работа. 

«Ребята, давайте подумаем, что означают следующие слова?» 

Стоны – болезненно вздыхать, плакать. 

Стоматолог – так называется врач, который лечит зубы. 

3. Вторичное чтение рассказа с показом соответствующих картинок. 

«Ребята, сейчас я вам прочитаю историю еще раз, но при этом буду 

показывать еще и картинки, которые нарисованы по этому рассказу. Слушайте 
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внимательно и смотрите на картинки, потому что потом вам нужно будет 

самим разложить картинки в правильной последовательности и рассказать 

текст». 

Рассказ читается еще раз. К каждой части рассказа показывается 

соответствующая картинка серии. 
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4. Вопросы по прочитанному. 

«Я вам прочитала рассказ. Теперь я вам буду задавать вопросы, а вы 

попробуйте на них ответить» 

1) Как называется рассказ? 

2) А как бы вы его назвали? 

3) На сколько частей можно разделить текст? На сколько поделен? 

4) Давайте дадим название каждой части рассказа. 

5) Как звали девочку? 

6) Что с ней случилось? Что у нее заболело? 

7) Кто пришел на помощь Маше? Что сделал? 

8) Как выглядел врач? Опишите его. 

9) Как бы вы закончили рассказ? 

10) А у вас когда-нибудь болел зуб? Что вы делали? 
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5. Составление пересказа по картинкам. 

Инструкция: «А теперь, ребята, вы сами попробуете выложить картинки 

в нужной последовательности и пересказать этот рассказ». 

Педагог снимает картинки с доски. Дети выкладывают у себя на столах 

картинки в нужной последовательности. Несколько человек пересказывают 

рассказ у доски. 

III. Заключительная часть. 

Подведение итогов и оценка работы детей. 

«Что мы сегодня делали на занятии? Что понравилось в рассказе? Что 

запомнили?» 

II. Развитие умения составления рассказа. 

 По предметно-графической схеме; 

Обучение составлению описательных рассказов очень важно для 

развития ребенка, т.к. умение точно, лаконично и образно описывать предмет, 

является условием совершенствования речи и мышления, облегчает процесс 

обмена информацией. 

Предлагаем Вам одну из методик формирования связной речи, 

основанную на выстраивании связного высказывания с помощью зрительных 

образов, стимульных символов, из которых составляются схема предложения 

и план рассказа. 

К пересказываемому тексту прилагаются вопросы и картинно-

графические схемы, которые играют роль мнемотаблиц. 

В картинно-графических схемах используются следующие обозначения: 
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 При составлении пересказа используются следующие этапы работы: 

1. Читать предложения, привлекая внимание детей к каждому символу 

схемы. 

2. Задать вопросы к каждому предложению и формировать ответ с 

использованием схемы данного предложения. 

3. Попросить ребёнка ещё раз прослушать рассказ, который взрослый 

рассказывает чётко по схеме. 

4. Предложить ребёнку пересказать весь рассказ самостоятельно. 

Текст рассказа «Осень» по предложениям. 

1. Наступила осень.      

2. Моросит холодный дождь. 

3. Катя и Митя гуляют в парке. 

4. Катя собрала красные и жёлтые листья. 

5. Митя нашёл ветку рябины. 

6. Дети подарят осенний букет маме. 
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Пересказ с опорой на схемы 
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Составить рассказ по схеме "Птицы": 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

Составить рассказ - описание по схеме "Насекомые" 
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Составить рассказ - описание по теме "Фрукты": 
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 По серии сюжетных картинок. 

Инструкиця: Взрослый просит ребёнка разложить сюжетные картинки в 

логической последовательности, ответить на вопросы полным ответом и 

самостоятельно составить рассказ. 
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  Ответить на вопросы: Какой приближался праздник? Как ты думаешь, 

кто купил елку и поставил её в комнате? Расскажи, какая была ёлка. Кто 

пришёл украшать ёлку? Придумай имена детям. Чем дети украсили ёлку? Для 
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чего в комнату принесли лестницу? Что прикрепила к макушке ели девочка? 

Куда дети посадили игрушечного деда мороза?  

Составить рассказ. Образец рассказа «Новогодние приготовления». 

Рассказ ребёнку не читается, а может использоваться в качестве помощи в 

случае затруднений при составлении детского, авторского рассказа. 

Приближался новогодний праздник. Папа купил высокую, пушистую, 

зелёную елку и поставил ее в зале. Павел и Лена решили украсить елку. Павел 

достал коробку с елочными игрушками. Дети повесели на елку флажки и 

разноцветные игрушки. Лена не могла дотянуться до макушки ели и 

попросила Павла принести лестницу. Когда Павел установил лестницу около 

ели, Лена прикрепила к макушке ели золотую звезду. Пока Лена любовалась 

наряженной елкой, Павел побежал в кладовую и принес коробку с 

игрушечным дедом морозом. Дети посадили деда мороза под ёлку и 

довольные убежали из зала. Сегодня родители повезут детей в магазин 

выбирать для новогоднего карнавала новые костюмы.  

2. Инструкция: Неудачная прогулка. Взрослый просит ребёнка 

разложить сюжетные картинки в логической последовательности, ответить на 

вопросы полным ответом и самостоятельно составить рассказ. 
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 Ответить на вопросы: Назови, кого ты видишь на картинке. Придумай 

имя мальчику и кличку собаке. Где гулял мальчик со своей собакой Что 

увидела собака и куда побежала? Кто вылетел из яркого цветка? Что маленькая 

пчёлка делала в цветке? Почему пчёлка укусила собаку? Что случилось с 

собакой после укуса пчелы? Расскажи, как мальчик помог своей собаке?  

Составить рассказ. Образец рассказа «Неудачная прогулка». Рассказ 

ребёнку не читается, а может использоваться в качестве помощи в случае 

затруднений при составлении детского, авторского рассказа. Стас и собака 

Сойка гуляли по аллее парка. Сойка увидела яркий цветок и побежала его 

нюхать. Собака носом коснулась цветка и он закачался. Из цветка вылетела 

маленькая пчёлка. Она собирала сладкий нектар. Пчелка разозлилась и 

укусила собаку за нос. У собаки распух нос, из глаз потекли слезы. Сойка 

опустила хвост. Стас забеспокоился. Он достал из сумки пластырь и заклеил 

им собаке нос. Боль успокоилась. Собака лизнула Стаса в щёку и завиляла 

хвостом. Друзья поспешили домой.  

 

III. Развитие умения составления простого рассказа-

описания. 

Поэтапное обучение: 

 1. Подготовительные упражнения к описанию предметов (игровые 

упражнения на узнавание предмета по его описанию – тематическое лото, 

сравнение предметов по основным признакам – «Предмет и изображение», на 

составление словосочетаний и предложений с учетом зрительного и 

тактильного восприятия предмета)  

2. Описание предметов по основным признакам (с помощью педагога по 

вопросам) Подбираются игрушки с ярко выраженными признаками. Простое 

описание – 4-5 предложений, включающие его называние, перечисление 

основных внешних признаков (форма, цвет, величина, материал) и его 

некоторые отличительные свойства. Составление описания ребенком 



92 
 

предваряется образцом, который дает педагог. При затруднении используется 

прием дополнения предложения, начатого педагогом.  

3. Обучение развернутому описанию предмета (по предварительному 

плану - схеме). В качестве такой схемы предлагается использовать 

трехчастную композиционную схему описания предметов.  

1. Определить объект описания 

 2. Перечисление признаков предмета в определенной 

последовательности  

3. Указание на принадлежность предмета к той или иной группе и на его 

назначение, приносимую пользу.  

При затруднении используются приемы – жестовые указания, словесные 

указания, описание с опорой на отдельные рисунки, условные наглядные 

символы, параллельное описание педагогом и ребенком двух однотипных 

предметов, коллективное составление плана  

Описание может быть непосредственно воспринимаемого предмета, 

описание предмета по памяти (предметы домашнего окружения, животные, 

растения), по собственному рисунку, включение описаний в игровые 

ситуации.  

4. Закрепление полученных навыков составления рассказа – описания 

проходит на игровых занятиях, включающих упражнения на узнавание 

предметов по описанию, их сравнение, воспроизведение данного педагогом 

образца описания, самостоятельное составление детьми рассказа – описания. 

5. Усвоение первоначальных навыков сравнительного описания предметов. 

Используются игровые упражнения: дополнение предложений, начатых 

педагогом, нужным словом, обозначающим признак предмета (У гуся шея 

длинная, а у утки…), составление предложений по вопросам (Каковы на вкус 

лимон и апельсин?), выделение и обозначение контрастных признаков двух 

предметов (апельсин большой, а мандарин маленький), последовательное 

выделение ряда признаков, отличающих предметы какой – либо одной группы 
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(ель и береза, белый гриб и мухомор). Используется прием параллельного 

описания двух предметов – педагогом и ребенком. 

 

 


