


Реферат магистерской диссертации

Структура магистерской диссертации: подготовлено на 95 страницах

текста, состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов,

заключения, библиографии (всего 73 источника) и приложений. В конце

каждой главы и параграфов содержатся выводы. Исследовательская часть

включает: констатирующий, формирующий и контрольный эксперимент,

результаты работы иллюстрируются 4 рисунками и 15 таблицами.

Объект исследования: фонематический слух детей среднего

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи II уровня (далее – ОНР)

и дизартрией.

Предмет исследования: формирование фонематического слуха детей

среднего  дошкольного возраста с общим недоразвитием речи II уровня и

дизартрией.

Цель исследования: теоретически обосновать и опытно-

экспериментальным путем проверить эффективность логопедической работы

по формированию фонематического слуха у детей среднего дошкольного

возраста с общим недоразвитием речи II уровня и дизартрией.

Гипотеза исследования: формирование фонематического слуха у

детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи II уровня

и дизартрией будет обеспечиваться:

– поэтапной реализацией коррекционно-развивающей работы, как то:

развитие неречевого слуха; сопоставление одинаковых и разных слов, слогов,

звуков; развитие навыков элементарного звукового анализа;

– использованием дифференцированного подхода в коррекционно-

развивающей работе;

– подбором дидактических игр и упражнений, обеспечивающих

реализацию каждого этапа.



В исследовании использовались следующие методы исследования:

теоретические (изучение медицинской, педагогической, психологической,

лингвистической литературы, речевых карт); организационные

(сравнительный, комплексный); эмпирические методы (наблюдение,

констатирующий, обучающий, контрольный эксперимент);

интерпретационные (количественный и качественный анализ результатов).

Теоретической основой явились следующие положения:

– об общности закономерностей развития обычного ребенка и ребенка

с психофизическими нарушениями (Л.С. Выготский);

– о ведущей роли обучения в развитии ребенка (Л.С. Выготский,

П.Я. Гальперин и др.);

– о зоне ближайшего развития (Л.С. Выготский), т.е. учет того уровня,

на котором выполнение задания возможно в ходе совместной деятельности

со взрослым;

– о взаимосвязи между состоянием речи и моторной сферы ребенка

(В.М. Бехтерев, М.М. Кольцова).

Новизна исследования: в предложенных нами играх и упражнениях

на формирование фонематического слуха у детей среднего  дошкольного

возраста с ОНР II уровня и дизартрией используются приемы развития

моторной координации, межполушарного взаимодействия с целью

активизации речевых зон в коре головного мозга, медиатренинг.

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что его

результаты позволяют уточнить и дополнить имеющиеся научные

представления об особенностях и механизмах фонематического слуха у детей

среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи II уровня и

дизартрией.

Практическая значимость исследования состоит в том, что

результаты работы могут быть применены при проектировании и реализации

программ коррекционной работы для детей среднего  дошкольного возраста

с общим недоразвитием речи II уровня и дизартрией.
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Abstract of the master's thesis

The structure of the master's thesis: prepared on 95 pages of text, consists of

an introduction, three chapters, including seven paragraphs, conclusions,

bibliography (73 sources in total) and appendices. At the end of each chapter and

paragraphs there are conclusions. The research part includes: ascertaining, forming

and control experiment, the results of the work are illustrated with 4 figures and 15

tables.

The object of the study: phonemic hearing of children of middle preschool

age with general underdevelopment of speech of level II (hereinafter - ONR) and

dysarthria.

Subject of research: formation of phonemic hearing of children of middle

preschool age with general underdevelopment of speech of the II level and

dysarthria.

The purpose of the study: to theoretically substantiate and experimentally

test the effectiveness of speech therapy work on the formation of phonemic hearing

in children of middle preschool age with general speech underdevelopment of level

II and dysarthria.

The hypothesis of the study: the formation of phonemic hearing in children

of middle preschool age with general underdevelopment of speech level II and

dysarthria will be provided:



- step-by-step implementation of correctional and developmental work, such

as: development of non-verbal hearing; comparison of identical and different

words, syllables, sounds; development of elementary sound analysis skills;

- using a differentiated approach in correctional and developmental work;

- selection of didactic games and exercises that ensure the implementation of

each stage.

The following research methods were used in the study: theoretical (study of

medical, pedagogical, psychological, linguistic literature, speech maps);

organizational (comparative, complex); empirical methods (observation,

ascertaining, teaching, control experiment); interpretative (quantitative and

qualitative analysis of results).

The following provisions were the theoretical basis:

- on the commonality of the patterns of development of an ordinary child

and a child with psychophysical disorders (L.S. Vygotsky);

– about the leading role of training in child development (L. S. Vygotsky, P.

Y. Galperin, etc.);

– about zone of proximal development (Vygotsky), i.e. the level at which the

task is possible in the course of joint activity with the adult;

– on the connection between speech and motor areas of the child (V. M.

Bekhterev, Mikhail Koltsov).

The novelty of the study: in our proposed games and exercises for the

formation of phonemic hearing in middle preschool children with level II ONR and

dysarthria, techniques for the development of motor coordination, interhemispheric

interaction are used to activate speech zones in the cerebral cortex, media training.

The theoretical significance of the study is determined by the fact that its

results allow us to clarify and supplement the existing scientific ideas about the

features and mechanisms of phonemic hearing in children of middle preschool age

with general speech underdevelopment of level II and dysarthria.

The practical significance of the study is that the results of the work can be

applied in the design and implementation of correctional work programs for



children of middle preschool age with general underdevelopment of speech

level II and dysarthria.

Articles have been published on the topic of the dissertation

1. Formation of phonemic hearing in children of middle preschool age with

general speech underdevelopment // Scientific and practical journal "Notes of a

scientist". - 2021. - No. 9. - pp. 205 - 207.

2. Features of phonemic hearing in children of middle preschool age with

general underdevelopment of speech of the II level and dysarthria // "Modern

school of Russia. Modernization issues". - 2021. - No. 3. - pp. 99-100.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. В соответствии с требованиями Федеральных

государственных образовательных стандартов дошкольного образования

область «Речевое развитие» определяется как одна из важнейших. В

настоящее время возросло количество детей с различными речевыми

нарушениями. Среди них достаточно большой процент детей – это

дошкольники с дизартрией.

Дизартрия, как сложное речевое нарушение органического генеза,

проявляется в неврологических, психологических и речевых симптомах.

Одним из первичных нарушений в структуре дефекта при дизартрии

является нарушение фонетической стороны речи, которое тяжело поддается

коррекции и отрицательно отражается на формировании фонематической

стороны речи.

Авторы, занимавшиеся изучением нарушений фонематического слуха у

детей с дизартрией, отмечают, что при дизартрии снижение слуховых

дифференцировок может быть производным от нарушений артикуляции [5].

Так, Р.Е. Левина отмечала, что при нарушении речевых кинестезий,

имеющих место при поражении двигательных механизмов речи, нарушения

артикуляции влияют на звуковое восприятие всей звуковой системы данного

языка, что приводит к вторичному недоразвитию фонематического слуха.

Особенностью дизартрии у детей является часто ее сочетание с

другими речевыми расстройствами, в частности с общим недоразвитием

речи.

По структуре речевого дефекта выделяют группу детей с общим

недоразвитием речи (далее – ОНР). И это главным образом дети с

остаточными проявлениями органического поражения центральной нервной

системы или проявлениями перинатальной энцефалопатии [13]. У детей с

ОНР отмечается недоразвитие высших психических функций, локальная

недостаточность отдельных видов гнозиса, праксиса, отклонения в
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речеслуховой и зрительной памяти (Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова,

Т.Б. Филичева). Вышеперечисленные отклонения могут располагать к

первичным нарушениям фонематического слуха.

Многие авторы (Р.Е. Левина, М.Е. Хватцев, В.И. Бельтюков,

Р.И. Лалаева, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.) указывали на важность и

необходимость своевременного формирования фонематического слуха  у

детей с речевой патологией.

Проблема развития фонематического слуха актуальна в связи с тем, что

сформированность этого компонента структуры языка является

необходимым условием для овладения грамотой, поступления в школу, для

совершенствования навыков связной речи.

Вопросы диагностики и развития фонематической стороны речи у

дошкольников с дизартрией интенсивно разрабатывались такими учеными

как Е.Ф. Архипова, Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова, Г.В. Чиркина и др.

В результате анализа научных источников по проблеме исследования

выявлено следующее противоречие: несмотря на достаточное количество

материалов по работе с детьми дошкольного возраста с ОНР и дизартрией по

развитию фонематического слуха, существует необходимость разработки

специальных методов коррекции с учетом специфических особенностей

формирования фонематического слуха, что частично восполняется в

предложенном исследовании.

В связи с этим, исследование специфических особенностей развития

фонематического слуха у детей с ОНР II уровня и дизартрией, и определение

оптимальных путей логопедической работы, является актуальной проблемой

настоящего исследования.

Объект исследования: фонематический слух детей среднего

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи II уровня и дизартрией.

Предмет исследования: формирование фонематического слуха детей

среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи II уровня и

дизартрией.
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Цель исследования: выявить особенности фонематического слуха у

детей среднего дошкольного возраста с ОНР II уровня и дизартрией и

определить эффективность логопедической работы по формированию

фонематического слуха у детей среднего дошкольного возраста с ОНР II

уровня и дизартрией.

Гипотеза исследования: формирование фонематического слуха у

детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи II уровня

и дизартрией будет обеспечиваться:

– поэтапной реализацией коррекционно-развивающей работы, как то:

развитие неречевого слуха; сопоставление одинаковых и разных слов, слогов,

звуков;  развитие навыков элементарного звукового анализа;

– использованием дифференцированного подхода в коррекционно-

развивающей работе;

– подбором дидактических игр и упражнений, обеспечивающих

реализацию каждого этапа.

Задачи исследования:

1) изучить специальную логопедическую литературу по проблеме

фонематических нарушений у дошкольников с дизартрией;

2) выявить особенности и механизмы фонематических нарушений у

детей среднего дошкольного возраста с ОНР II уровня и дизартрией;

3) разработать и реализовать методы и приемы логопедической работы

по развитию фонематического слуха у дошкольников с общим

недоразвитием речи II уровня и дизартрией.

Методологическую основу исследования составляют следующие

положения:

– об общности закономерностей развития обычного ребенка и ребенка

с психофизическими нарушениями (Л.С. Выготский);

– о ведущей роли обучения в развитии ребенка (Л.С. Выготский,

П.Я. Гальперин и др.);
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– зоне ближайшего развития (Л.С. Выготский), т.е. учет того уровня, на

котором выполнение задания возможно с дозированной помощью со стороны

взрослого;

– о взаимосвязи между состоянием речи и моторной сферы ребенка

(В.М. Бехтерев, М.М. Кольцова).

Методы исследования: теоретические (изучение медицинской,

педагогической, психологической, лингвистической литературы, речевых

карт); организационные (сравнительный, комплексный); эмпирические

методы (наблюдение, констатирующий, обучающий, контрольный

эксперимент); интерпретационные (количественный и качественный анализ

результатов).

Организация исследования

База исследования – детский сад № 265 общеразвивающего вида г.

Красноярска. В исследовании приняли участие 20 дошкольников. Из них

были сформированы экспериментальная и контрольная группы.

Критерии отбора в группы: возраст респондентов и характер дефекта.

Дети среднего дошкольного возраста с нормальным речевым развитием

составили контрольную группу; дети среднего дошкольного возраста с ОНР

II уровня и дизартрией вошли в экспериментальную группу.

Исследование проводилось в несколько этапов:

1. сентябрь – октябрь 2019 года: изучение литературных источников по

теме исследования;

2. октябрь – ноябрь 2020 года: проведение и анализ результатов

констатирующего эксперимента;

3. декабрь 2020 – март 2021 года: проведение формирующего

эксперимента;

4. апрель – май 2021 года: контрольный эксперимент и его анализ.

Практическая значимость исследования состоит в том, что

результаты работы могут быть применены при проектировании и реализации
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рабочих программ коррекционных курсов для детей среднего дошкольного

возраста с общим недоразвитием речи II уровня и дизартрией.

Описание структуры ВКР: дипломное исследование подготовлено на

95 страницах текста, состоит из введения, трех глав, включающих семь

параграфов, заключения, библиографии (всего 73 источника) и приложений.

В конце каждой главы и параграфов содержатся выводы. Исследовательская

часть включает: констатирующий, формирующий и контрольный

эксперимент, результаты работы иллюстрируются 4 рисунками и 15

таблицами.
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ И

ДИЗАРТРИЕЙ

1.1. Развитие фонематического слуха ребенка в онтогенезе

Исследованиями фонематического слуха в отечественной логопедии

занимались такие ученые, как Н.И. Жинкин, Р.Е. Левина, Н.Х. Швачкин,

М.Е. Хватцев, А.Н. Гвоздев, В.К. Орфинская, В.И. Бельтюков и другие, в

работах которых отмечается, что фонематический слух крайне важен для

формирования детской речи.

В первую очередь, раскроем содержание понятий: «фонематический

слух», «фонематическое восприятие», «фонетический слух».

Фонематический слух – это тонкий, систематизированный слух,

который позволяет различать и узнавать фонемы родного языка. Он является

частью физиологического слуха, направлен на соотнесение и сопоставление

слышимых звуков с их эталонами [37].

Фонематическое восприятие – это специальные умственные действия,

направленные на различение фонем языка и определение звукового состава

слова [59].

Фонетический слух формируется на базе фонематического слуха и

осуществляет контроль за слоговыми рядами в речи.

Речевой слух – совместное функционирование фонематического и

фонетического слуха, осуществляет не только прием и оценку чужой речи,

но и контроль над собственной речью [37]. Речевой слух является

важнейшим стимулом формирования нормированного произношения.

Как отмечает Е.Ф. Архипова, фонематический слух как важнейшее

звено речевой деятельности влияет на перцептивную, когнитивную,

регулятивную и другие виды психологической активности ребенка [4].
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Одним из первых к изучению фонематического слуха в онтогенезе

обратился Н.Х. Швачкин [67]. Уже у новорожденного ребенка отмечаются

реакции на звуковые раздражители, проявляющиеся в мигании,

вздрагивании, изменении пульса, дыхания и т.д. Новорожденные дети

различают звуки, одинаковые по интенсивности, но различающиеся по

высоте и тембру. В возрасте от 3 до 6 месяцев «интонация играет ведущую

семантическую роль не только в выражении переживаний ребенка, но и в

восприятии ребенком речи взрослых» [67, с. 3]. В этот период ребенок уже

способен выражать эмоции с помощью голосовых модуляций.

Около шести месяцев ритм начинает выполнять роль особой

семантической функции. На основе ритмико-мелодической структуры

ребенок начинает воспринимать слова. Речевые звуки еще не

воспринимаются детьми. Автор условно обозначает речь этого периода

«дофонемной», просодической речью [67].

Далее Н.Х. Швачкин отмечает, что у детей еще до года развивается

способность к более детальному различению звуков окружающего мира. Так,

шести-восьмимесячный ребенок уже может узнавать слова по ритму, общему

звуковому облику, но так как фонемы, входящие в состав слова,

воспринимаются им еще нечетко, то могут быть заменены на акустически

близкие звуки.

В процессе онтогенеза восприятие звуковой структуры речи

постепенно становится дифференцированным. На втором году жизни

происходит переход к фонематическому восприятию речи. В период

фонемной речи фонема приобретает различительную функцию, и ребенок

начинает различать речевые звуки, голоса близких и отвечать на них

соответственно [67].

Экспериментальные наблюдения ученого раскрыли четкую

последовательность в формировании фонематического слуха у детей. В

процессе фонематического развития речи ребенка Н.Х. Швачкин выделяет
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генетические ряды. Впрочем, указывает и на индивидуальные различия в

развитии артикуляции и слуха [67].

В первую очередь, ребенок делит весь звуковой поток речи на две

части, вычленяя на первой стадии гласные и отличая их от других звуков –

согласных. Среди гласных в первую очередь выделяется «наиболее

слышимый звук» [а]. На начальном этапе дифференцируется [а] и другие

гласные; далее – различение [и – у], [э – о], [и – о], [э – у]; следующий этап –

дифференциация [и – э], [у – о]. Различение наличия или отсутствия

согласных формируется на второй стадии. Фонематический слух ребенка

совершенствуется и это является предпосылкой к различению согласных

между собой. Затем формируется различение сонорных и артикулируемых

шумных (следует отметить, что сонорные согласные выделяются раньше, по

причине их большей близости к гласным).

Автор отмечает тот факт, что ребенок, владеющий определенными

звуками, различит их скорее, чем дети, у которых данный звук отсутствует,

что подтверждает взаимосвязь слуха и артикуляции в процессе

фонематического развития речи.

Двустороннее взаимодействие слуха и артикуляции подтверждается

тем фактом, что сначала дифференцируются сонорные и неартикулируемые

шумные звуки, гораздо позднее – соноры и неартикулируемые шумные.

Далее все согласные делятся на твердые и мягкие. После этого ребенок

дифференцирует сначала соноры, далее – шумные согласные. После –

разделение сонорных звуков на назальные и плавные, +[j] (плавные ребенок

выделяет раньше назальных, т.к. они артикуляционно более легкие).

Позже возникает различение между назальными, и лишь затем между

плавными согласными. Перед тем, как освоить различение шумных ребенок

уже дифференцирует соноры и неартикулируемые шумные. В дальнейшем,

ребенок, разделив губные и язычные, переходит к различению взрывных и

придувных. Последующее различение передне- и заднеязычных требует

точной артикуляции этих согласных, что удается ребенку с трудом.
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Несовершенство артикуляции и слуха приводит к более отсроченному

различению этих согласных.

Глухие и звонкие согласные различаются относительно поздно, так как

«между этими звуками имеется очень тонкая акустическая нюансировка» [67,

с. 29], также в заблуждение ребенка вводит схожесть артикуляции глухих и

звонких звуков. Он должен руководствоваться только слухом.

Дифференциация между шипящими и свистящими и различение

плавных и [j] происходит достаточно поздно. Для различения этих звуков,

как отмечает Н.X. Швачкин, необходимы более тонкие дифференцированные

движения передней части языка и максимальное развитие слуха [67].

Как показали исследования Н.Х. Швачкина [67] и наблюдения

А.Н. Гвоздева [16], уже к двум годам дети достаточно успешно

дифференцируют слова, различающиеся только одной какой-либо фонемой.

Л. И. Божович характеризует фонематическое развитие, как «бурно

развивающийся процесс», который постепенно опережает артикуляционные

возможности дошкольника, что и служит основой совершенствования

звукопроизношения [37].

По мнению В.И. Бельтюкова, изучавшего взаимодействие анализаторов

в процессе восприятия и усвоения речи, ребенок способен дифференцировать

акустически тонко противопоставленные фонемы на раннем этапе развития

речи, так как функция слухового анализатора совершенствуется значительно

раньше функции речедвигательного [7]. Автор делает вывод, что слуховое

восприятие находится под определенным влиянием моторного компонента

речи, но в то же время, появление тех или иных звуков в произношении

является следствием дифференцированности их в слуховом восприятии[7].

Все звуки речи ребенок способен различать на слух к трем годам, и,

согласно исследованиям, фонематический слух ребенка в этот период уже

достаточно сформирован. Специальное же его формирование необходимо в

случаях нарушений речевого онтогенеза.
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Следует отметить, что фонематический слух продолжает

совершенствоваться в дошкольном возрасте. Развитие же всех сторон речи в

процессе общения с окружающими является определяющим фактором

развития фонематического слуха ребенка.

В отечественной логопедии, наряду с понятием «фонематический

слух», активно используется и такое понятие как «фонематическое

восприятие».

Анализ литературы показал, что имеет место смешение понятий

«фонематический слух» и «фонематическое восприятие», нет их четкого

разграничения.

По мнению А.Н. Корнева, в современной науке в определение

фонематического слуха чаще всего вкладывается представление о

фонематическом восприятии, вследствие чего происходит «размывание»

этих терминов [33].

Так, ряд ученых, среди которых Н.И. Жинкин, Л.С. Волкова,

М.Е. Хватцев, Н.И. Дьякова, изучают фонематический слух как

определенную способность: способность осуществлять операции различения

и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова [37];

способность воспринимать звуки нашей речи как смысловые единицы,

которые являются основным качеством человеческого слуха [63];

способность к слуховому восприятию звуковой речи, фонем [22];

способность человека к анализу и синтезу речевых звуков, различению

фонем данного языка [63].

В понимании термина «фонематическое восприятие» также нет

единства.

Исследователями 60-х годов XX века был предложен термин «звуковой

анализ», подразделявшийся ими на естественный и искусственный. C

помощью естественного звукового анализа осуществляется

смыслоразличительная функция, и он обслуживает устную речь.

Искусственный звуковой анализ формируется в ходе целенаправленного
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обучения, и обслуживает письменную речь человека. Идея обозначить

естественный звуковой анализ термином «фонематический слух», а

искусственный звуковой анализ – термином «фонематическое восприятие»

принадлежит Д.Б. Эльконину [69].

В работах профессора Л.С. Волковой фонематическое восприятие

понимается как «специальные умственные действия по дифференциации

фонем и установлению звуковой структуры слова» [37]. Автор полагает, что

в основе фонематического восприятия лежит фонематический слух.

По мнению Г.В. Чиркиной, фонематическое восприятие связано с

фонематическим слухом, но отличается от него. Фонематический слух, как

часть физиологического слуха, направлен на соотнесение и сопоставление

слышимых звуков с их эталонами, которые упорядочено хранятся в памяти

человека – в «решетке фонем». Фонематическое восприятие – это

способность различать фонемы и определять звуковой состав слова [64].

Рассмотрение проблемы смешения понятий «фонематический слух» и

«фонематическое восприятие», нашло отражение в теоретических

положениях Е.Н. Белоус [6]. Структурно фонематический слух включает 2

блока: различения и определения фонем. Операции формирования,

запоминания и узнавания звуковых образов включены в первый блок

(различение фонем). Дифференциация звуковых образов, нахождение,

повторение, различение смысла, выделение фонем – составляющие второго

блока (определение фонем). Е.Н. Белоус указывает, что диагностирующие и

коррекционные действия должны быть нацелены на второй блок, так как

именно действия этого блока построены на простых манипуляциях с

фонемой.

Структурная модель фонематического восприятия, по Е.Н. Белоус,

представлена аналогично 2 блоками: анализ отдельных элементов и анализ

взаимовлияний элементов. Такие компоненты, как: фонематическая и

фонетическая дифференциация, анализ выделенных звуков, вычленение

первого и последнего звука из слова и определение его места – составили
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первый блок. Второй блок строится на основе первого, требует «высокой

степени осознания действий» [6], и включает в себя умения: выделять

фонематические противопоставления; выяснять порядок следования фонем в

слове; устанавливать различительную функцию фонемы; делить слова на

составляющие (слоги, звуки, буквы); уметь выстраивать выделенные звуки в

определенном порядке; определять количество звуков, их место по

отношению к другим звукам в слове.

Можем предположить, что автор отождествляет фонематическое

восприятие с фонематическим анализом.

Таким образом, проанализировав существующие суждения о сущности

понятия «фонематический слух», можно утверждать, что фонематический

слух рассматривается в отечественной науке, с одной стороны, как особая

функция, входящая в состав высших психических функций и составляющая

основу для восприятия и речи. С другой стороны, как способность или

готовность к звуковому анализу единиц языка (фонем, слогов, слов).

Р.Е. Левина пишет о важнейшем значении развития фонематического

слуха для усвоения фонетической стороны речи: «Акт произношения звука в

норме следует рассматривать скорее как завершение акустического процесса,

направленного на выделение соответствующего звука, его различия среди

других звуков» [36]. Автор выделяет пять этапов развития языкового

сознания детей:

1 – дофонематический. Дифференциация звуков отсутствует.

2 – начало дифференциации фонем. Наиболее далекие фонемы уже

различаются, близкие – еще нет.

3 – завершающий этап в дифференциации фонем. Звуки языка уже

воспринимаются в соответствии с их фонематическими признаками.

4 – так как преобладают новые образы восприятия звуков, то уже зреет

готовность к элементарному звуковому анализу. Но языковое сознание еще

не перешло на новую форму, поэтому еще не различается правильное и

дефектное произношение слов.
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5 – завершающий. Формирование тонких и дифференцированных

звуковых образов слов, звуков.

При речевом развитии, соответствующем возрасту, первые три этапа

ребенок проходит до 3 лет, 4 и 5 – будучи старшим дошкольником.

Таким образом, фонематический слух как основное звено речевой

деятельности формируется у детей постепенно, в процессе естественного

развития и речевого общения с окружающими.

Главная роль в овладении речью принадлежит именно

фонематическому слуху, так как за счет раннего развития слухового

восприятия ребёнок учится различать и узнавать фонемы, осуществлять

контроль за собственной речью. Но их появление в речи самого ребёнка,

зависит также от артикуляционных навыков, которые вырабатываются

позже. К 3 годам ребенок способен воспринимать и различать на слух все

звуки речи.

1.2. Особенности формирования фонематического слуха у детей с

дизартрией

Дизартрия рассматривается как сложное речевое нарушение

органического генеза, проявляющееся в неврологических, психологических и

речевых симптомах [13].

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи,

обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата [37].

Многими исследователями отмечается, что процесс овладения

правильным звукопроизношением осуществляется на основе тесного

взаимодействия сенсорных и моторных функций, обеспечивающих единство

речевой системы (Н.X. Швачкин, Д.Б. Эльконин, Н.И. Жинкин,

В.И. Бельтюков и др.).

С одной стороны, правильное звукопроизношение во многом зависит

от развития перцептивного и фонематического уровня восприятия. С другой
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стороны, слуховой анализатор испытывает влияние со стороны

речедвигательного: звуки, которые ребенок произносит правильно, лучше

различаются им на слух, и наоборот [3].

При дизартрии нарушена передача импульсов к мышцам речевого

аппарата, вследствие чего нарушается двигательная реализация устной речи.

У детей с дизартрией наблюдаются расстройства артикуляционной

моторики в виде нарушений мышечного тонуса, ограничения объёма

движений органов артикуляции, девиаций, синкинезий, различного рода

гиперкинезов, апраксий (диспраксий). Нарушается статика и динамика

артикуляционных движений. Часто наблюдается гиперсаливация, отчего

дополнительно страдает произносительная сторона речи.

Наличие патологических особенностей артикуляционного аппарата

приводит к ухудшению качества артикуляторных движений [4].

Любое отклонение положения артикуляторных органов приводит к

динамическому изменению акустического образа звука (Л.В. Бондарко,

Л.А. Вербицкая, Л.Р. Зиндер и др.). Расстройства артикуляции закономерно

приводят к нарушениям звукопроизношения. Речь при дизартрии

«смазанная», нечеткая, звукопроизношение ухудшается в спонтанном

речевом потоке. Характерно нарушение темпа речи, он бывает замедленным

или излишне ускоренным. Наблюдаются нарушения голоса: голос часто

слабый, тихий; монотонный, немодулированный, хрипловатый,

напряженный и прерывистый [13].

Дефекты звукопроизношения разнообразны и выражаются в

искажениях, заменах, смешениях и пропусках звуков. Наиболее характерный

тип нарушений – искажение звуков. Часто сложные звуки заменяются более

простыми по артикуляторно-акустическим признакам: звонкие – глухими,

шипящие – свистящими, щелевые – взрывными, твердые – мягкими [41].

В ранних исследованиях Г.В. Гуровец, С.И. Маевской указывается, что

среди искажений наиболее часто встречаются боковое, межзубное

произношение свистящих, шипящих звуков и звука [р], межзубное, боковое,
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нижнее произношение переднеязычных звуков [т], [д], [н], [л], смягчённое

произношение всех звуков, обусловленное спастическим напряжением

средней части спинки языка.

Экспериментальные данные Л.В. Лопатиной указывают на то, что для

детей с дизартрией характерны полиморфные нарушения

звукопроизношения. У трети детей (16,7%) зафиксировано нарушение двух

групп звуков (свистящих и шипящих), у наибольшего количества детей

(43,3%) – трех групп (свистящих, шипящих, соноров), у 40% детей –

нарушены четыре и более групп звуков. Во всех случаях нарушены

свистящие звуки. Достаточно распространено дефектное произношение

шипящих звуков, соноров. Наиболее сохранными оставались – заднеязычные

звуки и звук [j] [41].

Подобное соотношение нарушенных звуков говорит о том, что

распространенность нарушений звукопроизношения отдельных групп звуков

объясняется не только артикуляторной сложностью звуков, но и их

акустической близостью. Группы акустически близких звуков (например,

свистящие) усваиваются хуже, чем группы звуков акустически более ярких

(например, соноров), хотя и более сложных по артикуляции. По мнению

Л.В. Лопатиной, это можно объяснить наличием у детей с дизартрией

определенных нарушений слухового восприятия речи, вследствие чего

акустическая близость звуков оказывает отрицательное влияние на усвоение

правильного произношения [40].

Умение дифференцировать фонемы по акустическим признакам – одно

из главных условий овладения навыком правильного звукопроизношения.

Этот процесс для детей с дизартрией достаточно сложен. Это четко можно

проследить на примере различения акустически близких звуков. В случаях

замен акустическая противопоставленность звуков выступает как стимул

развития произношения, поиска верного артикуляторного уклада,

воспринимаемого звука речи, наиболее подходящего слуховому образцу.
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При искажениях акустический образ достаточно близок к слуховому

образу нормативно произносимого звука. Поэтому дошкольники с

дизартрией с трудом различают на слух правильное и нарушенное

произношение [4].

Е.Ф. Архипова, обследуя детей со стертой дизартрией, обнаружила

случаи затруднений в дифференциации неречевых звуков, т.е. уже на I

ступени. Дифференциация неречевых звуков свидетельствует о состоянии

слухового внимания и является предпосылкой формирования

фонематического слуха.

Автор обращает внимание, что в пробах на восприятие и

воспроизведение ритмических рядов у большей части детей отмечаются

ошибки, как при определении количества ударов, так и при передаче

ритмического рисунка. [4].

Исходя из данных исследования, дети с трудом выполняют задания по

выделению и различению слов, близких по звуковому составу. Все дети

оказываются несостоятельными при дифференциации слогов с

оппозиционными согласными: звонкие – глухие, твердые – мягкие. У одной

трети детей выявлены нарушения слухоречевой памяти.

Кроме того, затруднения касаются не только звуков, отличающихся

тонкими акустико-артикуляционными признаками, но и более контрастных

звуков. У части детей основную трудность вызывали только пробы на

воспроизведение цепочки слогов (на базе сохранных звуков).

Ряд авторов отмечают, что нарушения фонематического слуха у детей-

дизартриков чаще производные, т.е. носят вторичный характер.

(Е.Г. Корицкая, В.С. Минашина, Е.Ф. Соботович и др.).

Как указывает Р.Е. Левина, «такое явление наблюдается при

нарушении речевых кинестезий, имеющих место при морфологических и

двигательных поражениях органов речи» [36]. Вторичное нарушение

фонематического слуха обнаруживается у детей со стертой дизартрией, при
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этом степень его выраженности часто обусловлена степенью выраженности

самой дизартрии [39].

Патологические особенности речевого аппарата (гипертонус,

гиперкинезы, синкинезии, тремор и т.д.) приводят к нарушению

артикуляционной моторики, в связи с чем ухудшается качество

артикуляторных движений. Эта двигательная недостаточность отрицательно

влияет на формирование фонематического слуха. Смазанная, невнятная речь

детей с дизартрией не позволяет формироваться четкому слуховому

восприятию и контролю [5].

Нарушения этого первого звена значительно затрудняют полноценное

формирование фонематических представлений, умений и навыков

осуществления фонематического анализа в умственном плане.[39]. При

дизартрии существующая нечеткость артикуляторных образов приводит к

стиранию граней между слуховыми дифференциальными признаками звуков.

Соответственно, создается помеха для их различения. Речедвигательный

анализатор, в данном случае, создает вторичные отклонения в слуховой

дифференциации звуков. В свою очередь, нарушение слухового восприятия и

контроля способствует стойкому сохранению дефектов

звукопроизношения[40].

Таким образом, большинство исследователей, занимавшихся

изучением фонематических процессов у детей с дизартрией, отмечают

нарушения вторичного характера.

Особенностью дизартрии у детей является ее частое сочетание с

другими речевыми расстройствами. По структуре речевого дефекта

выделяют группу детей с общим недоразвитием речи. Это главным образом

дети с остаточными проявлениями органического поражения ЦНС или

проявлениями перинатальной энцефалопатии [13]. У детей с ОНР отмечается

недоразвитие высших психических функций, локальная недостаточность

отдельных видов гнозиса, праксиса, отклонения в речеслуховой и зрительной

памяти (Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева). Вышеперечисленные
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отклонения могут располагать к первичным нарушениям фонематического

слуха.

Вследствие этого происходит сложная дезинтеграция всех звеньев

речевой системы ребенка. Стойкие дефекты звукопроизношения и

недостаток просодической стороны речи сочетаются с недоразвитием

фонематического слуха. При обследовании отмечается бедный словарь,

несформированность грамматического строя, нарушения слоговой

структуры, невозможность связного высказывания. У всех детей с

дизартрией и ОНР проявляется несформированность слуховой и

произносительной дифференциации, и как следствие неготовность к

овладению звуковым анализом и синтезом. Поэтому развитие

фонематических функций имеет большое значение для дальнейшего

успешного обучения в школе.

У детей с дизартрией наблюдается незаконченность процессов

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся

тонкими акустико-артикуляционными признаками. Соответственно, более

сложные операции, формирующиеся на основе фонематического слуха,

оказываются недоступными. В устной речи недифференцированность фонем

ведет к заменам и смешениям звуков. Такое состояние развития звуковой

стороны речи мешает овладению навыками анализа и синтеза и нередко

приводит к нарушениям чтения и письма.

В работах многих авторов подчеркивается значимость

целенаправленного развития фонематического слуха у детей с речевой

патологией.
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1.3. Обзор методик логопедической работы, направленной на развитие

фонематического слуха у детей среднего дошкольного возраста с общим

недоразвитием речи.

В отечественной логопедической практике достаточно широко

представлены методы диагностики и развития фонематического слуха у

детей дошкольного возраста (Р.Е. Левина, Г.А. Туманова, Е.В. Колесникова,

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, Т.А Ткаченко, Н.И. Дьякова,

Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина, Л.В. Лопатина и другие).

Е.В. Колесникова рекомендует выстраивать работу по развитию

фонематического слуха у детей 4 – 5 лет поэтапно, соблюдая определенную

последовательность [30]. Работа по развитию фонематического слуха

начинается с обучения детей умению интонационно произносить свистящие,

шипящие, сонорные звуки, чуть позже – взрывные, губные звуки; различать

короткие и длинные слова; делить слова на слоги; определять и называть

первый звук в слове; дифференцировать твердые и мягкие согласные.

Особый интерес вызывают задания по развитию графических навыков и

развитию мелкой моторики. Программа реализуется с использованием

речевых игр и упражнений с привлечением наглядного материала.

Т.А. Ткаченко принадлежит авторская система развития

фонематического слуха у детей у детей 4 – 6 лет с тяжелыми нарушениями

речи [56]. Рассчитана для логопедической работы с детьми, имеющими

разный уровень речевого развития: от лепетной речи с практически

несформированным фонематическим восприятием до речи с элементами

фонетико-фонематического недоразвития. Практическую ценность

представляет альбом, который содержит коррекционные упражнения и

рисунки с целью опоры на зрительное восприятие ребенка для более

эффективной коррекционной работы. Альбом призван обеспечить различные

этапы логопедической работы: узнавание неречевых звуков; различение

одинаковых звукокомплексов по высоте, силе, тембру; различение слов,
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близких по звуковому составу; различение слогов; далее –различение фонем.

Первоначально логопеду предлагается установить точку отсчета, двигаясь от

сложных упражнений к более легким. Уже после определения начального

уровня фонематического восприятия, работу можно проводить «снизу-

вверх», то есть от простых упражнений к более сложным – так, как они

размещены в альбоме. Для того, чтобы учитывать индивидуальные

возможности ребенка в конце альбома представлена «Записная книжка», в

которой специалист отмечает дату проведения занятия и номер упражнения.

Логопед ставит «+» в нужной графе в том случае, если материал отработан в

полной мере и не требует повторения. Если же требуется закрепление

пройденного материала, следует поставить знак «-».

Дополнительно, столбец «Рекомендации логопеда» предусматривает

внесение замечаний логопеда и дополнительных заданий.

Можно считать, что методики Е.В. Колесниковой и Т.А. Ткаченко,

нацеленные на формирование фонематических процессов во время

логопедической коррекции, – близки. Различаются использованием

авторского речевого материала (слова, стихотворения, и т.д.), количеством

частей в пособиях и рабочих тетрадей.

Н.И. Дьяковой [22] принадлежит методическая разработка по

преодолению недоразвития фонематического восприятия у детей с ОНР, в

основе которой - комплексно-игровой метод, сказочные сюжеты. При

разработке данной методики использованы некоторые приемы и методы,

описанные в работах Д.Б. Эльконина [69].

Система коррекционного обучения и воспитания детей с общим

недоразвитием речи Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной [60] включает

комплексное и поэтапное формирование фонематического слуха у детей.

В первый год обучения дети среднего дошкольного возраста (II

уровень речевого развития) учатся различать неречевые звуки;

дифференцируют на слух: существительные, названия которых отличаются

одним и несколькими звуками; глаголы, сходные по звучанию. В процессе
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логопедической работы над звукопроизношением в первую очередь

отрабатываются гласные звуки и согласные раннего онтогенеза.

Одновременно проводится работа по дифференциации оппозиционных и

близких по звучанию фонем. Все упражнения по формированию слоговой и

ритмической структуры речи проводятся на базе только правильно

произносимых звуков. Планируемые результаты: научить на слух

дифференцировать длинные и короткие слова; отхлопывать предложенный

рисунок слова; запоминать и проговаривать слоговые сочетания, что

способствует введению в речь детей односложных двух-, трех- и

четырехсложных слов с закрытыми и открытыми слогами.

На втором году обучения (III уровень речевого развития) основными

задачами занятий являются: формирование нормативного произношения

звуков; развитие фонематического слуха и восприятия; закрепление навыка

произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; развитие внятной и

выразительной речи; подготовка к усвоению навыков звукового анализа. В

этот период проводится работа по постановке и закреплению отсутствующих

и искаженно произносимых звуков. Преодолеваются затруднения в

воспроизведении слов различной слоговой структуры. В процессе

подготовки детей к элементарным навыкам звукового анализа и синтеза

проводятся упражнения по различению звуков по признаку глухости -

звонкости, мягкости – твердости. К концу второго года обучения основные

группы звуков поставлены и вводятся в речь. Развитие элементарных

навыков звукового анализа происходит при обучении детей определению

места звука в слове, выделению первого и последнего согласного, гласного в

положении после согласного.

На третьем году обучения окончательно закрепляются в свободной

речи все поставленные звуки. Проводятся упражнения на закрепление

навыка анализа и синтеза звукового состава слова, которые помогают

нормализовать процесс фонемообразования и подготавливают детей к
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освоению грамоты – включаются занятия по овладению буквами,

складыванию и чтению слогов и слов.

З.Е. Агранович [1] разработана методика преодоления общего

недоразвития речи (далее – ОНР), фонетико-фонематического недоразвития

речи (далее – ФФНР) путем поэтапного формирования фонематического

восприятия у старших дошкольников. Методика представлена в виде 45

развернутых конспектов занятий, на которых дети учатся правильно

произносить звуки, дифференцировать их на слух и в произношении,

знакомятся с буквами. Каждое занятие посвящено знакомству с новыми

звуками, изучение которых начинается с наиболее легких в акустико-

артикуляционном плане – [а], [у], [и], [о], [м], [д] и т.д. Для повышения

эффективности занятий автор рекомендует использовать различные символы

и схемы. В результате дети должны научиться четко произносить звуки,

дифференцировать их на слух и в произношении; овладеть слоговым

анализом и синтезом; научиться читать и писать печатными буквами

короткие слова и предложения.

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко [32] фонематические нарушения у

детей рекомендуют преодолевать в следующей последовательности:

1. выделение неречевых звуков по высоте, силе, тембру;

2. различение слов, близких по звуковому составу;

3. выделение первого и последнего звука в потоке других звуков; в

звукосочетаниях; в обратных слогах; в словах;

3. звуковой анализ звукосочетаний, слогов;

4. определение места, количества, последовательности звуков в словах

по отношению к другим звукам.

Нами были проанализированы адаптированные образовательные

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями

речи:
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1) Комплексная образовательная программа дошкольного образования

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до

7 лет, разработанная Н.В. Нищевой;

2) Примерная адаптированная основная образовательная программа

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, разработанная

коллективом авторов, под редакцией Л.В. Лопатиной;

В программе Л.В. Лопатиной коррекционно-развивающая работа

состоит из трех ступеней, совпадающих с основными периодами

дошкольного возраста [49].

С младшими дошкольниками (первая ступень обучения) проводится

работа по воспитанию слухового внимания к речи. Подготовительный этап

логопедической работы включает: формирование умения сосредоточиваться

на звуке, определять источник звука, уметь сравнивать звуки различной

громкости; уметь прохлопывать простой ритм по подражанию,  отстукивать

ритм детских песен. В процессе основного этапа формируется умение

различать контрастные гласные [а – у], [и – у], [и – о], [э – у]) и близкие по

артикуляции согласные звуки в открытых слогах. Также формируется звуко-

слоговая структура двухсложных, затем трехсложных слов. Дети обучаются

восприятию и воспроизведению ритмов простых слов (проговаривание и

отхлопывание).

На второй ступени (средний дошкольный возраст) подготовительный

этап содержит приемы работы по совершенствованию умения слушать и

ориентироваться в звуках окружающего мира, различать звуки по силе и

высоте. Продолжается работа по обучению восприятия и воспроизведения

ритмических структур по образцу и словесной инструкции.

В процессе основного этапа формируется умение осуществлять

слуховую и слухо-произносительную дифференциацию сначала не

нарушенных в произношении, затем – скорректированных звуков. Работа по

развитию простых форм фонематического анализа включает: выделение

ударного гласного в начале слова; выделение звука из слова; определение
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последнего и первого звуков в слове. На данном этапе уже проводится

обучение звуковому анализу и синтезу коротких слов; формируются

фонематические представления (найти картинку на определенный звук);

продолжается дальнейшее формирование звуко-слоговой структуры слов.

Третья и завершающая ступень обучения по программе (старший

дошкольный возраст) включает работу по совершенствованию анализа и

синтеза звукового состава слова, навыков элементарного фонематического

анализа и формированию способности к «осуществлению более сложных его

форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план» [49].

В «комплексной образовательной программе дошкольного образования

для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой [46]

выстроена система коррекционной и образовательной работы в пяти

образовательных областях для каждой из возрастных групп детей с ОНР.

Основная форма работы по программе – игровая деятельность. Работа по

образовательной области «Речевое развитие» реализуется в 4 этапа: младший

дошкольный возраст (3 – 4 года); средний дошкольный возраст (4 – 5 лет);

старший дошкольный возраст (5 – 6 лет); старший дошкольный возраст (6 – 7

лет).

В среднем дошкольном возрасте работа по совершенствованию

фонематического восприятия представлена в разделе «Развитие фонетико-

фонематической системы языка и навыков языкового анализа». Работа по

развитию фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза

осуществляется параллельно с развитием произносительной, просодической

стороны речи, слоговой структуры слова, связной речи. Планируемые

результаты: уметь различать на слух длинные и короткие слова; запоминать и

воспроизводить цепочки слогов; уметь правильно передавать ритмический

рисунок односложных, двухсложных и трехсложных слов; владеть навыком

различения гласных и согласных, выделять гласный из ряда других звуков;

уметь анализировать слияния гласных; выделять начальные ударные гласные

[а], [у], [о], [и] из слов, различать слова с начальными гласными под
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ударением; отличать согласные звуки [т], [н], [п], [к], [м] в ряду других

звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; владеть навыком различения

звуков, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам;

производить анализ и синтез обратных и прямых слогов, и слов из трех

звуков; уметь подбирать слова с заданным звуком.

Конспекты занятий для старшей и подготовительной возрастных групп

содержат все более усложняющиеся упражнения для дальнейшего

совершенствования фонематического восприятия, навыков языкового

анализа и синтеза.

Р. Е. Левина подчеркивает, что при развитии фонематического слуха у

дошкольников с ОНР нужно обязательно подключать кинестетические

ощущения, зрительный и слуховой анализаторы [36].

Работа над развитием фонематического слуха ведется одновременно с

работой над звукопроизношением. А работа над развитием

звукопроизношения происходит только после коррекционной работы над

моторной сферой, как отмечает М.М. Кольцова [31]. Так как двигательные и

речевые зоны находятся рядом, поэтому необходимо уделять внимание

развитию моторной сферы. Так, авторы Д.Б. Зенкова, Л.В. Харченко в

прикладном исследовании коррекции фонематической стороны речи у детей

дошкольного возраста средствами адаптивной физической культуры в

качестве основных средств рассматривают физические упражнения,

направленные на развитие мелкой моторики рук с применением подвижных

и малоподвижных игр, а также упражнений артикуляционной гимнастики.

Так, приводится в пример, что легкая степень дизартрии связана с

нарушениями в общей и мелкой моторике, а также с наличием мышечной и

иннервационной недостаточности в органах артикуляции, что приводит к

возникновению нарушений произносительной стороны речи.

Артикуляторные затруднения оказывают влияние на слуховое восприятие

всей звуковой системы языка. Это свидетельствует о том, что у детей с

легкой степенью дизартрии имеется и недоразвитие фонематического слуха.
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Смазанная, невнятная речь этих детей не дает возможности для

формирования четкого слухового восприятия и контроля. Адаптивная

физическая культура в совокупности с физическим воспитанием и лечебной

физкультурой образует один из блоков воздействия на коррекцию

двигательных и речевых нарушений детей с нарушениями речи.

Таким образом, анализ существующих подходов к проблеме

формирования фонематического слуха показал, что исследователями

преследуются схожие задачи, но решают их по-разному. Преодоление

фонематических нарушений достигается путем целенаправленной

логопедической работы по коррекции звукопроизношения и

фонематического недоразвития.

Ряд авторов рекомендует работу над развитием фонематического

слуха осуществлять поэтапно, учитывая закономерности онтогенеза

фонематической стороны речи и механизмы нарушений.

Существующие на данный момент методики по формированию

фонематического слуха дошкольников затрагивают все фонематические

процессы в целом, и не являются строго дифференцированными. Кроме того,

несмотря на значимость проблемы, комплекс коррекционно-развивающих

упражнений, используемый в рамках этих систем нельзя назвать полным.

Выводы по 1 главе

1. Фонематический слух как основное звено речевой деятельности

формируется у детей постепенно, в процессе естественного развития и

речевого общения с окружающими.

Главная роль  в овладении речью принадлежит именно

фонематическому слуху, так как благодаря раннему развитию слухового

восприятия ребёнок учится различать и узнавать фонемы, осуществлять

контроль за собственной речью. Но их появление в речи самого ребёнка,

зависит также от артикуляционных навыков, которые вырабатываются
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позже. К 3 годам ребенок способен воспринимать и различать на слух все

звуки речи.

2. Патологические особенности речевого аппарата при дизартрии

приводят к нарушению артикуляционной моторики, в связи с чем

ухудшается качество артикуляторных движений. Эта двигательная

недостаточность отрицательно влияет на формирование фонематического

слуха.

Большинство исследователей, занимавшихся изучением

фонематических процессов у детей с дизартрией, отмечают нарушения

вторичного характера.

По структуре речевого дефекта выделяют группу детей с общим

недоразвитием речи, у которых отмечается недоразвитие высших

психических функций, локальная недостаточность отдельных видов гнозиса,

праксиса, отклонения в речеслуховой и зрительной памяти (Н.С. Жукова,

Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева). Это может располагать к первичным

нарушениям фонематического слуха.

В устной речи недифференцированность фонем ведет к заменам и

смешениям звуков. Такое состояние развития звуковой стороны речи мешает

овладению навыками анализа и синтеза и нередко приводит к нарушениям

чтения и письма.

3. В работах многих авторов подчеркивается значимость

целенаправленного развития фонематического слуха у детей с речевой

патологией.

Ряд авторов рекомендует работу над развитием фонематического слуха

осуществлять поэтапно, учитывая закономерности онтогенеза

фонематической стороны речи и механизмы нарушений. Логопедическая

работа по формированию фонематического слуха у детей 4 – 5 лет с ОНР II

уровня и дизартрией может включать в себя 6 этапов:

I этап – узнавание неречевых звуков;
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II этап – сопоставление одинаковых звуков, слов, фраз по мелодике

(высоте, силе и тембру);

III этап – сопоставление слов, близких по звуковому составу;

IV этап – сопоставление слогов;

V этап – сопоставление фонем;

VI этап – элементарный звуковой анализ.



31

ГЛАВА II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ

СФОРМИРОВАННОСТИ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА У ДЕТЕЙ

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ II УРОВНЯ И ДИЗАРТРИЕЙ

2.1 Организация и методика констатирующего эксперимента

Цель констатирующего эксперимента: определить уровень

сформированности и выявить особенности фонематического слуха у детей

среднего дошкольного возраста с дизартрией и общим недоразвитием речи

(далее – ОНР) II уровня.

Задачи констатирующего эксперимента:

– подобрать диагностические задания, позволяющие всесторонне

оценить состояние фонематического слуха у детей среднего дошкольного

возраста;

– изучить исходное состояние и особенности фонематического слуха у

детей с дизартрией и ОНР II уровня;

– изучить исходное состояние фонематического слуха у детей с

речевой нормой;

– выявить уровень сформированности и особенности фонематического

слуха у дошкольников среднего возраста с дизартрией и общим

недоразвитием речи II уровня в сравнении с их нормально развивающимися

сверстниками.

Констатирующий эксперимент проводился с 12.10.2020г по 16.11.2020г

на базе детского сада № 265 общеразвивающего вида г. Красноярска.

В констатирующем эксперименте приняло участие 20 дошкольников в

возрасте 4 – 5 лет (средняя группа). Они были разделены на

экспериментальную и контрольную группу.

Критерии отбора в группы: возраст респондентов и характер дефекта.

Дети среднего дошкольного возраста с нормальным речевым развитием
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составили контрольную группу; дети среднего дошкольного возраста с ОНР

II уровня и дизартрией вошли в экспериментальную группу.

Исследование проводилось в течение нескольких дней в кабинете

логопеда в первой половине дня, индивидуально с каждым воспитанником, в

процессе специально организованных занятий, продолжительностью 15

минут каждое.

Все дети  экспериментальной группы имеют заключение ПМПК,

обучаются по адаптированным образовательным программам  дошкольного

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (АОП ДО для детей с

ТНР) и посещают среднюю группу комбинированной направленности.

В таблице 1 представлена характеристика экспериментальной группы

по возрастным признакам, по структуре речевого дефекта

Таблица 1 – Краткая характеристика экспериментальной группы

дошкольников

№ Имя Возраст Заключение логопеда Заключение

невропатолога

1 Дима Н. 4 г. 6 мес. ОНР II уровня Дизартрия

2 Соня С. 4 г. 4 мес. ОНР II уровня Дизартрия

3 Артем М. 4 г. 5 мес. ОНР II уровня Дизартрия

4 Данил Г. 4 г. 6 мес. ОНР II уровня Дизартрия

5 Артем Б. 4 г. 4 мес. ОНР II уровня Дизартрия

6 Кирилл М. 4 г. 6 мес. ОНР II уровня Дизартрия

4 Вера А. 4 г. 5 мес. ОНР II уровня Дизартрия

8 Руслан Б. 4 г. 7 мес. ОНР II уровня Дизартрия

9 Олег Д. 4 г. 6 мес. ОНР II уровня Дизартрия

10 Алена Б. 4 г. 5 мес. ОНР II уровня Дизартрия
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Как видно из представленной краткой характеристики

экспериментальной группы, согласно заключениям специалистов у всех

дошкольников дизартрия сочетается с общим недоразвитием речи II уровня.

На основе сбора анамнеза, наблюдения за детьми, бесед с педагогами

были получены следующие сведения об участниках экспериментальной

группы:

У 3 детей в анамнезе: срочные роды, кесарево сечение. У 2 детей –

токсикоз первой половины беременности. У 2 детей – аденоиды. У 1 ребенка

синдром гиперактивности вследствие ППЦНС, у 1 ребенка – энцефалопатия.

У 7 дошкольников в раннем постнатальном развитии наблюдались

сложности при сосании (вялость акта сосания, трудность удержания соска),

частые срыгивания, поперхивания при кормлении, отсутствие аппетита.

При изучении данных о раннем речевом развитии дошкольников, мы

отметили, что задержка речевого развития наблюдалась у 5 человек

(задержка появления гуления, лепета, первых слов и фраз). У 9 детей

нарушений зрения и слуха не наблюдается. У 1 человека – миопия I степени.

3 человека из группы являются часто болеющими соматическими

заболеваниями. Все дети наблюдаются у детского невропатолога.

Из опроса воспитателей и наблюдением за дошкольниками у

большинства детей низкая концентрация внимания. Дети при выполнении

заданий быстро утомляются, отвлекаются, им требуется организующая и

стимулирующая помощь.

Нарушение общей и мелкой моторики отмечается у всех 10 человек.

Проявления общей моторной недостаточности различны: у 2 детей – явления

двигательного беспокойства, наличие лишних движений при выполнении

каких либо действий, быстрый темп движений. У 5 дошкольников –

наблюдается двигательная неловкость, скованность движений. У всех детей

этой группы отмечаются нарушения переключаемости, статической и

динамической координации движений. Дети неуклюже бегают, прыгают на

одной и двух ногах.
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Нарушения мелкой моторики выражаются в снижении точности,

переключаемости, координации движений. Движения пальцев рук

напряженные, скованные, наблюдаются трудности удержания позы, нарушен

темп движений.

Все дети с ОНР II уровня и дизартрией посещают индивидуальные и

подгрупповые логопедические занятия. У 4 человек выявлены затруднения в

усвоении программы.

При обследовании сформированности звукопроизношения и

фонематического слуха мы использовали общепринятые в логопедии методы

(Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркинa, Р.Е. Левина) наглядный материал,

предложенный О.Б. Иншаковой [25], Е.Ф. Архиповой [4], бальная оценка

результатов, предложенная Т.А. Фотековой [62].

Авторский вклад – в адаптации оценки с учетом цели и задач

исследования.

Констатирующий эксперимент состоял из 2 серий заданий:

I серия. Исследование звукопроизношения;

II серия. Исследование фонематического слуха;

Серия заданий на исследование звукопроизношения включает в себя 5

диагностических компонентов:

1. Обследование свистящих звуков: [с, c', з, з', ц]

2. Обследование шипящих: [ш, ж, ч, щ]

3. Обследование соноров: [р, р']

4. Обследование соноров: [л, л']

5. Обследование других звуков: [й, м, н, б, д, в, к, к', г, г', х, х'].

Обследование звукопроизношения проводится с опорой на слуховой и

зрительный анализаторы. Ребенку предлагается оптический раздражитель

(картинка) и фиксируется речевая реакция на нее. Затем ребенку

предлагается повторить название вслед за логопедом. При дефектном

произношении слов проверяется изолированное произношение звука.

Инструкция: Назови картинки.
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С – собака, нос, усы, автобус, снеговик, сумка;

С' – синий, сеть, семь, апельсин, гусь, письма;

З – зонт, зубы, замок, коза, звезда, ваза;

З' – газета, зеленый, узел, обезьяна, земляника, зебра;

Ц – огурец, цепь, яйцо, пуговица, индеец, цветы;

Ш – шахматы, машина, шапка, шишка, душ, мешок;

Ж – жираф, желудь, жук, ножи, ножницы, ежи;

Ч – мяч, очки, чайник, бабочка, чемодан,  ключ;

Щ – щука, щепки, ящик, щетка, плащ, овощи;

Р – ведро, корова, рыба, трактор, помидор, топор;

Р' – ремень, веревка, репа, брюки, дверь, фонарь;

Л – лампа, дятел, лук, пила, белка, молоток;

Л' – лев, пальто, лимон, ель, телефон, лейка;

Й – юбка, майка, платье, листья, трамвай, яблоко;

М – морковь, земляника, комар, мыло, костюм, сом;

Н – ноты, окно, носки, танк, диван, слон;

Б – бочка, бант, клубок, барабан, бутылка, банан;

Д – дым, дом, радуга, дыня, дерево, удочка;

В – совок, волк, ванна, вата, гвозди, сова;

К – кот, банка, паук, конфета, кубик, индюк;

К' – кит, кеды, ботинки, валенки, сумки утки;

Г – голубь, рога,  попугай, вагон, губы, игла;

Г' – Гитара, гиря, флаги, гирлянда, сапоги, бегемот;

Х – хобот, ухо, холодильник, петух, хлеб, халат;

Х' – духи, орехи, мухи.

Оценка производится в 3-бальной системе:

3 балла – безукоризненное произношение всех звуков группы;

2 балла – один или несколько звуков группы изолированно и

отраженно правильно произносятся, но иногда подвергаются заменам или

искажениям в самостоятельной речи, т.е. недостаточно автоматизированы;
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1 балл – в любой позиции искажается или заменяется только один звук

группы;

0 баллов – искажениям или заменам во всех речевых ситуациях

подвергаются все или несколько звуков группы;

Баллы, начисленные на каждую из пяти групп, суммируются.

Максимальная оценка за все задания – 15 баллов.

II серия: «Исследование сформированности фонематического слуха»

Для оценки уровня сформированности фонематического слуха мы

использовали тестовую методику Е.Ф. Архиповой [4], включающую в себя

пробы на  узнавание неречевых звуков; различение высоты, силы, тембра

голоса; различение слов, близких по звуковому составу; различение слогов;

различение фонем; навыки элементарного звукового анализа. Из данной

методики для обследования детей мы выбрали пробы, включающие в себя 2

диагностических компонента:

1. Различение слов, близких по звуковому составу.

Ребенку предлагается оптический раздражитель (картинка) и четко

называется изображение. Инструкция: «Если я правильно назову картинку,

хлопни в ладоши, если неправильно – не хлопай». Губы экспериментатора

при этом закрыты экраном. Ребенок должен опознать образец на слух из ряда

неправильных вариантов, ориентируясь на картинку.

шляпа, сляпa, фляпa,  шляпa, жляпа, шляпa, чляпa, шляпа;

санки, цанки, шанки, санки, чанки, занки, сянки, санки;

бумага, тумага, пумага, бумага, бумака, бумага, бумага, бубага;

птенец, птенещ, птенеч, птенеть, птенец, птенес, птенесь, птенец;

клетка, кьетка, клетка, кветка, кретка, клетка, глетка, клетка.

Оценка производится в 3-бальной системе:

3 балла – все слова группы различаются правильно.

2 балла – наличие 1 – 2 ошибок с исправлением самокоррекцией.

1 балл – наличие и исправление с помощью взрослого 3 и более

ошибок, наличие и самостоятельное исправление 1 – 2 ошибок.
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0 баллов – отказ, невозможность выполнения задания.

Баллы, начисленные на каждую из пяти групп, суммируются.

Максимальная оценка за все задания – 15 баллов.

2. Различение исследуемого звука среди других звуков речи

(экспериментатор произносит звуки, закрывая рот экраном).

Инструкция: «Если услышишь звук [*] хлопни».

[ш]: [ш, ф, с, ш, щ, ч, ш, ж];

[ч]: [у, ч, ш, т', ч, с', ц, ч, щ];

[с]: [с, ч, з, с, ц, сь, с, ш];

[ц]: [ц, с', ч, ш, т, ц, т', с];

[щ]: [а, щ, ш, у, щ, ч, с', ц].

Оценка производится в 3-бальной системе:

3 балла – все звуки группы различаются правильно.

2 балла – наличие 1 – 2 ошибок с исправлением самокоррекцией.

1 балл – наличие и исправление с помощью взрослого 3 и более

ошибок, наличие и самостоятельное  исправление 1 – 2 ошибок.

0 баллов – отказ, невозможность выполнения задания.

Максимальная оценка в сумме за все задания – 15 баллов.

По окончанию диагностики баллы суммируются, по полученным

результатам выявляется низкий, средний или высокий уровень развития

фонематического слуха у дошкольника.
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2.2 Результаты констатирующего эксперимента

Рассмотрим результаты констатирующего эксперимента, полученные в

ходе проведения первой серии – исследования звукопроизношения.

Количественный анализ результатов позволил нам выделить следующие

уровни успешности:

12 – 15 баллов – высокий уровень.

9 – 11 баллов – средний уровень.

6 – 8 баллов – уровень ниже среднего.

5 баллов и ниже – низкий уровень.

В Приложении А представлены результаты выполнения детьми

экспериментальной и контрольной групп заданий первой серии в баллах.

На рисунке 1 представлено сравнительное распределение

дошкольников с ОНР II уровня и дизартрией и детей с нормальным речевым

развитием по уровням сформированности звукопроизношения.

Рисунок 1 – Распределение дошкольников с ОНР II уровня и

дизартрией и детей с нормальным речевым развитием по уровням
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Мы видим, что среди обследованных дошкольников с ОНР II уровня и

дизартрией отсутствуют дети с высоким и средним уровнем

сформированности звукопроизношения. У 70% дошкольников

экспериментальной группы отмечается преимущественно низкий (7 человек)

и уровень успешности ниже среднего – 30 % (3 человека).

Качественный анализ результатов сформированности

звукопроизношения показал, что у дошкольников с ОНР II уровня и

дизартрией (экспериментальная группа) более распространены нарушения

сонорных звуков. Звуки [р, р'] нарушены у 100% дошкольников, из них у

70% – ротацизм, у 30% – параротацизм [р, р' – j], [р, р' – в, в'].

Нарушение звуков [л, л'] продемонстрировали 100% (10

дошкольников), из них у 50% (5 дошкольников) – губно-губной ламбдацизм,

у 10% (1 дошкольник) – межзубное искажение, 10% (1 человек) губно-зубное

искажение, остальные 30% (3 дошкольника) – замена звуков [л – j], [л – в], [л'

– в'].

Произношение шипящих звуков нарушено у 100% дошкольников

экспериментальной группы, из них у 20% (2 дошкольника) губно-зубное

искажение, у 20% (2 дошкольника) нижнее произношение, у 10% (1

дошкольник) боковое искажение, у 40% (4 дошкольника) наблюдаются

замены звуков: [ш – с, ш – ф, ж – з, щ – с', щ – ф', ч – с, ч – т'], у 10% (1

человек) – смешение звуков: [ш – с, ж – з].

Свистящие звуки нарушены у 70% – дошкольников, из них 20% – 2

дошкольников межзубное искажение, у 10% (1 дошкольника) – губно-зубное

искажение, боковое искажение у 10% (1 дошкольник), у 30% (3

дошкольника) присутствуют замены, смешения [с – ф, з – в, ц – в, з – с, ц – с,

с – ш, с' – щ, с – с', з – с, ц – с].

Дополнительно в экспериментальной группе отмечался

незначительный процент искажений и замен других групп звуков.
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Дети контрольной группы при выполнении I серии заданий

продемонстрировали следующие результаты: у 50% (5 человек) – высокий

уровень успешности, а у 50% (5 человек) – средний уровень успешности.

Звуки Р, Р' нарушены у 70% (7 человек) испытуемых, из них у 40% (4

человека) замены звука [р – л, р' – л'], у 30% ( 3 человека) звук отсутствует.

Звуки Л, Л' нарушены у 50% (5 человек), из них у 30% замены звука л –

в, у 20% (2 человека) звук Л в речи отсутствует.

У 30% – 3 дошкольников нарушены шипящие звуки – свистящий

парасигматизм [ш – с, ж – з, щ – с'].

Сравнение результатов первой серии заданий позволяет отметить

значительные отличия экспериментальной и контрольной групп по уровням

сформированности звукопроизношения. В экспериментальной группе

лидируют низкие показатели и показатели в отметке «ниже среднего»,

показатели среднего и высокого уровня отсутствуют.

Иная картина результатов у детей среднего дошкольного возраста с

нормой речевого развития (в контрольной группе): уровень

сформированности звукопроизношения находится в отметке «высокий» и

«средний», низкий уровень зафиксирован не был.

При исследовании звукопроизношения у всех детей экспериментальной

группы выявлено полиморфное нарушение звуков (нарушены несколько

групп звуков).

Мы отметили непостоянный характер нарушений звукопроизношения:

в одних случаях звук произносится правильно, в других искажается или

заменяется.

Наиболее трудными для детей и экспериментальной, и контрольной

группы были звуки р, р', но характер нарушений в группах различный. Если в

экспериментальной группе нарушения звуков р, р' проявляются в виде

искажений, чаще встречающихся при дизартрии, и замен, то в контрольной

группе наблюдаются пропуски и замены.
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Соноры Л, Л' в экспериментальной группе нарушены у всех 10

дошкольников, в контрольной группе у 60% – 6 дошкольников, при этом в

экспериментальной группе преобладают искажения, замены, а в контрольной

группе – искажения, отсутствие звуков.

80% нарушений шипящих звуков замечены в экспериментальной

группе (8 человек), в основном преобладают искажения, замены, смешения.

В контрольной группе замены шипящих звуков наблюдаются у 30% (3

человека) испытуемых.

Искажения, замены, смешения свистящих звуков выявлены только в

экспериментальной группе у 70% – 7 дошкольников.

Также в экспериментальной группе в  случае 40% (4 человека)

нарушены звуки раннего онтогенеза, в основном преобладают замены.

Таким образом, интерпретируя полученные результаты 1 серии, можно

сделать вывод, что у дошкольников среднего возраста с ОНР II уровня и

дизартрией звукопроизношение в основном сформировано на низком уровне.

Также можно сделать вывод о том, что выявленные нарушения

звукопроизношения в контрольной группе обусловлены возрастными

физиологическими трудностями овладения произносительной системой

русского языка.

Количественный анализ II серии констатирующего эксперимента

позволил выделить 4 уровня успешности:

29 – 30 баллов – высокий уровень.

19 – 28 баллов – средний уровень.

11 – 18 баллов – уровень ниже среднего.

10 баллов и ниже – низкий уровень.

В Приложении Б отражены количественные результаты выполнения

детьми экспериментальной и контрольной групп заданий второй серии в

баллах.
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На рисунке 2 представлено сравнительное распределение

дошкольников с ОНР II уровня и дизартрией и детей с нормальным речевым

развитием по уровням развития фонематического слуха.

Рисунок 2 – Распределение дошкольников экспериментальной и контрольной

групп по уровням развития фонематического слуха (%)
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В контрольной группе уровень сформированности фонематического

слуха находится в отметке «высокий» – 70% и «средний» – 30% .

Дошкольники среднего возраста с ОНР II уровня и дизартрией

(экспериментальная группа) допускали множественные ошибки при

различении слов, близких по звуковому составу, когда требовалось хлопнуть
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исследуемого звука среди других звуков речи опять же вызвало

значительные трудности.

У дошкольников с нормой речевого развития (контрольная группа) при

различении слов, близких по звуковому составу, ошибок не зафиксировано,

выявленные трудности касались различения исследуемого звука среди

других звуков речи.

По результатам качественного анализа II серии заданий на

дифференциацию слов и звуков выявлены следующие результаты:

1. Различение слов, близких по звуковому составу.

В экспериментальной группе при дифференциации слов: шляпа, сляпa,

фляпa,  шляпa, жляпа, шляпa, чляпa, шляпа были следующие ошибки:

У 70% дошкольников ошибки наблюдались только в тех словах, в

которых были нарушенные в речи звуки. Из них 10% (1 человек) с губно-

зубным сигматизмом хлопали на слова шляпа, фляпа, ошибки исправляли

самостоятельно. 20% дошкольников, в речи которых наблюдалось

искаженное нижнее произношение звука ш, хлопали на слова cляпа, шляпа,

чляпa, щляпа, слова пропускали; исправление ошибок доступно с помощью

педагога. У 20% дошкольников в речи присутствуют замены и смешения

шипящих звуков. Из них  10% (1 дошкольник) со свистящим

парасигматизмом хлопал на слова сляпа, шляпа. 10% (1 человек), с губно-

зубным парасигматизмом, хлопал на слова фляпа, шляпа, жляпа, либо

пропускал правильные слова. 30% (3 человека) испытуемых допускали

ошибки как на слова, содержащие звуки, искажаемые и заменяемые у них в

речи, так и правильно произносимые. Из них у 20% – 2 дошкольников,

заменявших звук [ш] на звук [с], звук [ж] на звук [з], хлопали на слова сляпа,

шляпа, чляпa, щляпа, жляпа. У 10% внутригрупповые замены [ш – щ, ж – ш],

хлопал на слова шляпа, шляпа, чляпa, щляпа, жляпа.

При различении слов: санки, цанки, шанки, санки, чанки, занки, сянки,

санки выявлены следующие ошибки: 30% дошкольников допускали ошибки

только в словах, содержащих нарушенные в речи звуки. Из них 20% (2
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человека) с межзубным сигматизмом хлопали на слова шанки, санки.

Ошибки исправляли самостоятельно. Еще 10% (1 человек) с губно – зубным

сигматизмом хлопал на слова шанки, санки, при этом пропускали

правильные слова. 20% – 2 дошкольника с заменами, смешениями звуков

хлопали на слова шанки, санки, жанки, занки. Ошибки исправляли с

организующей помощью. Те дошкольники, у которых звук в речи

присутствует (30%), хлопали на слово либо верно, либо совершали пропуски.

Свои ошибки исправляли самокоррекцией. 20% допускали ошибки и в тех

словах, где содержатся искажаемые, заменяемые и смешиваемые в речи

звуки, и в правильно произносимых. Из них у 1 дошкольник с боковым

сигматизмом совершал пропуски правильных слов, хлопал же на слова занки,

шанки. 1 дошкольник с внутригрупповыми заменами [з – с], хлопал на слова

занки, санки, цанки, сянки, при этом пропускал правильные слова.

При различении слов: птенец, птенещ, птенеч, птенеть, птенец, птенес,

птенесь, птенец зафиксированы следующие результаты: 30% дошкольников

ошибались и в тех словах, где содержатся звуки, искажаемые и заменяемые в

речи, и в словах, содержащих звуки, произносимые правильно. Из них 20% (2

человека) с внутригрупповыми заменами [ц – с], хлопали на слова санки,

цанки, занки, сянки, при этом правильные слова пропускали. У 1

дошкольника боковой сигматизм, он хлопал на слова птенец, птенеч, птенещ,

птенесь, птенес. 40% дошкольников ошибались только в словах, содержащих

нарушенные в речи звуки. Из них у 1 дошкольник, заменявший звук ц на звук

т, хлопал на слова птенец, птенеть. 10% (1 человек) заменявший звук ц на в,

хлопал на слова птенец, птенечь, правильные слова пропускал. Ошибки

самостоятельно не исправлял. 10% (1 дошкольник) с межзубным

сигматизмом хлопал на слова птенец, птенес. 10% (1 человек) с губно –

зубным сигматизмом хлопали правильно, были единичные ошибки с

пропуском слов, ошибки исправляли самостоятельно. У 30% дошкольников

произношение звука [ц] в норме, они хлопали на слово правильно, но

наблюдались единичные пропуски.
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При различении слов: бумага, тумага, пумага, бумага, бумака, бумага,

бумага, бубага выявлены следующие результаты: 50% (5дошкольников)

хлопали либо верно, либо совершали пропуски слов, ошибки корректировали

самостоятельно. У 40% дошкольников в речи эти звуки присутствуют, ими

были допущены ошибки на слова бумага, бумака, пумага (по звонкости –

глухости). При исправлении ошибки нуждались в организующей помощи.

10% (1 дошкольник) с заменами б на п, хлопал на слова бумага, пумагa,

тумагa, правильные слова пропускал.

При исследовании группы слов: клетка, кьетка, клетка, кветка, кретка,

клетка, глетка, клетка зафиксированы следующие результаты: 70%

дошкольников допускали ошибки только в словах, содержащих нарушенные

в речи звуки. При исправлении ошибок нуждались в организующей помощи.

Из них 50% (5 человек) с заменами л' на j, хлопали на слова къетка, клетка.

20% (2 человека), заменявшие звук л' на звук в', хлопали на слова кветка,

клетка, правильные слова пропускали. 30% допускали ошибки и в правильно

произносимых словах, и в тех, где содержатся искажаемые, заменяемые и

смешиваемые в речи звуки.

У дошкольников с нормой развития речи, составивших контрольную

группу, при различении слов, близких по звуковому составу, ошибок не

зафиксировано.

2. Различение исследуемого звука среди других речевых звуков

[ш]: [ш, ф, с, ш, щ, ч, ш, ж];

[ч]: [у, ч, ш, т', ч, с', ц, ч, щ];

[с]: [с, ч, сь, ш, з, с, ц, с];

[ц]: [ц, ч, с', ц, т', с, ш, т];

[щ]: [а, у, ш, с', щ, ч, ц, щ].

При исследовании звука Ш у 70% дошкольников экспериментальной

группы зафиксированы ошибки в звуках, которые были нарушены у них в

речи. Из них 10% – 1 дошкольник со свистящим парасигматизмом совершал

хлопки, на звуки [с] и [ш]. 10% – 1 дошкольник, смешивающий звуки [с] и
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[ш], хлопал на оба звука. 10% – 1 дошкольник с губно – зубным

парасигматизмом, хлопал на звуки [ш] и [ф]. 20% – 2 дошкольника искажали

звук ш (нижнее произношение), хлопали на звуки [ш], [щ], или же

пропускали звук. 20 % – 2 дошкольников с губно – зубным сигматизмом

хлопали на звуки [щ], [ф], [ш], [ж]. При исправлении ошибок нуждались в

помощи педагога.

30% – 3 дошкольника ошибались и в звуках, искажаемых и

заменяемых в речи, и в звуках, произносимых правильно. Из них 10% – 1

дошкольник с заменами звука [ш] на звук [с] межзубный, хлопал на звуки ш,

щ, с, ж. Из них у 20% – 2 дошкольников, заменявших звук [ш] на звук [с],

звук [ж] на звук [з], – хлопки производили на звуки ш, с, щ, ч, ж. У 10%

внутригрупповые замены [ш – щ, ж – ш], хлопал на звуки ш, щ, ч, с, ж. При

исправлении ошибок нуждались в помощи педагога.

Исследование звука Щ выявило следующие результаты: 70% – 7

дошкольников ошибались в различении только тех звуков, которые были

нарушены у них в речи. 20% (2 дошкольника) из них – с заменами звука  [щ]

на звук [с'] (искаженный) хлопали на звуки  [щ], [с]. 20 % – 2 дошкольника с

губно – зубным сигматизмом хлопали на звуки ш, щ, ф. 20% – 2

дошкольника искажали звук щ (нижнее произношение), они и пропускали

верный звук, но дополнительно совершали хлопки на звук [ш]. 10% – 1

дошкольник с губно-зубным парасигматизмом хлопал на звуки щ, ш, ф.

30% – 3 дошкольника ошибались и в звуках, искажаемых и заменяемых

в речи, и в звуках, произносимых правильно. Из них 20% – 2 дошкольника, с

заменами звука [щ] на звук с' (искаженный), хлопали на звуки [с], [ш], [щ],

[ч]. Ошибок не замечали. При исправлении нуждались в организующей

помощи. 10% – 1 дошкольник с боковым искажением хлопал на звуки [с],

[ф], [ч], [ш], [щ], либо пропускал звук, при исправлении ошибок нуждался в

организующей помощи.

Исследование звука Ч выявило 30% – 3 дошкольников, ошибавшихся

не только в звуках, нарушенных в речи, но и в звуках, произносимых
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правильно. Из них 20% – 2 дошкольника с искажением звука [ч] совершали

хлопки на звуки [ц], [т]', [ч], [с'], [щ]. 10 % – 1 дошкольник, заменявший  звук

[ч] на звук [щ], производил хлопки на звуки [ч], [ш], [т'], [ч], [с'], [щ].

70% – 7 дошкольников ошибались в различении только тех звуков,

которые были нарушены у них в речи. 30% (3 дошкольника) из них с

заменами звука [ч] на звук [ть] хлопали на звуки [ч], [т']. При исправлении

ошибок им необходима организующая помощь. 10% – дошкольник, в речи

которого звук произносился верно, хлопал правильно с единичными

пропусками звука, исправлялся самостоятельно. 10% – 1 дошкольник  со

свистящим парасигматизмом  [ч – сь] хлопал на звуки [ч], [с']. 20% – 2

дошкольника с искаженным произношением  звука  [ч] хлопали на звуки [ш],

[ч], [щ]. При исправлении ошибок нуждались в организующей помощи.

Исследование звука С выявило 40% – 4 дошкольников, у которых

наблюдались ошибки в звуках, которые были нарушены у них в речи. Из них

у 10% – 1 дошкольник  с шипящим парасигматизмом [с – ш] хлопал на звуки

[с], [ш]. 30% – 3 дошкольника с искаженным произношением звука [с]

хлопали на звуки правильно, но наблюдались пропуски верного звука. При

исправлении ошибок нуждались в организующей помощи. 30% – 3

дошкольника ошибались не только в звуках, нарушенных в речи, но и в

звуках, произносимых правильно. Из них у 10% – 1 дошкольник с боковым

сигматизмом хлопал на звуки с, сь, ш, ц. 10% – 1 дошкольник с

нормированным произношением звука [с] в речи всё же хлопал на звуки [с],

[сь], [з], [ц]. 10% – 1 дошкольник, у которого межзубный сигматизм, хлопал

на звуки [ш], [з], [с]. Ошибок не замечал. При исправлении нуждался в

организующей помощи.

Исследование звука Ц выявило 30% – 3 дошкольников, ошибавшихся

не только в звуках, нарушенных в речи, но и в правильно произносимых. 20%

– 2 дошкольника из этой категории  звук [ц] заменяли на [с], они

производили хлопки на звуки [с], [ц], [с'], [т]. 10% – 1 дошкольник с

заменами звука [ц] на [с] (межзубный) хлопал  на звуки ц, с, сь, з, т.
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40% – 4 дошкольника демонстрировали ошибки в звуках, которые

были нарушены у них в речи. Из них у 10% – 1 дошкольник с призубным

парасигматизмом [ц – т] хлопали на звуки ц, т. 30% – 3 человека с

искаженным произношением звука [ц] хлопали либо верно, либо пропускали

нужный звук. При этом нуждались в организующей помощи. У 30%

дошкольников ошибки не зафиксированы, так как они звук [ц] произносили

правильно.

У всех дошкольников с ОНР II уровня и дизартрией

(экспериментальная группа) фиксируются ошибки и в заданиях на

различение звука среди других звуков, и при различении слов, близких по

звуковому составу.

60 % (6 дошкольников) – не различали на слух только звуки,

нарушенные у них в речи.

40% (4 дошкольника) – ошибались не только в звуках, нарушенных в

речи, но и в правильно произносимых.

Самостоятельное исправление ошибок дошкольниками не

производилось. При исправлении нуждались в организующей помощи

педагога, так как часто ошибки испытуемыми не замечались.

Контрольная группа дошкольников продемонстрировала безошибочное

выполнение проб на различение слов, близких по своему звуковому составу.

Задания на различение звука в ряду других звуков речи выявило в

контрольной группе 30% – 3 дошкольников, допускавших ошибки, в речи

они заменяли звук [ш] на звук [с], при выполнении хлопали на оба звука, но

ошибки при этом для себя фиксировали и исправляли самостоятельно.

Сравнение и обобщение результатов двух серий констатирующего

эксперимента позволяет сделать следующие выводы:

1. Уровень сформированности фонематического слуха дошкольников

экспериментальной группы находится в отметке «низкий» (30%) и «ниже

среднего» (50%).
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2. По уровню сформированности звукопроизношения в

экспериментальной группе также лидируют низкие показатели (70%) и

показатели в отметке «ниже среднего» (30%).

3. Состояние фонематического слуха у детей среднего дошкольного

возраста с  ОНР II уровня и дизартрией имеет ряд специфических

проявлений:

– недифференцированность при восприятии слов, близких по

звуковому составу;

– недифференцированность при восприятии звука в ряду других звуков

речи;

Выявлены различия в нарушении фонематического слуха у детей

среднего дошкольного возраста с  ОНР II уровня и дизартрией.

Фонематический слух нарушен различно как по проявлениям, так и по

механизмам.

По результатам анализа двух серий исследования дошкольники

экспериментальной группы распределились следующим образом:

1 группа (30%) – нарушения произношения проявляются в искажениях;

заменах по акустическим признакам, как то: замена звуков, одинаковых по

месту и способу образования и различающихся по участию голоса (смычные

губно-губные звонкие [б, б'] на смычные губно-губные глухие [п, п'],

щелевые зубные звонкие [з, з'] на щелевые зубные глухие [с, с']); сонорный

звук заменяется на несонорный (сонорные [р, р'] на несонорные [в, в'],

сонорные [л, л'] на несонорные [в,в']).

В дифференциации слов и звуков у вышеупомянутых 30%

дошкольников наблюдаются ошибки не только в восприятии нарушенных в

произношении звуков, но и в правильно произносимых.

Полученные показатели говорят о том, что в данной группе (30%)

дошкольников фонематический слух нарушен первично.

2 группа (70%) – нарушения произношения проявляются в виде

искажений; замен по артикуляционным признакам, как то: замена звуков,
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одинаковых по способу образования, по активнодействующему органу

артикуляции, но различающихся пассивным органом (переднеязычные

щелевые небно-зубные ш, ж на переднеязычные щелевые зубные с, з); замена

звуков, одинаковых по способу образования и различающихся по участию

органов артикуляции (щелевые язычные зубные с, с' на щелевые губные

губно-зубные ф, ф'); замена звуков, одинаковых по способу образования, по

активнодействующему органу артикуляции, но различающихся по работе

средней части языка (твердых звуков мягкими).

В дифференциации слов и звуков у 70% дошкольников наблюдаются

ошибки только на те звуки, произношение которых не соответствует норме.

Это говорит о том, что в данной группе (70%) детей фонематический слух

нарушен вторично.

4. Необходимо составить программу по развитию и формированию

фонематического слуха для детей среднего дошкольного возраста с ОНР II

уровня и дизартрией, в которой будут представлены игры и упражнения

(дифференцированно для тех, у кого фонематический слух нарушен

первично, и для тех, у кого вторичные нарушения).

Для развития интереса и положительной мотивации, а также

активизации речевых зон на занятиях, дополнительно к основному

содержанию мы предлагаем использование приемов развития

межполушарного взаимодействия, моторной координации, медиатренинга.
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ГЛАВА III. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА У

ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ II УРОВНЯ И ДИЗАРТРИЕЙ

3.1. Организация и содержание логопедической работы по

формированию фонематического слуха у детей среднего дошкольного

возраста с общим недоразвитием речи II уровня и дизартрией

Цель формирующего эксперимента: провести в МБДОУ

коррекционную работу по развитию фонематического слуха у детей среднего

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи II уровня (далее – ОНР)

и дизартрией.

Задачи формирующего эксперимента:

– подобрать методы и приемы логопедической работы по

формированию фонематического слуха у детей среднего дошкольного

возраста  с общим недоразвитием речи II уровня и дизартрией;

– провести логопедические занятия с детьми экспериментальной

группы.

Время проведения: декабрь 2020г – март 2021 учебного года.

Коррекционно-логопедическая работа с детьми с общим недоразвитием

речи проводилась с декабря 2020 по март 2021 г. Формирующий эксперимент

проходил на базе МДОБУ № 265 г. Красноярска. В формирующем

эксперименте принимали участие 10 детей экспериментальной группы. С

детьми проводились специально организованные логопедические занятия,

направленные на формирование фонематического слуха. Занятия были

индивидуальными, проводились 3 раза в неделю по 15 минут, в утренние

часы.

При организации логопедической работы мы учитывали специальные

принципы:

Этиопатогенетический принцип предполагает учитывать механизм

нарушения произносительной стороны речи. Согласно этому принципу,
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логопедическую работу с дошкольниками с первичными нарушениями

фонематического слуха, мы начали с дифференциации неречевых звуков и

далее с различения звуков речи по силе, высоте и тембру. Для дошкольников

второй группы, с вторичными нарушениями фонематического слуха этап

дифференциации неречевых звуков был исключен, коррекционно-

логопедическая работа началась непосредственно с дифференциации звуков

речи.

Принцип взаимосвязи общей, мелкой и артикуляционной моторики

(М.М. Кольцова, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов и др.) в данной работе

реализуется через использование в предлагаемых играх упражнений на

развитие кистевого и пальцевого праксиса, моторную координацию, развитие

межполушарного взаимодействия с целью активизации речевых зон  в коре

головного мозга, приемы медиатренинга (медиатор – «посредник).

Принцип использования сохранных психических процессов и

сохранных анализаторных систем как опоры при обучении (П.К. Анохин,

Л.С Выготский и др.) предполагает то, что на коррекционно-логопедических

занятиях у дошкольников задействованы зрительный, слуховой, тактильный,

кинестетический анализаторы.

Принцип деятельностного подхода (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский,

А.Н. Леонтьев и др.) предполагает учет ведущей деятельности в среднем

дошкольном возрасте (игровой). Учитывая это, коррекционно-

логопедическая работа с детьми 4 – 5 лет проводилась в игровой форме.

Учитывая быструю утомляемость детей с речевой патологией, на

занятиях четко соблюдались временные интервалы и производилась частая

смена деятельности.

Принцип поэтапной коррекции нарушений речи (Л.С. Выготский,

Н.Ф. Талызина и др.) предполагает постепенное усложнение характера задач

речевого материала. Мы реализовали данный принцип, условно разделив

логопедическую работу по развитию у детей фонематического слуха на

этапы, предложенные Т.Б. Филичевой, Н.А. Чевелевой [60].
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1) узнавание неречевых звуков;

2) сопоставление одинаковых звуков, слов, фраз по мелодике (высоте,

силе и тембру);

3) сопоставление слов, близких по звуковому составу;

4) сопоставление слогов;

5) сопоставление фонем;

6) развитие навыков элементарного звукового анализа.

Результаты констатирующего эксперимента показали, что специальная

логопедическая работа по развитию фонематического слуха рекомендована

всем дошкольникам экспериментальной группы.

Но в рамках экспериментальной выборки нами условно выделены 2

подгруппы дошкольников, которые нуждаются в коррекционно –

логопедических занятиях по формированию фонематического слуха:

1 подгруппа (30%) – дошкольников фонематический слух нарушен

первично. Нарушения произношения проявляются в искажениях; заменах по

акустическим признакам, как то: замена звуков, одинаковых по месту и

способу образования и различающихся по участию голоса (смычные губно-

губные звонкие [б, б'] на смычные губно-губные глухие [п, п'], щелевые

зубные звонкие [з, з'] на щелевые зубные глухие [с, с']); сонорный звук

заменяется на несонорный (сонорные [р, р'] на несонорные [в, в'], сонорные

[л, л'] на несонорные [в, в']). В дифференциации слов и звуков наблюдаются

ошибки не только в восприятии нарушенных в произношении звуков, но и в

правильно произносимых.

2 подгруппа (70%) – фонематический слух нарушен вторично.

Нарушения произношения проявляются в виде искажений; замен по

артикуляционным признакам, как то: замена звуков, одинаковых по способу

образования, по активнодействующему органу артикуляции, но

различающихся  пассивным органом (переднеязычные щелевые небно-

зубные ш, ж на переднеязычные щелевые зубные с, з); замена звуков,

одинаковых по способу образования и различающихся по участию органов
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артикуляции (щелевые язычные зубные с, с' на щелевые губные губно-

зубные ф, ф'); замена звуков, одинаковых по способу образования, по

активнодействующему органу артикуляции, но различающихся по работе

средней части языка (твердых звуков мягкими).

В дифференциации слов и звуков наблюдаются ошибки только на те

звуки, произношение которых нарушено.

На основе анализа литературы, а также с учетом результатов

констатирующего эксперимента, мы выделили следующие общие этапы

логопедической работы по формированию фонематического слуха у детей 4

– 5 лет с ОНР II уровня и дизартрией:

I этап – узнавание неречевых звуков;

II этап – сопоставление одинаковых звуков, слов, фраз по мелодике

(высоте, силе и тембру);

III этап – сопоставление слов, близких по звуковому составу;

IV этап – сопоставление слогов;

V этап – сопоставление фонем;

VI этап – элементарный звуковой анализ.

Отдельные этапы логопедической работы – общие для обеих подгрупп.

Следует отметить, что ряд выявленных особенностей фонематического слуха

у детей с ОНР II уровня и дизартрией привели нас к выводу, что процесс

коррекционной работы по устранению нарушений должен проводиться

дифференцированно для каждой подгруппы детей.

Так, с детьми первой подгруппы, принимая во внимание первичный

механизм нарушения, логопедическую работу по коррекции

фонематического слуха мы начали с дифференциации неречевых звуков и

упражнений на различение высоты, силы, тембра голоса.

Так как у детей второй подгруппы вторичный механизм нарушения

фонематического слуха, коррекционно-логопедическую работу с ними мы

начали сразу с III этапа (различение слов, близких по звуковому составу),
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опустив I (узнавание неречевых звуков) и II (различение звуков, слов, фраз

по мелодике) этапы.

Остановимся более подробно на содержании логопедической работы в

соответствии с выделенными этапами. При разработке дидактических игр,

упражнений на развитие фонематического слуха, нами были использованы

приемы и методы, описанные в работах таких авторов, как Т.Б. Филичева

[60], Т.А. Ткаченко [54; 55; 58], Е.В. Колесникова [31], Н.В. Дурова [21],

Н.А. Лукина [42], Н.В. Нищева [46] и др.

Оборудование для занятий на всех этапах: предметные картинки,

символы гласных звуков по Т.А. Ткаченко, массажные следы и ладошки с

шипами красного, желтого, зеленого и синего цвета, шипы-балансиры,

балансировочная доска, сквиши (мягкая и приятная на ощупь антистресс-

игрушка – арбуз, апельсин, яблоко, лайм), кинезиологические мячи, мешочки

с песком, игрушечный домик Tolo Toys, наборы животных и их детенышей,

устройство с аудиозаписью 100 неречевых звуков.

I этап – узнавание неречевых звуков

Основная цель логопедической работы на данном этапе –

формирование способности узнавать и дифференцировать неречевые звуки.

Предложенные игры и упражнения помогут детям научиться узнавать и

дифференцировать звуки дома, звуки улицы, звуки человека, диких и

домашних животных, птиц, звуки музыкальных инструментов и игрушек,

звуки транспорта. Наряду с этим, мы тренируем навыки слухового

восприятия, слухового внимания и слуховой памяти, чтобы успешно перейти

уже на этап дифференциации звуков речи.

Для работы на данном этапе нами было взято пособие О. Суховой

«Слушать интересно», включающее в себя аудиозапись 100 звуков и

карточки с соответствующими изображениями (предметными и сюжетными).

Источником воспроизведения звука на занятиях служит персональный

компьютер или телефон. Ниже приведены неречевые звуки, которые дети

учатся узнавать и дифференцировать в процессе занятий:
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Звуки дома: выключатель, дверной звонок, дрель, хлопает дверь,

телефон, крышка кастрюли, душ, ключи, телевизор, кран, миксер, молоток,

пылесос, клавиатура, стиральная машина, часы, кипит вода, ложка в чашке,

человек чистит зубы.

Звуки улицы: волны, гроза, ветер, детская площадка, велосипедный

звонок, машина сигналит, метла, поезд, капель, звон колоколов,

сигнализация в банке, визг тормозов, двигатель машины, перфоратор,

домофон, скорая помощь, прыгают по лужам, салют, самолет, звон разбитого

стекла.

Звуки человека: смех, кашель, хруст яблока, человек чихает, человек

поет, плач, свист, хлопки в ладоши, поцелуй, храп.

Звуки животных и птиц: овца, кошка, курица, корова, лошадь, петух,

свинья, собака, козел, осел, волк, медведь, шипение кошки, слон, ягуар,

обезьяны, мышь, змея, жаба, кит, дельфин, тюлень, индюк, гусь, цыплята,

утка, попугай, орел, дятел, голубь, соловей, филин, кукушка, ворона, чайка.

Звуки музыкальных инструментов: скрипка, саксофон, балалайка,

гармошка, гитара, флейта, рояль, маракасы, арфа, ударная установка,

шарманка, ксилофон.

Звуки транспорта: теплоход, заводят двигатель легкового автомобиля,

вертолет, мотоцикл, гоночный автомобиль.

1. Игра «Что у меня в мешочке?»

Цель: Научить опознавать неречевые звуки при открытом выборе, при

этом ребенок не знает, какие звуки будут предъявлять. Перед ребенком

разложены картинки с изображением теплохода, вертолета, мотоцикла,

гоночного автомобиля. У логопеда мешочек, в котором лежит игрушка,

изображенная на одной из картинок. Логопед с помощью воспроизводящего

устройства включает и дает прослушать звук, соответствующий какой-либо

из картинок и спрашивает: «Что у меня в мешочке?» Ребенок угадывает,

показывает на соответствующую картинку и тянет игрушку из мешочка.
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Звуки и картинки подбираются в зависимости от умения ребенка

дифференцировать неречевые звуки. Для детей со слабым развитием

слухового внимания для предъявления подбираются более контрастные

звуки, по мере развития слухового внимания, задания усложняются.

2. Игра «Кто в домике живет?»

Перед ребенком разложены картинки  с изображением совы, утки,

попугая. Рядом игрушечный домик Tolo Toys, в котором спрятана игрушка,

изображенная на одной из картинок. Логопед с помощью воспроизводящего

устройства включает и дает прослушать звук, соответствующий какой-либо

из картинок и спрашивает: «Кто спрятался в домике?» Ребенок угадывает,

показывает на соответствующую картинку и достает игрушку из домика.

3. Игра «Звучащие кочки».

Перед ребенком на полу в виде дорожки расположены массажные

полусферы (кочки). Рядом с каждой кочкой картинки. Логопед включает и

дает прослушать звук, соответствующий какой-либо из картинок и

предлагает угадать, что звучало, на какую кочку наступить? Ребенок слушает

звук, находит соответствующую карточку, наступает на нужную кочку и

переворачивает картинку. Когда все карточки перевернуты, ребенку

предлагается прослушать эти звуки еще раз, узнать их, и вспомнить, где

соответствующая каждому звуку картинка.

4. Лото «Угадай, кто кричит?»

Каждому ребенку раздается по 4 – 6 карточек с изображением

животных и птиц: овца, кошка, курица, корова, лошадь, петух, свинья,

собака, козел, осел, волк, медведь, шипение кошки, слон, ягуар, обезьяна.

Логопед воспроизводит звуки животных, изображенных на карточках, в

произвольном порядке. Выигрывает тот, кто первый перевернет все

карточки.

5. «Запомни по порядку».

Перед ребенком разложены картинки  с изображением музыкальных

инструментов – скрипки, балалайки (по мере тренировки усложняем и
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увеличиваем количество картинки до 3-4), гитара, маракасы,  гармошка и

т.д). Напротив каждой картинки – сквиш (мягкая и приятная на ощупь

антистресс-игрушка – арбуз, апельсин). Даем ребенку послушать 2 (3, 4)

звука подряд. Ребенок должен запомнить последовательность и надавить на

сквиши в той последовательности, в которой звучали инструменты.

6. Игра «Волшебные коробочки».

Берутся две непрозрачные коробочки, заполненные различными

материалами: гречкой и горохом (сахаром, монетами, скрепками, нарезанной

бумагой и т. д). Возле одной коробочки 5 сквишей яблок, возле другой 5

сквишей киви. Предварительно прослушиваем звучание каждой коробочки и

знакомимся с ее содержимым. Логопед закрывает коробочки экраном и

трясет одной из них. Экран убирает. Ребенок угадывает, какая из коробочек

звучала, берет соответствующий сквиш и бросает в корзину.

7. Игра «Угадай, какого звука не было».

Перед ребенком 4 – 5 карточек с картинками: выключатель, телефон,

крышка кастрюли, душ, ключи. Даем  ребенку послушать 3 – 4 звука.

Ребенок должен определить, какого звука не было.

II этап – сопоставление одинаковых слов, фраз, звукокомплексов,

звуков по мелодике (высоте, силе, тембру голоса)

На протяжении данного этапа дошкольники учатся различать высоту,

силу и тембр голоса, ориентируясь на одни и те же звуки, звукосочетания и

слова.

1.Игра «Тихо или громко».

Перед ребенком на полу в виде дорожки попарно расположены

массажные следы. Инструкция: Если я хлопну громко, ты идешь по дорожке,

если тихо, стоишь на месте. Затем меняем условия игры: тихо – ходить,

громко – прыгать, тихо – присесть, громко – подпрыгнуть и т.д.

2. Игра «Артисты».

Перед ребенком предметные картинки, соответствующие

произносимым фразам: девочка плачет – А, мама качает малыша – А, певица
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поет – А, ребенок показывает горло врачу – А; мама удивилась – О, бабушка

стонет – О, певица поет – О, папа потягивается – О; пароход гудит – У,

плачет малыш – У, волк воет – У, ветер гудит – У. Логопед произносит звуки

с разной тембровой окраской, ребенок пытается воспроизвести.

3. Игра «Кто спрятался в домике».

Перед ребенком игрушечный домик Tolo Toys, в который логопед по

очереди прячет игрушку животное и его детеныша. Инструкция: угадай, кто

подает голос, мама или детеныш? Затем взрослый произносит

звукоподражание поочередно низким или высоким голосом: мяу, ква-ква, му,

и-го-го, бе, ав-ав и т.д. Затем взрослый и ребенок меняются ролями.

4. «Теремок».

Перед ребенком игрушечный домик Tolo Toys, в который спрятаны

игрушечная мышка, медведь, лиса, заяц, волк, лягушка. Инструкция: угадай,

кто в теремке говорит таким голосом? Затем взрослый произносит фразы,

меняя тембр голоса, согласно характеру персонажа сказки: Кто в домике

живет? Я в домике, иди и ты! Ты в домике одна? Ты в домике один? Иди ко

мне жить! Затем взрослый и ребенок меняются ролями.

III этап – сопоставление слов, близких по своему звуковому составу

Упражнения состоят в различении слов:

- отличающихся гласными звуками:

Сук – сок, бык – бак, дом – дым, мяч – меч, лес – лис, сон – сын, руки – реки,

юла – Юля, луна – Лена, кит – кот, мех – мох, дыня – Даня, раки – руки,

лыжи – лужи.

– отличающихся согласными звуками:

Сук – суп, кит – щит, год – кот, нос – нож, мех – мел, сом – сок, лес – лев, кол

– пол, куб – зуб, кот – год, рак – мак, мышка – мишка, ком – кот, мёд – лёд,

сом – ком, мак – лак, дом – ком, лук – сук, мак – бак, лоб – лом, коза – коса,

сова – софа, дети – сети, куча – туча и т.д.

1. Игра «Соедини правильно».
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Перед ребенком на полу предметные картинки со словами: шишка, рак,

банки, стрекоза, мишка, лук, мак, жук, санки, коза. Между ними разложены

массажные следы с шипами. Нужно соединить дорожками (и пройти по ним)

слова, которые звучат похоже: мишка – шишка, мак – рак, лук – жук, банки –

санки, коза – стрекоза.

2. Игра «Угадай правильное слово».

Перед ребенком предметные картинки с изображением беседки,

пипетки, конфетки, монетки, банкетки, отметки. Логопед четко произносит

слова сначала по одному, затем по два, далее – по три слова, меняя их

местами. Ребенок должен найти изображение того, что прозвучало и назвать.

3. Игра «Угадай имя».

Перед ребенком несколько кукол – 2 мальчика и 2 девочки.

Инструкция: послушай детские имена. Они одинаковые или разные? Логопед

называет пары имен: Кто Ваня, а кто Маня? Далее: Дина – Дима, Люда –

Люба, Митя – Витя, Дина – Инна, Вика – Витя, Даня – Таня, Толя – Коля,

Нина – Инна, Коля – Коля, Катя – Катя, Таня – Даня, Ника – Вика, Ваня –

Ваня.

4. Игра «Пройди по дорожке».

Перед ребенком на полу предметные картинки, расположенные

парами: паук – ветка, дом – ком, танк – бегемот, дудка – будка, миска –

маска, кубик – конфета, миска – маска, бинт – винт. Между ними  разложены

массажные следы с шипами. Нужно найти пары слов, которые звучат похоже

и пройти по соответствующим дорожкам.

5. Игр «Путаница».

Перед ребенком на полу предметные картинки, расположенные

парами: будка – дудка, дуб – суп, винт – бинт, фантики – бантики, ком – дом

– гном. Логопед читает четверостишья неправильно, заменяя последнее

слово на похожее по звучанию. Инструкция: послушай стихи и замени

перепутанные слова на правильные. Речевой материал: Если Рекс в собачьей

дудке, хулиганам не до шутки; От конфет остались бантики, завяжу на платье
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фантики; в зоопарке  жил батон, в булочной куплю питон; в кассе я куплю

балет и отправлюсь на билет; у меня с собой букет, в нем лежит большой

пакет; нужен для дорог бутон, распускается – бетон.

6. Игра «Что лишнее»

Перед ребенком три сквиша – апельсин, арбуз и лайм. Инструкция: Я

буду произносить разные слова, а ты выбери то слово, которое отличается от

остальных. Затем ребенок произносит слова сам и одновременно с

произнесением нажимает на сквиши. Речевой материал: Кот – ком – кот;

Какао – канава – канава; минута – монета – монета; винт – бинт – винт; балет

– билет – балет – балет; будка – дудка – дудка – дудка; буква – будка – будка;

бак – мак – бак – бак; гайка – майка – гайка – гайка; буфет – балет – буфет –

буфет; банан – диван – банан – банан; котенок – утенок – котенок – котенок;

пакет – букет – пакет – пакет.

7. Игра «Повтори»

Ребенок и логопед сидят напротив друг друга, раскрытые ладони у

каждого на коленях, в руках логопеда кинезиологические мячики. Логопед

произносит слова: дом – ком, том – дом, дом – ком; пакет – букет, макет –

букет, пакет – букет; дудка – утка, дудка – будка, будка – дудка, утка – будка;

бант – бинт, бинт – винт, бант – бинт; минута – монета, монета – конфета,

минута – монета; венок – гудок, веник – венок; одновременно с

произношением слогов перекладывает мячики в ладони ребенка. Ребенок

проговаривает слова сначала сопряженно с логопедом, затем самостоятельно.

Движения рук при передаче мячиков усложняются.

IV этап – сопоставление слогов

На протяжении данного этапа ребенок учится различать и распознавать

различные слоги, которые выделяются несколькими или единичным звуком,

поэтому для этого применяется процедура воспроизведений слогов с

отличительными гласными и согласными, но все они легко произносимые.

Упражнения состоят в повторении рядов, начиная с двух слогов.

Предлагаются слоги:
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– из одного звука: А – И, А – У, И – О, Ы – А, У – Э, А – О, О – У; А –И

– О, У – А – И, И – О – Ы, Э – У– А, А – Ы – О, И – Ы – Э, О – У – А.

– с общим согласным: ма – мо, мо – му, му – мы, мы – мэ; та – то, то –

ту, ту – ты, ты – тэ; но – на, но – ну, ну – ны, ны – нэ, нэ – на; да –до, до – ду,

ду– ды, ды – дэ; ба – бо, бо – бу, бу – бы, бы – бэ; ва – во, во – ву; ву –вы, вы

– вэ; по – пу, пэ– пы, пу – по; да – ду, ду– до; дэ – ды; ко – ку, ка – ку.

– с общим гласным: па – ка – та; ма – на – ва; ба – га – да; ма – на – ва;

ха – фа – ка; на – па – ка; на – ва – ба.

– обратные: ан – ын – он – эн – ун; ам – ом – ум – ым – эм.

– закрытые слоги: мак – мок – мук – мык – мэк, пак – пок – пук –пык –

пэк, бак –бок –бук –бык – бэк, так –ток – тук –тык – тэк.

– прямые слоги с твердыми и мягкими согласными: ба – бя, бо – бё, бу

– бю, бы – би; ва – вя, во – вё, ву – вю, вы – ви; ма – мя, мо – мё, му – мю, мы

– ми; та –тя, то –тё, ту – тю, ты – ти; да –дя, до –дё, ду- дю, ды –ди; па – пя,

по –пё, пу – пю, пы –пи; фа – фя, фо – фё.

– прямые слоги со звонкими и глухими согласными: ва – фа; во – фо;

ву – фу; та – да; то – до; па – ба; по – бо; ка – га; ко – го; ку – гу.

– слоги со стечениями легко произносимых согласных: пта – пто – пту

– пты, тма – тмо – тму – тмы, тка – тко – тку – ткы, мна – мно, хта –хто, кну –

кно –кны, пна – пно –пну – пны, гда – гдо –гду – гды.

1 упражнение. Перед ребенком на полу в виде дорожки попарно

расположены массажные следы (поочередно зеленого и красного цвета).

Инструкция: Если я говорю «ка», ты прыгаешь на красные дорожки, если

«та», на синие дорожки. Аналогично с другими слогами (с общим согласным,

с общим гласным, обратные, закрытые слоги, с твердыми и мягкими

согласными: со звонкими и глухими согласными). Затем усложняем: Ребенок

прыгает и произносит слоги, затем добавляет хлопки руками.

2 упражнение. Ребенок и логопед сидят напротив друг друга,

раскрытые ладони у каждого на коленях, в руках логопеда

кинезиологические мячики. Логопед произносит слоги та – да (с общим
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согласным, с общим гласным, обратные, закрытые слоги, с твердыми и

мягкими согласными: со звонкими и глухими согласными) и одновременно с

произношением слогов перекладывает мячики в ладони ребенка. Ребенок

проговаривает слоги сначала сопряженно с логопедом, затем самостоятельно.

Движения рук при передаче мячиков усложняются.

3 упражнение. Ребенок, стоя или сидя на балансире, раскачивается из

стороны в сторону и поочередно проговаривает слоги с общим согласным, с

общим гласным, обратные, закрытые слоги, с твердыми и мягкими

согласными: со звонкими и глухими согласными). Ребенок проговаривает

слоги сначала сопряженно с логопедом, затем самостоятельно. Для

усложнения моторной программы одновременно с произношением слогов и

раскачиванием, перекладывает мешочек с песком из одной руки в другую

(данное усложнение рекомендуется вводить в зависимости от возраста и

возможностей ребенка).

4.Игра «Угадай-ка».

Перед ребенком на полу расположены две массажные следы (красные и

синие). Инструкция: если наступаешь на красный след – говоришь «ма», если

на синий – «мо». Таким образом, поэтапно прорабатываем речевой материал:

с общим согласным, с общим гласным обратные слоги, закрытые слоги,

прямые и обратные слоги с твердыми и мягкими согласными, прямые и

обратные слоги со звонкими и глухими согласными.

V этап – сопоставление фонем

Упражнение 1. Цель: выделение звука [а] из ряда гласных звуков;

Перед ребенком на полу дорожка из массажных ковриков. Инструкция: Я

буду петь разные звуки, а ты будешь прыгать на коврик, только тогда, когда

услышишь звук [а]. Логопед поет звуки: о, а, ы, э, а, и, у, а, о, э, ы, а.

Аналогично игра проводится на выделение других гласных звуков: о, у, и, ы,

э.

Упражнение 2. Цель: выделение звука [а] из ряда гласных звуков и

закрытых слогов;
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Перед ребенком три сквиша – персик, арбуз и лайм. Инструкция: Я

буду произносить разные звуки, а ты будешь нажимать на сквиш арбуз

только тогда, когда услышишь звук [а]. Логопед поет звуки: о, а, ы, э, а, и, у,

а, о. Ак, ит, ом, ат, ум, ик, ан.

Упражнение 3. Цель: выделение начального ударного звука [а] из слов;

Перед ребенком на полу в виде дорожки расположены массажные

полусферы (кочки). Инструкция: Я буду произносить слова, а ты будешь

наступать на кочку, только тогда, когда услышишь, что слово начинается со

звука [а]. Логопед произносит слова, акцентируя голос на звуке [а]: Аня,

утка, арбуз, осень, аист, игла, арбуз.

Упражнение 4. Цель: выделение звука [у] из ряда гласных звуков и

закрытых слогов;

Перед ребенком три сквиша – яблоко, киви, апельсин. Инструкция: Я

буду произносить разные звуки, а ты будешь нажимать на сквиш киви только

тогда, когда услышишь звук [у]. Логопед поет звуки: о, у, ы, э, у, и, э, а, у, о.

Ук, ит, ом, ут, ам, ик, ун; уши, осень, утка, удить, умный.

Упражнение 5. Цель: дифференциация звуков звука [а] – [у] из ряда

закрытых слогов;

Перед ребенком на полу дорожка из массажных ковриков желтого и

синего цвета. Инструкция: Я буду говорить, а ты будешь наступать на синий

коврик, если услышишь звук [а], на желтый коврик, если услышишь звук [у].

Логопед проговаривает: ак, ит, ук, ом, ик, ат, ум, ам, ом, ин, ан, ут, ок, ун.

Упражнение 6. Цель: дифференциация звуков [а] – [у] в словах; Перед

ребенком на полу дорожка из массажных ковриков желтого и синего цвета.

Инструкция: Я буду говорить, а ты будешь наступать на синий коврик, если

услышишь звук [а], на желтый коврик, если услышишь звук [у]. Логопед

показывает картинки и называет слова, выделяя голосом первый звук: арка,

улитка, азбука, улей, арбуз, утка, астра, ушки, аист; утка, уши, алый, умный,

Аня, удить, улей, Алик; удочка, астра, арфа, азбука, улей, арка, ушки, улица.
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Упражнение 7. Цель: выделение звука [о] из ряда гласных звуков;

Перед ребенком символы гласных звуков. Инструкция: я буду петь гласные

звуки, ты будешь поднимать символ звука [о], только когда услышишь звук

[о]: [а], [у], [о], [и], [а], [о], [ы], [а], [о].

Упражнение 8. Цель: дифференциация звуков [а], [у], [о] в словах;

Перед ребенком. Инструкция: Я называю картинку, а ты будешь нажимать на

сквиш,  если услышишь звук [о]: арка, окна, астра, утка, аист, ослик, улей,

обруч. Аналогично игра проводится на дифференциацию звуков [а], [у].

VI этап – элементарный звуковой анализ

Для формирования навыков элементарного звукового анализа мы

использовали символы гласных звуков по Т.А. Ткаченко [57]. Для начала

ребенок должен зрительно запомнить символы гласных звуков: А, О, У, И,

Ы, Э, соотнеся их с положением губ при произнесении каждого звука.

Упражнение 1. Цель: формирование навыков звукового анализа; Перед

ребенком два сквиша, напротив первого сквиша символ звука А, напротив

второго – символ звука У. Инструкция: я спою два звука, а ты должен

отгадать, какой звук я пела первым, а какой вторым. АУ! Ребенок угадывает,

пропевает звук и нажимает на сквиш с соответствующим символом. В

последующих упражнениях отрабатываются звукосочетания УА, ОУ, УО.

Упражнение 2. Цель: формирование навыков звукового анализа; Перед

ребенком 6 массажных кочек – полусфер 3 красного и 3 желтого цвета.

Инструкция: я спою два звука, если я пою звук [а] – прыгаешь на красную

кочку, если звук [у] – на желтую. А…У… УА! АУ!

Упражнение 3. Цель: формирование навыков звукового анализа и

синтеза; Перед ребенком в корзинке сквиши. Инструкция: я буду петь

гласные звуки, ты будешь выкладывать перед собой столько сквишей,

сколько звуков я спою: А… У… УА… АУ…АУА… Логопед проверяет,

правильно ли ребенок определил количество звуков. В последующих

упражнениях отрабатываются звукосочетания О, У, УО, ОУ, УОУ.
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Упражнение 4. Цель: формирование навыков звукового анализа; Перед

ребенком дорожка из массажных ковриков, рядом с каждым предметная

картинка, начинающаяся на звук [а] или [у]: арка, азбука, арбуз, аист, утка,

улитка, уши. Инструкция: пройди по дорожке и собери в корзинку картинки,

которые начинаются на звук [а]. Аналогично игра проводится на звуки [у],

[о].

Упражнение 5. Цель: формирование навыков звукового анализа,

выделение звуков [а] – [у] – [о] в словах; Перед ребенком на полу разложены

предметные картинки  на звуки [а], [у], [о]: ослик, астра, утка, арбуз, улитка,

обруч, арка, улей, аист, утюг,  и три дорожки из массажных ковриков

желтого, красного и зеленого цвета. Напротив каждой дорожки расположены

символы звуков [а] – [у] – [о]. Инструкция: Рассмотри и назови картинки, с

какого звука начинается каждая картинка? Картинки на звук [а] разложи на

красной дорожке, на звук [у] – желтой, на звук [о] – на зеленой дорожке.

Таким образом, коррекционная работа по формированию

фонематического слуха у детей среднего дошкольного возраста с ОНР II

уровня и дизартрией состояла из 6 этапов, тесно связанных между собой.

В заключение констатируем, с применением на занятиях описанных

игр и упражнений, мы создали позитивный настрой и условия для развития

интереса и положительной мотивации. Использование приемов развития

межполушарного взаимодействия, моторной координации, медиатренинга

дополнительно к основному содержанию (развитие фонематического слуха),

способствует активизации речевых зон в коре головного мозга, развивает

общую и мелкую моторику, что, в свою очередь «обеспечивает развитие

«центров» речи в обоих полушариях» [32, с. 59].
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3.2. Анализ результатов формирующего эксперимента

По окончании формирующего эксперимента, продолжительностью 3

месяца, было проведено контрольное обследование уровня развития

фонематического слуха в экспериментальной группе.

Контрольное обследование проводилось по двум сериям заданий,

применявшихся на этапе констатирующего эксперимента в начале учебного

года:

I серия – исследование звукопроизношения;

II серия – исследование фонематического слуха.

Результаты выполнения детьми экспериментальной группы всех заданий в

баллах представлены в приложении В.

В таблице 2 представлены сравнительные результаты

констатирующего и контрольного эксперимента в экспериментальной

группе.

Таблица 2 – Показатели уровня развития звукопроизношения и

фонематического слуха у дошкольников экспериментальной группы до и

после формирующего эксперимента (анализ по уровням)

Количество дошкольников на данном уровне

Высокий Средний Ниже

среднего

Низкий

Уровень

сформированности

звукопроизношения

ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ

- - - 1 3 5 7 4

Уровень

сформированности

фонематического

слуха

- - 2 5 5 5 3 -
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Покажем более наглядно распределение детей по уровням

сформированности звукопроизношения на этапах констатирующей и

контрольной диагностики (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Распределение дошкольников экспериментальной группы

по уровням сформированности звукопроизношения на этапах

констатирующей и контрольной диагностики.

На рисунке 4 представлено сравнительное процентное распределение

дошкольников с ОНР II уровня и дизартрией по уровням развития

фонематического слуха на этапах констатирующей и контрольной

диагностики.
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Рисунок 4 – Распределение дошкольников экспериментальной группы

по уровням развития фонематического слуха на этапах констатирующей и

контрольной диагностики.

Сравнительный анализ результатов показал положительную динамику

в развитии уровня звукопроизношения. С учетом того, что обследованные

дошкольники с ОНР II уровня и дизартрией являются воспитанниками

группы комбинированной направленности, то есть с ними систематически

проводятся организованные логопедические занятия, данные показатели

указывают на общую эффективность, реализуемой в дошкольном

образовательном учреждении системы коррекционной работы в отношении

выработки правильного звукопроизношения у детей среднего дошкольного

возраста.

Проанализируем различия в положительных сдвигах по

диагностическим критериям в экспериментальной группе.

Данные рисунка 4 показывают, что у дошкольников

экспериментальной группы отмечается преимущественно средний (5

человек) и ниже среднего (5человек) уровни сформированности

фонематического слуха. Отметим, что число дошкольников с высоким

уровнем сформированности фонематического слуха в экспериментальной
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группе по итогам реализации формирующего эксперимента осталось

неизменным (0%). Однако, мы можем наблюдать рост числа детей,

проявивших средний уровень сформированности фонематического слуха по

итогам контрольного обследования. Так, до реализации формирующего

эксперимента в экспериментальной группе средний уровень

сформированности фонематического слуха отмечался у 20%, по итогам же

контрольного обследования составлял 50%. Соответственно, отмечается

снижение числа детей, проявивших низкий уровень сформированности

фонематического слуха (30% на этапе констатирующего обследования и 0%

на этапе контрольного).

В таблице 3 представлены индивидуальные показатели

сформированности фонематического слуха у воспитанников

экспериментальной группы.

Таблица 3 – Индивидуальные показатели сформированности

фонематического слуха у воспитанников экспериментальной группы

Ф.И.

ребенка Состояние фонематического

слуха

Суммарная

оценка за серии

заданий Различия

в суммар-

ных

оценках

1 серия.

Различение

слов, близких

по звуковому

составу

2 серия.

Различение

звука в ряду

других звуков

речи

Кон-
ста-

тиру-
ющее
обсле-

до-
вание

Конт-
роль-
ное

обсле-
дова-
ние

Кон-

ста-

тиру-

ющее

обсле-

Конт-

роль-

ное

обсле-

до-

Конс-

тати-

рую-

щее

обсле-

Конт-

рольное

обследо-

вание
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дова-

ние

вание дова-

ние

Дима Н. 9 13 10 12 19 25 6

Соня С. 6 10 5 7 11 17 6

Артем М. 9 13 9 10 18 23 5

Данил Г. 9 10 7 10 16 20 4

Артем Б. 7 10 7 9 14 19 5

Кирилл М. 5 8 5 8 10 16 6

Вера А. 10 12 7 10 17 22 5

Руслан Б. 10 12 9 12 19 24 5

Олег Д. 5 8 5 7 10 15 5

Алена Б. 5 8 5 6 10 14 4

Минимальные изменения (различия в суммарных баллах не превышают

4 баллов) в уровне сформированности фонематического слуха по итогам

реализации формирующего эксперимента отмечается у 2 детей (Данил Г.– 4

балла, Алена Б. – 4 балла). Максимальные изменения (различия в суммарных

баллах составляют 6 и более баллов) отмечаются у 3 дошкольников (Дима Н.

– 6 баллов, Соня С. – 6 баллов, Кирилл М. – 6 баллов). У остальных 6

воспитанников экспериментальной группы отмечается средняя

интенсивность навыка формирования фонематического слуха.

А вот в различении слов, близких по звуковому составу, дети

экспериментальной группы по итогам формирующего эксперимента

оказались более успешными. Так, Дима Н. и Артем М. на этапе

констатирующего эксперимента допускали 1 – 2 ошибки с самокоррекцией,

на этапе контрольного эксперимента они уже практически безошибочно

различали слова.

Дошкольники Соня С., Артем Б., Кирилл М., Олег Д., Алена Б. на этапе

констатирующего эксперимента допускали 3 и более ошибок, ошибок не
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замечали, исправляли их с организующей помощью, на этапе контрольного

эксперимента они допускали 1 – 2 ошибки, исправляли их самостоятельно.

При этом отметим, что по итогам реализации формирующего

эксперимента дети по-прежнему затрудняются выполнять задания на

различение звука в ряду других звуков речи, но прослеживается

положительная динамика. Отметим, что Соня С., Кирилл М., Вера А., Руслан

Б., Олег Д и Алена Б. в констатирующем эксперименте допускавшие 3 и

более ошибок, самостоятельно не исправляли их, в контрольном

эксперименте также допускали ошибки, но в меньшем количестве,

исправляли их самокоррекцией.

В целом эти результаты указывают на наличие положительной

динамики в формировании фонематического слуха у дошкольников с

дизартрией.



73

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К моменту поступления в школу ребенок должен овладеть

правильным произношением, навыками фонематического анализа, на

достаточно высоком уровне должны быть развиты все стороны речи.

Задача дошкольного образовательного учреждения – сформировать

необходимые для успешного овладения грамотой речевые навыки. Это

осложняется наличием большого количества детей с отклонениями в речевом

развитии.

Особенности характера нарушений звукопроизношения у детей с ОНР

II уровня и дизартрией говорят о недостаточном уровне развития

фонематического слуха. Звукопроизношение данной категории детей

характеризуется искажениями; заменами и смешениями по артикуляционным

и акустическим признакам.

Нарушения отмечаются при исследовании различения слов, близких по

звуковому составу, когда требуется хлопнуть в ладоши, если логопед в ряду

многих слов произнесет слово правильно. При ошибочном выполнении

многим дошкольникам недоступна самокоррекция ошибок. Более того, часто

ошибки детьми не замечаются. Все дети экспериментальной группы

испытывают выраженные трудности при дифференциации фонем. Частые,

грубые ошибки допускаются как при дифференциации звуков,

различающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками, так и при

различении более контрастных звуков.

Результаты проведенного исследования обусловили выделение

следующих этапов для реализации логопедической коррекционной работы:

1 – узнавание неречевых звуков;

2 – сопоставление одинаковых звуков, слов, фраз по мелодике (высоте,

силе и тембру);

3 – сопоставление слов, близких по звуковому составу;

4 – сопоставление слогов;
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5 – сопоставление фонем;

6 – элементарный звуковой анализ.

В качестве метода логопедической коррекционной работы выбраны

дидактические игры и упражнения.

Отметим, что в процессе проведения коррекционной работы

соблюдался этиопатогенетический принцип, принцип взаимосвязи общей,

мелкой и артикуляционной моторики, принцип деятельностного подхода,

принцип постепенного усложнения характера задач обучающего материала.

Реализованный формирующий эксперимент с последующим

контрольным обследованием состояния сформированности фонематического

слуха у дошкольников с ОНР II уровня и дизартрией показал эффективность

выбранных методов работы.

Резюмируя, следует указать значимые результаты, полученные в

процессе контрольного эксперимента:

а) увеличение числа детей, проявивших средний уровень

сформированности фонематического слуха по итогам контрольного

обследования;

б) снижение числа детей, проявивших низкий уровень

сформированности фонематического слуха по итогам контрольного

обследования;

в) сокращение числа ошибок при различении слов, близких по

звуковому составу, и различении звуков; увеличение случаев исправления

ошибок самокоррекцией.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Таблица 1 – Результаты выполнения I серии заданий (исследование

звукопроизношения) на этапе констатирующего эксперимента

Экспериментальная группа

Ф. Имя
ребенка

Количество баллов по сериям

Свистя-
щие
звуки:
[с, c', з,
з', ц ]

шипящие:
[ш, ж, ч,
щ]

соноры:
[р, р']

соноры:
[ л, л']

другие
звуки:
[й, м, н,
б, д, в,
к, к', г,
г', х, х']

Общее
количество
баллов

Дима Н. 2 2 0 0 2 6
Соня С. 0 0 0 0 3 3
Артем М. 3 0 0 0 2 5
Данил Г. 2 0 0 0 2 4
Артем Б. 2 0 0 0 3 5
Кирилл М. 2 0 0 0 2 4
Вера А. 3 0 0 0 3 6
Руслан Б. 3 0 0 0 3 6
Олег Д. 0 0 0 0 2 2
Алена Б. 1 0 0 0 2 3
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Таблица 2 – Результаты выполнения I серии заданий (исследование

звукопроизношения) на этапе констатирующего эксперимента

Контрольная группа

Ф. Имя
ребенка

Количество баллов по сериям

свистящ
ие звуки:
[с, c', з,
з', ц ]

шипящие:
[ш, ж, ч,
щ]

соноры:
[р, р']

соноры:
[ л, л']

другие
звуки:
[й, м, н,
б, д, в,
к, к', г,
г', х, х']

Общее
количество
баллов

Оля М. 3 3 3 3 3 15
Арина Г. 3 2 2 1 3 11
Никита О. 3 3 1 3 3 13
Маша А. 3 2 3 3 3 14
Алиса С. 3 3 3 3 3 15
Настя К. 3 3 1 3 3 13
Миша А. 3 2 1 1 3 10
Данил Д. 3 3 1 1 3 11
Сережа Д. 3 2 2 1 3 11
Коля Н. 3 3 1 1 3 11
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Приложение Б

Таблица 1 – Результаты выполнения II серии заданий (1. Различение слов,

близких по звуковому составу) на этапе констатирующего эксперимента

Экспериментальная группа

Ф. Имя
ребенка

Слова по
группам

Количество баллов

1группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа Общее
количество
баллов

Дима Н. 2 2 2 2 1 9
Соня С. 1 1 1 2 1 6
Артем М. 2 2 2 2 1 9
Данил Г. 2 2 2 2 1 9
Артем Б. 1 2 2 1 1 7
Кирилл М. 1 1 1 1 1 5
Вера А. 1 3 3 2 1 10
Руслан Б. 1 3 3 2 1 10
Олег Д. 1 1 1 1 1 5
Алена Б. 1 1 1 1 1 5
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Таблица 2 – Результаты выполнения II серии заданий  (1. Различение слов,

близких по звуковому составу) на этапе констатирующего эксперимента

Контрольная группа

Ф. Имя
ребенка

Слова по
группам

Количество баллов

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа Общее
количество
баллов

Оля М. 3 3 3 3 3 15
Арина Г. 2 3 2 3 3 13
Никита О. 3 3 3 3 3 15
Маша А. 3 3 3 3 3 15
Алиса С. 3 3 3 3 3 15
Настя К. 3 3 3 3 3 15
Миша А. 3 3 3 3 3 15
Данил Д. 3 3 3 3 3 15
Сережа Д. 2 3 2 3 3 13
Коля Н. 3 3 3 3 3 15
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Таблица 3 – Результаты выполнения II серии заданий (2. Различение

исследуемого звука среди других звуков речи) на этапе констатирующего

эксперимента

Экспериментальная группа

Ф. Имя
ребенка

Звуки по
группам

Количество баллов

1группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа Общее
количество
баллов

Дима Н. 2 2 2 2 2 10
Соня С. 1 1 1 1 1 5
Артем М. 1 2 2 2 2 9
Данил Г. 1 1 2 2 1 7
Артем Б. 2 1 1 2 1 7
Кирилл М. 1 1 1 1 1 5
Вера А. 1 1 2 2 1 7
Руслан Б. 1 1 3 3 1 9
Олег Д. 1 1 1 1 1 5
Алена Б. 1 1 1 1 1 5
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Таблица 4 – Результаты выполнения II серии заданий  (2. Различение

исследуемого звука среди других звуков речи)

Контрольная группа

Имя

Группы
слов

Количество баллов

1группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа Общее
количество
баллов

Оля М. 3 3 3 3 3 15
Арина Г. 2 2 2 2 2 10
Никита О. 3 3 3 3 3 15
Маша А. 3 3 3 3 3 15
Алиса С. 3 3 3 3 3 15
Настя К. 3 3 3 3 3 15
Миша А. 3 3 3 3 3 15
Данил Д. 3 3 3 3 3 15
Сережа Д. 2 2 2 3 2 11
Коля Н. 2 2 3 3 2 12
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Таблица 5 – Результаты по двум компонентам II серии (исследование

фонематического слуха) на этапе констатирующего эксперимента.

Экспериментальная группа

Ф. Имя
ребенка 1 серия 2 серия

Сумма баллов по 2
сериям

Дима Н. 9 10 19
Соня С. 6 5 11
Артем М. 9 9 18
Данил Г. 9 7 16
Артем Б. 7 7 14
Кирилл М. 5 5 10
Вера А. 10 7 17
Руслан Б. 10 9 19
Олег Д. 5 5 10
Алена Б. 5 5 10
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Таблица 6 – Результаты по двум компонентам II серии (исследование

фонематического слуха) на этапе констатирующего эксперимента.

Контрольная группа

Ф. Имя
ребенка 1 серия 2 серия

Сумма баллов по 2
сериям

Оля М. 15 15 30
Арина Г. 13 10 23
Никита О. 15 15 30
Маша А. 15 15 30
Алиса С. 15 15 30
Настя К. 15 15 30
Миша А. 15 15 30
Данил Д. 15 15 30
Сережа Д. 13 11 24
Коля Н. 15 12 27
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Приложение В

Таблица 1 – Результаты выполнения I серии заданий (исследование

звукопроизношения) на этапе контрольного  эксперимента

Экспериментальная группа

Ф. Имя
ребенка

Количество баллов по сериям

свистящ
ие звуки:
[с, c', з,
з', ц ]

шипящие:
[ш, ж, ч,
щ]

соноры:
[р, р']

соноры:
[ л, л']

другие
звуки:
[й, м, н,
б, д, в,
к, к', г,
г', х, х']

Общее
количество
баллов

Дима Н. 3 2 0 1 3 9
Соня С. 2 0 0 2 3 7
Артем М. 3 0 0 1 3 7
Данил Г. 2 0 0 1 3 6
Артем Б. 3 0 0 0 3 6
Кирилл М. 2 0 0 1 3 6
Вера А. 3 2 0 0 3 8
Руслан Б. 3 2 0 0 3 8
Олег Д. 2 0 0 1 2 5
Алена Б. 2 0 0 0 3 5



93

Таблица 2 – Результаты выполнения II серии заданий (1. Различение слов,

близких по звуковому составу) на этапе контрольного эксперимента

Экспериментальная группа

Ф. Имя
ребенка

Слова по
группам

Количество баллов

1группа 2 группа 3
группа

4 группа 5 группа Общее
количество
баллов

Дима Н. 2 3 3 3 2 13
Соня С. 2 2 2 2 2 10
Артем М. 3 3 3 2 2 13
Данил Г. 2 2 2 2 2 10
Артем Б. 2 2 2 2 2 10
Кирилл М. 2 1 2 1 2 8
Вера А. 2 3 3 2 2 12
Руслан Б. 2 3 3 2 2 12
Олег Д. 2 2 1 1 2 8
Алена Б. 2 1 2 1 2 8
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Таблица 3 – Результаты выполнения II серии заданий (2. Различение

исследуемого звука среди других звуков речи) на этапе контрольного

эксперимента

Экспериментальная группа

Имя

Группы
звуков

Количество баллов

1группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа Общее
количество
баллов

Дима Н. 2 2 3 3 2 12
Соня С. 1 2 2 2 1 8
Артем М. 2 2 2 2 2 10
Данил Г. 2 2 2 2 2 10
Артем Б. 2 2 2 2 1 9
Кирилл М. 2 1 2 2 1 8
Вера А. 2 2 2 2 2 10
Руслан Б. 2 2 3 3 2 12
Олег Д. 2 1 2 1 1 7
Алена Б. 1 1 2 1 1 6
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Таблица 4 – Результаты по двум компонентам II серии (исследование

фонематического слуха) на этапе контрольного эксперимента.

Экспериментальная группа

Ф. Имя
ребенка

Серии
заданий

1 серия 2 серия Сумма баллов по 2
сериям

Дима Н. 13 12 25
Соня С. 10 7 17
Артем М. 13 10 23
Данил Г. 10 10 20
Артем Б. 10 9 19
Кирилл М. 8 8 16
Вера А. 12 10 22
Руслан Б. 12 12 24
Олег Д. 8 7 15
Алена Б. 8 6 14




