
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 
(национальный исследовательский университет)

Факультет «Психологии»
Кафедра «Клиническая психология»

Нарушения устной речи при расстройствах психологического развития
у старших дошкольников

РАБОТА ПРОВЕРЕНА
Рецензент, заведующий

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ-37.04.01.2016.081.ПЗ ВКР

Руководитель работы, к.пс.н. 
ст. преподаватель кафедры 
клинической психологии

Т.В.Брябрина

Автор работы 
студент группы МБЗ-320

Е. В. Исакова
2016 г.

Нормоконтролер, преподаватель

Челябинск 2016



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 
Факультет «Психология»

Кафедра «Клиническая психология»
Направление «Психология»

1 Тема работы

Нарушения устной речи при расстройствах психологического развития у старших 

дошкольников

утверждена приказом по университету от 30.12.2015 г. № 2630

2 Срок сдачи студентом законченной работы 12.01.2016 г.

3 Исходные данные к работе

Проблема развития речи является одной из самых актуальных в работе с детьми 

с расстройством психологического развития. Современные исследования 

Л.С.Волковой, Г.В. Чиркиной, Т.Б.Филичевой и др. свидетельствуют о том, что 

большинство детей с расстройством психологического развития к концу 

дошкольного возраста не владеют навыками связной речи.

4 Перечень вопросов, подлежащих разработке:

й кафедрой 
_М.А. Беребин

2016 г.

З А Д А Н И Е
на выпускную квалификационную работу студента 

Исаковой Елены Владимировны

Г руппа ПМЗ -  320



1) Изучить развитие устной речи детей дошкольного возраста с РПР и 

теоретически обосновать психолого-педагогическое моделирование коррекции 

устной речи детей старшего дошкольного возраста с РПР.

2) Организовать опытно-экспериментальное исследование проблемы развития 

устной речи у старших дошкольников с РПР и проанализировать результаты 

констатирующего эксперимента, реализовать программу психолого- 

педагогической коррекции.

3) Провести формирующий эксперимент и проанализировать результаты 

опытно-экспериментального исследования проблемы психолого-педагогической 

коррекции устной речи детей старшего дошкольного возраста с расстройством 

психологического развития.

4) Сформулировать психолого-педагогические рекомендации по коррекции 

устной речи для субъектов образовательного процесса

5) Иллюстративный материал (плакаты, альбомы, раздаточный материал, 

макеты, электронные носители и др.)

Презентация (электронный носитель) в формате Power Point, в которой
*

отражены основные компоненты работы и результаты исследования.

5 Дата выдачи задания 15.10.2013

Руководитель 'Я * * ? Т.В. Брябрина

(подпись)

Е.В. Исакова



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование этапов 
выпускной квалификационной 

работы

Срок выполнения 
этапов работы

Отметка о 
выполнении 
руководителя

Определение направления и 
тематики работы

20.10.13-10.03.14

Формулировка задания к работе 19.03.14-30.03.14
Поиск и обзор литературы 5.04.14-15.05.14
Оформление теоретической части 
работы

16.05.14-17.06.14

Определение целей, задач и 
гипотез исследования

20.06.14-30.06.14

Разработка плана и дизайна 
исследования

3.07.14-20.07.14

Проведение исследования 22.07.14-21.08.14
Обработка результатов 22.08.14-23.09.14
Обобщение экспериментальных 
данных

30.10.14-10.01.15

Качественный анализ результатов 
исследования

11.12.14-21.10.15

Оформление дипломной работы 22.12.15-11.01.16

(подпись)



Исакова Е.В. Нарушения устной 
речи при расстройствах
психологического развития у 
старших дошкольников. Челябинск: 
ЮУрГУ, ПМЗ-Э20, 68 с., 17 ил., 
7 табл., библиогр. список-74 найм.,
4 прил.,20 л..

Основной целью исследования стало изучение динамики особенностей 

развития устной речи детей с расстройством психологического развития в ходе 

психолого-педагогической коррекции, теоретически обосновать и эмпирически 

проверить эффективность реализации программы психолого-педагогической 

коррекции устной речи.

В теоретической части раскрыты существующие подходы к данной проблеме 

(литературный обзор), рассмотрены этапы формирования речи в норме и 

патологии.

В исследовательской части работы проведён контрольный и формирующий 

эксперимент -  тестирование по методикам: М.А. Поваляевой, И.А. Смирновой,

О.С. Ушаковой. Для сравнения оценки средних величин двух выборок применён 

метод математической статистики t-критерия Стьюдента.

Основные результаты работы: проведен системный анализ и выявлены 

особенности формирования устной речи детей старшего дошкольного возраста с 

расстройством психического развития, разработана и реализована программа 

коррекции.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Анализ литературных данных по проблеме расстройства 

психического развития у дошкольников показывает, что уже в этом возрасте дети 

с расстройством психического развития не справляются с программными 

требованиями дошкольного учреждения и к моменту поступления в школу не 

достигают нужного уровня готовности к обучению, в том числе и уровня речевой 

готовности. Общепризнанно, что усвоение школьного курса родного языка 

зависит от уровня практического овладения учащимися устной речью. Речь, 

построенная в соответствии с фонетическими и грамматическими 

закономерностями языка, служит надежным средством общения и познания, 

основой осознания языковых явлений при овладении школьной программой по 

русскому языку. Речь также выполняет важнейшие специальные функции: 

помогает ребенку устанавливать связи с окружающими людьми, сверстниками, 

регулирует нормы поведения в коллективе. Таким образом, для формирования 

речи наиболее благоприятен дошкольный возраст.

Как отмечают исследователи И.Н. Лебедева, М.М. Семаго, Р.И. Лалаева,

Н.В. Зоткин и др., нарушения речи у детей с РПР являются очень стойкими и 

могут сохраняться у школьников до старших классов [29,41,60].

Разнообразные нарушения речи отрицательно сказываются на школьной 

успеваемости детей с РПР, задерживают и затрудняют овладение школьной 

программой, углубляют негативное отношение этих детей к учебной 

деятельности. А стойкость речевых дефектов свидетельствует о важности 

проблемы изучения нарушений устной речи у дошкольников с РПР [48,54,63]. 

Развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка.

Речь позволяет совершенствовать умственные операции обобщения, отвлечения, 

абстрагирования. Слово включается в познавательную деятельность: в процессы 

памяти, восприятия, мышления. Обозначение с помощью устной речи различных 

качеств предметов приводит к лучшей дифференциации формы, цвета, 

пространственных отношений.



Предпосылками для развития устной речи являются коммуникативная 

направленность общения, интерес ребенка к окружающему миру, слуховое 

внимание и восприятие, согласованное взаимодействие ведущих анализаторов, 

развитие основных функций речи. Развитие этих предпосылок и определяет 

содержание основных задач, имеющих коррекционную направленность при 

обучении дошкольников с задержкой психического развития.

Характерные черты речевого развития дошкольников с задержкой 

психического развития раскрыты в исследованиях Волковой JI.C., Лалаевой Р .И .,, 

Серебряковой Н.В., Зориной С.В., Чиркиной Г.В., Филичевой Т.Б. В работах этих 

ученых определены особенности устной речи детей с задержкой психического 

развития, отличительной чертой которого являются ошибки в произношении, 

бедность словарного запаса и наличие ряда аграмматизмов. Подобные нарушения 

могут быть исправлены только в результате специально организованной 

практической работы.

Цель исследования: изучить динамику особенностей развития устной речи 

детей старшего дошкольного возраста с расстройством психологического 

развития в ходе психолого-педагогической коррекции.

Объект исследования: устная речь у детей старшего дошкольного возраста

Предмет исследования: особенности устной речи детей старшего дошкольного 

возраста с расстройством психологического развития

Задачи исследования:

1. Определение уровня сформированности устной речи у детей дошкольного 

возраста с РПР для обоснования психолого-педагогического моделирования 

коррекции устной речи детей старшего дошкольного возраста с расстройством 

психологического развития.

2. Оценка динамики изменений сформированности устной речи у детей 

дошкольного возраста с РПР по результатам опытно-экспериментального 

исследования.



3. Сформулировать исихолого-педагогические рекомендации по коррекции 

устной речи для детей с РПР как субъектов образовательного процесса.

Методы исследования:

1. Теоретические: анализ, моделирование

2. Эмпирические: эксперимент (контрольный и формирующий), тестирование 

по следующим методикам:

методика изучения словарного запаса старших дошкольников с расстройством 

психического развития М.А. Поваляевой.

методика обследования словарного запаса дошкольников с расстройством 

психического развития И.А. Смирновой.

методика определения уровня развития связной монологической речи

О.С. Ушаковой

3. Метод математической статистики с применением t-критерия Стьюдента 

для сравнения оценки средних величин двух выборок.

Экспериментальная работа проводилась на базе МБДОУ ЦРР детский сад 

№ 454 г. Челябинска. В эксперименте приняли участие 12 детей 6-7 лет 

специализированной группы дошкольников, с диагнозом ПМПК «Задержка 

психического развития



I ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Характеристика речи как высшей психической функции

Согласно современным представлениям высшие психические функции -  это 

сложные системные психические процессы (сознательные формы психической 

деятельности), формирующиеся в процессе развития человека под влиянием 

общества, связанные с употреблением знаков, обеспечивающие пластичность и 

адаптивность поведения. Заслуга определения специфики речи как высшей 

психической функции принадлежит Л.С. Выготскому [13].

В своих работах М.Г. Ярошевский указывает, что вклад Л.С. Выготского в 

последующий прогресс был обусловлен обращением к особому 

непсихологическому объекту -  слову. «Сквозь призму преобразованного и в силу 

этого запечатлевшего более высокий уровень постижения психической 

реальности категориального аппарата Лев Семёнович смог прозреть в не 

психологическом объекте - слове - глубинные слои душевной жизни личности, ее 

незримую динамику» [13,67].

Речь, чтение, письмо, счет и рисование входят в систему внешних высших 

психических функций наравне со всеми другими высшими психическими 

процессами. Практический интеллект, восприятие, память относятся к их 

внутренней «линии», представляя собой следствия культурно-исторического 

развития [6,30].

Речь занимает важное место в системе высших психических функций и 

является основным механизмом мышления, сознательной деятельности человека. 

Вне речи невозможно формирование личности, следовательно речь не только 

сама является высшей психической функцией, но и способствует переходу в эту 

категорию другим психическим функциям [5,30,33].

Речь занимает ведущее место в системе высших психических функций, 

поскольку, перестраивая внимание, память, мышление, эмоции и другие функции, 

дает им большую пластичность, способствует тонкому проявлению. Наиболее 

значимы те ее особенности, которые отражают структуру интегральных



психических характеристик -  личности, интеллекта и деятельности. Последние 

проявляются в речи как в знаковой системе в виде аксиологии, гносеологии и 

праксиологии. Деление психики на низшую и высшую возможно увидеть, в 

знаменитом трактате Аристотеля из Стагиры «О душе» [13,43].

Это деление сохраняется и в дальнейшем, скажем, в работах В. Вундта, 

согласно которому высшие психические процессы (речь, мышление, воля) 

недоступны эксперименту и потому должны изучаться культурно-историческим 

методом [30].

Лев Семёнович Выготский преодолел табу на экспериментальное 

исследование высших душевных проявлений, использовав инновационную 

методологию. Согласно его представлениям элементарные психические функции 

возникли в филогенезе как продукт биологической эволюции, тогда как высшие 

функции являются результатом исторического развития поведения. Онтогенез 

высших психических функций имеет особую социальную' историю. Для 

психическими функциями характерны непосредственные реакции на внешние и 

внутренние воздействия, для высших психических функций - опосредованность 

реакций употреблением стимулов-средств (знаков). Специфика высших 

психических функций по сравнению с элементарными заключается в 

осуществлении организованного приспособления к ситуации с предварительным 

овладением собственным поведением. Биологическая уникальность быть 

человеком раскрывается только в человеческом обществе и при условии 

овладения речью [13,45,53].

Специфика высших психических функций по сравнению с психическими 

функциями заключается в осуществлении организованного приспособления, 

адаптации к ситуации с предварительным овладением собственным поведением. 

В процессе индивидуального развития (в онтогенезе) путем интериоризации 

формируется внутренняя речь в виде проговаривания («речь про себя») как 

средства мышления и способа внутреннего программирования, т.е. формирования



и закрепления в специфических единицах замысла (типа, программы) речевого 

высказывания, целого текста и его содержательных частей [13, 30, 45].

Внутренняя речь (речь "про себя") -  это речь, лишенная звукового оформления 

и протекающая с использованием языковых значений, но вне коммуникативной 

функции; внутреннее проговаривание. Внутренняя речь, не выполняет функции 

общения, а лишь обслуживающая процесс мышления конкретного человека. Она 

отличается по своей структуре свернутостью, отсутствием второстепенных 

членов предложения. Внутренняя речь может характеризоваться 

предикативностью Важным этапом психического развития является 

возникновение у ребенка эгоцентрической речи, обращенной к самому себе, 

регулирующей и контролирующей его практическую деятельность, а затем и 

деятельность взрослого. Генетически она восходит к внешней (коммуникативной) 

речи и представляет собой продукт ее частичной интериоризации. Она является 

как бы переходной от внешней к внутренней речи. Вначале только комментируя 

свое поведение, ребенок постепенно переходит к планированию своего поведения 

с помощью речи [5, 30, 54].

Рассмотрим механизмы формирования речи ребенка под влиянием 

окружающих его взрослых людей, которые дают ему речевое указание 

(«возьми ложку» и т. п.). Ребенок взглядом находит нужный предмет и затем 

выполняет указание. Овладев речью, ребенок начинает давать себе команды, 

речевые приказы (развернутые, вслух, затем свернутые, «про себя») и подчинять 

им свое поведение, т.е. функция, ранее разделенная между ребенком и взрослым, 

становится способом организации высших форм психической деятельности 

индивида, в этом и состоит концепция развития высших психических функций 

[13,30, 54, 65].

Внешняя речь -  система используемых человеком звуковых сигналов, 

письменных знаков и символов для передачи информации, процесс 

материализации мысли

внешняя речь включает следующие виды:



-  устную: диалогическую; монологическую

-  письменную

Устная речь -  это общение между людьми посредством произнесения слов 

вслух, с одной стороны, и восприятия их людьми на слух -  с другой.

В зависимости от различных условий общения устная речь приобретает вид 

либо диалогической, либо монологической речи [13, 30, 45].

Диалог (от греч. Dialogos- разговор, беседа) -  вид речи, заключающийся в 

попеременном обмене знаковой информацией (в том числе и паузами, молчанием, 

жестами) двух и более субъектов.

Диалогическая речь -  это разговор, в котором участвуют не менее двух 

собеседников. Диалогическая речь, психологически наиболее простая и 

естественная форма речи, возникает при непосредственном общении двух или 

нескольких собеседников и состоит в основном в обмене репликами [5, 30].

Монолог -  вид речи, имеющий одного субъекта и представляющий собой 

сложное синтаксическое целое, в структурном отношении совсем не связанный с 

речью собеседника.

Монологическая речь -  это речь одного человека, в течение относительно 

длительного времени излагающего свои мысли или последовательное связное 

изложение одним лицом системы знаний [61, 63].

Письменная речь -  это графически оформленная речь, организованная на 

основе буквенных изображений. Она обращена к широкому кругу читателей, 

лишена ситуативности и предполагает углубленные навыки звукобуквенного 

анализа, умение логически и грамматически правильно передавать свои мысли, 

анализировать написанное и совершенствовать форму выражения [30, 40].

Письменная и устная речь выполняют обычно разные функции. Речь устная по 

большей части функционирует как разговорная речь в ситуации беседы, 

письменная речь -  как речь деловая, научная, более безличная, предназначенная 

не для непосредственно присутствующего собеседника. Письменная речь 

направлена на передачу более отвлеченного содержания, а устная, разговорная



речь по большей части рождается из непосредственного переживания. Поэтому, 

целый ряд различий в построении письменной и устной речи и в средствах, 

которыми каждая из них пользуется [30, 40].

Исторически сложилось, что речь -  форма общения развивается в дошкольном 

детстве. Путь, который проходит ребёнок в первые годы жизни, поистине 

грандиозен. Ребёнок использует речь для того, чтобы выразить свои мысли, 

чувства, т.е. воздействовать на окружающий мир. Речь маленького ребёнка 

формируется в общении с окружающими его взрослыми. В процессе общения 

формируется его познавательная и предметная деятельность. Овладение речью 

перестраивает психику малыша, позволяет воспринимать ему явления более 

осознанно и произвольно [4, 30].

«Родное слово является основой всякого умственного развития и 

сокровищницей всех знаний. Своевременное и правильное овладение ребенком 

речью является важнейшим условием полноценного психического развития и 

одним из направлений в педагогической работе дошкольного учреждения. Без 

хорошо развитой речи нет настоящего общения, нет подлинных успехов в 

учении» [13,57].

Развитие речи - процесс сложный, творческий и поэтому необходимо, чтобы 

дети, возможно, раньше хорошо овладели своей родной речью, говорили 

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

особенностей) мы научим ребёнка говорить правильно, тем свободнее он будет 

чувствовать себя в коллективе [30, 40,57].

Внимание к развитию речи ребенка на первых возрастных ступенях особенно 

важно потому, что в это время интенсивно развивается мозг, формируются его 

функции. Согласно исследованиям физиологов, функции центральной нервной 

системы легко поддаются тренировке именно в период их естественного 

формирования. Без тренировки развитие этих функций задерживается и даже 

может остановиться навсегда [30, 40, 44].



С возникновением речи высшая нервная деятельность приобретает характер 

новой, чрезвычайно высокоорганизованной системы, способствующей не только 

лучшему взаимодействию со средой, но и способностью к самоуправлению. Речь 

не только делает более совершенным поведение человека, но и является основой 

специфически человеческого высшего вида мышления, возникающего в процессе 

усвоения заимствуемых у социума средств, которые путем интериоризации 

превращаются в умственные действия [30, 43, 44].

Своеобразным венцом работ Л.С. Выгодского, посвященных значению речи 

как высшей психической функции, после раскрытия ее роли в организации 

поведения и мышления человека стало представление о связи речи и личности. 

К разработке этого раздела психологии Л.С. Выгодский пришел после вывода о 

том, что слово обладает не только значением, но и смыслом. Лев Семёнович 

писал, «Сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы 

нашего сознания, которая охватывает наше влечение и потребности, наши 

интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции. Значение передает в 

индивидуальном сознании образ мира, смысл -  переживание личностью своего 

отношения к этому миру в связи с целями, которые он преследует, и задачами, 

которые ставит перед собой. Смысл поступка человека определяется только через 

понимание его ценностей и мотивов. Личность ребенка предстает с позиций 

истории его переживаний» [13, 30, 44,57].

М.Г. Ярошевский характеризует это следующим образом: стало быть, 

переживание, во-первых, наиболее полная (сравнительно с другими) величина в 

структуре сознания, во-вторых, это динамическая, т.е. движущая поведением 

величина, и, наконец, в-третьих, в ней представлена личность в социальной 

ситуации ее развития. Этот новый термин закрепил идею системного характера 

взаимодействия личности и среды. Системными представляются и 

внутрипсихические отношения -  в виде различных форм межфункциональных 

связей (например, связей между мышлением и памятью, мышлением и речью). В 

построении этих систем главная роль была придана первоначально знаку, а затем



- значению как «клеточке», из которой разрастается ткань человеческой психики в 

отличие от психики животных[30,40,44,57].

Человеческая речь -  совершенно особый и необыкновенно богатый канал 

выразительности. Одно звучание голоса во многом характеризует текущие 

психические переживания говорящего. Еще большее значение длительного 

понимания человека имеет то, о чем он говорит, какие выбирает темы, насколько 

учитывает собеседника, умеет его убедить и увлечь, какие использует языковые 

формы и многое другое, что мы обычно называем содержанием речи. Именно эта 

сторона речи глубоко и в то же время динамично отражает текущую 

направленность сознания говорящего и многие другие стороны его психологии. 

Возможность речи выражать психический мир человека практически безгранична. 

С позиции психологии речь -  это вынесенная вовне психика субъекта и, 

соответственно, одна из важнейших психологических функций, дающая человеку 

возможность быть понятым окружающими [5,11,30,45].

Речь переводит психические феномены в доступный наблюдению процесс. И, 

наоборот, в случае понимания звучащей речи такой процесс превращается в 

мысль, психологический продукт. Каким образом происходит переход от мысли к 

слову и от слова к мысли -  составляет коренной вопрос научных исследований и 

является глубинным фундаментом многих исследований речи. Нельзя считать, 

что данная проблема исчерпывающе разработана в современной науке. Однако 

немало данных для ее разрешения содержится в фактах развития речевой 

способности у ребенка. Речевые проявления ребенка на первом году жизни 

составляют подготовительный этап формирования речи. Под влиянием 

эмоционального общения со взрослым у ребенка в первые месяцы жизни 

возникают ответные голосовые реакции (их следует отличать от крика ребенка, 

который чаще всего не имеет функции общения, а представляет собой реакцию на 

неблагоприятное состояние) [5,11,71].

Речь ребенка раннего возраста ситуативна по своему характеру; она 

отрывочна, экспрессивна. Такая речь, помимо слов, содержит звукоподражания,



жесты, мимику и понятна только в конкретной ситуации. Ситуативность речи 

сохраняется и в младшем дошкольном возрасте. Затем постепенно речь 

становится связной, контекстной. Появление этой формы речи объясняется 

задачами и характером общения ребенка с окружающими. Складывающаяся 

функция сообщения, усложнение познавательной деятельности ребенка требуют 

более развернутой речи, и прежние средства ситуативной речи не обеспечивают 

понятности и ясности его высказываний [50, 57, 63,66].

Содержание контекстной речи раскрывается в самом контексте речи и 

благодаря этому становится понятным для слушателя из сочетания слов, 

предложений, т. е. из самой конструкции звуковой речи [30, 45, 66].

У младших дошкольников совершенствуется понимание речи (понимание 

словесной инструкции, указаний взрослого, несложного сюжета литературного 

произведения). Речь начинает становиться не только средством общения, но и 

источником получения знаний посредством словесных объяснений 

взрослого[30, 64, 66].

В среднем дошкольном возрасте большое влияние на развитие связной речи 

оказывает активизация словаря, объем которого увеличивает. Ребенок не только 

понимает, но и начинает употреблять в речи прилагательные для обозначения 

признака предмета, наречия -  для обозначения временных и пространственных 

отношений. Появляются первые обобщения, выводы, умозаключения [30,60,66].

У детей старшего дошкольного возраста развитие устной речи достигает 

довольно высокого уровня. Развитие детских представлений и формирование 

общих понятий является основой совершенствования мыслительной деятельности 

это умения обобщать, делать выводы, высказывать суждения и умозаключения. В 

диалогической речи дети пользуются достаточно точным, кратким или 

развернутым ответом в соответствии с вопросом. В определенной мере 

проявляется умение формулировать вопросы, подавать уместные реплики, 

исправлять и дополнять ответ товарища [61, 63,67].



Под влиянием совершенствующейся мыслительной деятельности происходят 

изменения в содержании и форме детской речи, проявляется умение вычленять 

наиболее существенное в предмете или явлении. Старшие дошкольники более 

активно участвуют в беседе или разговоре: спорят, рассуждают, довольно 

мотивированно отстаивают свое мнение, убеждают товарища. Они уже не 

ограничиваются называнием предмета или явления и неполной передачей их 

качеств, а в большинстве случаев вычленяют характерные признаки и свойства, 

дают более развернутый и достаточно полный анализ предмета или явления. 

Появляющееся умение устанавливать некоторые связи, зависимости и 

закономерные отношения между предметами и явлениями находит прямое 

отражение в монологической речи детей, развивается умение отобрать нужные 

знания и найти более или менее целесообразную форму их выражения в связном 

повествовании. Появляется умение довольно последовательно и четко составлять 

описательный и сюжетный рассказы на предложенную тему. Однако дети, 

особенно в старшей группе, еще нуждаются в предшествующем образце 

воспитателя. Умение передавать в рассказе свое эмоциональное отношение к 

описываемым предметам или явлениям еще недостаточно развито. Таким 

образом, овладение речью означает овладение ребенком умением правильно, то 

есть в соответствии с содержанием излагаемого, с учетом условий речевого 

общения и цели высказывания, пользоваться всеми языковыми средствами: 

звуковыми средствами, в том числе интонацией, лексическим запасом, 

грамматическими формами [33,34,57,63].

1.2 Возрастные особенности развития устной речи 

у старших дошкольников с РПР 

Понятие «задержка психического развития» является психолого- 

педагогической категорией и характеризует, прежде всего, отставание в развитии 

психической деятельности ребёнка [61].

К детям с задержкой психического развития относятся дети, не имеюшие 

выраженных отклонений в развитии (умственной отсталости, тяжелого речевого



недоразвития, выраженных первичных недостатков в функционировании 

отдельных анализаторных систем -слуха, зрения, двигательной системы). Дети 

данной категории испытывают трудности адаптации, в том числе школьной, 

вследствие различных биосоциальных причин (остаточных явлений легких 

повреждений центральной нервной системы или ее функциональной незрелости, 

соматической ослабленности, церебрастенических состояний, незрелости 

эмоционально - волевой сферы по типу психофизического инфантилизма, а также 

педагогической запущенности в результате неблагоприятных социально

педагогических условий на ранних этапах онтогенеза ребенка). [30, 38, 39].

Трудности, которые испытывают дети с РПР, могут быть обусловлены 

недостатками как в регуляционном компоненте психической деятельности 

(недостаточностью внимания, незрелостью мотивационной сферы, общей 

познавательной пассивностью и сниженным самоконтролем), так и в ее 

операциональном компоненте (сниженным уровнем развития отдельных 

психических процессов, моторными нарушениями, нарушениями 

работоспособности) [30, 33,58].

Для детей этой группы характерна значительная неоднородность нарушенных 

и сохранных звеньев психической деятельности, а так же ярко выраженная 

неравномерность формирования разных сторон психической деятельности.

Данные психологических и нейропсихологических исследований позволили 

выявить определенную иерархию нарушений познавательной деятельности у 

детей с задержкой психического развития. В ее основе лежит нейродинамическая 

недостаточность, связанная в первую очередь с истощаемостью психических 

функций, что обусловливает низкую активность в рамках познавательной 

деятельности [30, 43, 58].

Снижение познавательной активности в свою очередь опосредованно влияет 

на развитие и формирование высших психических функций. По данным

О.С. Ушаковой низкая познавательная активность детей с задержкой 

психического развития -  источник низкой продуктивности в выполнении



интеллектуальных заданий, отсутствия интереса, снижения необходимого уровня 

психического напряжения, сосредоточенности, от чего в значительной мере 

зависит успешность интеллектуальной деятельности [30,45,60,66].

Методологической основой изучения нарушений речи у детей с расстройством 

психического развития (РПР) являются современные представления о 

соотношении мышления и речи. Нарушения познавательной деятельности 

оказывают отрицательное влияние на весь процесс развития речи: как на 

овладение семантикой речи, так и на усвоение языковых закономерностей, на 

формирование языковых обобщений [34, 67].

Исследователями отмечается большая распространенность нарушений речи у 

детей с расстройством психического развития. Нарушения устной речи у данной 

категории детей часто носят системный характер, затрагивают многие стороны 

речевой системы, касающиеся как особенностей речевого развития в целом, так и 

особенностей фонетико-фонематической, лексико-грамматической стороны речи 

у детей с РПР [12, 39].

Нарушения речи у дошкольников с расстройством психического развития 

исследовались И.Н. Лебедева, Е.А. Стребелевой, М.А. Савченко, Е.Ф. Соботович 

и др. По данным этих исследований, выраженные дефекты наблюдаются у 40 -  

60%  детей [12, 39,66,43].

По данным М.Е. Хватцева, Г.А. Каше, число детей с дефектами речи 

значительно выше. По мнению С.Я. Рубинштейн, основными причинами 

недоразвития речи с расстройством психического развития является слабость 

замыкательной функции коры, медленная выработка новых дифференцировочных 

связей во всех анализаторах. В связи с медленно развивающимися 

дифференцировочными условными связями в области речеслухового анализатора 

ребенок долго не различает звуки речи, не разграничивает слова, произносимые 

окружающими, недостаточно точно и четко воспринимает речь окружающих. 

[57,59,60,66]. Среди детей с расстройством психического развития есть дети с



различным уровнем развития речи: владеющие небольшим словарным запасом и 

простой фразой; владеющие формально хорошо развитой речью[12, 59].

Нарушения речевого развития у детей данной категории проявляются в раннем 

возрасте: у большинства детей отсутствует или поздно появляется лепет; первые 

слова в активной речи -  после двухлетнего возраста; фразовая речь -после трех 

лет. Временной интервал между появлением первых слов и фразовой речи у детей 

с расстройством психического развития более длительный, чем у нормально 

развивающихся детей [30, 38, 58,59].

Несформированность речевой деятельности выражается в слабости мотивации 

и снижении потребности в речевом общении; в нарушенных операциях 

программирования речевого высказывания, создания внутренних речевых 

программ и нарушенных операциях реализации речевой программы и контроля за 

речью. У детей этой категории не сформировано фонематическое восприятие, не 

развит артикуляционный аппарат, отмечаются полиморфное нарушение 

звукопроизношения, ограниченный словарный запас. Их фразовая речь часто 

представлена однословными и двусловными предложениями, состоящими из 

аморфных слов-корней. В речи типичны аграмматизмы, проявляющиеся как в 

сложных, так и в простых формах словоизменения; нарушено словообразование; 

характерна слабая сформированность связной речи или ее отсутствие. 

Характерные особенности просодической стороны речи выражены в том, что их 

речь монотонна, маловыразительна и лишена эмоций. В речевых нарушениях 

преобладает семантический (смысловой) дефект. Нарушения речи очень 

стойки[12, 59,60].

Большинство детей с РПР вместо значимых характерных признаков предмета 

воспринимают несущественные детали, различные сведения, не являющиеся 

опознавательными. Дети с РПР выделяют признаки предметов, но не 

дифференцируют существенные, опознавательные для данного предмета, и 

несущественные, незначимые для данного опознания признаки [5,45,60].



У большинства детей с РПР обнаруживается бедность словарного запаса, 

своеобразие лексики, проявляющееся в неточности употребления слов, в 

несформированности обобщающих понятий и родо-видовых соотношений, в 

недоразвитии антонимических и синонимических средств языка [13,24,33,34].

Анализ словообразования прилагательных у детей с РПР свидетельствует о 

том, что некоторые общие закономерности речевого онтогенеза характерны и для 

этой категории детей. Анализ словообразования прилагательных показывает, что 

дети используют при словообразовании ограниченное число суффиксов. Самая 

высокая словообразовательная активность наблюдается у суффиксов -н-, -ов, -ев- 

[30, 33,44,67].

Вместе с тем, дети с РПР реже образуют «привычные» неологизмы, так как 

нарушение интеллектуального развития снижает способности детей к усвоению 

значений морфем русского языка, что делает невозможным комбинирование 

морфем с их точным значением в процессе овладения грамматическим строем 

речи дошкольника [13, 30,63].

Правильность выполнения заданий на словообразование у детей с РПР во 

многом зависит от того, насколько употребительно слово в обиходной речи. 

Исследование ученых С.В. Зориной, Н.В. Серебряковой позволяет сделать вывод 

о несформированности функции словообразования у старших дошкольников с 

расстройством психологического развития [12, 39].

Значительное количество неологизмов при словообразовании свидетельствует 

о том, что данный процесс находится у этих детей в стадии формирования. Кроме 

того, случайный и немотивированный характер словообразовательных 

неологизмов говорит о том, что у старших дошкольников с РПР недостаточно 

усвоены даже продуктивные модели словообразования. В усвоении правил 

грамматики, особенно на начальном этапе развития речи, большую роль играет 

«чувство языка». У дошкольников с РПР «чувство языковой нормы» находится на 

низком уровне. Следует отметить, что спонтанный процесс его развития
*

осуществляется у этих детей довольно медленно [20, 57,67].



Нарушения познавательной деятельности у детей с РПР отражаются на 

словообразовании и протекании периода детского словотворчества, оказывают 

отрицательное влияние на формирование процессов выделения, обобщения и 

продуцирования словообразовательных моделей [18, 35,44].

Анализ нарушений морфологической системы языка (словообразования и 

словоизменения) свидетельствует о том, что в процессе дифференциации 

грамматических форм как в плане семантики, так и в плане выражения, у детей с 

РПР выявляются тенденции двух типов, выражающие как общие закономерности, 

так и специфические особенности [12, 39,63,66].

Нарушения семантической структуры предложений у детей с РПР 

проявляются в пропуске семантически значимых компонентов высказывания 

(объекта, предиката), а иногда и в избыточности конструкции. У детей с РПР 

имеют место частые пропуски предиката, что свидетельствует о 

несформированности предикативности речи. Наблюдается незаконченность 

предложений, их структурная неоформленность.

Исследования Н.Ю. Боряковой, Е.Ф. Соботович обнаружили у детей с РПР и 

нарушения поверхностной структуры предложения, нарушения грамматического 

оформления предложений, которые проявляются как на уровне словосочетания 

(изменения согласования и управления), так и на уровне предложения. Детям с 

РПР доступна простота диалогической речи. При изложении своих мыслей дети 

допускают много ошибок в построении предложений, особенно сложных. Они 

легко соскальзывают с одной темы на другую, более знакомую [5,63,66].

Рассказывая, дети часто повторяют одни и те же фразы, что указывает на 

нарушение динамики речевой деятельности, выступающей в несформированности 

внутреннего речевого программирования и грамматического структурирования, 

что в свою очередь указывает на задержку развития связной речи [39,44,63,66].

Часто речь детей с РПР имеет склонность к сложным оборотам речи. 

Сложноподчиненные предложения, которые составляют некоторые дети с 

проблемами в развитии, очень пространны, иногда состоят из двадцати слов



Создается впечатление, что ребенок начав высказывание, не может его закончить. 

Анализ текстов со стороны словоупотреблений показал, что для рассказов детей с 

задержкой психического развития характерно увеличение доли существительных, 

местоимений, наречий, служебных слов. Необоснованно частое употребление 

существительных может быть вызвано трудностями в развертывании 

высказывания. Предложение не строится каждый раз заново, воспроизводится 

фразами или просто перечисляются субъекты и объекты действия. Частое 

использование местоимений и наречий с обобщенным недифференцированным 

значением объясняется ограниченным словарным запасом. Неумеренное 

употребление служебных и вводных слов -  результат неумения структурно 

оформить предложение. Их употребление не требует строить каждый раз новую 

программу высказываний, а идет по пути воспроизведения уже известной 

[18,30,42,54].

Дети с РПР делают гораздо больше ошибок при воспроизведении речевого 

высказывания. Эти дети используют ограниченный набор синтаксических 

конструкций, преимущественно простых трехчленных конструкций (простые 

распространенные предложения с дополнением или обстоятельством места). При 

этом прямое дополнение употребляется чаще, чем косвенное; обстоятельство 

места используется чаще, чем другие виды обстоятельств[7,11,55].

Некоторые особенности монологической речи старших дошкольников с РПР 

были выявлены Е.С. Слепович при изучении словаря и грамматического строя 

речи. По данным А.Л. Катаева и В.В. Лебединский высказывания детей с 

расстройством психического развития нецеленаправленны, обычно они 

используют примитивные грамматические конструкции, затрудняются связно 

выразить свою мысль. При составлении предложений по опорным словам у 

некоторых детей появляются недочеты в грамматическом 

оформлении речи [33,40,60].

Изучение монологической речи детей с расстройством психического развития
*

старшего дошкольного возраста показывает, что речь их носит ситуативный



характер, у этих ребят только начинается переход к контекстной речи. Переход от 

ситуативной речи к монологическому высказыванию означает не только новый 

этап в речевом развитии ребенка, но и достижение им определенного уровня 

познавательного процесса. [60, 64].

По результатам О.С. Ушакова, В.А. Калягин, дети с РПР страдают 

нарушениями грамматического строя и их наиболее характерными видами 

аграмматизмов в высказываниях являются [30,60,64].

1) пропуски или избыточность членов предложения;

2) ошибки в управлении и согласовании;

3) ошибки в употреблении служебных слов;

4) ошибки в определении времени глагола;

5) структурная неоформленность высказывания.

Все перечисленные особенности монологической речи детей с расстройством 

психического развития позволяют говорить о динамических нарушениях речевой 

деятельности, которые выражаются, прежде всего, в несформированности 

внутреннего программирования и грамматического структурирования 

(оформления высказывания) [30,60,64].

Для ребенка с расстройством психического развития, получившего задание 

пересказать содержание текста, важным является воспроизведение содержания 

текста наиболее подробно, с наибольшей точностью. Память ребенка с 

расстройством психического развития захватывает на непродолжительное время 

слова и выражения из текста, требуемые для пересказа. Однако, задержанные 

памятью только для такой цели, они потом очень быстро «выветриваются», так и 

не входя в активный запас ребенка [30, 49, 61].

Таким образом особенности речи у детей с расстройством психического 

развития характеризуется нарушением речи, как системы: у них отмечается 

нарушения звукопроизношения, бедность словарного запаса, недостаточная 

сформированность грамматического строя речи, наличие грамматических 

стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Своеобразие речи отражает



недоразвитие как эмоционально-волевой сферы, так и познавательной 

деятельности [33,45,64].

1.3 Теоретическое обоснование процесса психолого-педагогической 

коррекции устной речи детей старшего дошкольного возраста с РПР

Моделирование -  метод исследования объектов на их моделях -  аналогах 

определённого фрагмента природной или социальной реальности; построение и 

изучение моделей реально существующих предметов, процессов или явлений с 

целью получения объяснений этих явлений (органических и неорганических 

систем, инженерных устройств, разнообразных процессов -  физических, 

химических, биологических, социальных) и конструируемых объектов. 

Моделирование необходимо также для предсказания явлений, интересующих 

исследователя [23,39].

Форма моделирования зависит от используемых моделей и сферы их 

применения. По характеру моделей выделяют предметное и знаковое 

(информационное) моделирование. При знаковом моделировании моделями 

служат схемы, чертежи и т.п. Важнейшим видом такого моделирования является 

математическое (логико-математическое) моделирование. Возможность переноса 

результатов, полученных в ходе построения и исследования моделей, на 

оригинал, основана на том, что модель в определённом смысле отображает 

(воспроизводит) какие-либо его стороны и предполагает наличие 

соответствующих теорий или гипотез. Моделирование всегда применяется вместе 

с другими общенаучными и специальными методами; особенно тесно оно связано 

с экспериментом. Процесс моделирования включает три элемента: субъект 

(исследователь), объект исследования, модель, определяющую (отражающую) 

отношения познающего субъекта и познаваемого объекта [23, 39,48, 53].

Первый этап построения модели предполагает наличие некоторых знаний об 

объекте -  оригинале. Познавательные возможности модели обусловливаются тем, 

что модель отображает (воспроизводит, имитирует) какие-либо существенные 

черты объекта-оригинала. Вопрос о необходимой и достаточной мере сходства



оригинала и модели требует конкретного анализа. Очевидно, модель утрачивает 

свой смысл как в случае тождества с оригиналом (тогда она перестает быть 

моделью), так и в случае чрезмерного во всех существенных отношениях отличия 

от оригинала. Таким образом, изучение одних сторон моделируемого объекта 

осуществляется ценой отказа от исследования других сторон.-Поэтому любая 

модель замещает оригинал лишь в строго ограниченном смысле. Из этого следует, 

что для одного объекта может быть построено несколько «специализированных» 

моделей, концентрирующих внимание на определенных сторонах исследуемого 

объекта или же характеризующих объект с разной степенью детализации [39, 53].

На втором этапе модель выступает как самостоятельный объект исследования. 

Конечным результатом этого этапа является множество (совокупность) знаний о 

модели [39].

На третьем этапе осуществляется перенос знаний с модели на оригинал - 

формирование множества знаний. Одновременно происходит переход с «языка» 

модели на «язык» оригинала. Процесс переноса знаний проводится по 

определенным правилам. Знания о модели должны быть скорректированы с 

учетом тех свойств объекта -  оригинала, которые не нашли отражения или были 

изменены при построении модели [35,39].

Четвёртый этап -  практическая проверка получаемых с помощью моделей 

знаний и их использование для построения обобщающей теории объекта, его 

преобразования или управления им[9,37,39].

Моделирование -  циклический процесс. Это означает, что за первым 

четырёхэтапным циклом может последовать второй, третий и т.д. При этом 

знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, а исходная модель 

постепенно совершенствуется. Недостатки, обнаруженные после первого цикла 

моделирования, обусловленные малым знанием объекта или ошибками в 

построении модели, можно исправить в последующих циклах [38,39, 53].

Первый этап процесса моделирования - диагностический.



Психологическая диагностика -  наука о конструировании методов оценки, 

измерения, классификации психологических и психофизиологических 

особенностей людей, а также об использовании методов в практических целях.

Психодиагностические методики -  это специфические психологические 

средства, предназначенные для измерения и оценки индивидуально

психологических особенностей людей. Диагностическая методика отличается от 

любой исследовательской тем, что она стандартизирована. Стандартизация -это 

единообразие процедуры проведения и оценки выполнения теста. Прежде чем 

психодиагностические методики могут быть использованы для практических 

целей, они должны пройти проверку по ряду формальных критериев, 

доказывающих их высокое качество и эффективность. К числу основных 

критериев оценки психодиагностических методик относятся надежность и 

валидность [28, 37,39, 60].

Можно выделить две функции психологической диагностики -  научную и 

практическую.

Модель психолого-педагогической коррекции устной речи у детей старшего 

дошкольного возраста состоит из пяти основополагающих блоков: целевого, 

диагностического, коррекционного, аналитического и результативного. В каждом 

блоке обозначены цели, задачи и в соответствии с заявленной темой, возрастными 

особенностями детей, наиболее приемлемыми способами организации работы.

Целеполагание -  процесс выбора одной или нескольких целей с 

установлением параметров допустимых отклонений для осуществления идеи 

[15,29].

Упорядочение соподчиненности разных целей по их масштабу и уровню 

образует так называемое дерево целей, представляющее многоуровневое описание 

взаимосвязанности различных целей. Общие цели разбиваются на подцели

В исследовании целью диагностического блока является организация опытно

экспериментального исследования устной речи детей старшего дошкольного 

возраста с РПР [5,15,29].



Коррекционный блок является наиболее наполненным практической 

реализацией работы, потому что является основополагающей частью работы, а 

также потому, что задействовано наибольшее количество субъектов 

образовательного процесса.

Целью аналитического блока является: сравнить и проанализировать 

полученные результаты после проведения психолого-педагогической коррекции.

Эффективность работы, направленной на коррекцию устной речи детей 

данной группы зависит как от объективных, так и от субъективных факторов.

Объективными факторами могут являться: степень тяжести дефекта у ребенка, 

четкость поставленных задач, четкость организации процесса, время начала 

процесса, профессиональный и личностный опыт психолога.

Субъективные факторы: установки ребенка и родителей на психологическую 

коррекцию, отношение их к коррекции и к психологу.

Чтобы определить эффективно ли была проведена психолого-педагогическая 

коррекция нам необходимо провести повторную психодиагностику:

Проведение тех же методик, что и в диагностическом блоке гарантирует нам 

достоверность полученных результатов.

Результативный блок является заключительным блоком. Его цель -  доказать, 

что программа педагогической коррекции по развитию устной речи старших 

дошкольников с задержкой психического развития была действительно 

эффективна. Этот блок позволяет подтвердить поставленную гипотезу.

Таким образом, модель психолого-педагогической коррекции отражает 

процесс взаимосвязи одного компонента от другого, и позволяет структурировать 

этот процесс (рисунок А1).



Выводы по первой главе

Овладение речью означает овладение ребенком умением правильно, то есть 

в соответствии с содержанием излагаемого, с учетом условий речевого общения 

и цели высказывания, пользоваться всеми языковыми средствами: звуковыми 

средствами, в том числе интонацией, лексическим запасом, грамматическими 

формами.

Особенности речи у детей с расстройством психического развития 

характеризуется нарушением речи, как системы: у них отмечается нарушения 

звукопроизношения, бедность словарного запаса, недостаточная 

сформированность грамматического строя речи, наличие грамматических 

стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Своеобразие речи отражает 

недоразвитие как эмоционально-волевой сферы, так и познавательной 

деятельности.

В современной науке одной из актуальных проблем является проблема 

нарушения речи и их коррекции у детей с интеллектуальной недостаточностью, в 

частности у детей с расстройством психологического развития.

Поэтому составлена модель психолого-педагогической коррекции устной речи 

старших дошкольников с РПР и теоретически обоснованна.

Модель психолого-педагогической коррекции устной речи у детей старшего 

дошкольного возраста состоит из пяти основополагающих блоков: целевого, 

диагностического, коррекционного, аналитического и результативного. В каждом 

блоке прописаны цели, задачи и в соответствии с заявленной темой, возрастными 

особенностями детей, наиболее приемлемыми способами организации работы с 

родителями и педагогами.

Модель психолого-педагогической коррекции отражает процесс взаимосвязи 

одного компонента от другого, и позволяет структурировать этот процесс.



2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ
г

2.1 Цель, задачи, объект, предмет исследования

Цель исследования: изучить динамику особенностей развития устной речи 

детей с расстройствами психологического развития в ходе психолого- 

педагогической коррекции.

Объект исследования: устная речь у детей старшего дошкольного возраста

Предмет исследования: особенности устной речи детей старшего дошкольного 

возраста с расстройством психологического развития

Задачи исследования:

1. Определение уровня сформированности устной речи у детей дошкольного 

возраста с РПР для обоснования психолого-педагогического моделирования 

коррекции устной речи детей старшего дошкольного возраста с расстройством 

психологического развития.

2. Оценка динамики изменений сформированности устной речи у детей 

дошкольного возраста с РПР по результатам опытно-экспериментального 

исследования.

3. Сформулировать психолого-педагогические рекомендации по коррекции 

устной речи для детей с РПР как субъектов образовательного процесса.



2.2 Условия организации исследования и характеристика выборки

Экспериментальная работа проводилась на базе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка -  детский 

сад № 454 г. Челябинска. В эксперименте приняли участие 12 детей 6-7 лет 

специализированной группы дошкольников, с диагнозом Психолого-медико- 

педагогической комиссии «Задержка психического развития».

Всего в группе 12 человек, из них девочек 5 человек, мальчиков 7 человек. 

Отмечается явное отставание данной группы детей с РПР от нормально 

развивающихся сверстников. Отставание характеризуется недостаточно высоким 

уровнем сформированности всех основных мыслительных операций: анализа, 

обобщения, абстракции, переноса. У детей отчетливо проявляются дефекты речи 

на фоне недостаточной сформированности познавательной деятельности. 

Несколько воспитанников данной группы отличаются эмоциональной 

неустойчивостью, импульсивностью, а также присутствием повышенного уровня 

тревоги и агрессии, некоторые отличаются вялостью. В игровой деятельности 

многих детей в группе характерно неумение (без помощи взрослого) развернуть 

совместную игру в соответствии с замыслом. Изолированных детей в данной 

группе нет. Девочки дружат между собой, мальчики дружат между собой. Между 

девочками и мальчиками отношения нейтральные Дети не грубят взрослым, 

большинство детей легко идут на контакт. Но критику старших многие дети не 

воспринимают. В коллективе отсутствует самоорганизация, бывает 

недопонимание между девочками, ссоры, выяснение отношений. Проблемы 

решаются с помощью воспитателя. Дети отрицательно относятся к успехам 

других, не умеют радоваться за других, испытывают ревность к похвале. Общие 

мероприятия способствуют сплочению коллектива, но лишь на короткое время, 

держатся отдельно мальчики, отдельно девочки. Часто ведут себя агрессивно 

мальчики, пытаясь лидировать [59,60,64].

В группе нет детей, склонных к проявлению фантазии. У детей отсутствует 

чувство ответственности за выполнение дел. Коллектив не способен решать



творчески поставленные задачи, нет потребности в творческой, созидательной 

деятельности.

Основные проблемы работы с группой -  это формирование самодисциплины, 

ответственности за свои поступки, развитие коммуникативной культуры.

Исследования представлены в обработке данных по каждой методике.

Отбор групп в экспериментальную и контрольную был произведён по 

стратометрической случайной стратегии. В контрольной группе 6 детей, из них 3 

девочки и 3 мальчика. В экспериментальной группе также 6 детей, из них 2 

девочки и 4 мальчика

Экспериментальная и контрольная группы практически идентичны. При 

распределении испытуемых на контрольную (КГ) и экспериментальную группы 

(ЭГ) соблюдались критерии и принципы отбора. Все дети в данной выборке 

одного возраста, одного уровня образования, примерно одинакового социального 

положения, каждый из детей имел равный шанс попасть как в 

экспериментальную, так и в контрольную группу [65, 66].

После проведения формирующего эксперимента, который длился 1 месяц, 

было проведено контрольное изучение, в задачу которого входило 

проанализировать динамику коррекции устной речи старших дошкольников с 

РПР в экспериментальной и контрольной группах и выяснить эффективность 

коррекционной программы.

Эффективность коррекционной программы устной речи старших 

дошкольников с РПР проверяется с помощью аналитического блока. Его целью 

является сравнение и анализ полученных результатов после проведения 

психолого-педагогической коррекции. Чтобы данные были достоверны, и 

возможно было увидеть разницу, на этапе пост - теста необходимо применить 

те же методики, которые использовались на этапе констатирующего 

эксперимента.



2.2 Методы и методики исследования

Исследование устной речи старших дошкольников с расстройством 

психологического развития проходило в три этапа:

1. Поисково-подготовительный этап: теоретическое изучение психолого- 

педагогической литературы. Подбор методик для констатирующего 

эксперимента. На этом этапе выполнено изучение литературы по проблеме 

развития устной речи старших дошкольников с РПР. Были подобраны методики с 

учётом возрастных характеристик и темы исследования.

2. Опытно-экспериментальный этап: проведение констатирующего 

эксперимента, обработка результатов. Была проведена дважды психодиагностика 

по трём методикам -  на этапе до и после психологической коррекции. Затем 

полученные результаты были обработаны, выражены в виде диаграммы и сведены 

в общие таблицы.

3. Контрольно-обобщающий: анализ и обобщение результатов исследования, 

формулирование выводов, проверка гипотезы.

В исследовании устной речи старших дошкольников с РПР были 

использованы следующие методы и методики: эксперимент (констатирующий) и 

тест [34].

Тестирование -  это метод психологической диагностики, использующий 

стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имеющие определённую шкалу 

значений. Применяется для стандартизированного измерения индивидуальных 

различий [40, 46]. Метод тестирования был реализован в исследовании с 

помощью методик [30, 34]:

-  методика изучения словарного запаса старших дошкольников 

М.А. Поваляевой.

-  методика изучения словарного запаса старших дошкольников 

И.А. Смирновой.



— методика определения уровня развития связной монологической речи у 

дошкольников О.С. Ушаковой.

1. Методика изучения словарного запаса старших дошкольников с 

расстройством психологического развития М.А. Поваляевой. Направлена на 

способности детей быстро подбирать наиболее точные слова, употреблять 

обобщающие слова. Методика состоит из четырёх заданий (см. Приложение А)

В методику включены задания на классификацию понятий (педагог называет 

понятие, обозначающее группу картинок, просит испытуемого дать подробное 

определение понятия, а затем отобрать соответствующие картинки).

В каждом задании подсчитывается количество правильно отобранных 

картинок, каждый верный выбор оценивается 1 баллом. Выбор неверный 

оценивается 0 баллов. Высшая оценка 30 баллов.

Задания на подбор антонимов (проводятся в форме игры «Скажи на оборот»). 

Высшая оценка 10 баллов. 1 балл -  если подобранное слово является антонимом 

заданному; 0 баллов -  не соответствует.

Задания на подбор синонимов. Проводится в форме игры «Скажи по- 

другому». Высшая оценка 10 баллов. 1 балл -  подобранное слово является 

синонимом названному; 0 баллов -  не соответствует семантическому полю.

Также в методику включены задания на подбор определений. Проводится в 

форме игры в слова. Ребёнку предлагается придумать к названному слову как 

можно больше определений. Высшая оценка 10 баллов. 2 балла -  придумано 

более 3 слов, семантически соответствующих названному; 1 балл -  менее 3 слов; 

0 баллов -  ответ не соответствует семантическому полю слова.

После выполнения всех 4 заданий, направленных на выявления словаря, 

подсчитывается суммарная оценка. Высшая оценка -  60 баллов, соответствует 

высокому уровню; 35 -  50 баллов -  среднему; менее 35 баллов -  низкому уровню 

лексического развития ребёнка [70, с.238]. Данная методика подобрана для 

выявления уровня развития устной речи исходя из возраста детей и в
*

соответствии с заявленной темой.



2. Методика определения словарного запаса старших дошкольников с 

расстройством психологического развития И.А. Смирновой. Состоит из двух 

блоков. В первом блоке пять заданий; во втором блоке четыре задания (см. 

Приложение А), направлена на понимание и употребление слов номинативного 

лексического значения; выявление состояния структурного аспекта лексических 

значений слов.

Первый блок включает в себя задание на состояние номинативного словаря, 

задание на состояние глагольного словаря, атрибутивного словаря, состояние 

словаря числительных, словаря предлогов.

Второй блок включает в себя задания: лексические парадигмы, антонимия, 

синонимия, задание «Часть-целое»

После выполнения всех заданий, направленных на выявление словаря, 

подсчитывается суммарная оценка. Высшая оценка -  170 баллов, соответствует 

высокому уровню; 98 -  141 б. -  среднему; менее 98 баллов -  низкому уровню 

лексического развития ребёнка. Данная методика подобрана для выявления 

состояния структурного аспекта лексических значений слов исходя из возраста 

детей и в соответствии с заявленной темой.

3. Методика определения уровня монологической связной речи старших 

дошкольников с РПР О.С. Ушаковой (см. приложение А), направлена на 

определение уровня монологической связной речи старших дошкольников с 

расстройством психологического развития.

Связная речь характеризуется смысловой, структурной и языковой связью 

частей. Для изучения уровня связной речи используется пересказ текста 

В.А. Сутеева «Три котёнка». Детям предлагается прослушать небольшой по 

объему рассказ, после чего попробовать пересказать этот рассказ.

Пересказы детей анализируются по следующим показателям:

1. Понимание текста -  правильно ли ребенок формулирует основную мысль;

2. Структурирование текста -  умение последовательно и точно строить 

пересказ (базируется на основе сопоставления пересказа со структурой текста);



3. Лексика -  полнота использования лексики текста, замена авторских 

выразительных средств собственными;

4. Грамматика -  правильность построения предложений, умение использовать 

сложные предложения;

5. Плавность речи -  наличие или отсутствие подсказок педагога по ходу 

пересказа, необходимость повторного чтения текста.

Оценка 10 баллов соответствует высокому уровню воспроизведения текста, 

свыше 5 баллов -  среднему уровню, меньше 5 баллов -  низкому уровню [64]. 

Данная методика выбрана для выявления уровня монологической связной речи 

старших дошкольников с расстройством психологического развития исходя из 

возраста детей и в соответствии с заявленной темой.

Для сравнения оценки средних величин двух выборок использовался метод 

математической статистики с применением t-критерия Стьюдента.



Глава 3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1 Результаты констатирующего эксперимента

Анализ полученных результатов проводился в соответствии с каждой 

методикой.

С помощью методики изучения словарного запаса старших дошкольников с 

РПР М.А. Поваляевой было выявлено, что высокий уровень речевого развития по 

данной методике имеет 17% детей. Средний уровень развития речи выявлен у 

50 % детей и низкий уровень речевого развития -  у 33 % детей. Полученные 

результаты представлены на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 - Распределение детей по уровням речевого развития по методике изучения 

словарного запаса старших дошкольников с РПР М.А. Поваляевой

Анализ результатов показывает, что большинство детей справились с 

заданиями достаточно хорошо. Некоторые дети затруднялись при выборе ответа, 

но с помощью подсказки взрослого давали правильный ответ. При указании 

психологом на ошибки, большинство детей могли исправить их самостоятельно. 

В речи детей присутствует ряд грамматических ошибок. В основном дети 

совершали ошибки по невнимательности: использование в речи синонимов и 

антонимом; в речи присутствуют существительные, прилагательные, глаголы, но 

соотношение разных частей речи не равномерное; немного ниже нормы слов в 

активном словаре ребенка.
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При исследовании уровня речевого развития по методике И.А. Смирновой 

выявлено, что в исследуемой выборке детей с высоким уровнем речевого 

развития 8 %, детей со средним уровнем развития речи 50 %, с низким уровнем 

42 %. Данные представлены на рисунке 3.2
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Рисунок 3.2 -  Распределение детей по уровням речевого развития по методике 

обследования словарного запаса старших дошкольников И.А. Смирновой 

Большинство испытуемых старались справиться с заданиями сами, некоторые 

справлялись со значительной помощью педагога. У детей возникали затруднения 

со словарём предлогов, они затруднялись подобрать относительные и 

притяжательные прилагательные к словам. Также в ответах детей присутствует 

ряд ошибок неправильные наименования, замена существительных и 

прилагательных местоимениями, значительные трудности в подборе слов 

сходного или противоположного значения.

Изучение уровня развития связной речи по методике О.С. Ушаковой показал, 

что детей с высоким уровнем развития монологической связной речи нет, детей со 

средним уровнем развития 58 % (7 человек) и с низким уровнем 42 % (5 детей). 

Полученные результаты представлены на рисунке 3.3.
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Рисунок 3.3 -  Распределение детей по уровням развития связной речи по методике

О.С. Ушаковой

Дети испытывали затруднения в согласовании имени прилагательного с именем 

существительным, в употреблении предлогов, при пересказе сказки. Дети 

конструируют, в основном, нераспространенные, несогласованные предложения, 

случаются пропуски членов предложения, союзов. Именно это задание вызвало 

большие трудности у детей.

Таким образом, в ходе исследования установлено, что дети имеют 

недостаточный уровень речевого развития. Необходимо проведение 

коррекционной работы, направленной на улучшение уровня развития устной речи 

детей, потому что речь выполняет важнейшие специальные функции: помогает 

ребенку устанавливать связи с окружающими людьми, сверстниками, регулирует 

нормы поведения в коллективе. Для формирования речи наиболее благоприятен 

дошкольный возраст.
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именем существительным, в употреблении предлогов, при пересказе сказки. Дети 

конструируют, в основном, нераспространенные, несогласованные предложения, 

случаются пропуски членов предложения, союзов. Именно это задание вызвало 

большие трудности у детей.
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Таким образом, в ходе исследования установлено, что дети имеют 

недостаточный уровень речевого развития. Необходимо проведение 

коррекционной работы, направленной на улучшение уровня развития устной речи 

детей, потому что речь выполняет важнейшие специальные функции: помогает 

ребенку устанавливать связи с окружающими людьми, сверстниками, регулирует 

нормы поведения в коллективе. Для формирования речи наиболее благоприятен 

дошкольный возраст.

3.2 Программа психолого-педагогической коррекции

Цель: коррекция устной речи детей старшего дошкольного возраста с РПР до 

уровня, соответствующего норме развития (более высокого уровня).

Задачи:

1. Обогатить словарный запас детей

2. Сформировать и совершенствовать грамматический строй речи

3. Развить связную речь и речевое общение.

Положительным результатом реализации программы является положительная 

динамика в развитии уровня устной речи старших дошкольников с РПР.

Данная программа предназначена для старшего дошкольного возраста 

(5-7лет). По этой программе можно работать как индивидуально с ребенком, так 

и с подгруппой детей.

Программа составлена с учетом данных проведенного диагностического 

обследования. Она включает в себя 8 занятий, которые проводились 2 раза в 

неделю по 30 минут. Занятия, предусмотренные программой, проводились в 

течении одного месяца.

Критерии эффективности программы:

1. Необходимый запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, достаточный запас 

словарных образов.

2. Умение сопоставлять предметы и явления и на этой основе понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
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3. Активное произвольное внимание к речи, умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи.

4. Умение связно рассказать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом плану

5. Умение пересказать хорошо знакомые сказки и короткие тексты.

6. Умение “оречевлять” игровую ситуацию.

Под психолого-педагогической коррекцией понимается определенная форма 

психолого-педагогической деятельности по исправлению таких особенностей 

психического развития, которые по принятой в возрастной психологии системе 

критериев не соответствуют гипотетической «оптимальной» модели этого 

развития, норме или, скорее, возрастному ориентиру как идеальному варианту 

развития ребенка на той или иной ступени онтогенеза.

Психокоррекция - это система мероприятий, направленных на исправление 

недостатков психологии или поведения человека с помощью специальных средств 

психологического воздействия.

При проведении психолого -педагогической коррекции мы ориентируемся на 

принципы -  это общие исходные положения, которые определяют деятельность 

педагога и детей в процессе коррекции нарушений речи.

1. Принцип единства диагностики и коррекции (отражает целостность 

процесса оказания психологической помощи как особого вида практической 

деятельности психолога).

2. Принцип нормативности развития (нормативность развития следует 

понимать как последовательность сменяющих друг друга возрастов, возрастных 

стадий онтогенетического развития).

3. Принцип системности развития психической деятельности (этот принцип 

задает необходимость учета в коррекционной работе профилактических и 

развивающих задач).



4. Деятельностный принцип коррекции (данный принцип определяет сам 

предмет приложения коррекционных усилий, выбор средств и способов 

достижения цели, тактику проведения коррекционной работы, пути и способы 

реализации поставленных целей) [42, 66].

Данная программа по своему содержанию продуманна и интересна, а также 

эффективна и целесообразна, поскольку она направлена на развитие речевой 

деятельности у старших дошкольников с РПР посредством проведения различных 

дидактических, сюжетно-ролевых игр, упражнений, музыкотерапии, 

сказкотерапии, наблюдения, а также с применением соответствующих наглядных 

пособий для более эффективного восприятия детьми.

В работе с детьми используются :

1. практические методы:

-  упражнение -  повторение ребёнком практических и умственных заданных 

действий (дыхательные, голосовые, артикуляторные, развивающие общую, 

ручную моторику). Используются речевые упражнения, игровые упражнения 

(например, имитация действия -  деревья качаются от ветра и т.д.).

-  игра -  предполагает использование различных компонентов игровой 

деятельности в сочетании с другими приёмами: показом, пояснением, указанием, 

вопросами. Одним из основных компонентов метода является воображаемая 

ситуация в развёрнутом виде (сюжет, роль, игровые действия). В игровом методе 

ведущая роль принадлежит педагогу, который подбирает игру в соответствии с 

намеченными целями и задачами коррекции, распределяет роли, организует и 

активизирует деятельность детей. Используются различные игры 

дидактические, подвижные, творческие.

-  музыкотерапия- термин музыкотерапия обозначает использование музыки в 

целях восстановления и укрепления здоровья. В ней заложен колоссальный 

потенциал для оздоровления.

Во -  первых, музыка воздействует на многие сферы жизнедеятельности через

три основных фактора: вибрационный, физиологический, психологический.



Вибрационный фактор музыки является стимулятором обменных процессов на 

уровне клетки.

Физиологический фактор музыки способен изменять различные функции 

организма, такие как дыхательная, двигательная, сердечно - сосудистая.

Психологический фактор через ассоциативные связи, способен значительно 

менять психическое состояние ребенка.

Во - вторых, музыка имеет фундаментальные начала всего живого: ритм, 

мелодию, гармонию. Она учит ребенка чувствовать ритмы жизни, гармонизирует 

его собственные биоритмы, синхронизирует биохимические процессы организма

В - третьих, на занятиях музыкой цель и сам процесс занятий сливаются.

В - четвёртых, музыка, оживляя эмоциональную сферу ребенка с РПР, 

восстанавливает его иммунно-биологические процессы [2].

В коррекционной работе присутствует ритмико - двигательная музыкотерапия 

и прослушивание музыкальных мелодий, которые способствуют раскрытию 

эмоционального и личностного потенциала ребенка, обучают детей удивляться, 

слышать, новое в звучащих музыкальных произведениях [3, 61].

2. Наглядные методы:

представляют собой те формы усвоения знаний, умений и навыков, которые 

находятся в существенной зависимости от применяемых при обучении наглядных 

пособий и технических средств обучения. Использование пособий облегчает 

усвоение материала, способствует формированию сенсорных предпосылок для 

развития речевых умений и навыков.

Наглядные методы. К ним относятся наблюдения, рассматривание рисунков, 

картин, макетов, просмотр диафильмов, а также показ образца заданий, способа 

действия, которые в ряде случаев выступают в качестве самостоятельных 

методов.

3. Словесные методы:

- рассказ, используют для создания у детей представления о том или ином 

явлении, вызова положительных эмоций, для создания образца правильной



выразительной речи, подготовки детей к последующей самостоятельной работе, 

для обогащения словаря, закрепления грамматических форм речи. Рассказ 

побуждает к речевому общению. Словесные методы в работе с детьми данной 

группы сочетаются с практическими наглядными.

- пересказ сказок (краткий, выборочный, развёрнутый)

- предварительные, обобщающие, итоговые беседы.

В ходе предварительной беседы создаётся установка на усвоения новой темы. 

Итоговая беседа проводится для закрепления и дифференциации речевых умений 

и навыков. При проведении беседы ставятся разные задачи: развитие 

познавательной деятельности, закрепление правильного произношения, 

закрепления навыков плавной слитной речи [36, 44,46].

Каждая игра или игровое упражнение в данной коррекционной работе 

направлены на решение разных речевых задач, которые мы указали выше, все 

поставленные задачи тесно связаны между собой, и предлагаемые игры и 

упражнения будут развивать у детей внимание к слову, к его точному и 

правильному употреблению в устной речи.

В грамматическом материале выделены игры на формирование разных 

способов словообразования и словоизменение (родительный падеж 

единственного и множественного числа, повелительное наклонение глагола, 

согласование существительных, прилагательных в роде, числе и падеже), а также 

разнообразные упражнения на построение предложений разных типов -  простых, 

распространенных, сложных, т.е. на формирование синтаксического строя речи.

В игровом материале, посвященном словарной работе, основное место 

занимают игры и упражнения, направленные на формирование понимания 

значения слова и употребление слова в соответствии с его смыслом. Это игры и 

упражнения на подбор синонимов и антонимов, сравнений и определений. Таким 

образом, одним из ведущих направлений выступает формирование навыков 

точного словоупотребления, что в целом определяет культуру речи.



Игры, направленные на развитие связной речи, учат ребенка описывать 

предмет, называя его признаки, качества, действия: составлять сюжетный рассказ

об игрушке, по картинке или серии картин, рассуждать, объяснять.

Главное направление развития речи на данном этапе -  это формирование 

контекстной речи. Этот процесс начинается у некоторых детей уже на пятом году 

жизни, но особое значение приобретает в старшем дошкольном возрасте. На 

первый план выступает обучение связной речи и рассказыванию, как 

коллективное, так и индивидуальное [60, 68].

Целью музыкотерапии является - преодоление психологического и речевого 

нарушения путем развития и коррекции неречевых и речевых психических 

функций, двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой

Данная коррекционная программа позволяет обеспечить развивающее 

обучение старших дошкольников, всестороннее развитие их интеллектуально

волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические 

процессы и такие личностные качества, как креативность, любознательность, 

инициативность, ответственность, самостоятельность.

Коррекционная работа по представленной программе формирует готовность 

детей к обучению в школе. Она позволяет формировать оптимистическое 

отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социальное 

развитие. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников.

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между педагогами, так как они работают на 

протяжении месяца в рамках общей лексической темы. Подборка игр 

используется не только на коррекционных занятиях, но и во всех режимных 

моментах в течение дня воспитателями [59, 70].



Практическая направленность: программа может быть использована для 

коррекции устной речи старших дошкольников с РПР психологами дошкольного 

образования.

Занятие - тренинг подготовлен для детей старшего дошкольного возраста пяти 

и семи лет. Тип занятия -  тренинга: интегрированное в группе 6 детей.

После проведения формирующего эксперимента, который длился 1 месяц, 

было организовано контрольное изучение, в задачу которого входило 

проанализировать динамику коррекции устной речи старших дошкольников с 

РПР в экспериментальной и контрольной группах и выяснить эффективность 

разработанной коррекционной программы.

При формировании группы испытуемых следует учесть все значимые 

характеристики объекта исследования, различия, в выраженности которых могут 

существенно повлиять на зависимую переменную.

В данном случае нами применяется модель репрезентативного исследования. 

Характеристики реальной экспериментальной выборки должны минимально 

отклоняться от характеристик идеальной экспериментальной выборки. Если 

исследователю известны не все характеристики идеальной модели 

экспериментального исследования, то применяется стратегия приближенного 

моделирования. Чем точнее набор критериев, описывающих популяцию, на 

которую предполагается распространить выводы эксперимента, тем выше его 

внешняя валидность.

По критерию репрезентативности, группа лиц, участвующих в эксперименте, 

должна представлять всю часть генеральной совокупности, на которую будут 

распространяться результаты эксперимента. Величина экспериментальной 

выборки определяется видом статистических мер и выбранной точностью 

(достоверностью) принятия или отвержения экспериментальной гипотезы [60, 65].

В качестве объектов выбираются группы, идентичные по составу. 

Экспериментальной группой называется та группа, к которой «применяется»



изучаемая независимая переменная; контрольная группа остается вне 

экспериментального воздействия.

Отбор групп на экспериментальную и контрольную был произведён по 

стратометрической случайной стратегии.

Представителям каждой страты присваиваются номера и из них случайным 

образом формируется экспериментальная выборка. Случайная стратегия 

заключается в том, что каждому члену генеральной совокупности 

предоставляется равный шанс попадания в экспериментальную выборку. Данная 

стратегия эффективна при отборе экспериментальной выборки небольшого 

объема.

Стратометрический отбор используется в том случае, если в 

экспериментальной выборке обязательно должны быть представлены испытуемые 

с определенным набором характеристик (пол, возраст, уровень образования и 

тому подобное). Выборка составляется таким образом, чтобы в ней были равно 

представлены испытуемые каждой страты с заданными характеристиками.

Экспериментальная и контрольная группы должны быть практически 

идентичными. При распределении испытуемых на контрольную (КГ) и 

экспериментальную группы (ЭГ) мы соблюдали критерии и принципы отбора. 

Все дети в данной выборке одного возраста, одного уровня образования, 

примерно одинакового социального положения, каждый из детей имел равный 

шанс попасть как в экспериментальную, так и в контрольную группу [65, 166].

На протяжении месяца на занятиях по развитию речи в экспериментальной 

группе велась работа по развитию речи с использованием отобранного нами 

комплекса занятий. Занятия проводились два раза в неделю. Контрольная группа 

занималась в соответствии с календарно -  тематическим планом.

3.3 Результаты формирующего эксперимента

Чтобы данные были достоверны, и возможно было увидеть разницу, на этапе 

пост - теста необходимо применить те же методики, которые использовались на 

этапе констатирующего эксперимента.



При исследовании динамики словарного запаса (по методике 

М.А. Поваляевой) в контрольной группе детей выявлено отсутствие изменений в 

показателях: и на этапе пред-теста и на этапе пост-теста 17 % (1 ребёнок) имеет 

высокий уровень развития устной речи, у 66 % (4ребёнка) средний уровень 

развития устной речи, и низкий уровень развития устной речи у 17% 

(1 дошкольник). Данные представлены на рисунке 3.4
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Рисунок 3.4 - Распределение детей контрольной группы на этапе пред теста и пост теста по 

методике изучения словарного запаса М.А. Поваляевой

У всех детей контрольной группы устная речь на этапе пост-теста осталось на 

прежнем уровне развития (как и на этапе пред-теста), только у некоторых детей 

баллы по заданиям стали выше.

В отличие от этого у детей экспериментальной группы выявлены 

статистически достоверные изменения (полученное эмпирическое значение t 

критерия Стьюдента равно 6,9 и находится в зоне значимости). Данные 

представлены на рисунке 3.5.

В экспериментальной группе на этапе пред-теста с высоким уровнем развития 

устной речи было 17 % (1 ребенок), со средним уровнем развития устной речи 

33 % ребёнка (2 ребенка), и с низким уровнем развития устной речи было 50 % (3 

ребенка).
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Рисунок 3.5 - Распределение детей экспериментальной группы на этапе пред- теста и 

пост- теста по методике изучения словарного запаса М.А. Поваляевой

На этапе пост-теста с высоким уровнем развития устной речи стало 33 % детей 

(2 ребенка), со средним уровнем развития устной речи стало 50 % (3 ребенка), а с 

низким уровнем развития устной речи стало всего 17 % (1 ребёнок).

На этапе пост-теста в экспериментальной группе с низким уровнем развития 

устной речи детей стало меньше, чем на этапе пред-теста, два ребёнка на этапе 

пост- теста с низкого поднялись на средний уровень развития, и один ребёнок на 

этапе пост-теста со среднего уровня поднялся на высокий уровень развития 

устной речи. Выявляется значительная динамика развития устной речи старших 

дошкольников с РПР экспериментальной группы на этапе пост-теста. Объем 

словаря дошкольников близок к допустимому, в активном словаре преобладают 

глаголы и существительные. Подбор слов соответствует точному обозначению 

признакам предметов.

Результаты изучения словарного запаса старших дошкольников по методике 

И.А. Смирновой в контрольной группе на этапе пред-теста и пост-теста 

представлены на рисунке 3.6.
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Рисунок 3.6 -  Распределение детей контрольной группы по уровням речевого развития по 

методике определения словарного запаса старших дошкольников И.А. Смирновой на этапе

пред-теста и пост- теста.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в контрольной группе и 

на этапе пред-теста и на этапе пост-теста с высоким уровнем развития устной 

речи детей нет, со средним уровнем развития устной речи 67 % детей (4 ребёнка), 

с низким уровнем развития устной речи 33 % детей (2 ребёнка). У детей

контрольной группы на этапе пост-теста остался тот же уровень развития устной 

речи, что и на этапе пред-теста, только у некоторых детей баллы за задания 

незначительно поднялись. Некоторые дети затруднялись при выборе ответа, но с 

помощью подсказки взрослого давали правильный ответ. При указании 

психологом на ошибки, большинство детей могли исправить их самостоятельно. 

В экспериментальной группе сравнение результатов в динамике по методике 

И.А. Смирновой выявило наличие статистически значимых различий (полученное 

эмпирическое значение t критерия Стьюдента равно 4,9 и находится в зоне 

значимости). Полученные результаты отражены на рисунке 3.7.
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Рисунок 3.7 -  Распределение детей экспериментальной группы по уровням речевого 

развития по методике обследования словарного запаса старших дошкольников И.А. Смирновой

на этапе пред-теста и пост-теста

Полученные результаты свидетельствуют, что на этапе пред-теста в 

экспериментальной группе с высоким уровнем развития устной речи 17 % детей, 

со средним уровнем развития 33 % детей и с низким уровнем развития устной 

речи 50 % детей.

В этой же группе на этапе пост-теста с высоким уровнем развития устной речи 

17 % детей, со средним уровнем развития 66 % детей и с низким уровнем 

развития 17 % детей.

В экспериментальной группе с низким уровнем развития устной речи на этапе 

пост-теста на 2 ребёнка стало меньше, чем на этапе пред-теста, так как двое детей 

с низкого уровня развития устной речи на этапе пред-теста поднялись на средний 

уровень развития устной речи на этапе пост-теста. Слова употреблялись точно по 

смыслу, при необходимости ребенок пользуется синонимической заменой, умеет 

также подбирать слова, противоположного значения. Понимает слова с 

переносным значением и использует их в речи.

Высокий уровень развития устной речи, как на этапе пред-теста, так и на этапе 

пост-теста наблюдается у одного ребёнка.
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Исследование уровня развития монологической связной речи по методике 

О.С.Ушаковой позволило получить данные, отраженные на рисунке 3.8 для 

контрольной группы и рисунке 3.9 для экспериментальной группы.
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Рисунок 3.8 - Распределение детей контрольной группы по уровням развития 

монологической речи по методике О.С.Ушаковой на этапе пред - теста и пост - теста

В контрольной группе на этапе пред-теста с высоким уровнем развития устной 

речи детей нет, со средним уровнем развития 83% детей (5 детей), с низким 

уровнем развития 17 % детей (1 ребёнок). На этапе пост-теста в этой группе с 

высоким уровнем развития устной речи 17% детей (1 ребёнок), со средним 

уровнем развития 66 % детей (4 ребёнка), и с низким уровнем развития устной 

речи 17 % детей (1 ребёнок).

Заметна незначительная динамика в развитии устной речи детей, у нескольких 

детей баллы за задания на этапе пост-теста стали выше, чем на этапе пред-теста, 

один ребёнок со среднего уровня развития устной речи на этапе пост-теста 

поднялся на высокий уровень развития устной речи. Словарь ребенка 

характеризуется полным объемом словаря в словаре присутствуют все части речи. 

Слова употребляются точно по смыслу, при необходимости ребенок пользуется 

словами, противоположного значения.
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т В экспериментальной группе на этапе пред-теста детей с высоким уровнем 

развития устной монологической речи (по методике О.С. Ушаковой) нет, со 

средним уровнем развития устной речи 33 % детей (2 ребёнка), с низким уровнем 

развития устной речи 67 % детей. На этапе пост-теста с высоким уровнем 

развития устной речи 17 % детей, со средним уровнем 50 % детей и с низким 

уровнем 33 % детей.
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Рисунок 3.9 - Распределение детей контрольной группы по уровням развития 

монологической речи по методике О.С.Ушаковой на этапе пред - теста и пост - теста

В экспериментальной группе наблюдается положительная динамика развития 

устной речи (полученное эмпирическое значение t критерия Стьюдента равно 5,1 

и находится в зоне значимости): двое детей с низкого уровня на этапе пред-теста 

поднялись на средний уровень развития устной речи на этапе пост-теста, а один 

ребёнок со среднего уровня развития устной речи на этапе пред-теста. поднялся 

на высокий уровень развития устной речи на этапе пост-теста. В речи ребенок 

употребляются слова точно по смыслу, при необходимости пользуется 

синонимической заменой, умеет также подбирать слова, противоположного



значения. Понимает слова с переносным значением и использует их в речи. У 

остальных детей баллы по заданиям стали незначительно выше.

Анализируя результаты проведённой работы, можно отметить значительную 

положительную динамику в развитии устной речи детей экспериментальной 

группы.

Задания, предлагаемые для исследования устной речи при повторном 

исследовании, не вызывали у детей экспериментальной группы затруднений, 

которые наблюдались при первичном исследовании.

В отличие от контрольной группы, дети испытывали меньшие трудности в 

выполнении заданий. У детей контрольной группы видна незначительная 

положительная динамика в развитии устной речи.

Таким образом, развитие устной речи старших дошкольников с РПР будет 

осуществляться эффективнее, при условии реализации программы психолого- 

педагогической коррекции.

На основании полученных результатов исследования стало возможным 

сформулировать психолого-педагогические рекомендации по коррекции устной 

речи детей старшего дошкольного возраста с РПР как субъектов образовательного 

процесса.

Существует ряд методик, методических разработок, научных трудов, статей по 

развитию речи дошкольников. Авторами которых являются А.М. Бородич, 

J1.H. Ефименкова, В.И. Селеверстов, Г.М. Лямина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

Е.И. Тихеева и другие.

Успешное преодоление нарушений речевого развития возможно при 

обеспечении выполнения следующих условий: установление взаимосвязи и 

преемственности в работе всего психолого-педагогического коллектива 

(психолога, логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, преподавателя 

физкультуры; установление тесной связи с родителями, обеспечивающей 

единство требований к развитию речи ребенка и закрепление изучаемого 

материала в домашних занятиях; адаптация ребенка к обстановке кабинета
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психолога, эмоциональный контакт психолога с детьми, тактичность, 

доброжелательность, положительная эмоциональная оценка любого достижения 

ребенка со стороны психолога, других участников образовательного процесса. 

Сочетание в работе педагогов вербальных средств с наглядными и 

А дидактическими материалами, техническими средствами обучения; постоянное

■Щ закрепление содержания программного материала, его соответствие

программным требованиям; разработка индивидуальных программ работы с 

каждым ребенком и их уточнение с учетом динамики продвижения ребенка [5, 

30,52,59, 60].

Сущность взаимодействия состоит в неразрывности прямого и обратного 

воздействий, органического сочетания изменений воздействующих друг на друга 

субъектов. Это целостная, внутренне дифференцированная, саморазвивающаяся 

система. Такое понимание взаимодействия предполагает взаимное изменение 

управляющих и управляемых воздействий, убеждает в необходимости 

рассмотрения изменения взаимодействующих субъектов и самого процесса 

взаимодействия как смены его состояний [30, 32].

Система педагогической комплексной работы строится с учетом 

общедидактических и специфических принципов. Можно выделить следующие 

принципы построения индивидуальных программ: учет возрастных особенностей 

ребенка; учет особенностей высшей нервной деятельности; учет особенностей 

познавательной деятельности; учет индивидуально-личностных особенностей; 

учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития; прогнозирование 

динамики развития ребенка [5, 30,59].

Рекомендации по организации, планированию и содержанию индивидуальных 

занятий для развития устной речи детей с РПР определены основными 

направлениями и задачами, которые целесообразно реализовывать поэтапно. 

Первый этап включает в себя работу по расширению понимания речи:

1. Стимуляция подражания «Сделай, как я»; звукового подражания «Как 

мычит корова? Как собачка лает? Как лягушка квакает?».
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2. Необходимо научить ребенка сортировать предметы по цвету, форме, 

величине, показывать части тела, приносить игрушки по словесной инструкции; 

соотносить предметы с их словесными обозначениями; стимулировать 

формирование первых форм слов научить ребенка сначала проговаривать 

ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов слитно. Постепенно 

учить ребенка объединять усвоенные слова в предложения [39, 41,45,59].

На втором этапе необходимо, в соответствии с программой воспитания и 

обучения расширять понимание обращенной речи; формировать двухсловные 

предложения; осуществить постановку звуков.

На третьем этапе проводится работа по совершенствованию фразовой речи; 

развитию понимания грамматических форм существительных и глаголов; по 

словоизменению и словообразованию; коррекции звукопроизношения 

(постановка, автоматизация и дифференциация звуков); подготовке к обучению 

грамоте.

Система работы по развитию речи детей с расстройством психического 

развития помогает ребенку приобрести содержание для его речи, накопить 

представления, знания, умения, понятия, мысли. Система направлена на создание 

наилучших условий для овладения ребенком по возможности совершенными 

формами связной речи. Она предполагает свободное овладение словарем и 

грамматическим строем языка, умение устанавливать логические связи и 

отношения между языковыми формами, соблюдение необходимой лексической 

точности, умение выделять главное, сравнивать, сопоставлять, анализировать. 

Проводимая работа по развитию речи по этой системе помогает детям овладеть 

данным видом речевой деятельности (учит детей строить связные высказывания), 

т.к. без этого им будет сложно усваивать основы наук в школе.

Важно воспитание культуры изложения в широком смысле слова: правильная, 

спокойная поза во время высказывания, обращения к слушателям, интонационная 

выразительность речи, достаточная громкость [30; 31,49].
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Формы организации обучения речи могут быть различными: занятия, игра, 

экскурсии, наблюдения. Педагог и психолог организуют занятия по развитию 

речи, экскурсии, наблюдения, игры. Также педагог решает задачи по развитию 

Ц  связной речи у детей на занятиях по развитию речи, по развитию математических

представлений, по изобразительному искусству, конструированию, во время 

режимных моментов, где предоставляются большие возможности для свободного 

общения.

Родителям также рекомендуется организовывать для детей прогулки, 

экскурсии с наблюдением за окружающей средой, беседами, комплекс 

дидактических игр, сюжетно-ролевые игры.

Прогулки на даче и в огороде можно использовать для игр и бесед с ребёнком. 

В лесу или в парке старайтесь максимально точно называть цвета листьев, кочек, 

пней, стволов, веток. Если ребёнок видит вокруг только зелёный цвет, сравните 

двух листочков с разных деревьев. В глаза сразу бросится существенная разница. 

Вот тут-то и могут появиться такие слова, как «светло-зелёный», «изумрудный», 

«салатный», «болотный», «жёлто-зелёный». Предложите ребёнку отправиться на 

поиски новых цветов - всматривайтесь вместе, вглядывайтесь, и тогда вы 

заметите как меняется лист от попавшего на него света, от соприкосновения с 

другими растениями. Найдите на полянке три цветка (травинки, шишки). 

Попробуйте описать один из них, а ребёнок пусть догадается, о каком именно 

идёт речь. Потом поменяйтесь ролями.

—  Можно сыграть с ребёнком в игру «Что на что похоже и почему?» Гуляя по

лесу, задавайте ему такие вопросы: «Лист на что похож? Чем? На что похожи 

пень, цветок, коряга, ветка?» Отвечайте сами, но слушайте внимательно и 

ребёнка. Ведь у наших малышей такое непосредственное творческое восприятие. 

Щ  [30, 55, 67].

На занятиях педагогам рекомендуется использовать такие приемы, как 

объяснения, вопросы, речевой образец, демонстрация наглядного материала, 

упражнения, оценка речевой деятельности и др. Во время занятий необходимо
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постоянно создавать такие ситуации, которые побуждали бы ребенка к 

продуцированию речевых высказываний, развивали желание поделиться своими 

впечатлениями, рассказать о событиях в своей жизни. Методика применения 

различных приемов и сам их выбор претерпевают изменения на различных этапах 

обучения в зависимости от стоящих задач, от степени подготовленности детей, от 

уровня их активности, самостоятельности и т.п.

Для эффективного развития речи у детей необходимо уточнение и обогащение 

не только языковой, но и предметной действительности. Ребенок более уверенно 

и полно будет рассказывать о том, что ему хорошо известно. Установление 

прочных связей между личным опытом и речевым материалом помогает усвоить 

новое, требует от ребенка припоминания события, факта, определенных волевых 

усилий, что поддерживает его активность на занятиях [30,60,72].

Также предусматривается использование на занятиях по развитию речи и 

игровой мотивации. Мотивация общения строится на заинтересованности детей 

речевой деятельностью. Игровая мотивация используется для повышения 

интенсивности обучения речи.

Педагогами и психологами определен принцип использования игровой 

мотивации на разных возрастных этапах. Игровая мотивация строится в сюжетно

ролевой игре на основе сюжетосложения, при этом сюжет должен быть интересен 

для детей и, одновременно, должен побуждать детей к речевой деятельности. 

Введение игровых моментов с широким использованием выразительных средств, 

наглядности, практических действий с предметами, активных эпизодических и 

систематических наблюдений за различными объектами поддерживают 

положительный эмоциональный настрой детей, интерес к занятию, как в детском 

саду, так и дома.



ш

ш
ш

I

I

выводы
1. Проблема нарушения речи детей с расстройством психологического 

развития является одной из актуальных в современной науке, поэтому была 

составлена модель психолого-педагогической коррекции устной речи детей 

старшего дошкольного возраста с РПР, в которой были отражены все

этапы предстоящей работы.

2. Анализ результатов проделанной работы, показал значительную 

положительную динамику в развитии устной речи детей экспериментальной 

группы. Опираясь на полученные данные, можно сделать вывод, что развитие 

устной речи старших дошкольников с расстройством психологического развития 

будет осуществляться эффективнее при условии реализации программы 

психолого-педагогической коррекции.

3.Заключительным этапом данной работы является составление рекомендаций 

для субъектов образовательного процесса по организации, планированию и 

содержанию занятий по развитию устной речи детей с расстройством 

психологического развития.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенной работы установлено, что дети старшего 

дошкольного возраста с расстройством психологического развития имеют 

недостаточный уровень речевого развития. Опираясь на полученные данные, 

разработана программа коррекции устной речи детей старшего дошкольного 

возраста с РПР. Программа составлена с учетом данных проведенного 

диагностического обследования. После проведения формирующего эксперимента, 

сроком 1 месяц, было организованно контрольное исследование, в задачу 

которого входило проанализировать динамику коррекции устной речи старших 

дошкольников с РПР в экспериментальной и контрольной группах и выяснить 

эффективность разработанной нами коррекционной программы.

Определены результаты проведённой работы и можно отметить значительную 

положительную динамику в развитии устной речи детей экспериментальной 

группы. Задания, предлагаемые для исследования устной речи при повторном 

исследовании, не вызывали у детей экспериментальной группы затруднений, 

которые наблюдались при первичном исследовании. В отличие от контрольной 

группы, дети испытывали меньшие трудности в выполнении заданий. У детей 

контрольной группы видна незначительная положительная динамика в развитии 

устной речи.

Следовательно, развитие устной речи старших дошкольников с РПР будет 

осуществляться эффективнее, при условии реализации программы психолого- 

педагогической коррекции.

Результаты работы рекомендуется использовать для субъектов 

образовательного процесса по организации, планированию и содержанию занятий 

по развитию устной речи детей с РПР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение А

Психодиагностические методики

1 Методика изучения словарного запаса старших дошкольников 

М.А. Поваляевой.

Данная методика направлена на выявление способности детей быстро 

подбирать наиболее точные слова, употреблять обобщающие слова. Включает в 

себя 4 задания.

Задание № 1 Классификация понятий.

Материал: 30 картинок с изображением животных, одежды, игрушек, фруктов, 

овощей, транспорта. Педагог называет понятие, обозначающее группу картинок, 

просит испытуемого дать подробное определение понятия, а затем отобрать 

соответствующие картинки. Например, подобрать картинки с изображением 

животных. В каждом задании подсчитывается количество правильно отобранных 

картинок, каждый верный выбор оценивается 1 баллом. Выбор неверный 

оценивается 0 баллов. Высшая оценка 30 баллов.

Задание № 2 Подбор антонимов.

Проводится в форме игры «Скажи наоборот».

Ребёнку предлагается поиграть в слова и подобрать к названному слово, 

противоположное по значению. Всего предъявляют 10 слов (грустный -  весёлый, 

молодой -  старый, тонкий -  толстый, трусливый -  смелый; бежать -  стоять, 

смеяться -  плакать, разговаривать -  молчать; высоко -  низко, далеко -  близко).

Высшая оценка 10 баллов. 1 балл -  если подобранное слово является 

антонимом заданному; 0 баллов -  не соответствует.

Задание № 3 Подбор синонимов.

Проводится в форме игры «Скажи по-другому». Ребёнку предлагается 

подобрать к названному слово, близкое по значению. Всего предъявляют 10 слов



(например: хмурый, весёлый, старый, большой, трусливый; идти, бежать, 

разговаривать, смеяться, плакать).

Высшая оценка 10 баллов. 1 балл -  подобранное слово является синонимом 

названному; 0 баллов -  не соответствует семантическому полю.

Задание № 4 Подбор определений.

Проводится в форме игры в слова. Ребёнку предлагается придумать к 

названному слову как можно больше определений. Предъявляется 5 слов: мяч, 

яблоко, дерево, собака, человек. (Например: дерево. Какое оно? Как про него 

можно сказать ещё? Каким оно может быть?) Высшая оценка 10 баллов. 2 балла -  

придумано более 3 слов, семантически соответствующих названному; 1 балл -  

менее 3 слов; 0 баллов -  ответ не соответствует семантическому полю слова.

После выполнения всех 4 заданий, направленных на выявления словаря, 

подсчитывается суммарная оценка. Высшая оценка -  60 баллов, соответствует 

высокому уровню; 35 -  50 баллов -  среднему; менее 35 баллов -  низкому уровню 

лексического развития ребёнка.

2. Методика обследования словарного запаса детей И.А. Смирновой

Состоит из 2-х блоков:

- понимание и употребление слов номинативного лексического значения;

- выявление состояния структурного аспекта лексических значений слов.

1-ый блок включает в себя 5 заданий.

Задание № 1 Состояние номинативного словаря.

Назвать предметные картинки по темам: игрушки (паровоз, барабан, 

машинка, кукла, кубики, пирамидка), одежда (рубашка, юбка, носки, брюки, 

майка, куртка), обувь (ботинки, кроссовки, сапоги, туфли, тапки, босоножки), 

мебель (кровать, стол, шкаф, кресло, трюмо, диван), посуда (кастрюля, кружка, 

чайник, сковорода, тарелка, стакан), овощи (огурец, помидор, капуста, лук, 

свекла, баклажан), фрукты (груша, виноград, апельсин, яблоко, банан, ананас), 

транспорт (вертолёт, самолёт, корабль, автобус, грузовик, поезд), животные 

(корова, тигр, попугай, медведь, черепаха, собака).



Оценка: всего 9 проб по 5 предметов, максимальное количество баллов -  26., 2

б.- правильное выполнение, 1 балл -  затрудняется, поиск, с помощью логопеда, О 

баллов -  отказ или далёкая словесная замена.

Задание № 2 Состояние глагольного словаря.

Сказать кто как передвигается или в каком состоянии находится по 

предъявляемым картинкам: корабль -  плывёт, птица -  летит, змея -  ползёт, 

человек -  идёт, спортсмен -  бежит, девочка -  прыгает, кошка -  спит, дядя -  

загорает, тётя -  сидит, мальчик -  злится, ребёнок -  плачет, ребёнок -  смеётся, 

девочка -  читает, девочка -  умывается, бабушка -  пьёт, мальчик -  пишет, мальчик

-  моет, тётя -  гладит, певец -  поёт, художник -  рисует, продавец -  продаёт, врач - 

лечит, повар -  готовит, строитель -  строит.

Оценка: всего 24 проб, максимальное количество баллов -  26., 2 б.- 

правильное выполнение, 1 балл -  затрудняется, поиск, с помощью логопеда, О 

баллов -  отказ или далёкая словесная замена.

Задание № 3 Состояние атрибутивного словаря.

1) Качественные прилагательные. Посмотреть на картинки и ответить на 

вопросы педагога: дом какой? (большой, маленький) , кружок какой? (синий, 

красный), гиря какая? (тяжёлая), шарик какой? (лёгкий);

2) Относительные прилагательные. Посмотреть на картинки и ответить на 

вопросы педагога: «Сок из апельсина. Значит он какой?» (апельсиновый), 

«Варенье из клубники. Оно какое? « (клубничное), «Кораблик из бумаги. Он 

какой?» (бумажный), «Человечек из пластилина. Он какой?» (пластилиновый), 

«Буратино из дерева. Он какой?» (деревянный), «Стакан из стекла. Он какой?» 

(стеклянный)А

3) Притяжательные прилагательные. Посмотреть на картинки и ответить на 

вопросы логопеда: «Бабушка читает книгу. Значит книга чья?» (бабушкина), 

«Хвост у вороны. Он чей?» (вороний), «Уши у медведя. Они чьи?» (медвежьи), 

«Сумка у тётя. Сумка чья?» (тётина).



Оценка: всего 17 проб, максимальное количество баллов -  26., 2 б.- 

правильное выполнение, 1 балл -  затрудняется, поиск, с помощью логопеда, О 

баллов -  отказ или далёкая словесная замена.

Задание № 4 Словарь числительных.

1) Количественные. Посмотреть на картинку и посчитать детей, сколько 

изображено детей (один, два, три..... )

2) Порядковые. Посмотреть на картинку и рассчитать детей по порядку 

(первый, второй, третий....)

Оценка: всего 2 пробы, максимальное количество баллов -  26., 2 б.- 

правильное выполнение, 1 балл -  затрудняется, поиск, с помощью логопеда, О 

баллов -  отказ или далёкая словесная замена.

Задание № 5 Словарь предлогов.

Посмотреть на картинки и ответить, где находится попугай ( в клетке, на 

клетке, над клеткой, под клеткой, возле клетки, за клеткой, заходит в клетку, 

выходит из клетки, выглядывает из-за клетки, ходит по клетке, улетает от клетки, 

подлетает к клетке). Оценка: всего 12 проб, максимальное количество баллов -  

26., 2 б.- правильное выполнение, 1 балл -  затрудняется, поиск, с помощью 

логопеда, 0 баллов -  отказ или далёкая словесная замена.

2-ой блок включает в себя 4 задания.

Задание № 6 Лексические парадигмы:

1) Антонимия. Посмотреть на картинки и ответить на вопросы логопеда: 

«Здесь мальчику жарко, а здесь .... (холодно). Этот дом... (большой), а этот .... 

(маленький), здесь дядя из дома .... (выходит), а здесь ... (входит), с этой стороны 

окно ... (чистое), а с этой ... (грязное), чай ... (горячий), а мороженое ... 

(холодное).

Оценка: всего 6 проб, максимальное количество баллов -  26., 2 б. - правильное 

выполнение, 1 балл -  затрудняется, поиск, с помощью логопеда, 0 баллов -  отказ 

или далёкая словесная замена.



2) Синонимия. Посмотреть на картинки и ответить на вопросы кто и что как 

передвигается: спортсмен бежит, поезд мчится, мотоциклист едет, лошадь скачет; 

ёлка нарядная, девочка красивая, букет праздничный, улица украшенная. Оценка: 

всего 8 проб, максимальное количество баллов -  26., 2 б. - правильное 

выполнение, 1 балл -  затрудняется, поиск, с помощью логопеда, 0 баллов -  отказ 

или далёкая словесная замена.

Задание № 7 Часть -  целое.

Посмотреть на картинки и ответить на вопросы педагога: «Рукав от чего?» (от 

платья), руль -  автомобиля, пуговица -  пальто, лист -  дерева, страница -  книги, 

окно -  дома, плита -  кухни.

Оценка: всего 7 проб, максимальное количество баллов -  26., 2 б. - правильное 

выполнение, 1 балл -  затрудняется, поиск, с помощью логопеда, 0 баллов -  отказ 

или далёкая словесная замена.После выполнения всех заданий, направленных на 

выявление словаря, подсчитывается суммарная оценка. Высшая оценка -  170 

баллов, соответствует высокому уровню; 98 -  141 6. -  среднему; менее 98 баллов

-  низкому уровню лексического развития ребёнка.

3 Методика определения уровня монологической связной речи старших 

дошкольников с ЗПР О.С.Ушаковой.

Связная речь характеризуется смысловой, структурной и языковой связ.ю 

частей. Для изучения уровня связной речи используется перессказ текста

В.А. Сутеева «Три котёнка». Детям предлагается прослушать небольшой рассказ, 

после чего попробовать его перессказать.

Перессказы детей анализируются по следующим показателям:

1 Понимание Правильно ли ребенок формулирует основную мысль 
текста
2 Структурирование Умение последовательно и точно строить пересказ 
текста (базируется на основе сопоставления пересказа со структурой

текста)
3 Лексика Полнота использования лексики текста, замена авторских

выразительных средств собственными



4 Грамматика Правильность построения предложений, умение
использовать сложные предложения

5 Плавность речи Наличие или отсутствие подсказок педагога по ходу
пересказа, необходимость повторного чтения текста

Высшая оценка воспроизведения т е к с т а -10 баллов, 2 балла - правильное 

воспроизведение; 1 балл - незначительные отклонения от текста, отсутствие 

грамматических ошибок, длительных пауз, небольшое количество подсказок; 0 

баллов - неверное воспроизведение, нарушение структуры текста, бедность 

лексики, нарушение структуры текста, бедность лексики, многочисленные паузы, 

необходимость в подсказках.

Оценка 10 баллов соответствует высокому уровню воспроизведения текста, 

свыше 5 баллов - среднему уровню, меньше 5 баллов - низкому уровню.



Приложение Б

Результаты констатирующего эксперимента 

Методика изучения словарного запаса старших дошкольников

М.А. Поваляевой

имя
ребёнка

№ задания всего
баллов

уровень 
развития речи1 2 3 4

д 21 4 9 10 44 средний
д 13 6 4 3 26 низкий
н 12 3 7 4 26 низкий
с 22 7 10 7 46 средний
д 20 7 4 8 39 средний
н 11 3 7 4 24 низкий
р 23 4 6 6 39 средний
в 9 7 3 4 23 низкий
А 14 8 8 7 37 средний
С 21 8 6 4 39 средний
Ж 21 10 10 10 51 высокий

и 28 10 7 10 55 высокий

Методика обследования словарного запаса детей И.А. Смирновой

имя

ребёнка

№ задания всего

баллов

уровень

речевого

развития

1 2 3 4 5 6 7

Д 16 39 23 2 20 22 12 134 средний

Д 9 23 16 1 13 20 10 92 низкий

Н 10 22 17 1 16 18 10 94 низкий

С 14 26 32 4 19 19 11 125 средний

д 15 35 27 2 15 18 11 123 средний

н 7 22 20 1 16 21 9 96 низкий

р 19 24 16 3 19 20 12 113 средний

в 8 20 19 1 17 18 7 90 низкий

А 11 24 15 3 18 16 10 97 низкий

С 16 30 14 2 19 22 12 115 средний

Ж 17 43 28 4 21 23 13 149 высокий

И 15 41 26 4 20 21 11 138 средний



Методика определения уровня монологической связной речи старших

дошкольников с ЗПР О.С. Ушаковой.

Имя

ребёнка

критерии оценки всего

баллов

уровень

развития

речи

понима

ние

текста

структуриров 

ание текста

лексика граммат

ика

плавно

сть

речи

д 2 1 2 2 1 8 средний

д 1 0 1 1 0 3 низкий

н 1 0 1 2 0 4 низкий

с 2 1 2 2 1 8 средний

Д 1 0 1 1 1 4 низкий

н 0 0 1 1 0 2 низкий

р 2 2 1 2 1 8 средний

в 1 0 1 0 0 2 низкий

А 2 1 2 2 1 8 средний

С 2 2 2 2 1 9 средний

Ж 2 1 2 2 2 9 средний

И 2 2 1 2 1 8 средний



Приложение В

Программа психолого-педагогической коррекции устной речи детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР

Пояснительная записка

Данная программа разработана для детей старшей специализированной 

группы МБДОУ ЦРР детский сад №454 г.Челябинск. В эксперименте приняли 

участие 12 детей 6 - 7  лет старшей специализированной дошкольной группы, 

имеющих задержку психического развития различного происхождения.

Для педагогов данного образовательного учреждения, особую значимость 

приобретает проблема сложного дефекта, в структуре которого нарушения речи 

сопровождаются другими отклонениями психического развития, а именно - 

проблема нарушений речи и их коррекции у детей с интеллектуальной 

недостаточностью, в частности у детей с задержкой психического развития. 

Нарушения речи у данной категории детей носят системный характер, 

затрагивают все стороны речевой системы, и к тому же обусловлены 

недостаточной сформированностью когнитивных процессов. Нарушения 

познавательной деятельности оказывают отрицательное влияние на весь процесс 

развития речи: как на овладения семантикой речи, так и на усвоение языковых 

закономерностей, на формирование языковых обобщений. Следовательно, нужна 

комплексная программа коррекционно развивающих занятий, которая 

соответствовала бы специфике данного образовательного учреждения.

Программа в МБДОУ ЦРР детский сад №454 рассчитана на 1 месяц и 

основывается на следующих теоретических положениях и принципах:

1 Усвоение языковой системы языка детьми с РПР должно быть основано на 

развитии мыслительных операций -  это определяет необходимость тесной 

взаимосвязи развития речи с развитием познавательных процессов;

2 воздействий на слабые звенья речевой системы и формирование их с учетом 

зоны ближайшего развития;



3 взаимосвязь речи и моторики;

4 осуществление индивидуально-дифференцированного подхода.

Коррекционно-развивающие направления сопровождения комплексной

программы

1 уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире;

2 развитие связной речи: формирование и совершенствование 

целенаправленности и связности высказывания, точности и разнообразия 

употребляемых слов, грамматической правильности построения предложений, 

внятности и выразительности речи, способности к творческому высказыванию, 

умению строить связный письменный рассказ, развитие текстовой деятельности 

учащихся.

3. формирование у детей направленности на звуковую строну речи; развитие 

умения вслушиваться в звучания слова, узнавать и выделять из него отдельные 

звуки и звуковые комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и 

произнесению;

Практическая направленность: программа может быть использована для 

коррекции устной речи старших дошкольников с РПР психологами дошкольного 

образования.

Занятие - тренинг подготовлен для детей старшего дошкольного возраста 5 - 7  

лет. Тип занятия -  тренинга: интегрированное.

Занятие № 1

Вводное слово ведущего: Здравствуйте, дети, меня зовут Ирина 

Владимировна, несколько дней мы будем с вами встречаться и играть в игры, 

танцевать, слушать музыку, я думаю, что вам понравиться и мы интересно 

проведём с вами время.

Вступление.

Цель: создание мотивации, настрой на совместную деятельность. Каждый 

знает без сомнения,



Что такое настроение.

Всем ребятам важно знать,

Что не стоит унывать.

Сегодня мы с вами побываем в краю хорошего настроения.

Знакомство: Игра «Радостная песенка 

Цель: положительный настрой, развитие чувства единства 

Сбор ожиданий:

Ведущий: дети, скажите, пожалуйста, а что бы вы хотели узнать, увидеть и чему 

научиться на наших занятиях. Дети озвучивают ведущему свои ожидания, 

договоримся о правилах наших занятий:

Во время занятий вы должны внимательно меня слушать чтобы понять задание.

Во время выполнения заданий вы не должны мешать друг другу и отвлекаться.

Вы должны быть дружными и не ругаться.

Когда я хлопну три раза в ладоши, вы должны посмотреть на меня и 

приготовиться слушать.

Центровое упражнение - игра «Кто что услышит?»

Цель: накопление словаря и развитие фразовой речи.

Ведущий:

Очень жаль нам расставаться,

Но пришла пора прощаться. Понравилось вам как мы сегодня поиграли, а что вам 

больше всего понравилось, запомнилось? А сейчас наш поезд едет к себе в 

группу. До свидания, ребята, до следующей встречи.

Занятие № 2

Ведущий: «Добрый день, ребята. Очень рада видеть вас. Как у вас дела? Как 

настроение? Как успехи?»

Упражнение «Комплимент»

Цель: сплочение детей в группе, развитие коммуникативных навыков, умения 

говорить другому комплимент.

Основное упражнение «Составь предложение»



Цель. Учить детей составлять простые предложения.

Далее проводится занятие-физкультминутка «Ладонь в ладонь».

Цель: развитие коммуникативных навыков, получение опыта работы в паре.

И в завершении занятия проводится упражнение на релаксацию.

Цель: обучение методам саморегуляции, снятие психоэмоционального 

напряжения.

Ведущий спрашивает у ребят: « Как прошло сегодняшнее занятие? Что вам 

сегодня понравилось? Что больше всего запомнилось? А что бы вам хотелось ещё 

узнать на следующем занятии?».

Далее ведущий хвалит детей за работу, благодарит детей за сегодняшнюю встречу 

и прощается с ними до следующей встречи.

Занятие № 3.

Приветствие. Ведущий: Здравствуйте, ребята, я очень рада с вами снова 

встретиться, а вы рады? Как ваше настроение, у всех ли хорошее? А сейчас я бы 

хотела предложить поиграть вам в игру «Доброе животное». Цель игры: сплотить 

группу, почувствовать единение с другими. Далее проводиться дидактическая 

игра «Назови слово»

Цель. Учить детей различать слова, обозначающие предмет, и слова, 

обозначающие действие.

В завершении занятия проводится игра «Воздушный футбол»

Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный выдох. 

Ведущий подводит итог занятия: “А сейчас вспомним, какие действия мы 

выполняли сегодня на занятии”. Что вам больше всего понравилось. Молодцы. 

Все были внимательными, много запомнили. Наше занятие окончено, до скорой 

встречи, ребята”.

Занятие № 4

Приветствие.

Ведущий: Здравствуйте , ребята, какое у вас сегодня настроение? Мы сегодня с 

вами пойдём в сказочное путешествие в сказочный лес.



Далее проводится сюжетно-ролевая игра с элементами коррекционной ритмики и 

речевыми упражнениями «Лиса с лисятами».

Цель: развитие согласованности слова и движения, усвоение образных движений, 

развитие общей моторики чувства ритма, координации движений, пополнение 

словарного запаса.

Упражнение на развитие общей моторики, развитие согласованности слов и 

движений «Лиса».

Упражнение на развитие речевого дыхания: «Лисята здороваются с солнышком», 

«Лисята облизываются», «Лисята показывают острые зубки». Подвижная

игра «Зверята и медведь».

Завершение:

В конце занятия подводятся итоги, - дается положительная эмоциональная 

оценка работы детей: «Мне было приятно работать с вами. Жаль, что занятие так 

быстро закончилось и приходится расставаться». Важно узнать и мнение детей о 

занятии. Для этого ведущий задаёт вопросы: «Что вам понравилось? Какие 

задания показались вам интересными? Какое задание было самым трудным?» и т. 

д. Итог может быть подведен и в игровой форме.

В завершении работы ведущий проводит релаксационное упражнение, предлагает 

детям сесть на коврик, закрыть глаза.

Ведущий « Почувствуйте себя спокойными и счастливыми. Вы отдыхаете. 

Вдох-выдох(5 раз), а теперь откройте глаза, потянулись, улыбнулись. Вы хорошо 

отдохнули?

Ведущий заканчивает занятие так, чтобы дети ждали с радостью следующей 

встречи.

Занятие № 5

Ведущий приветствует детей, интересуется их здоровьем, настроением и 

предлагает начать занятие.

Проводится игра на формирование сильного направленного ротового выдоха и 

поднятия настроения детей «Хорошая погода»



Основное упражнение «Расскажи что-нибудь о картинке»

Цель. Учить детей составлению небольшого описательного рассказа.

В завершении дня ведущий проводит игру «Качели»

Цель: улучшить функцию внешнего дыхания, освоить первичные приемы 

дыхательной гимнастики, релаксация.

Ведущий благодарит детей за хорошую работу на сегодняшнем занятии, 

предлагает детям высказать своё мнение о прошедшем занятии, и прощается до 

следующей встречи.

Занятие № 6

Ведущий приветствует детей, называя каждого по имени. Интересуется о том, 

как у них настроение, и какие эмоции они хотят получить от сегодняшней 

встречи.

Далее проводится игра «Горох».

Цель: развитие речевого дыхания, вызвать у детей положительные эмоции.

Основное упражнение «Узнай по описанию»

Цель: Научить ориентироваться на окончания слов при согласовании 

прилагательного и существительного в роде.

Далее следует упражнение « Наш чудесный край».

Цель: выражение чувств и эмоций через совместную изобразительную 

деятельность, развитие связной речи.

Ведущий: «Какие вы эмоции испытали сегодня на нашем занятии? А теперь мы 

прощаемся с вами до новой встречи».

Занятие № 7

Приветствие. Ведущий: «Добрый день, ребята, я очень рада вас видеть. А вы 

ждали нашей встречи? С каким настроением вы пришли?».

Проводится игра «Полет на шарике»

Цель: развивать речевое дыхание в процессе произнесения стихотворных строк, 

ритм и выразительность речи; умение сочетать речь с движениями, 

существительными в роде, числе, падеже.



Далее следует дидактическая игра-физкультминутка «Поезд».

В заключении ведущий просит рассказать детей о том, чем они сегодня 

занимались и какие эмоции от этого получили. Прощается с ребятами до 

следующей встречи.

Занятие № 8

Приветствие: Ведущий здоровается с детьми, интересуется как у них 

настроение? Как они себя чувствуют? Что ждут от предстоящего занятия?

Проводится игра «Поварята»

Цель: развитие коммуникативных навыков, чувства принадлежности к группе, 

также игра помогает снять мышечные зажимы.

Далее проводится игра на словообразование «День рождения Пуха».

Цель: Учить детей соотносить названия взрослых животных с названиями их 

детенышей, использовать эти слова в речи.



Приложение Г

Методика изучения словарного запаса старших дошкольников

М.А. Поваляевой 

Контрольная группа 

расчет t-критерия Стьюдента

№
Выборка 1 

(В.1)

Выборка 2 

(В.2)

Отклонения 

(ВЛ - В.2)

Квадраты 

отклонений 

(ВЛ - В.2)2

1 44 46 -2 4

2 46 47 -1 1

3 24 24 0 0

4 37 37 0 0

5 39 42 -3 9

6 55 56 -1 1

Суммы: 245 252 -7 15



№
Выборка 1 

(В.1)

Выборка 2 

(В.2)

Отклонения 

(ВЛ - В.2)

Квадраты 

отклонений 

(ВЛ - В.2)2

1 26 36 -10 100

2 26 35 -9 81

3 39 50 -11 121

4 39 43 -4 16

5 23 31 -8 64

6 51 56 -5 25

Сум

мы:
204 251 -47 407



Методика обследования словарного запаса И.А. Смирновой

Контрольная группа 

расчет t-критерия Стьюдента

№
Выборка 1 

(В.1)

Выборка 2 

(В.2)

Отклонения 

(ВЛ - В.2)

Квадраты 

отклонений 

(ВЛ - В.2)2

1 134 139 -5 25

2 125 126 -1 1

3 96 98 -2 4

4 97 97 0 0

5 115 119 -4 16

6 138 140 -2 4

Сум

мы:
705 719 -14 50



№
Выборка 1 

(ВЛ)

Выборка 2 

(В.2)

Отклонения 

(ВЛ - В.2)

Квадраты 

отклонений 

(ВЛ - В.2)2

1 92 109 -17 289

2 94 96 -2 4

3 123 135 -12 144

4 113 122 -9 81

5 90 98 -8 64

6 149 160 -11 121

Сум

мы:
661 720 -59 703



Методика определения уровня монологической связной речи старших 

дошкольников с РПР О.С. Ушаковой

Контрольная группа 

расчет t-критерия Стьюдента

№
Выборка 1 

(В.1)

Выборка 2 

(В.2)

Отклонения 

(В.1 - В.2)

Квадраты 

отклонений 

(ВЛ - В.2)2

1 8 8 0 0

2 8 8 0 0

3 2 4 -2 4

4 8 8 0 0

5 9 10 -1 1

6 8 8 0 0

Сум

мы:
43 46 -3 5



Экспериментальная группа

расчет t-критерия Стьюдента

№
Выборка 1 

(В.1)

Выборка 2 

(В.2)

Отклонения 

(В.1 - В.2)

Квадраты 

отклонений 

(В.1 - В.2)2

1 3 4 -1 1

2 4 7 -3 9

3 4 6 -2 4

4 8 9 -1 1

5 2 4 -2 4

6 9 10 -1 1

Сум

мы:
30 40 -10 20


