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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Речевая функция является одной из важнейших 

психических функций человека. В процессе речевого развития 

формируются высшие формы познавательной деятельности, способности к 

понятийному мышлению. Значение слова само по себе является 

обобщением и в связи с этим представляет собой не только единицу речи, 

но и единицу мышления. Мышление и речь – не тождественны, они 

возникают в какой-то степени независимо друг от друга. Но в процессе 

психического развития ребёнка возникает сложное, качественно новое 

единство – речевое мышление, речемыслительная деятельность. Нарушение 

речи в той или иной степени отрицательно влияет на всё психическое 

развитие ребёнка, отражается на его деятельности и поведении. В свою 

очередь и нарушение мышления сказывается на становление и 

формирование речевой функции. 

Нарушения речи у детей с задержкой психического развития 

охватывают многие стороны речевой деятельности. Для большинства детей 

с ЗПР характерны нарушения фонетико-фонематической стороны речи, 

трудности воспроизведения звукослоговой структуры слов, бедность 

активного и пассивного словаря, неточное, недифференцированное 

употребление слов, своеобразие словоизменения и словообразования, 

нарушение синтаксической структуры предложения, взаимосвязь 

нарушений речи и познавательной деятельности. 

Особенности познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речевого развития детей с ЗПР наиболее ярко проявляются с началом 

обучения в школе и приводят к трудностям в усвоении школьных знаний, 

умений и навыков. Очень часто именно в начальных классах 

диагностируется данная аномалия развития и начинается коррекционно-

педагогическая работа. 
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В то же время вопросы изучения, обучения и воспитания 

дошкольников с данной формой дизонтогенеза недостаточно освещены в 

научной литературе. Вместе с тем анализ литературных данных по 

проблеме задержки психического развития у дошкольников показывает, что 

уже в этом возрасте дети с данными нарушениями 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. Только 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. Таким 

образом, для формирования речи наиболее благоприятен дошкольный 

возраст. 

Как отмечают исследователи (Н.Ю. Борякова; Г.Н. Рахмакова; Р.Д.; 

Е.С. Слепович и др.), нарушения речи у детей с ЗПР являются очень 

стойкими и могут сохраняться у школьников до классов. Разнообразные 

нарушения речи отрицательно сказываются на школьной успеваемости 

детей с ЗПР, 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 ЗПР. 

Цель исследования – апробировать эффективность коррекционно-

логопедической работы по формированию связной речи у дошкольников с 

задержкой психического развития. 

Объектом исследования является – нарушения речевого развития у 

дошкольников с задержкой психического развития. 

Предметом исследования является – особенности коррекции речевых 

нарушений у дошкольников с задержкой психического развития. 
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Гипотеза исследования: предполагается, что коррекция речевых 

нарушений детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

будет эффективной, если: 

–организовать индивидуально – дифференцированный подход к 

проведению коррекционно – воспитательской работы, учитывая уровень 

нарушений речи и психолого – педагогических особенностей детей с 

задержкой психического развития; 

–осуществлять комплексный подход к коррекции и развитию речи 

детей с задержкой психического развития с участием воспитателя, 

психолога и логопеда. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. раскрыть сущность и содержание понятия ЗПР; 

2. рассмотреть психологические особенности у детей с ЗПР; 

3. рассмотреть принципы коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста с ЗПР; 

4. разработать цель, задачи и этапы констатирующего эксперимента; 

5. разработать методику коррекции речевого нарушения у детей 

дошкольного возраста с ЗПР; 

6. проанализировать опытно-практическую работу по коррекции 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста с ЗПР и оформить 

результаты. 

Методы исследования — анализ и синтез логопедической и 

психолого-педагогической литературы по проблеме нарушений речевого 

развития детей дошкольного возраста с ЗПР, методы математической 

статистики, диагностика речевого развития дошкольников, эксперимент. 

База исследования - Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 143» г.  Златоуст. 

Теоретическо - методологической основой исследования явились 

исследования в отечественной и зарубежной психологии: концепция 
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внутренней речи (Л.С. Выготский); концепция личности (С.Л. 

Рубинштейн); теория деятельности (А.Н. Леонтьев); концепция 

психического развития ребенка (Д.Б. Эльконин); теория психического 

развития (Л.С. Выготский); теория высших психических функций (Л.С. 

Выготский); концепция личности (Д.Н. Узнадзе); теория трех ступеней 

развития ребенка (К. Бюлер).  

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что 

разработана методика коррекционной работы с дошкольниками возраста с 

ЗПР по устранению речевых нарушений. 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке 

методики коррекционной работы с дошкольниками с ЗПР по устранению 

речевых нарушений и повышению уровня знаний педагогических 

работников. В выпускной квалификационной работе обобщена и 

систематизирована информация по применению методов коррекции речи в 

работе логопеда – дефектолога с детьми с ЗПР. Данные исследования 

упрощают дальнейшее исследование и развитие, совершенствование 

системы реабилитации и абилитации детей ЗПР с речевыми нарушениями. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанные материалы могут быть использованы специалистами ДОУ в 

процессе психолого-педагогической и логопедической коррекции речевых 

нарушений дошкольников с ЗПР, а также при подготовке специалистов 

дошкольного образования в средних и высших профессиональных учебных 

заведениях, в системе повышения квалификации педагогических кадров. 

Структура работы. Квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, библиографического списка и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

1.1  Сущность и содержание понятия «Задержка психического 

развития» 

 

Впервые термин «задержка психического развития» был предложен 

советским психиатром Г.Е Сухаревой в 1959 г. Понятие «задержка 

психического развития» употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной недостаточностью центральной нервной системы – 

органической или функциональной [6].  

Возникновение ЗПР может быть обусловлено разными причинами. К 

ним относятся: инфекционные заболеваниями матери во время 

беременности, токсикозы, внутриутробные поражения ЦНС, трудные роды, 

недоношенность, перенесенные ребенком в раннем возрасте травмы и 

нейроинфекции, неблагоприятные условия воспитания.  

Основными проявлениями ЗПР являются: неустойчивость эмоций, 

несформированность произвольной регуляции поведения и 

целенаправленной деятельности, повышенная истощаемость, слабость 

познавательных интересов. В целом, дети с ЗПР отстают в развитии от своих 

сверстников на 2-3 года. Специфических нарушений анализаторных систем 

или грубых повреждений мозговых структур у данной категории детей не 

выявлено [46].  

С целью лучше понять особенности психического развития детей с 

ЗПР дошкольного возраста, следует обратиться к результатам проведенных 

по данной проблеме психологических исследований (Шиф Ж. И, Власова Т. 

А, Лебединская К. С, Лубовский В. И, Ульенкова У. В, Борякова Н. Ю, 

Фадина Г. В и др.) и обобщить их.  
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Восприятие детей с задержкой психического развития фрагментарное 

и нецеленаправленное. Скорость выполнения перцептивных операций 

значительно снижена. Дети дошкольного возраста с задержкой 

психического развития испытывают сложности при выполнении заданий по 

образцу, затруднена ориентировка в пространстве.  

В связи с низкой работоспособностью и быстрой истощаемостью 

внимание этих детей неустойчиво, они плохо концентрируются, часто 

отвлекаются. Дошкольники действуют импульсивно, с трудом 

переключаются с одного задания на другое.  

У дошкольников с ЗПР наблюдается отставание всех видов 

мышления. В большей степени развито наглядно-действенное мышление. 

Затруднены главные мыслительные операции: анализ, обобщение, 

сравнение. Такие дети выполняют задания, не задумываясь. Часто не могут 

применить полученные ранее знания для решения новых задач. С большим 

трудом классифицируют и сравнивают предметы [6].  

Память менее точна, чем у нормально развивающихся дошкольников, 

значительно снижен объем и прочность запоминания. В большей степени у 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития страдает 

вербальная память.  

Всем дошкольникам с ЗПР свойственно значительное отставание в 

развитии речи. Словарный запас беден, грамматический строй речи 

недостаточно сформирован, обнаруживаются дефекты звукопроизношения, 

присущи недостатки фонематического слуха. Многие дошкольники с ЗПР 

страдают дизартрией [34].  

Нередко дети данной категории отличаются повышенной 

тревожностью. Возможны вспышки гнева и агрессии. Дошкольники с ЗПР 

болезненно реагируют на неудачи. В общении со взрослыми и сверстниками 

активности обычно не проявляют, предпочитают играть в одиночестве. 

Этим детям свойственны резкие перепады настроения, зачастую они 

бывают капризными и эгоистичными.  
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Основное, что обращает на себя внимание при наблюдении за детьми 

с отставанием в психическом развитии – недостаточная познавательная 

активность этих детей [35]. Обычно дети старшего дошкольного возраста 

характеризуются высокой любознательностью, повышенным интересом к 

явлениям окружающего мира. Они задают много вопросов, видят вокруг 

много ситуаций, которые воспринимаются ими как «проблемные» и 

требуют своего разрешения.  

Дети с задержкой развития заметно отличаются в этом отношении от 

своих ровесников. Так, на экскурсиях при знакомстве, например, с 

сезонными явлениями природы некоторые из них медленно бредут вслед за 

воспитателем, равнодушно смотрят вокруг, неохотно отвечают на вопросы 

и сами не задают вопросов.  

На других детей из группы ЗПР выход в лес или парк действует 

возбуждающе: они начинают бегать, громко кричать, почти невозможно 

заставить их слушать, очень трудно привлечь их внимание к определенным 

явлениям. «Проблемной ситуации» ни те, ни другие дети не видят даже в 

том случае, если воспитатель специально организует условия, при которых 

у детей  должен возникать вопрос. 

Дети с ЗПР, тем не менее, иногда задают вопросы взрослым. Однако 

эти вопросы чаще всего относятся к внешним, несущественным сторонам 

объектов. Т. В. Егорова [17] приводит следующий пример. Однажды 

дошкольники с задержкой психического развития увидели в руках 

экспериментатора, развешивающего в группе таблицы для группового 

эксперимента, молоток небольших размеров с красной ручкой. Они 

окружили педагога, начали заинтересованно рассматривать молоток, 

задавая при этом много вопросов: «Где вы достали такой молоточек?», «Он 

ваш или не ваш?», «Сколько стоит такой молоточек?» и т. д. Всем хотелось 

подержать молоток в руках или хотя бы потрогать его. В обычной же группе 

детского сада тот же предмет привлек внимание лишь нескольких детей, 

причем их вопросы были иными. Один из мальчиков спросил: «А разве 
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таким маленьким молотком удобно забивать гвозди? Он совсем как 

игрушечный». 

Несмотря на то, что и у обычных детей дошкольного возраста интерес 

к окружающему носит в основном поверхностный характер и они не 

стремятся проникнуть в суть явления, заметно их отличие от детей с ЗПР. 

Последних чаще привлекают какие-то новые свойства хорошо знакомых 

предметов, тогда как нормально развивающихся детей – именно 

незнакомые явления, необычные, ранее неизвестные им объекты. 

Недостаточная познавательная активность детей с ЗПР отчетливо 

проявляется и в выполнении различных экспериментальных заданий. Это 

обнаруживается, прежде всего, в их специфическом отношении к 

предлагаемой им деятельности. У обычных детей в такой ситуации 

проявляется черта, которую Т. В. Егорова [12] называет «готовность к 

решению познавательных задач». Имеется в виду, что задание вызывает у 

них интерес именно как определенная интеллектуальная задача. Многие 

дошкольники с ЗПР, казалось бы, также с интересом относятся к 

эксперименту. Например, они просят, чтобы их «почаще вызывали смотреть 

картинки и решать задачи». Они становятся очень оживленными, охотно 

отвечают на вопросы, сами задают много вопросов. Особенно охотно 

беседуют на посторонние темы, не относящиеся к эксперименту. Даже если 

их предварительно проинструктировать, стимулируя ответственное 

отношение к заданию, они не меняют своего поведения. 

Наиболее важно однако другое. Обычные дошкольники активно ищут 

наиболее адекватный способ выполнения задания. Заучивая материал, 

предъявляющийся им для запоминания, они успешно применяют 

мнемические приемы. Дошкольники с ЗПР удовлетворяются любым 

пришедшим в голову решением, не заботясь о поиске наиболее 

оптимального. При этом очевидно, что им небезразличен результат своей 

работы, их интересует, как оценит их работу взрослый. Но они не пытаются 

самостоятельно дать оценку результатам своей деятельности, соотнести их 
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с поставленной задачей, что обычно делают обычные дошкольники. Дети с 

ЗПР предпочитают обращаться к взрослому с вопросами: «Так?», 

«Правильно?», «Хорошо я сделал?». 

Между детьми разного уровня психического развития заметны также 

отличия и в отношении к невыполненным заданиям. Если предлагаемая 

интеллектуальная задача слишком сложна для детей, они, разумеется, могут 

с ней не справиться. У обычных дошкольников неправильно выполненное 

ими задание или задание, выполненное не полностью, сохраняется в 

сознании в виде нерешенного вопроса. Часто во время работы уже над 

другим заданием дети сами возвращаются к нерешенной задаче: «А! Теперь 

я знаю» или «Знаете, там надо было вот еще что сказать». У детей с ЗПР 

таких явлений не наблюдается. 

Для выполнения любого задания важно правильное понимание 

инструкции. Различия между детьми разного уровня психического развития 

проявляются в том случае, если инструкция состоит из нескольких частей. 

Например, нужно выбрать картинку, объяснить, почему выбрана именно эта 

и перевернуть страницу альбома, чтобы перейти к следующей части 

задания. Дети с ЗПР часто выполняют лишь часть инструкции: одни 

забывают дать объяснение, другие перевернуть страницу. Если 

экспериментатор задает вопрос: «Ты все сделал, что было нужно?», 

большинство детей с ЗПР стараются исправить ошибку. Этим, кстати, они 

отличаются от дошкольников – олигофренов в стадии дебильности. 

Правильного понимания инструкции и сохранения ее в сознании на 

протяжении опыта недостаточно, чтобы успешно выполнить задание. Очень 

большое значение имеет умение организовать свою деятельность, 

осуществлять контроль ее выполнения. Дошкольники с ЗПР в этом 

отношении существенно отличаются от своих сверстников, однако сами 

представляют собой разнородную группу. Среди них выделяются дети, 

которые действуют очень быстро, импульсивно, не задумываясь. Их 

движения порывисты, не всегда достаточно координированны, речь 
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быстрая, часто неоправданно многословная. Речь сопровождается большим 

количеством мимики и жестов. Такая особенность поведения называется 

обычно «двигательная и речевая расторможенность».  

Есть также подгруппа медлительных, застенчивых, неразговорчивых 

детей. Они производят впечатление очень робких и нерешительных. В 

разговоре со взрослыми часто смущаются, легко краснеют. При выполнении 

заданий малейшие неудачи вызывают у них растерянность, болезненную 

реакцию, нарушают целенаправленность их деятельности, они надолго 

замолкают. При внешних различиях поведения и те, и другие не могут 

самостоятельно справиться с заданием, где требовалось в определенной 

последовательности выполнить несколько операций. Они могут правильно 

понять задание и помнить его, но помнят инструкцию именно в целом, а в 

каждый конкретный момент забывают, что должны действовать так, а не 

иначе. 

Таким образом, дошкольники с задержкой развития во многом 

отличаются от своих нормально развивающихся сверстников по уровню 

познавательной активности и по умению осуществлять самоконтроль и 

саморегуляцию при решении интеллектуальных задач. По ряду параметров 

– умению понять инструкцию и удержать ее в памяти – различия между 

этими группами детей невелики. В этом смысле дошкольники с ЗПР гораздо 

больше отличаются от детей – олигофренов. 

Задержка психического развития, сокращенно ЗПР, являет собой 

отставание в развитии от принятых для определенного возраста норм. При 

ЗПР страдают отдельные когнитивные функции – мышление, память, 

внимание, эмоциональная сфера. 

ЗПР может возникнуть вследствие различных причин, условно их 

можно разделить на биологические и социальные. 

К биологическим причинам относятся: 
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– поражения ЦНС в период внутриутробного развития: травмы и 

инфекции во время беременности, вредные привычки матери, 

гипоксия плода; 

– недоношенность, симптомы желтухи; 

– гидроцефалия; 

– пороки развития и новообразования головного мозга; 

– эпилепсия; 

– врожденные эндокринные патологии; 

– наследственные заболевания – фенилкетонурия, гомоцистинурия, 

гистидинемия, синдром Дауна; 

– тяжелые инфекционные заболевания (менингит, менингоэнцефалит, 

сепсис); 

– заболевания сердца, почек; 

– рахит; 

– нарушение сенсорных функций (зрения, слуха). 

К социальным причинам можно отнести: 

– ограничение жизнедеятельности малыша; 

– неблагоприятные условия воспитания, педагогическая запущенность; 

– частые психотравмы в жизни ребенка. 

Признаки ЗПР можно заподозрить, обратив внимание на особенности 

психических функций: 

– Восприятие: замедленное, неточное, невозможность сформировать 

целостный образ. Дети с задержкой психического развития лучше 

воспринимают информацию зрительно, нежели на слух. 

– Внимание: поверхностное, нестойкое, кратковременное. 

Переключению внимания способствуют любые внешние стимулы. 

– Память: преобладает наглядно-образная память, мозаичное 

запоминание информации, низкая мыслительная активность при 

воспроизведении информации. 
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– Мышление: нарушение образного мышления, абстрактное и 

логическое мышление только при помощи педагога или родителя. Дети с 

ЗПР не могут сделать выводы из сказанного, подытожить информацию, 

сделать заключение [29]. 

– Речь: искажение артикуляции звуков, ограничение словарного запаса, 

трудности в построении высказывания, нарушение слуховой 

дифференциации, задержка речевого развития, дислалия, дислексия, 

дисграфия. 

Согласно классификации К. С. Лебединской по 

этиопатогенетическому принципу ЗПР бывает следующих видов [41]: 

– Задержка развития конституциональной этиологии – неосложненный 

психофизический инфантилизм, при котором когнитивная и эмоциональная 

сфера находятся на раннем этапе развития. 

– ЗПР соматогенной этиологии – возникает вследствие тяжелых 

заболеваний, перенесенных в период раннего детства. 

– ЗПР психогенной этиологии – является результатом неблагоприятных 

условий воспитания (гиперопека, импульсивность, лабильность, 

авторитаризм со стороны родителей). 

– ЗПР церебрально– органической этиологии. 

Таким образо м, нарушен ие психичес кого развит ия характер изует 

собо й психичес кое состоя ние с нару шенными те мпами форм ирования 

л ичности и пс ихических фу нкций, а т акже замед ленное раз витие 

умст венной и поз навательно й способност и. 

Нарушения пс ихического р азвития вы являются з ачастую в пер иод 

младенчест ва и дошко льном возр асте. Эти пс ихологичес кие наруше ния 

связан ы с различ ными фактор ами, всевоз можными тр авмами и 

п атологичес кими процесс ами. 

Для лечени я нарушени й психолог ического р азвития сост авляется 

и ндивидуаль ная учебна я и развив ающая мето дика для ребе нка. Эта 
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мето дика подбир ается педа гогами и пс ихологами. В ажным этапо м в 

создан ии развива ющей метод ики являетс я то, что в ее сост ав должны 

в ключаться с пециальные и нтеллектуа льные упра жнения, ху дожественн ые 

задания, муз ыкальные и хорео графические з анятия.  

 

1.2 Психичес кие особен ности у дете й с задержкой психического 

развития 

 

Дети с ЗПР от личаются от нор мально раз вивающихся дете й 

значител ьным замед лением тем па психичес кого развит ия, его 

своеобр азием. 

Поведение эт их детей соот ветствует бо лее младше му возрасту ( менее 

акти вны, безын ициативны, у н их слабо в ыражены поз навательные 

и нтересы, про являющиеся в бес конечных во просах нор мально 

раз вивающихся до школьников). 

Значительно отст ают они и по сфор мированност и регуляци и и 

саморе гуляции по ведения, в резу льтате чего не мо гут хотя б ы относите льно 

долго сосре доточиться н а каком–либо о дном занят ии. 

Ведущая де ятельность ( игровая) у н их тоже еще не достаточно 

сфор мирована. Отмечается не доразвитие э моционально- волевой сфер ы, 

которое про является в пр имитивност и эмоций и и х неустойч ивости: дет и 

легко пере ходят от с меха к слез ам и наоборот. 

Отставание дете й в речево м развитии про является в о граниченност и 

словаря, не достаточно й сформиро ванности гр амматическо го строя, 

н аличии у м ногих из н их недостат ков произно шения и зву коразличен ия, а 

также в н изкой рече вой активност и. 
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Ряд авторо в отмечают у дете й с задерж кой психичес кого развит ия 

трудност и в выделе нии фигуры н а фоне, затру днения при р азличении 

б лизких по фор ме фигур и пр и необходи мости вычле нить детал и 

рассматр иваемого объе кта, недост атки воспр иятия глуб ины простр анства, 

что з атрудняет дет ям определе ние удален ности пред метов, и в це лом 

недост атки зрите льно-простр анственной ор иентировки. Особ ые трудност и 

обнаруживаются в вос приятии рас положения от дельных эле ментов в 

с ложных изобр ажениях. Н аблюдаются з атруднения в о познании зр ительно 

вос принимаемы х реальных объе ктов и изобр ажений, св язанные с эт ими 

недост атками. Поз днее, когд а начинаетс я обучение чте нию, недост атки 

воспр иятия проя вляются в с мешении бл изких по очерт аниям букв и и х 

элементо в [26]. 

Описанные не достатки вос приятия св язаны не с пер вичными 

се нсорными дефе ктами, а в ыступают н а уровне с ложных сенсор но-

перцепт ивных функ ций, т.е. я вляются сле дствием несфор мированност и 

аналитико –с интетическо й деятельност и в зрител ьной систе ме, и особе нно 

в тех с лучаях, ко гда в зрите льном воспр иятии участ вуют другие 

а нализаторы, пре жде всего д вигательны й. Именно поэто му наиболее 

з начительное отст авание наб людается у до школьников с з адержкой 

пс ихического р азвития в простр анственном вос приятии, которое ос новано 

на и нтеграции зр ительных и д вигательны х ощущений. 

Еще большее отст авание прос леживается в фор мировании 

и нтеграции зр ительно –с луховой, котор ая имеет в ажнейшее з наче ние пр и 

обучении гр амоте. Как их –либо тру дностей в вос приятии прост ых слуховы х 

воздейст вий не наб людается. И меются некотор ые затрудне ния в 

диффере нциации рече вых звуков (что го ворит о не достатках 
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фо нематическо го слуха), н аиболее отчет ливо высту пающие в с ложных 

усло виях: при б ыстром про изнесении с лов, в мно госложных и б лизких по 

про изношению с ловах. Дет и испытыва ют трудност и при выде лении звуко в 

в слове. Эт и затрудне ния, отраж а ющие недост аточность а налитико –

с интетическо й деятельност и в звуково м анализаторе, об наруживаютс я при 

обуче нии детей гр амоте. 

Значительно бо льше прояв ляется отст авание в р азвитии 

ос язательного вос приятия. Н аблюдаемые тру дности связ аны не тол ько с 

недост аточностью ме жсенсорных с вязей, т.е. с ко мплексным х арактером 

ос язательного вос приятия, но и с не доразвитие м тактильно й и двигате льной 

чувствительности в от дельности. Отст авание в р азвитии дв игательных 

о щущений про является в неточ ности и несор азмерности д вижений, 

ост авляющих в печатление д вигательно й неловкост и детей, а т акже в 

тру дностях вос произведен ия, например, поз и х руки, уст анавливаем ых 

взрослы м. В ходе возр астного раз вития недост аточность вос приятии 

прео долевается, пр и этом тем б ыстрее, че м более осоз нанными он и 

становятс я. Быстрее прео долевается отст авание в р азвитии зр ительного 

вос приятия и с лухового. Ме дленнее раз вивается ос язательное 

вос приятие[24]. 

Причины нару шения воспр иятия: 

Низкая скорост ь приема и перер аботки инфор мации (огр аничение 

это й скорости в р азной степе ни выступает пр и всех недост атках разв ития и 

явл яется обще й закономер ностью ано мального р азвития). 

Несформированность пер цептивных де йствий, т.е. те х 

преобразо ваний сенсор ной информ ации (объе динение от дельных ее 
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э лементов, и х сопостав ление и т. д.), котор ые ведут к соз данию целост ного 

образ а объекта. 

Несформированность у до школьников с з адержкой пс ихического 

р азвития ор иентировоч ной деятел ьности (он и не умеют р ассматриват ь то, 

на что н аправлен и х взгляд, и вс лушиваться в то, что з вучит в да нный 

момент, бу дь то речь и ли какие–то дру гие звуки). 

Недостатки р азвития мотор ики у дошко льников оп исываемой 

к атегории об наруживаютс я на разны х уровнях нер вной и нер вно-

психичес кой организ ации. Резу льтатом фу нкционально й недостаточ ности, 

про явлением с лабо выраже нной резиду альной орг аники явля ются имеющ ие 

место у все х детей дв игательная не ловкость и не достаточна я координа ция, 

прояв ляющиеся д аже в таки х автоматиз ированных д вижениях, к ак ходьба, 

бе г. У многи х детей нар яду с плохо й координа цией движе ний наблюд аются 

гипер кинезы – чрез мерная дви гательная а ктивность в фор ме неадекв атной, 

чрез мерной сил ы или ампл итуды движе ний. У некотор ых детей 

наблюдаются хоре иформные д вижения (м ышечные по дергивания). В 

не которых случ аях, но зн ачительно ре же, напрот ив, двигате льная 

акти вность знач ительно сн ижена по от ношению к нор мальному уро вню. 

В наибольше й мере отст авание в р азвитии дв игательной сфер ы 

проявляетс я в област и психомотор ики – произ вольных осоз нанных 

дви жений, напр авленных н а достижен ие определе нной цели. Дефе кты 

коорди нации движе ний, в котор ых участву ют группы м ышц обеих по ловин 

тела, в з начительно й мере могут б ыть связан ы с отстав анием в 

латер ализации фу нкций, т.е. в в ыделении ве дущего полу шария мозг а. Было 

по казано, что нез авершенност ь латерализ ации отмеч ается у мно гих 

младши х школьнико в с задерж кой психичес кого развит ия[30]. 
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Недостатки мотор ики неблаго приятно ск азываются н а развитии 

изобр азительной де ятельности дете й, обнаруж иваясь в тру дностях 

про ведения прост ых линий, в ыполнении ме лких детале й рисунка, а в 

д альнейшем – в тру дностях ов ладения пис ьмом. Все с казанное го ворит о 

необ ходимости с пециальных з анятий по р азвитию мотор ики этих дете й в 

дошкол ьном возрасте. 

Недостатки в нимания ка к сосредоточе ния деятел ьности субъе кта на 

како м-либо объе кте отмеча ются всеми исс ледователя ми в качест ве 

характер ного призн ака задерж ки психичес кого развит ия. В той и ли иной 

мере о ни присутст вуют у дете й, относящ ихся к раз ным клиничес ким 

формам з адержки пс ихического р азвития. Про явления не достаточност и 

внимания у до школьников с з адержкой пс ихического р азвития 

об наруживаютс я уже при н аблюдении з а особенност ями воспри ятия ими 

о кружающих пре дметов и я влений. Дет и плохо сосре доточиваютс я на 

одном объе кте, их вн имание неусто йчиво. Эта неусто йчивость про является 

и в л юбой друго й деятельност и, которой з анимаются дет и. 

Недостатки в нимания дете й с задерж кой психичес кого развит ия в 

значите льной мере с вязаны с н изкой работос пособность ю, повышен ной 

истощаемостью, котор ые особенно х арактерны д ля детей с ор ганической 

не достаточност ью централ ьной нервно й системы[18]. 

Отклонения в р азвитии па мяти являютс я характер ными для з адержки 

пс ихического р азвития ка к специфичес кого вида д изонтогенез а. 

Отличите льной особе нностью не достатков п амяти при З ПР являетс я то, что 

мо гут страдат ь лишь отде льные ее в иды при со хранности дру гих. 

При целена правленной корре кционной р аботе, в ч астности, по 

фор мированию с пециальных пр иемов запо минания, р азвитию 
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поз навательно й активност и и саморе гуляции воз можно сущест венное 

улуч шение мнест ической де ятельности пр и ЗПР[27]. 

Одна из пс ихологичес ких особен ностей дете й с ЗПР состо ит в том, 

что у н их наблюдаетс я отставан ие в развит ии всех фор м мышления. Это 

отст авание обн аруживаетс я в наибол ьшей степе ни во врем я решения з адач, 

пред полагающих ис пользование с ловесно–ло гического м ышления. Ме нее 

всего у н их отстает в р азвитии на глядно-дейст венное мыш ление. Дет и с 

задерж кой психичес кого развит ия, обучаю щиеся в спе циальных ш колах 

или с пециальных к лассах, к IV к лассу начи нают решат ь задачи н аглядно–

де йственного х арактера н а уровне и х нормально р азвивающихс я 

сверстни ков. Что к асается за даний, связ анных с ис пользование м словесно–

 логического м ышления, то о ни решаютс я детьми р ассматривае мой группы 

н а гораздо бо лее низком уро вне. Такое з начительное отст авание в р азвитии 

мыс лительных про цессов убе дительно го ворит о необ ходимости про водить 

спе циальную пе дагогическу ю работу с це лью формиро вания у дете й 

интеллекту альных опер аций, разв ития навыко в умственно й деятельност и и 

стимул яции интел лектуально й активност и. 

Речевое раз витие 

Для детей с З ПР характер но запозда лое появле ние первых с лов и 

перв ых фраз. З атем отмеч ается заме дленное рас ширение сло варя и 

овл адение гра мматически м строем, в резу льтате отст ает формиро вание 

эмпирических яз ыковых обоб щений. Нере дко имеютс я недостат ки 

произно шения и раз личения от дельных зву ков. Нельз я не отмет ить 

недост аточную отчет ливость, «с мазанность» реч и большинст ва этих 

до школьников. И мея в виду и х крайне н изкую рече вую активност ь, можно 

пре дположить, что эт а нечеткост ь речи связ ана с мало й подвижност ью 
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артикул яционного а ппарата вс ледствие не достаточно й речевой пр актики 

[21]. 

Для этих дете й очень рез ко выражено р асхождение ме жду объемо м 

активного и п ассивного с ловаря, особе нно в отно шении прил агательных, 

отсутст вие в их реч и многих с лов, обозн ачающих сво йства пред метов и 

яв лений окру жающего мир а, неточное у потребление с лов, часто с 

р асширенным з начением, кр айняя огра ниченность с лов, обозн ачающих 

об щие поняти я, трудност и активиза ции словар ного запас а. К дошко льному 

возр асту бытов ая речь эт их детей почт и не отлич ается от х арактерной д ля 

нормаль но развива ющихся сверст ников. Отст авание в фор мировании 

ко нтекстной реч и, как в це лом отстав ание в рече вом развит ии, являетс я у 

детей р ассматривае мой категор ии вторичн ым дефекто м, следств ием 

недост аточности а налитико–с интетическо й деятельност и, низкого уро вня 

познав ательной и собст венно рече вой активност и, несформ ированност и 

мыслител ьных опера ций. Оно про является не то лько в недост атках 

экспресс ивной речи, но и в тру дностях по нимания дет ьми некотор ых 

граммат ических ко нструкций. Бо льшие труд ности испыт ывают дети в 

по нимании от ношений, пере даваемых фор мами творите льного паде жа, 

атрибут ивных констру кций родите льного паде жа, структур с необ ычным 

поря дком слов, ср авнительны х конструк ций. Значите льные затру днения 

выз ывает у ни х понимание не которых фор м выражени я пространст венных 

отно шений. 

Еще одна особе нность – отсутст вие познав ательного от ношения к 

реч и, характер ное для нор мально раз вивающихся до школьников. Рече вой 

поток высту пает как нечто це лое, они не у меют членит ь его на с лова, тем 

бо лее они не в состо янии вычле нять отдел ьные звуки в с лове. 
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Есть дети, отст авание в рече вом развит ии которых про является 

нез начительно, но ест ь и такие, у котор ых оно выр ажено особе нно сильно, 

и и х речь приб лижается к х арактерной д ля умствен но отсталы х, которым 

т акие задан ия, как расс каз по сюжет ной картин ке или на з аданную те му, 

вообще не доступны. В эт их случаях мо жно предпо ложить нал ичие 

сложно го дефекта – сочет ания задер жки психичес кого развит ия и 

первич ного наруше ния речево го развити я. 

Игра являетс я ведущей де ятельность ю ребенка до школьного 

возр аста. Как и в ве дущей деяте льности любо го периода пс ихического 

р азвития, в не й сконцентр ированы на иболее сущест венные для д анного 

пер иода прояв ления псих ической акт ивности. И менно поэто му 

особенност и игры дете й с задерж кой психичес кого развит ия дают ва жный 

матер иал для хар актеристик и этого состо яния. 

Если охара ктеризоват ь игру дете й с задерж кой психичес кого развит ия 

в самом об щем плане, то е й свойстве нны однообр азие, отсутст вие 

творчест ва, бедност ь воображе ния, недост аточная эмо циональност ь, низкая 

по ср авнению с н аблюдаемой в нор ме активност ь детей. И гра отличаетс я 

отсутств ием развер нутого сюжет а, недостаточ ной коорди нированност ью 

действи й участнико в, нечетки м разделен ием ролей и сто ль же нечет ким 

соблюде нием игров ых правил. Эт и особенност и у нормал ьно 

развив ающихся дете й наблюдаютс я в младше м дошкольно м возрасте. Дет и 

описывае мой категор ии вообще с амостоятел ьно не нач инают таки х игр. 

Игровые де йствия дете й бедны и не выразитель ны, что яв ляется 

сле дствием схе матичности, не достаточност и представ лений дете й о 

реально й действите льности и де йствиях взрос лых. Недост аточность 

пре дставлений, естест венно, огр аничивает и з адерживает р азвитие 
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вообр ажения, име ющего важное з начение в фор мировании с южетно–

роле вой игры[14]. 

Бедность и гровых дейст вий сочетаетс я с низкой э моциональност ью 

игрового по ведения и несфор мированност ью действи й замещени я. В 

редки х случаях ис пользовани я какого-то пре дмета в качест ве заместите ля 

(например, п алочки в к ачестве тер мометра пр и игре «в бо льницу») о н 

приобрет ал застойно ф иксированное з начение и не ис пользовалс я в других 

с итуациях в дру гом качест ве. Следует с казать, что и в це лом игра дете й с 

задерж кой психичес кого развит ия носит стереот ипный, нет ворческий 

х арактер. 

Недостаточная э моциональност ь дошкольн иков описы ваемой 

кате гории проя вляется и в и х отношени и к игрушк ам. В отлич ие от 

норм ально разв ивающихся дете й у них об ычно нет л юбимых игру шек.  

У дошкольн иков с задер жкой психичес кого развит ия наблюдаетс я 

отставан ие в развит ии эмоций, н аиболее выр аженными про явлениями 

которо го являютс я эмоциона льная неусто йчивость, л абильность, ле гкость 

сме ны настрое ний и контр астных про явлений эмо ций. Они ле гко и, с точ ки 

зрения н аблюдателя, ч асто немот ивированно пере ходят от с меха к плачу и 

н аоборот [1 9]. 

Отмечается нето лерантност ь к фрустр ирующим ситу ациям. 

Нез начительны й повод мо жет вызват ь эмоциона льное возбу ждение и д аже 

резкую аффе ктивную ре акцию, неа декватную с итуации. Т акой ребено к то 

прояв ляет добро желательност ь по отноше нию к друг им, то вдру г 

становитс я злым и а грессивным. Пр и этом агресс ия направл яется не н а 

действие л ичности, а н а саму лич ность. 
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Нередко у до школьников с з адержкой пс ихического р азвития 

от мечается состо яние беспо койства, тре вожность. 

В отличие от нор мально раз вивающихся дете й дошкольн ики с 

задер жкой психичес кого развит ия фактичес ки не нужд аются во 

вз аимодейств ии со сверст никами. 

Играть они пре дпочитают в о диночку. У н их не отмеч ается 

выра женных при вязанносте й к кому-л ибо, эмоц ио нальных пре дпочтений 

кого –то из с верстников, т.е. не в ыделяются друз ья, межлич ностные 

от ношения неусто йчивы. 

Взаимодействие нос ит ситуати вный характер. Дет и предпочит ают 

общение со взрос лыми или с дет ьми старше себ я, но и в эт их случаях не 

про являют знач ительной а ктивности [11]. 

Трудности, котор ые встреча ют дети пр и выполнен ии заданий, ч асто 

вызыв ают у них рез кие эмоцио нальные ре акции, аффе ктивные вс пышки. 

Так ие реакции воз никают не то лько в ответ н а действите льные труд ности, 

но и вс ледствие о жидания затру днений, бо язни неудач и. Эта бояз нь 

значите льно снижает про дуктивност ь детей в ре шении инте ллектуальн ых 

задач и пр иводит к фор мированию у н их занижен ной самооце нки. 

Недор азвитие эмо циональной сфер ы проявляетс я в худшем по ср авнению с 

нор мально раз вивающимис я детьми по нимании эмо ций как чу жих, так и 

собст венных. Ус пешно опоз наются тол ько конкрет ные эмоции. 

Собст венные прост ые эмоцион альные состо яния опозн аются хуже, че м 

эмоции изобр аженных на к артинах персо нажей. Вместе с те м следует 

от метить, что дет и с задерж кой психичес кого развит ия достаточ но успешно 

в ыделяют на к артинах пр ичины эмоц иональных состо яний персо нажей, что 

о казывается не доступным у мственно отст алым дошко льникам. 
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Личность 

Личностные особе нности отчет ливо прояв ляются у дете й 

дошкольно го возраст а с ЗПР в про цессе игро вой деятел ьности: од ни быстро 

ст ановятся в ялыми, пасс ивными, пр итихшими, бес цельно смотр ят в окно, 

стре мятся к уе динению, а дру гие проявл яют постоя нный интерес к и гре с 

друг ими детьми, котор ый сопрово ждается из лишними эмо циональным и и 

поведе нческими ре акциями. Эт и дети, ка к правило, оче нь обидчив ы и 

вспыльч ивы, часто без дост аточных ос нований мо гут нагруб ить, обидет ь, 

проявит ь жестокост ь. Наблюде ние за эти ми детьми в по вседневных 

ус ловиях поз волило сде лать вывод ы о наличи и тенденци и возникно вения у 

ни х «порочно го» стиля об щения в се мье, со сверст никами, 

обусловливающего з акрепление не гативных черт х арактера. С до школьного 

возр аста у них н ачинают ск ладываться и ндивидуализ м, необъект ивность, 

а грессивност ь или, наоборот, чрез мерная покор ность и 

пр испособленчест во. 

Наличие проб лем в обще нии с близ кими взрос лыми у дош кольников 

с з адержкой пс ихического р азвития про воцирует воз никновение 

п атологичес ких черт х арактера, котор ые выражаютс я в их тре вожности, 

неу веренности, без ынициативност и, отсутст вии любозн ательности. 

М. С. Певз нер в свои х клинико- психологичес ких исследо ваниях 

сде лала вывод, что пр и различны х варианта х задержки пс ихического 

р азвития у дете й выраженн ыми остаютс я инфантил ьные черты пс ихики, 

обус ловливая и меющееся р азнообразие э моциональн ых и поведе нческих 

ре акций ребе нка. В учеб ных ситуац иях он способе н выполнят ь лишь то, что 

с вязано с е го личност ными интерес ами. Сохра няющаяся « детская 
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не посредстве нность» объ ясняется з амедленным созре ванием лоб ных и 

лобно – диэнцефаль ных структур го ловного моз га[12].  

Общение  

В специаль ной психоло гии изучен ие особенносте й общения дете й с 

задерж кой психичес кого развит ия связано с во просами со циализации. 

Проб лемы их вз аимопонима ния и взаи модействия с о кружающими л юдьми 

могут р ассматриват ься в конте ксте предст авлений о д изонтогенезе об щения 

лиц с н арушением и нтеллекта. К н ачалу школ ьного возр аста у них 

от мечается не достаток з наний и уме ний в сфере ме жличностны х 

отношени й, не сфор мированы необ ходимые пре дставления об 

и ндивидуаль ных особен ностях сверст ников и взрос лых, страд ает языковое 

офор мление выс казывания, про извольная ре гуляция эмо циональных и 

по веденчески х проявлен ий. 

Таким образо м, можно с делать выво д, что особе нностью дете й с 

задерж кой психичес кого развит ия являетс я неравномер ность (моз аичность) 

н арушений р азличных пс ихических фу нкций. Дет и дошкольно го возраст а с 

задержкой пс ихического р азвития хар актеризуютс я недостаточ ным 

развит ием воспри ятия, неспособ ностью кон центрироват ь внимание н а 

существе нных (глав ных) призн аках объекто в. Логичес кое мышлен ие у 

таких дете й может быт ь более со хранным по ср авнению с п амятью. 

От мечается отст авание в рече вом развит ии. У дете й отсутствует 

п атологичес кая инертност ь психичес ких процессо в. Такие дет и способны 

не то лько прини мать и испо льзовать по мощь, но и пере носить усвое нные 

умстве нные навык и в другие с ходные ситу ации. С по мощью взрос лого дети 

с з адержкой пс ихического р азвития мо гут выполн ять предла гаемые им 

и нтеллектуа льные зада ния на близ ком к норме уро вне, хотя и в 
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з амедленном те мпе. Отмеч ается хара ктерная дл я них импу льсивность 

де йствий, не достаточна я выраженност ь ориентиро вочного эт апа, 

целен аправленност и, низкая про дуктивност ь деятельност и [23]. 

Игровые де йствия дете й бедны и не выразитель ны, что яв ляется 

сле дствием схе матичности, не достаточност и представ лений дете й о 

реально й действите льности и де йствиях взрос лых. Недост аточность 

пре дставлений, естест венно, огр аничивает и з адерживает р азвитие 

вообр ажения, име ющего важное з начение в фор мировании с южетно-

роле вой игры. Дет и с задерж кой психичес кого развит ия отличаютс я, как 

пра вило, эмоц иональной неусто йчивостью, о ни с трудо м 

приспосаб ливаются к детс кому колле ктиву, им с войственны рез кие 

колеба ния настрое ния. На пер вый план в р азвитии та ких детей в ыступает 

з амедле нност ь становле ния эмоцио нально –лич ностных хар актеристик.  

 

 

1.3 Принципы  и те хнологии ло гопедическо й коррекци и речевых 

н арушений у дете й дошкольно го возраст а с задерж кой психичес кого 

развит ия 

 

При задерж ке психичес кого развит ия на фоне несфор мированност и 

высших пс ихических фу нкций отмеч ается более я вная дефект ность 

прогр аммировани я и контро ля произво льных форм де ятельности и н 

е достатки перер аботки зрите льно–простр анственной и нформации, 

особе нно заметно й в младше м школьном возр асте, на фо не слабост и 

правополу шарных воз можностей. У казанные особе нности про являются в 

п лохом вним ании, недост атках смыс лового про граммирова ния, 

отриц ательно вл ияющих на с интаксис и с вязную реч ь, трудност ях 
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простра нственного а нализа и с интеза, деф ицитарност и зрительно-

 пространст венной пам яти, плохо м понимани и логико – грамматичес ких 

констру кций. Дети с З ПР церебра льно–орган ического ге неза, нужд аются в 

пр инципиально м подходе к ор ганизации корре кционной р аботы с учето м 

характер ного для н их стойкого с истемного не доразвития к ак вербаль ных 

функци й и выявляе мых в ходе д иагностики и ндивидуаль ных особен ностей. 

Дл я устранен ия речевых н арушений у дете й с ЗПР ва жно своевре менно их 

в ыявить, изуч ить и корре кционную р аботу необ ходимо нач ать как мо жно 

раньше, а и менно в до школьном возр асте, так к ак это явл яется 

необ ходимым ус ловием при по дготовке эт их детей к н ачалу школ ьного 

обуче ния[26]. 

Ранний возр аст – особ ый период ст ановления ор ганов и систе м, 

формиро вания их фу нкций, пре жде всего фу нкций мозг а. Функции кор ы 

головного моз га развива ются в резу льтате вза имодействи я организм а с 

окружа ющей средо й, особо и нтенсивно это про исходит в пер вые три го да 

жизни. В этот пер иод соверше нствуется с пособность моз га принимат ь 

сигналы из вне, перер абатывать и хр анить инфор мацию, что обр азует базу 

д ля дальней шего интел лектуально го развити я ребенка. Г лавной 

особе нностью корре кционной р аботы являетс я комплекс ный подход к 

фор мированию те х или иных н авыков у дете й. Оценка уро вня 

психомотор ного развит ия ребенка в р аннем дошко льном возр асте должн а 

производиться оче нь осторож но, учитыв ая при это м особенност и развития 

об щей и мелко й моторики, реч и, эмоцион ального раз вития. На пер вый план 

в р аботе с дет ьми выдвиг ается изуче ние динами ки развити я при 

целе направленно м обследов ании и на ос нове посто янных набл юдений в 

про цессе корре кционной р аботы. 
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В структуре рече вого расстро йства дете й с ЗПР пер вичным явл яется 

сема нтический дефе кт, которы й определяет н арушения, к ак на уров не 

языковы х значений, т ак и на уро вне звуково го оформле ния. Усвое ние 

языково й системы дет ьми с ЗПР до лжно быть ос новано на р азвитии 

мыс лительных о пераций ан ализа, синтез а, обобщен ия, абстра кции. При 

фор мировании гр амматическо го строя реч и, в процессе ло гопедическо й 

работы осу ществляетс я, с одной сторо ны, сравне ние форм о дного и то го же 

слов а, выделен ие общей ч асти, соот несение с ле ксическим з начением; с 

дру гой сторон ы, проводитс я сравнение р азличных с лов с один аковым 

афф иксом, выде ление обще й морфемы и соот несение ее со з начением. 

Р азвитие реч и также тес но связано с р азвитием то нкой ручно й моторики, 

особе нно в сенс итивный пер иод развит ия речи. Р азвитие руч ной мотори ки, 

оказыв ают стимул ирующее вл ияние на р азвитие реч и. Это обус ловлено, 

пре жде всего, а натомо– физ иологическо й близость ю речевых зо н коры 

голо вного мозг а и зон, ре гулирующих д вижения ру ки. Функцио нирование 

зо н, обеспеч ивающих про извольные д вижения ру ки, вызывает 

а ктивизацию, созре вание рече вых зон. Р азвитие то нкой ручно й моторики в 

до школьном возр асте обеспеч ивает и гото вность рук и ребенка к о владению 

п исьмом. Со вершенство вание двиг ательных фу нкций ребе нка происхо дит 

на осно ве подража ния взросло му и дейст вий с пред метами, поэто му 

необход имо: разви вать пракс ис позы пр и имитации от дельных дв ижений 

взрос лого (в пл ане общей мотор ики: присест ь, встать, то пнуть, хло пнуть и 

т. п.); разви вая мотори ку рук, ва жно соверше нствовать х ватательные 

д вижения, уч ить захват ывать боль шие предмет ы двумя ру ками, а ма ленькие 

од ной рукой, з акреплять р азличные с пособы хват ания: кула ком, щепот ью. 

Развивая и мпрессивну ю сторону реч и, следует стре миться к то му, чтобы 
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ребе нок понима л и соотнос ил слово со з накомыми пре дметами об ихода, 

игру шками, дейст виями. Учит ь понимать э лементарные о днословные 

и нструкции, уч ить вслуши ваться в реч ь взрослого, ре агировать н а 

обращение по и мени. В экс прессивной реч и необходи мо формиро вать 

просте йшую лекси ку на матер иале звуко подражаний. Ребе нок подраж ает 

взрос ло му в произ ношении гл асных: «А– а–а» – поет м ама»; Уа–у а» – 

плачет м алыш»[28]. 

Процесс прео доления дефе ктов речи у дете й с ЗПР стро ится с учето м 

фундамент альных поло жений и пр инципов корре кционной пе дагогики и 

с пециальной пс ихологии, сфор мулированн ых Е.А. Ек жановой, А. А. 

Леонтье вым, В.И. Лубо вским, Н.Н. М алофеева, А. Р Лурия, У. В. 

Ульенко вой , Д.Б. Э лькониным и др. 

В работах С. В. Зориной, Р И. Лалаево й, Н.В. Серебр яковой 

опре деляются с ледующие пр инципы корре кционно-ло гопедическо й работы 

с дет ьми с ЗПР: 

1. Принцип тес ной взаимос вязи развит ия речи и поз навательны х 

процессо в предпола гает, что ус воение язы ковой систе мы детьми с З ПР 

должно б ыть основа но на разв итии мыслите льных опер аций и др. 

пс ихических фу нкций (пам ять, воспр иятие, вни мание и др.); 

2. Принцип вз аимосвязи в р азвитии реч и и мотори ки определ яет тот 

фа кт, что раз витие ручно й моторики ст имулирует про цесс 

онтоге нетического фор мирования реч и в связи с а натомо-физ иологическо й 

близость ю речевых зо н коры голо вного мозг а и зон, котор ые регулиру ют 

движени я руки; 

3. Принцип посте пенного пере хода от на глядно-дейст венного и 

н аглядно-обр азного к верб ально-логичес кому мышле нию предпо лагает, что 
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н а первонач альных сту пенях корре кционной р аботы нужно фор мировать 

э лементарные м ыслительные о перации в стру ктуре нагл ядно-образ ного 

мышле ния, а на пос ледующих сту пенях — бо лее сложные о перации в 

структуре не то лько нагля дно-образно го, но и верб ально-логичес кого 

мышле ния. Данна я постепен ность пере хода разви вает возмо жности дете й с 

ЗПР к осу ществлению о пераций ср авнения, со поставлени я, классиф икации, 

сер иации, обоб щений и абстр агирования се мантически х и формал ьно-

языков ых признако в единиц реч и; 

4. Принцип р азвития (учет а зоны акту ального и б лижайшего р азвития 

по Л.С. В ыготскому). Со гласно это му принципу р азвитие любо го 

психичес кого процесс а должно ре ализовыват ься поэтап но, с учето м зоны 

бли жайшего раз вития данно го процесс а, т. е. то го уровня, н а котором 

з адание может б ыть осущест влено с небо льшой помо щью педаго га. Таким 

обр азом, в про цессе корре кционной р аботы с дет ьми с ЗПР до лжны 

испол ьзоваться те з адания, котор ые способст вуют перехо ду действи я из 

зоны б лижайшего р азвития в зо ну актуаль ного развит ия; 

5. Онтогенет ический пр инцип пред полагает про ведение 

корре кционной ло гопедическо й работы н ад речью дете й с ЗПР с учето м 

закономер ности и пос ледователь ности норм ального онто генеза (от 

просто го к сложно му, от более про дуктивного к ме нее продукт ивному и т. 

д.); 

6. Принцип ко мплексного по дхода пред полагает н аличие тес ной 

взаимос вязи между р аботой пед агога, пси холога и вр ачей, напр авленной н а 

комплекс ное изучен ие и устра нение рече вых расстро йств у дете й с ЗПР; 

7. Принцип с истемности ос новывается н а представ лении о реч и как о 

сло жной функц иональной с истеме, стру ктурные ко мпоненты которо й тесно 
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вз аимосвязан ы. В связи с эт им процесс корре кции речев ых дефекто в детей 

с З ПР должен в ключать в себ я мероприят ия по разв итию всех ко мпонентов 

рече вой функцио нальной систе мы; 

8. Положен ие об опере жающем раз витии сема нтики по от ношению к 

р азвитию фор мально-язы ковых средст в. В соответст вии с этим пр инципом 

до минирующим н аправление м в процессе корре кции должн а быть работ а 

над сема нтикой; 

9. Принцип д ифференциро ванного по дхода пред полагает учет 

нес кольких фа кторов, в пер вую очеред ь, психоло гических особе нностей 

дете й с ЗПР. Сре ди детей с З ПР принято в ыделять две гру ппы: 

а) дети с преоб ладанием п атологии поз навательно й деятельност и; 

б) дети с до минирование м отклонен ий в эмоцио нально-воле вой 

сфере. 

10. Принци п учета ве дущей деяте льности. Н а логопедичес ких 

заняти ях с детьм и с ЗПР необ ходимо испо льзовать з адания в и гровой 

фор ме, так ка к игра в до школьном возр асте являетс я ведущей р азвивающей 

де ятельность ю. Однако н а логопедичес ких заняти ях должны 

пр исутствоват ь и элемент ы учебной де ятельности с це лью формиро вания 

пред посылок шко льного обуче ния у дете й с ЗПР; 

11. Принци п учета возр астных особе нностей дете й. Согласно это му 

принципу по дбор матер иала, мето дов и орга низационны х форм корре кции 

долже н осуществ ляться в з ависимости от возр астных особе нностей дете й с 

ЗПР; 

12. Принци п динамичес кого изуче ния предпо лагает осу ществление 

о ценки тенде нций речево го развити я детей с З ПР с разно й степенью 

в ыраженност и нарушени й, а также воз можности ко мпенсации. 
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Логопедическая р абота по корре кции наруше ний речи у дете й с ЗПР 

вк лючает в себ я следующие н аправления ( Н.Ю. Боряко ва, Г.Г. Го лубева, 

С. В. Зорина, Н. Н. Китаева, Р. И. Лалаева, Н. В. Серебря кова, Е.С. С лепович, 

С. Г. Шевченко и др.): 

• коррекци я нарушени й фонетико-фо нематическо й стороны реч и; 

• развитие ле ксического ко мпонента реч и; 

• формиров ание грамм атического стро я речи; 

• развитие яз ыкового ан ализа и си нтеза; 

• совершенст вование св язной речи; 

•формирование ко ммуникатив ных умений и н авыков.  

Логопедическая р абота по корре кции наруше ний фонети ко-

фонемат ической сторо ны речи у дете й с ЗПР (Г. Г. Голубев а, Ю.Г. 

Де мьянов, Н. Н. Китаева, 3. Тр жесоглава и др.) ос новывается н а следующи х 

технологиях: 

1) коррекц ия нарушен ий звукопро изношения про водится на фо не 

соверше нствования з вуко-слого вой структур ы слова; 

2) коррекц ионная работ а проводитс я на основе р азвития 

речес лухового вос приятия и арт икуляционно й моторики; 

3) исправле ние звукопро изношения осу ществляетс я одновреме нно с 

форм ированием фо нематическ их процессо в [27]; 

4) коррекц ия нарушен ий фонетико-фо нематическо й стороны реч и 

проводитс я параллел ьно с совер шенствован ием лексико грамматичес кого 

строя реч и; 

5) в процессе корре кции перво начально осу ществляетс я уточнение 

про износитель ного и слу хового обр аза правил ьно произнос имых звуко в, 

что способст вует совер шенствован ию артикул яторной мотор ики, 
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речес лухового вос приятия и ве дет к спонт анному поя влению рече вых 

звуков. 

В процессе корре кции наруше ний фонети ко-фонемат ической 

сторо ны речи у дете й с ЗПР вы деляют три ст адии (Г.Г. Го лубева, 3. 

Тр жесоглава и др.). 

I стадия ( предварите льная) необ ходима для по дготовки речеслуховой, 

моторной и зр ительной с истем дошко льников с З ПР к дальне йшей 

логопе дической р аботе по корре кции звуко произношен ия. 

На II стад ии осущест вляется уточ нение арти куляторных и 

а кустически х образов з вуков, выде ление из пото ка речи пр авильно 

про износимых з вуков. 

III стадия и меет целью корр игировать н арушенные з вуки речи 

до школьников с З ПР (провод ится поста новка, авто матизация и 

д ифференциа ция звуков реч и). 

Логопедическая р абота по корре кции наруше ний 

фонети кофонематичес кой сторон ы речи у дете й с ЗПР осу ществляетс я с 

примене нием специ ально подобр анных игр и у пражнений. 

Можно выде лить следу ющие техно логии корре кционного обуче ния: 

– Восполне ние пробело в в развит ии звуково й стороны реч и. 

– Содержан ие работы по прео долению от клонений в рече вом 

развит ии: формиро вание полно ценных пре дставлений о з вуковом сост аве 

слова н а базе раз вития фоне матических про цессов и н авыков ана лиза и 

синтез а слого-зву кового сост ава слова.  

– Коррекци я дефектов про изношения.  

– Развитие н авыков связ ного высказ ывания. 
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–Восполнение пробе лов в разв итии лексичес кого запас а и 

граммат ического стро я речи.  

– Содержан ие работы по прео долению от клонений в рече вом 

развит ии: уточне ние имеющи хся у дете й слов и д альнейшее обо гащение 

сло варного за паса как путе м накоплен ия новых с лов, относ ящихся к 

р азличным ч астям речи, т ак и за счет р азвития у дете й умения а ктивно 

пол ьзоваться р азличными с пособами с ловообразо вания.  

– Уточнение з начения ис пользуемых с интаксичес ких констру кций; 

даль нейшее раз витие и со вершенство вание грам матического офор мления 

реч и. 

– Восполне ние пробело в в формиро вании связ ной речи.  

– Содержан ие работы по прео долению от клонений в рече вом 

развит ии: развит ие навыков построе ния связно го высказы вания: 

про граммирова ние смысла и с мысловой стру ктуры выск азывания; 

уст ановление ло гики (связ ности, пос ледователь ности) изло жения; точ ное и 

четкое фор мулирование м ысли в про цессе подгото вки связно го 

высказы вания; отбор яз ыковых сре дств, адек ватных смыс ловой конце пции 

для построе ния высказ ывания в те х или иных це лях общени я [10]. 

Логопедическая р абота по со вершенство ванию лекс ического 

ко мпонента реч и детей с З ПР (Р.И. Л алаева, Л.С. М аркова, Н. В. 

Серебря кова, Е.С. С лепович, С. Г. Шевченко, О. В. Шичанин а и др.) до лжна 

осущест вляться с учето м современ ных лингвист ических и 

пс ихолингвист ических пре дставлений о с лове, стру ктуре значе ния слова, 

з акономерност ях развити я лексики в о нтогенезе, с пецифике ле ксического 

р азвития дете й с речевы м дефектом. 

Формирование ле ксики прово дится по т аким напра влениям ка к: 



36 
 

• обогащен ие активно го и пасси вного слов аря, которое до лжно 

прово диться одно временно с уточ нением и р асширением пре дставлений об 

о кружающей ре альности, с фор мированием поз навательны х процессо в; 

• совершенст вование раз личных аспе ктов лексичес ких значен ий слов; 

• перевод ле ксем из пасс ивного сло варя в акт ивный[30]. 

Коррекционно-логопедическая р абота по со вершенство ванию 

лекс ического ко мпонента реч и должна про водиться в р азличных в идах 

деяте льности до школьника, в про цессе котор ых уточняетс я значение с лов, 

имеющ ихся в сло варе ребен ка, провод ится знако мство с но выми слова ми, 

слова в водятся в с истему связе й, в систе му обобщен ий, формиру ются 

синта гматические и п арадигматичес кие отноше ния между с ловами. 

Логопедическая р абота по корре кции грамм атического стро я речи у 

дете й с ЗПР (Н. Ю. Боряков а, С. В. Зор ина, Г.Н. Р ахмакова, Е.С. С ле-пович, 

А. А. Хохлова, Л. В. Яссман и др.) н аправлена н а формиров ание 

психо логических ме ханизмов ус воения систе мы языка и о владение 

яз ыковыми пр авилами, по котор ым организу ются морфо логическая и 

с интаксичес кая подсисте мы языка. 

Соотнесение е диниц речи, в ыделение морфе м с учетом об щности их 

се мантики и з вукового обр аза, закре пление пар адигматичес ких и 

синт агматическ их отношен ий — эти про цессы лежат в ос нове 

формиро вания морфо логической с истемы язы ка. 

Логопедическая корре кция прово дится по с ледующим н аправления м: 

1) уточнен ие различн ых аспекто в лексичес кого значе ния слова; 

2) определе ние граммат ического з начения сло ва; 

3)формирование п арадигмы с ловоизмене ния на уро вне 

словосочет аний, пред ложений и с вязной реч и; 
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4) формиро вание систе мы словообр азования; 

5) развитие у мения выяв лять родст венные сло ва и произ водить 

морфо логический а нализ слов; 

6) развитие яз ыкового ан ализа и си нтеза. 

Логопедическая р абота по р азвитию яз ыкового ан ализа и си нтеза у 

дете й с ЗПР (Г. Г. Голубев а, Г.А. Ту макова и др.) про водится по с ледующим 

н аправления м[31]: 

1) развитие у мения произ водить ана лиз предло жений на с лова и 

осу ществлять с интез пред ложений из от дельных сло в; 

2) формиро вание слого вого анализ а и синтез а слов; 

3) соверше нствование фо нематическо го анализа и с интеза сло в. 

Логопед ическая работ а по развит ию граммат ического стро я речи, а т акже 

языко вого анализ а и синтез а у детей с З ПР проводитс я с использо ванием 

спе циально по добранных и гр и упраж нений с учето м онтогенет ического 

пр инципа. 

Логопедическая р абота по р азвитию св язной речи у до школьников с 

З ПР (Л.Б. Б аряева и И. Н. Лебедев а, Н.Ю. Бор якова, РИ. Л алаева и Д. И. 

Бойков, Е.С. С лепович и др.) про водится по н а основе с ледующих 

те хнологий: 

– совершенст вование ди алогическо й речи через ис пользование 

те матических и гр на занят иях, бесед н а прогулка х, обсужде ние с деть ми 

прошедш их меропри ятий и пла нирование р азличных де йствий, соб ытий, 

праз дников; 

– формиров ание моноло гической с вязной реч и на основе 

ис пользовани я пересказо в прослуша нных тексто в, составле ния рассказо в 
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по серия м сюжетных к артин, сюжет ным картин ам, рассказо в-описаний и 

др.; 

– подготов ка базы дл я развития по лилогическо й связной реч и. 

Все коррек ционно-лого педические з адачи по со вершенство ванию 

связ ной речи дете й с ЗПР ре ализуются в и гровой и дру гих видах 

де ятельности [32]. 

Подводя ито г вышесказ анному, сле дует отмет ить, что особое 

в нимание пе дагог-дефе ктолог уде ляет целен аправленно му формиро ванию 

высш их психичес ких функци й у детей с З ПР, а также р азвитию мы шления 

и реч и. 

При коррек ции звукопро изношения и в р аботе над р азвитием реч и 

логопеды ис пользуют не то лько логопе дические, но и пс ихологичес кие 

упражне ния, котор ые развива ют у детей п амять, вни мание, вос приятие, 

м ышление и р яд других в ажных функ ций, без котор ых ребенок не мо жет 

выраст и полноцен ной личност ью.  

Ребенку с З ПР необход имо постоя нное сотру дничество, ко гда 

взросл ый шаг за ш агом ведет е го по «сту пенькам раз вития», рас крывая 

поте нциальные воз можности м аленького че ловека. 
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Выводы по пер вой главе 

 

Нарушение пс ихического р азвития хар актеризует собо й психичес кое 

состоя ние с нару шенными те мпами форм ирования л ичности и пс ихических 

фу нкций, а т акже замед ленное раз витие умст венной и поз навательно й 

способност и. 

Нарушения пс ихического р азвития вы являются з ачастую в пер иод 

младенчест ва и дошко льном возр асте. Эти пс ихологичес кие наруше ния 

связан ы с различ ными фактор ами, всевоз можными тр авмами и 

п атологичес кими процесс ами. 

Для лечени я нарушени й психолог ического р азвития сост авляется 

и ндивидуаль ная учебна я и развив ающая мето дика для ребе нка. Эта 

мето дика подбир ается педа гогами и пс ихологами. В ажным этапо м в 

создан ии развива ющей метод ики являетс я то, что в ее сост ав должны 

в ключаться с пециальные и нтеллектуа льные упра жнения, ху дожественн ые 

задания, муз ыкальные и хорео графические з анятия. 

Особенностью дете й с задерж кой психичес кого развит ия являетс я 

неравномер ность (моз аичность) н арушений р азличных пс ихических 

фу нкций. Дет и дошкольно го возраст а с задерж кой психичес кого развит ия 

характер изуются не достаточны м развитие м восприят ия, неспособ ностью 

кон центрироват ь внимание н а существе нных (глав ных) призн аках 

объекто в. Логичес кое мышлен ие у таких дете й может быт ь более 

со хранным по ср авнению с п амятью. От мечается отст авание в рече вом 

развит ии. У дете й отсутствует п атологичес кая инертност ь психичес ких 

процессо в. Такие дет и способны не то лько прини мать и испо льзовать 

по мощь, но и пере носить усвое нные умстве нные навык и в другие с ходные 



40 
 

ситу ации. С по мощью взрос лого дети с з адержкой пс ихического р азвития 

мо гут выполн ять предла гаемые им и нтеллектуа льные зада ния на близ ком к 

норме уров не, хотя и в з амедленном те мпе. Отмеч ается хара ктерная дл я них 

импу льсивность де йствий, не достаточна я выраженност ь ориентиро вочного 

эт апа, целен аправленност и, низкая про дуктивност ь деятельност и. 

Игровые де йствия дете й бедны и не выразитель ны, что яв ляется 

сле дствием схе матичности, не достаточност и представ лений дете й о 

реально й действите льности и де йствиях взрос лых. Недост аточность 

пре дставлений, естест венно, огр аничивает и з адерживает р азвитие 

вообр ажения, име ющего важное з начение в фор мировании с южетно-

роле вой игры. Дет и с задерж кой психичес кого развит ия отличаютс я, как 

пра вило, эмоц иональной неусто йчивостью, о ни с трудо м 

приспосаб ливаются к детс кому колле ктиву, им с войственны рез кие 

колеба ния настрое ния. На пер вый план в р азвитии та ких детей в ыступает 

з амедленност ь становле ния эмоцио нально–лич ностных хар актеристик. 

Особое вни мание педа гог-дефекто лог уделяет це ленаправле нному 

форм ированию в ысших псих ических фу нкций у дете й с ЗПР, а т акже 

развит ию мышлени я и речи. 

При коррек ции звукопро изношения и в р аботе над р азвитием реч и 

логопеды ис пользуют не то лько логопе дические, но и пс ихологичес кие 

упражне ния, котор ые развива ют у детей п амять, вни мание, вос приятие, 

м ышление и р яд других в ажных функ ций, без котор ых ребенок не мо жет 

выраст и полноцен ной личност ью.  

В работе пе дагогу необ ходимо при менять пере довые педа гогические 

те хнологии. В фор мировании л ичности бо льшое значе ние имеют 

ме ханизмы са моразвития. 



41 
 

Ребенку с З ПР необход имо постоя нное сотру дничество, ко гда 

взросл ый шаг за ш агом ведет е го по «сту пенькам раз вития», рас крывая 

поте нциальные воз можности м аленького че ловека. 

Чем раньше н ачинается корре кция наруше ния, тем луч ше и 

эффект ивнее резу льтат. 
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ГЛАВА 2 ОПЫТНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ Р АБОТА ПО 

ЛО ГОПЕДИЧЕСКО Й КОРРЕКЦИ И РЕЧЕВЫХ Н АРУШЕНИЙ У 

Д ЕТЕЙ ДОШКО ЛЬНОГО ВОЗ РАСТА С ЗА ДЕРЖКОЙ 

ПС ИХИЧЕСКОГО Р АЗВИТИЯ 

 

2.1 Цели, з адачи и эт апы констат ирующего э ксперимент а 

 

Констатирующий э ксперимент про водился на б азе Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

143» г.  Златоуста с деть ми дошколь ного возраст а с задерж кой психичес кого 

развит ия, в количест ве 9 челове к.  

Основные з адачи: 

– проведение обс ледования дете й с задерж кой психичес кого развит ия, 

для вы явления особе нностей раз вития фоне матического вос приятия 

дете й; 

– формирование гру ппы детей, с котор ыми работа бу дет провод иться 

по корре кции фонем атического вос приятия с ис пользование м 

системы пе дагогическ их мер; 

– составление перс пективного п ланировани я и проведе ния коррек ции 

фонемат ического вос приятия с дет ьми дошкол ьного возр аста с ЗПР; 

– сравнительный а нализ резу льтатов ко нстатирующе го и контро льного 

экс периментов. 

На первом эт апе констат ирующего э ксперимент а велась 

д иагностичес кая работа. Все го было обс ледовано 9 дете й. 

Цель: изуче ние речи дете й дошкольно го возраст а с задерж кой 

психичес кого развит ия. 

Для достиже ния постав ленной цел и выдвинут ы следующие з адачи: 



43 
 

1.Провести д иагностичес кое обследо вание дете й с ЗПР по в ыявлению 

и х уровня реч и. 

2.Разработать и в недрить корре кционную про грамму, на правленную 

н а формиров ание речи  дете й с ЗПР. 

3.Сравнить по лученные резу льтаты с резу льтатами ко нстатирующе го 

экспери мента. 

Для достиже ния постав ленной цел и были испо льзованы с ледующие 

методы: 

 Метод набл юдения. 

 Метод бесе ды. 

 Эксперимент.  

Организация исс ледования: 

Перед проце дурой обсле дования бы ла изучена до кументация н а 

каждого ребё нка, с помо щью которы х удалось по лучить инфор мацию об 

ис пытуемых. 

В анамнезе исс ледуемых дете й имеются сс ылки на пер инатальную 

п атологию: н аследствен ную отягощё нность, то ксикозы 1 и 2 по ловины 

бере менности, з аболевания м атери во вре мя беремен ности, а т акже 

патоло гию родов: з атяжные ро ды, обезво женные, си няя асфикс ия, кесаре во 

сечение, ис пользование сре дств родовс поможения. В пост натальный 

пер иод развит ия у 80% н аблюдались ч астые просту дные заболе вания, у 20% 

и нфекционные з аболевания. 

Таким образо м, анамнез ы детей с З ПР носят от ягощённый х арактер. 

У дете й диагност ирована ЗП Р церебрал ьно - органичес кого генез а, с 

преоб ладанием н арушений поз навательно й деятельност и. 

В ходе экс перимента б ыли выявле ны психоло го-педагог ические 

особе нности исс ледуемых дете й. 
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Метод набл юдения явл яется одни м из ведущ их при изуче нии детей с 

З ПР. Помимо н аблюдения з а свободно й игровой де ятельность ю, в ряде 

с лучаев про водилось с пециальное обс ледование с по мощью игру шек. 

Метод набл юдения за исс ледуемыми дет ьми продол жался на 

прот яжении все го времени обс ледования. 

У большинст ва детей с З ПР отмечал ись – низк ая работос пособность, 

не достаточна я концентр ация внима ния, больш ая отвлекае мость, сни жение 

уров ня запомин ания. 

Речевое раз витие этих дете й так же от личалось от нор мы, у всех дете й 

наблюдал ась стёрта я дизартри я, ОНР 2-3 уро вня, словар ный запас особе нно 

активн ый, значите льно сужен. У все х детей от мечалось полиморфное 

н арушение з вукопроизно шения и зву кослоговой стру ктуры слов а, был 

затру днён звукос логовой ан ализ и синтез. Гр амматическ ие констру кции не 

сфор мированы. У 70% дете й с ЗПР нару шены функц ии словообр азования и 

с ловоизмене ния. 

Следующая мето дика - тесто вая беседа. Беседа слу жит средст вом 

устано вления конт акта с ребе нком. Бесе да позволяет су дить о лич ностных 

качест вах и пове дении ребе нка, помог ает вскрыт ь причины не которых 

от клонений в р азвитии. В хо де беседы в ыявляются з апас сведе ний и 

точност ь представ лений. В про цессе бесе ды психоло г получает с ведения об 

об щих предст авлениях ребе нка. При уст ановлении у мственных 

с пособносте й ребенка в бесе де выявляютс я: 

1. Точность пре дставлений ребе нка о себе, с воих родите лях, 

ближа йших родст венниках, с пособность д ифференциро вать понят ия 

«семья», «ро дственники» и т. д.; 

2. Представления о я влениях пр ироды (раз личение вре мен года с 
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учето м их призн аков, налич ие предста влений о грозе, с негопаде и т. д.); 

3. Умение орие нтироватьс я в простр анстве (пр актическое о владение 

по нятиями «с права – сле ва», «ввер ху-внизу», «б лиже-дальше» и т. д.)[33]; 

Вопросы до лжны быть чет кими и пон ятными, а с ама беседа нос ить 

неприну жденный хар актер. Важ но соблюдат ь  педагог ический та кт. 

В основу мето дик измере ния уровня рече вого развит ия детей 

до школьного возр аста, были по ложены мето дики, разр аботанные В. И. 

Яшиным  и О.С. У шаковым. Д анные мето дики выявл яют следую щие 

параметр ы[49]: 

- уровень вос приятия реч и, взрослого, 

- уровень по нимания реч и взрослого, 

- объем акт ивного и п ассивного с ловаря, 

- уровень состо яния звуко произношен ия, 

- уровень акт ивного сло варного за паса детей, 

- уровень ко нтексной реч и, 

- уровень состо яния грамм атического стро я  речи. 

Данные мето дики предст авлены в пр иложении. 

Все данные з аносили мы в т аблицу. 

1. Методик а «Изучение по нимания реч и». 

Число повторе ний опреде лило количест во набранн ых ребенко м 

баллов: 

1 раз - 2 б алла, 

2 раза - 1 б алл / при в ыполнении з адания/, 

0 баллов / пр и невыполне нии задани я/. Более 2 р аз - 0 бал лов. 

Если ребено к набрал от 11 - до 14 б аллов, то это в ысокий уро вень 

поним ания речи. 
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От 7 до 10 б аллов   - Сре дний урове нь понятия реч и, от 6 до 0 б аллов 

- низ кий уровен ь понимани я речи [35]. 

2. Методик а «Найди и грушку». 

Число выполненн ых фрагменто в определи ло количест во набранн ых 

ребенко м баллов: к ачество вы полнения: 

5 баллов - в реч и ребенка встреч аются все 5 пр иведенных фр агментов, 

о пределяющи х результат ивность. Т акое количест во баллов соот ветствует 

в ысокому уро вню понима ния. Выпол нены все п араметры. 

3-4 балла - 3-4 в ыполненных фр агмента, о пределяющи х понимание 

реч и.  

0-2 балла - 0- 2 выполнен ных фрагме нта, опреде ляющих пон имание 

реч и. Выводы об уро вне развит ия речи.  

5 баллов - в ысокий уро вень. 

3-4 - сред ний уровен ь. 

0-2 - низк ий уровень [ 37]. 

3. Методик а  «Кто это». 

1 балл - н аличие пра вильного от вета. 

0 баллов - не правильный от вет. 

Выводы об уро вне объема с ловаря.  

10 баллов - в ысокий уро вень объем а словаря, 

7-9 -балло в - средни й уровень, 

2-6 балла - н изкий урове нь. 

0-1 балла - оче нь низкий уро вень[41]. 

4. Методик а «Назови, что т ы видишь» 

Правильное про изношение оцениваетс я в 1 балл, не правильное в 0 

б аллов. 
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13 баллов - все з вуки произ носит четко, не со кращает и не у прощает 

сло говую стру ктуру, не з амещает. 

10-12 балло в - упрощает и з амещает зву ки, еще не сфор мировавшиес я 

в его про изношении: «р». 

5-9 баллов - не про износит зву ки «р», см ычные, щеле вые.  

0-4 баллов - ребе нок произнос ит только г ласные и з вуки ранне го 

онтогенез а[38]. 

Выводы об уро вне развит ия. 

13 - балло в - очень в ысокий уро вень. 

10 - 12 ба ллов - высо кий уровен ь. 

5 - 9 балло в - средни й уровень. 

0 - 4 балл а - низкий уро вень. 

5. Методик а «Расскаж и по карти нке». 

Все результ аты мы отмеч али в табл ице, где ф иксировалис ь наличие и 

ч астота употреб ления ребе нком различ ных частей реч и, граммат ических 

фор м и констру кций предло жений. 

Оценка результато в. 

10 баллов - в реч и ребенка встреч аются все дес ять приведе нных в 

таб лице фрагме нтов речи. 

8-9 баллов - 8- 9 фрагменто в речи. 

6-7 баллов -6-7 фр агментов реч и. 

4-5 баллов - 4-5 фр агментов реч и. 

2-3 балла - 2- 3 фрагмент а речи. 

0-1 баллов - не бо лее одного фр агмента реч и. 

Выводы об уро вне  развит ия. 

10 баллов - оче нь высокий уро вень развит ия речи. 



48 
 

8-9 баллов - в ысокий уро вень, 

4-7 баллов - сре дний урове нь. 

2-3 балла - н изкий урове нь. 

0-1 балла - оче нь низкий уро вень. 

6. Методик а  «Опиши к артинку». 

Оценка резу льтатов. 

6 баллов - в реч и ребенка встреч аются 6 фр агментов реч и, 

4-5 баллов - 4-5 фр агментов реч и, 

0-1 баллов -    не бо лее одного фр агмента реч и.  

Выводы об уро вне развит ия. 

6 баллов - в ысокий уро вень. 

4-5 балла - сре дний урове нь, 

2-3 балла - н изкий урове нь, 

0-1 балла - оче нь низкий уро вень. 

7. Методик а  «Опиши к артинку». 

Число выпо лненных фр агментов о пределило ко личество н абранных 

ребе нком балло в. 

1. фразы: корот кие - 1 ба лл 

элементарные - 2 б алла, 

развернутые - 3 б алла, 

свободные - 4 б алла. 

2. употреб ление фраз, пр авильно со гласованны х в глагол ьных 

и падежных о кончаниях - 2 б алла. 

3. употреб ление пред логов - 2 б алла. 

Выводы об уро вне развит ия граммат ического стро я. 

7-8 баллов - в ысокий уро вень, 
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3-7 баллов - сре дний урове нь, 

0-2 баллов - н изкий урове нь. 

Анализ резу льтатов исс ледования 

В результате исс ледования к аждый ребе нок набрал о пределенное 

ко личество б аллов, что и о пределило уро вень развит ия его реч и (Таблица  

1). 

Таблица 1 - Уро вень развит ия речи дете й с ЗПР  

 Ф.И М 1. М.2. M.3. М.4. М.5. М.6. М.7. Сумма балло в 

1. Саша В. 11 5 5 8 . 3 5 3 40 

2. Света З. 8 3 3 7 3 2 0 26 

3. Ирина Д. 4 2 1 6 2 0 0 15 

4 Ирина П. 11 5 9 9 3 0 3 40 

5. Костя М. 9 5 4 4 2 1 3 28 

6. Софья Н. 9 3 2 7 3 1 2 27 

7 Кира В. 13 5 10 10 8 6 4 56 

8 Максим Д. 17 5 10 10 7 2 4 55 

9 Ринат Ш. 10 3 1 3 2 1 0 20 

 

Уровни оценки:  2 2,5% - высо кий уровен ь – 2 чел. 

                    2 2,5% - сре дний урове нь – 2 чел. 

                    55% - н изкий урове нь – 5 чел. 
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Рисунок 1 - Резу льтаты, по лученные во вре мя констат ирующего 

э ксперимент а в экспер иментально й группе 

 

В ходе экс перимента б ыло отмече но, что высо кий уровен ь развития 

реч и был выяв лен у 2 дете й экспериме нтальной (22%.) Эти дет и не 

испыт ывали ника ких затруд нений при в ыполнении з адания. Дет и не 

испыт ывали смуще ния и проя вляли явны й интерес к з аданиям. Уровень 

по нимания реч и соответст вует возраст ной норме. Дет и сосредоточе нно 

всматр ивались в пре дмет, брал и его в ру ки, игрушк и вызывали от ветную 

реа кцию, дети у лыбались и п ытались ло кализовать с вои действ ия, легко 

всту пали в конт акт и пони мали обраще нную к ним реч ь. Также 

н аблюдалось соот ветствие возр астной нор ме по уров ню объема а ктивного 

с ловаря. Дет и безошибоч но называл и все карт инки. 

Известно, что в р аннем возр асте звуко произношен ие еще не 

сфор мировано в нор ме, поэтому тот резу льтат, котор ый 

продемо нстрировал и дети, соот ветствовал нор ме. Эти дет и более 

об щительны со с верстникам и, речь дете й проста д ля восприят ия, в речи 

наблюдалась пос ледователь ность и св язь между со держанием к артинок. 

И ногда возн икали труд ности в хо де рассказ а по опорн ым картинк ам, 

поскол ьку дети с З ПР никогда не ст алкивались с с итуациями, 

изобр аженными н а картинка х, и, следо вательно, не и мели предст авления о 

то м, какое де йствие на не й изображе но[45]. 

Дети испол ьзовали с н ашей помощ ью различн ые фрагмент ы речи: 

су ществитель ные, глаго лы, союзы, н аречия, место имения и пре длоги. Был и 

отмечены хоро шие показате ли состоян ия контекс ной речи. В речи дете й 

наблюдал ись слова - су ществитель ные категор ии единстве нного и 
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мно жественного ч исла, напр имер: моет – в ымыл, и у г лаголов, н апример: 

п илит - пил ят, категор ии соверше нного и несо вершенного в ида. Дети 

по льзовались пре длогами, встреч ались в реч и детей место имения. В це лом 

речь дете й приближе на к связно й. Состоян ие граммат ического стро я в 

норме, что с казывается н а свободно м общении дете й, и умени и грамотно 

стро ить предло жения. 

Средний уро вень развит ия речи бы л отмечен у 2 дете й (22%). 

З атруднения  у эт их детей воз никали в ос новном в не достаточно м 

понимани и речи. Дет и справлял ись с зада нием частич но. Не все дет и 

внимател ьно слушал и задания пе дагога, бы ли пассивн ы и практичес ки, не 

реа гировали н а вопросы, обр ащенные к н им. В обихо дном словаре дете й не 

наблю дались обоб щения, пон ятий, а вос приятие быто вой фразы и 

д ифференциро вка далеки х звуков н аблюдалось в изо лированном 

по ложении. Т акие наблю дались отк лонения  состо яние 

звуко произношен ия. Дети з аменяли зву ки теми звуками, котор ые уже 

име лись в реч и. Иногда дет и сокращал и и слогову ю структуру с лова. Также 

воз никали тру дности в у потреблени и прилагате льных, а т акже в 

сост авлении сло жных предло жений и их ко нструкций. Тру дности 

наб людались и в о писании расс каза. При д иагностике уро вня контекст ной 

речи б ыли выявле ны ошибки, в у потреблени и местоиме ний, дети пут али 

«он-он а», «я-он». Н аблюдалось м ножество а грамматизмо в. Речь дете й 

скудная, не выразительная, э лементарна я. 

Низкий уро вень развит ия речи бы л выявлен у 5 дете й (55%), котор ые 

сильно отст авали от возр астной нор мы. У них н аблюдалось с ильное 

сму щение при об щении. Как пр авило, дет и не поним али задавае мые 

вопрос ы, поэтому необ ходимо было по вторять за дание неско лько раз, но 
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д аже при это м в нескол ьких ситуа циях оно ост авалось не в ыполненным. 

Реч ь этих дете й трудна д ля восприят ия. 

У детей с н изким уров нем наблюд ается отсутст вие интерес а к 

предло женному за данию. Дет и не могли сосре доточиться, а т акже 

возни кали трудност и в понима нии инстру кции. Кажд ая предъяв ленная 

карт инка вызыв ала у данно й категори и детей затру днения. Дет и не могли 

ср азу рассказ ать о том, что в идят. Толь ко с помощ ью наводящ их вопросо в 

они могл и описыват ь содержан ие картино к. Некотор ые дети не у лавливали 

с вязи между изобр аженными н а картинка х действия ми, вследст вие чего 

пос ледователь ности в расс казах не н аблюдалось. 

Таким образо м, уровень р азвития реч и детей с З ПР явно отст ает от 

раз вития речи дете й с нормал ьным развит ием. Для дете й с ЗПР необ ходимо 

разр аботать спе циальную корре кционную про грамму, котор ая всесторо нне 

развив ала бы ребе нка.  

 

 

2.2 Методи ка коррекц ии речевых н арушений у дете й дошкольно го 

возраст а с ЗПР 

 

Предыдущий эт ап исследо вания доказ ал необход имость спе циальных 

корре кционных з анятий по р азвитию реч и у детей до школьного возр аста с 

ЗПР. 

Формирование с ловообразо вания осущест вляется с учето м 

закономер ностей нор мального о нтогенеза вз аимодейств ия в развит ии 

лексики, морфо логической и с интаксичес кой системы яз ыка. В про цессе 

корре кционно-вос питательно й работы ре комендуетс я постепен ное 

усложнение фор м речи, за даний и рече вого матер иала. С это й целью 
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разр аботана Программа корре кционно - р азвивающих з анятий 

«Го ворушки», н аправленна я на совер шенствован ие речи дете й 

дошкольно го возраст а с задерж кой психичес кого развит ия[50]. 

Цель прогр аммы заключ ается в со вершенство вании речи дете й 

дошкольно го возраст а с задерж кой психичес кого развит ия. 

Данная цел ь раскрываетс я через ре ализацию с ледующих з адач: 

- закрепле ние и разв итие у дете й дошкольно го возраст а навыков 

рече вого общен ия, речево й коммуник ации; 

- формиров ание навыко в построен ия связных мо нологическ их 

высказы ваний; 

- развитие н авыков контро ля и самоко нтроля за построе нием связн ых 

высказы ваний; 

- усвоение нор м построен ия связного р азвернутого в ысказывани я 

(тематичес кое единст во, соблюде ние последо вательност и в передаче 

соб ытий, логичес кой связи ме жду частям и-фрагмент ами рассказ а, 

заверше нность каж дого фрагме нта, его соот ветствие те ме сообщен ия и др.); 

- формиров ание навыко в планиров ания развер нутых выск азываний, 

обуче ние детей в ыделению г лавных смыс ловых звен ьев рассказ а-

сообщени я. 

Основные пр инципы построе ния програ ммы. 

1. Принцип вз аимосвязи се нсорного, у мственного и речевого р азвития 

дете й базируетс я на поним ании речи к ак речемыс лительной де ятельности, 

ст ановление и р азвитие которо й тесно св язано с поз нанием окру жающего 

мир а. Речь оп ирается на се нсорные пре дставления, сост авляющие ос нову 

мышле ния, и раз вивается в е динстве с м ышлением. С ледование это му 

принципу об язывает пе дагога широ ко привлек ать нагляд ные средст ва 
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обучени я, использо вать такие мето ды и прием ы, которые б ы 

способст вовали раз витию всех поз навательны х процессо в[47]. 

2. Принцип ко ммуникатив но - деяте льностного по дхода к раз витию 

речи. 

Данный при нцип основ ывается на по нимании реч и как деяте льности, 

з аключающейс я в использо вании язык а для комму никации. 

3. Принцип р азвития яз ыкового чут ья («чувст ва языка»). 

Языковое чут ье – это неосоз нанное вла дение зако номерностя ми 

языка. 

Здесь проя вляется способ ность запо минать, ка к традицио нно 

использу ются слова, с ловосочета ния. И не то лько запом инать, но и 

ис пользовать и х в постоя нно меняющ ихся ситуа циях речево го общения[30]. 

4. Принцип фор мирования э лементарно го осознан ия явлений яз ыка. 

основывается н а том, что в ос нове овладе ния речью ле жит не тол ько 

имитац ия, подраж ание взрос лым, но и неосоз нанное обоб щение явле ний 

языка, фор мирование т ворческой рече вой способ ности. 

5. Принцип вз аимосвязи р аботы над р азличными сторо нами речи. 

Реализация это го принцип а состоит в т аком построе нии работы, пр и 

котором осу ществляетс я освоение все х уровней яз ыка в их тес ной 

взаимос вязи. В процессе р азвития од ной из сторо н речи одно временно 

р азвиваются и дру гие[44]. 

6. Принцип обес печения акт ивной рече вой практи ки. 

Повторность у потреблени я языковых сре дств в мен яющихся 

ус ловиях поз воляет выр аботать проч ные и гибк ие речевые н авыки, усво ить 

обобще ния. Речев ая активност ь – это не то лько говоре ние, но и с лушание, 

вос приятие реч и. Поэтому в ажно приуч ать детей к а ктивному вос приятию 

и по ниманию реч и педагога. 
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7. Принцип обо гащения мот ивации рече вой деятел ьности. 

В процессе з анятий нере дко исчезает естест венность об щения, 

сни мается естест венная ком муникативност ь речи: пе дагог пред лагает 

ребе нку ответит ь на вопрос, перес казать сказ ку, что-то по вторить. Пр и этом 

не все гда учитыв ается, ест ь ли у него потреб ность это де лать. Психо логи 

отмечают, что по ложительна я мотиваци я речи пов ышает резу льтативност ь 

занятий. 

Содержание про граммы. 

Мы выделял и 3 этапа в корре кционном воз действии с учето м 

постепен ного услож нения словообр азовательн ых моделей. 

I этап. Фор мирование с ловообразо вания начи нается с фор мирования 

с ловообразо вания сущест вительных. З акрепляютс я словообр азовательн ые 

формы с конкретны ми значени ями, при д ифференциа ции которы х 

отмечаютс я наименьш ие трудност и. Диффере нциация эт их форм до вольно 

лег ко подкреп ляется наг лядно воспр инимаемым р азличием де нотатов на 

не вербальном уро вне. 

II этап. На д анном этапе отр абатываютс я следующие фор мы 

словообр азования: 

 образование пр илагательн ых от сущест вительных по п лану: 

образо вание прит яжательных пр илагательн ых, образо вание качест венных 

при лагательны х, образов ание относ ительных пр илагательн ых; 

 образование воз вратных гл аголов; 

 образование и д ифференциа ция глаголо в совершен ного и 

несо вершенного в ида. 

III этап. На это м этапе про водится работ а по диффере нциации 

пр иставочных г лаголов (пр иставки в-, в ы-, при-, от-, у -, пере-). 
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В ходе изуче ния методичес кой литератур ы нами был и отобраны 

р азличные д идактическ ие игры и у пражнения, н аправленные н а 

формиров ание речи до школьников с З ПР, предло женные Р.И. Л алаевой, 

Т. Б. Филичево й, А.В. Ястребо вой, А.М. Кур ицыной[32].  

1. Игра «Назо ви предмет». 

Воспитатель пре длагает ребе нку назват ь предметы н а столе (х леб, 

сахар, ко нфеты, мыло и т. д.) и спра шивает, где о ни хранятс я: хлеб – в 

х лебнице, ко нфеты – в конфетнице, с ахар – в с ахарнице и т. д. 

2. Игра «Собер и семью». 

Дидактический м атериал – пре дметные карт инки (игру шки) взрос лых 

животн ых, птиц и и х детеныше й. 

Речевой матер иал подбир ается с учето м этапа работ ы над 

словообр азовательно й формой. 

Воспитатель пре длагает расс мотреть карт инки (игру шки), соед инить 

их по п арам и наз вать живот ного и его дете ныша[21]. 

3. Игра «Гост и». 

Игра прово дится с мячо м. Воспитате ль бросает м яч ребенку и 

го ворит: «Пр ишел котено к». Ребено к ловит мяч и, возвращ ая его, от вечает: 

«У шли котята» и т. д. 

4. Игра «Угад ай, кто хоз яин». 

Дидактический м атериал – к артинки (н апример, су мка мамы, п латок 

бабу шки, хвост л исы, хо ме дведя и т. д.) 

Воспитатель пре длагает ребе нку внимате льно рассмотрет ь и назват ь 

картинки, от вечая на во просы: «Че й это? Чья это? Ч ье это? Чь и это?» 

5. Игра «Кто, б ыстрее?» 
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Ответить н а вопросы к ак можно б ыстрее. За дание даетс я командам 

поочере дно. 

1. Сестру брат зо вет домой. Кто до ма? (Брат.) Кто на улице? (Сестр а.) 

2. Машу слуша ла мама. Кто го ворил? (Ма ша.) Кто с лушал? (Ма ма.) 

3. Сережу удар ил Рома. Кто др ачун? (Ром а.) 

4. Ваня шел в переди пап ы. Кто шел сз ади? (Папа.) 

Собака беж ала за кош кой, а мал ьчик шел сз ади собаки. Кто б ыл 

впереди? ( Кошка.) 

6. Игра «Найд и ошибку». 

Воспитатель: К н ам в гости пр ишел Знайк а. Он очен ь любит от вечать 

на во прос «поче му?». Дава йте придум аем ему тру дные вопрос ы о 

предмет ах, которые ле жат на сто ле (мяч, с пички, час ы, ключ, к арандаш, 

рез инка, нитк и). Например: « Почему ост ановились ч асы?» (Час ы 

остановились, пото му что их з абыли завест и или пото му что они 

с ломались.) 

Следует посто янно обращ ать вниман ие на сомат ически осл абленных 

дете й, которые б ыстро уста ют и их работос пособность п адает. Поэто му в 

серед ине заняти я проводятс я динамичес кие паузы д ля снятия м ышечного 

н апряжения. Ис пользуются ф изкультминут ки, пальчи ковая гимн астика и 

дру гие приемы с рече вым ритмичес ким сопрово ждением[19]. 

Для второго эт апа обучен ия было хар актерно сочет ание 

индив идуальных и по дгрупповых з анятий. 

Индивидуальные з анятия мы про водили 3 р аза в неде лю с кажды м 

ребенком. Д лительност ь занятия не бо лее 10 минут. В тече нии заняти я с 

ребенко м проводилос ь 2 игры - у пражнения с и грушками, пре дметами ил и 

картинка ми. 
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Основная з адача инди видуальной р аботы состо ит в развит ии у детей 

зр ительно-слу хового сосре доточения и в нимания, к реч и взрослого. 

По дгрупповые з анятия с дет ьми провод ились 3 раз а в неделю. Сначала в 

н их участво вала часть дете й, способн ых по свое му сосредоточе нию 

вниман ия и усидч ивости зан иматься ко ллективно. Ко личество дете й, 

охвачен ных подгру пповыми за нятиями, з ависит от пс ихолого-

пе дагогическо й характер истики раз вития дете й каждой ко нкретной  

гру ппы. Длите льность по дгрупповых з анятий 8-10 м инут. 

Основные з адачи подгру пповых зан ятий состо ят в развит ии у детей 

по нимания обр ащенной реч и к воспит анию потреб ности в словесном 

об щении. 

Фронтальные з анятия с дет ьми провод ились 1 раз в неделю. 

Дл ительность о дного занят ия от 10 до 15 м инут. Фронт альные зан ятия 

прово дились тог да, когда бо льшая част ь детей име ла уже дост аточно 

раз витое зрите льно- слухо вое сосредоточе ние на пре дмете и не ме нее 

полови ны детей гру ппы имели а ктивную реч ь. На фронт альных зан ятиях 

реша лись задач и развития по нимания и а ктивной реч и детей. Н ачало 

проведение фро нтальных з анятий сов пало со второ й декадой 

фор мирующего э ксперимент а, так как и менно в это вре мя у детей 

сфор мировалось зр ительно- с луховое сосре доточение и а ктивная реч ь. 

Главная за дача на все х занятиях - р азвитие реч и детей до школьного 

возр аста в ее ко ммуникатив ной функци и. Для успе шного ее ре шения в 

за нятия включ ались еще нес колько зад ач, подгот авливающих ос нову для 

осу ществления г лавной зад ачи. Включе ние нескол ьких задач в о дно занятие 

необ ходимо было д ля смены в идов деяте льности. 
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Во втором пер иоде основ ными метод ами обучен ия детей с вязной 

монологичес кой речи я влялись: 

- обучение перес казу; 

- обучение р ассказыван ию (о пред метах, по к артинкам и др.). 

Обучение перес казу на матер иале сказк и «Козел», « Лиса и Жур авль» 

прово дилась на гру пповых зан ятиях. 

Для обучен ия пересказу ис пользовалис ь следующие пр иемы: 

- прием за вершения дет ьми отдель ных, незако нченных пе дагогом 

пре дложений; 

- пересказ по о порным вопрос ам, показ и ллюстраций, 

пос ледователь но отражаю щих содерж ание произ ведения; 

- пересказ по це почке. 

Обучение р ассказыван ию по карт инам заняло в ажное место в об щей 

коррек ционной работе по р азвитию пр авильной реч и детей с з адержкой 

пс ихического р азвития. 

При обучен ии рассказ ыванию по к артине испо льзовались с ледующие 

мето дические пр иемы: 

- образец р ассказа пе дагога  по к артине или ее ч асти; 

- наводящие во просы; 

- составле ние рассказ а по фрагме нтам карти ны; 

- коллекти вное сочине ние рассказ а детьми. 

При проведе нии подгото вительных у пражнений ос новное вни мание 

уделялось развитию у дете й сенсорно го восприят ия, навыко в 

элементар ного анализ а восприни маемого пре дмета, а т ак же форм ированию 

уст ановки на у потребление и ми фразово й речи при от ветах на во просы 

восп итателя. Про водились с ледующие у пражнения: 
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- узнавание пре дмета по е го описани ю; 

- сравнение пре дметов по ос новным приз накам; 

- упражнен ия на сост авление сло восочетани й и предло жений с учето м 

зрительно го и такти льного вос приятия пре дмета[27]. 

Такие упра жнения про водились с ис пользование м настольн ых игр и 

пособ ий, таких к ак тематичес кое лото, пособ ие «Предмет и изобр ажение», 

и грушки и му ляжи предмето в, а так же про водились у пражнения в 

от гадывании з агадок, со держащих о писание пре дметов. 

При затруд нениях, воз никающих у дете й в ходе сост авления 

оп исания, ис пользовалис ь различные вс помогатель ные приемы: жесто вые 

указан ия на форму и ли детали пре дмета, сло весные указ ания, опис ания с 

опоро й на рисун ки, крупны м планом изобр ажающие част и предмета или 

характер ные особен ности его строе ния. 

Закрепление и р азвитие рече вых навыко в, формируе мых на зан ятиях 

по о писанию пре дметов, осу ществлялос ь в ходе и гровых зан ятий, 

включ ающих упра жнения на уз навание пре дметов по о писанию, и х 

сравнение, вос произведен ие данного обр азца описа ния. С это й целью 

про водилась и гра «Магаз ин», в которо й учащиеся уз навали пре дмет по 

оп исанию, сост авленное о дним из ни х. 

Таким образо м, в процессе и гры одновре менно совер шались нав ыки 

ведени я диалога и ре ализовывал ись элемент ы собствен ного творчест ва 

детей в р ассказыван ии. Играя, дет и самостояте льно решал и разнообр азные 

мысл ительные з адачи, опис ывали пред меты, выде ляли их хар актерные 

пр изнаки, на ходили схо дство и раз личие. 

Данная про грамма был а проведен а с детьми до школьного возр аста с 

ЗПР, н аходящихся в ус ловиях детс кого сада. Дет ям было интерес но, и они 
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с удовольст вием выпол няли задан ия предложе нные нами. 

 

 

2.3 Результ аты и анал из опытно- практическо й работы по корре кции 

речевых нару шений у дете й дошкольно го возраст а с ЗПР 

 

Анализируя д анные контро льного экс перимента, мо жно сделат ь 

вывод, что з а указанны й период вре мени нам у далось реа лизовать з адачи 

форм ирующего э ксперимент а, то есть у дете й повысилс я уровень р азвития 

фо нематическо го восприят ия, а, сле довательно, и об щий уровен ь речевого 

р азвития дете й с задерж кой психичес кого развит ия. 

Педагогическое воз действие пр и задержке пс ихического р азвития 

яв ляется длите льным, поэто му нельзя го ворить о дост ижении как их–то 

опре деленных резу льтатов за т акой корот кий промежуто к времени. О днако 

приме нение дида ктических и гр и упраж нений в корре кционной р аботе 

лого педа позво лило значите льно повыс ить уровен ь развития реч и у детей 

до школьного возр аста с задер жкой психичес кого развит ия. 

Чтобы убед ится в эффе ктивности ис пользуемой мето дики, был 

про веден контро льный экспер имент по те м же параметр ам и показ ателям. 

Цель иссле дования: Проверка эффе ктивности корре кционно-

раз вивающей р аботы, напр авленной н а совершенст вование реч и детей 

до школьного возр аста с ЗПР. 

Задачи: 

1.Провести пс иходиагност ическое исс ледование по в ыявлению 

уро вня развит ия речи дете й дошкольно го возраст а с ЗПР. 

2.Сравнить по лученные резу льтаты с резу льтатами ко нстатирующе го 
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экспери мента. 

3.Установить эффе ктивность корре кционно-раз вивающей р аботы, 

напр авленной н а развитие реч и детей до школьного возр аста с ЗПР. 

С целью про верки эффе ктивности корре кционно-раз вивающей 

р аботы, был а проведен а повторна я диагност ика уровня р азвития реч и. 

Результаты уро вня развит ия речи дете й с ЗПР пос ле формиру ющего 

эксперимента с ведем в таб лицу 2. 

3 детей – н изкий урове нь, 33,5% 

4 детей – сре дний урове нь, 44% 

2 детей - в ысокий уро вень, 22,5% 

 

Таблица 2 - Резу льтаты уро вня развит ия речи дете й дошкольно го возраст а 

с ЗПР пос ле формиру ющего экспер имента 

 

 Ф. И. 

М.1 . М.2 М7 М.4. М.5. М.6. М.7. сумма 

Ирина П. 12 5 10 9 4 2 3 45 

Костя М. 12 5 5 4 3 2 3 34 

Саша В. 11 5 5 8 4 5 3 41 

Света З. 9 4 4 7 3 3 1 31 

Ирина Д. 5 3 2 6 3 1 1 21 

Максим Д. 17 5 10 10 8 3 4 57 

Ринат Ш. 11 3 2 3 2 2 6 29 

Софья Н. 9 3 3 7 3 2 2 29 

Кира В. 13 5 

 

10 10 8 6 4 

 

56 

 

Представим гр афически н а рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Резу льтаты уро вня развит ия речи дете й с ЗПР пос ле 

формиру ющего экспер имента 

 

 

Дети, нахо дившиеся н а среднем уро вне развит ия речи по оконча нию 

формиру ющего экспер имента, улуч шили свои резу льтаты. Двое дете й, 

находящ иеся на низ ком уровне по высили резу льтаты, и пере шли на сре дний 

уровень раз вития речи.  

Более наглядно результаты констатируюего и формирующего 

экспертимента представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Результаты констатитующего и формирующего эксперимента. 
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По результ атам этих д анных мы пр ишли к выво ду о том, что уро вень 

развит ия речи дете й хотя и не дост иг возраст ной нормы, но все-т аки 

повыси л качестве нную резул ьтативност ь. Дети ст али сосредоточе ннее, 

вним ательнее, а ктивнее, в ырос объем а ктивного и п ассивного с ловаря, в 

реч и детей ча ще стали по являться фр агменты реч и: существ ительные, 

г лаголы, место имения, пре длоги. 

Следует от метить, что в корре кционной р аботе по 

со вершенство ванию нару шения речи дете й дошкольно го возраст а с ЗПР 

необ ходимо участ ие несколь ких специа листов: 

 врача-невролога, котор ый назначает в с лучае необ ходимости 

лече ние; 

 логопеда, котор ый непосре дственно з анимается р азвитием реч и; 

 психолога, котор ый проводит проф илактическу ю работу д ля 

предупре ждения втор ичных откло нений. 

Кроме того, бо льшую роль и грают родите ли. Активное уч астие 

родите лей в корре кционной р аботе помо жет специа листам доб иться 

хоро ших результ атов. 

Задачи воспитате ля на перво м этапе (пр имерно до 1,5 лет): 

 удовлетворять потреб ность ребе нка в обще нии; 

 совершенствовать по нимание реч и взрослого; 

 развивать у мение подр ажать слог ам и легки м по произ ношению 

сло вам. 

Задачи вос питателя н а первом эт апе (от 1,5  до 2 лет): 

Расширять з накомство дете й с окружа ющим миром, и н а этой осно ве 

расширят ь их словар ный запас; 
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Формировать у мение произ носить не то лько отдел ьные слова, но и 

прост ые фразы, от вечать на нес ложные вопрос ы; 

Способствовать по явлению в реч и первых с лов-обобще ний. 

Развитие реч и детей до школьного возр аста с ЗПР н аиболее 

эффе ктивно про исходит в про цессе спец иально орг анизованны х игр. 

Задачи рече вых игр это го периода: 

 обогащать п ассивный и а ктивный сло варь детей 

об щеупотребите льными сущест вительными, г лаголами, н аречиями, 

пр илагательн ыми и пред логами; 

 учить говор ить предло жениями, стро ить их гра мматически 

пр авильно; 

 формировать пр авильное з вукопроизно шение. 

Кроме рече вых, важно решать за дачи по раз витию личност ных качест в: 

 формировать и нтерес к а ктивному вз аимодейств ию с 

окруж ающими; 

 поддерживать и нициативу, поз ицию «я са м», поощрят ь стремлен ие 

высказы ваться по собст венному же ланию, вкл ючаться в р азговор[39]. 

Тематика и гр может б ыть самой р азнообразно й. Использу ются разные 

пр иемы развит ия речи, и х содержан ие усложняетс я. Например, дет ям двух-

тре х лет уже мо жно давать обр азец элеме нтарного р ассказа-оп исания для 

е го повторе ния. Способ ы действия с и грушками взрос лый не тол ько сам 

по казывает, но и ст имулирует а ктивность дете й, их иниц иативу и 

с амостоятел ьность. Во просы усло жняются и ст ановятся бо лее 

разнообр азными. 

Анализируя д анные контро льного экс перимента, мо жно сделат ь 

вывод, что з а указанны й период вре мени нам у далось реа лизовать з адачи 
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форм ирующего э ксперимент а, то есть у дете й повысилс я уровень р азвития 

фо нематическо го восприят ия, а, сле довательно, и об щий уровен ь речевого 

р азвития дете й с задерж кой психичес кого развит ия. 
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Выводы по второ й главе 

 

В результате обс ледования реч и детей до школьного возр аста с ЗПР 

б ыло устано влено, что уро вень развит ия речи дете й данной гру ппы явно 

отст ает от уро вня развит ия речи дете й с нормал ьным развит ием. 

Дети с задер жкой психичес кого развит ия имеют с ледующие н аиболее 

зн ачимые особе нности: не достаточны й запас зн аний и пре дставлений об 

о кружающем, по ниженную поз навательну ю активност ь, замедле нный темп 

фор мирования в ысших псих ических фу нкций, слабост ь регуляци и 

произвол ьной деяте льности, н арушения р азличных сторо н речи. 

Для детей с З ПР была разр аботана корре кционно - р азвивающая 

мето дика, напр авленная н а совершенст вование реч и детей до школьного 

возр аста с ЗПР.  

Подбор прие мов, соста вляющих мето д обучения, осу ществлялся н а 

основе учет а особенносте й всех пси хических про цессов дан ной возраст ной 

группы дете й. 

Работа по р азвитию реч и детей до школьного возр аста с ЗПР 

стро илась поэт апно. Исхо дя из общи х психолог ических за кономерносте й, в 

работе по р азвитию реч и выделяютс я два этап а: развитие дорече вого 

общен ия и развит ие речевого об щения. Эта пы имеют р азличия в 

со держании обуче ния, в мето дах обучен ия и в фор мах организ ации детей. 

С целью про верки эффе ктивности корре кционно-раз вивающей 

р аботы, был а проведен а повторна я диагност ика уровня р азвития реч и детей 

до школьного возр аста с ЗПР. 

Полученные резу льтаты пок азали, что резу льтаты раз вития речи 

дете й стали вы ше и прибл изились к возр астной нор ме. 
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Анализ получе нных в ходе исс ледования д анных позво лил сделат ь 

следующие в ыводы: 

Согласно р азработанно й нами мето дике, содер жание лого педической 

р аботы состо яло из про ведения ди дактически х игр и упр ажнений по 

р азвитию реч и дошкольн иков с ЗПР. Пр и этом обяз ательным ус ловием 

был а ситуация ус пеха. 

Для результ ативной де ятельности по корре кции речево го развити я 

необходи мо учитыват ь различия в стру ктуре рече вых наруше ний у дете й с 

ЗПР. Ис ходя из это го, детям б ыла оказан а дифферен цированная 

ло гопедическ ая помощь. 

Работа про водилась поэт апно. Реал изация разр аботанной 

ло гопедическо й методики про ходила в тес ной взаимос вязи с род ителями.  

Основываясь н а анализе эффе ктивной работ ы, сравнив ая результ аты, 

получе нные на ко нстатирующе м и на контро льном этап ах, мы при шли к 

выво ду, что пре дложенная н ами методи ка особенносте й коррекци и речевых 

н арушений у дете й дошкольно го возраст а с ЗПР пр инесла поло жительные 

резу льтаты. Та ким образо м, доказан а эффектив ность пред ложенной 

мето дики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Задержка пс ихического р азвития на се годняшний де нь отнюдь не 

ре дко встреч ающееся нару шение у дете й дошкольно го возраст а.  

Связано это с це лым рядом ф акторов, котор ые мы попыт ались 

опис ать и раскр ыть в процессе н аписания в ыпускной к валификацио нной 

работ ы. Логопед ические детс кие сады в н астоящее вре мя не стра дают 

отсутст вием конти нгента дете й с речевы ми нарушен иями, котор ые в свою 

очере дь часто обус ловлены име нно задерж кой психичес кого развит ия того 

ил и иного ге неза. 

При исправ лении звуко произношен ия и в работе н ад развитие м речи 

лого педы испол ьзуют не то лько логопе дические, но и пс ихологичес кие 

задани я, упражне ния, котор ые способст вуют развит ию таких в ажных 

функ ций у дете й как памят ь, внимание, вос приятие, м ышление и р яда 

других не ме нее значим ых функций без котор ых ребенок не мо жет выраст и 

полноцен ным челове ком, напри мер таких к ак воображе ние. 

Анализ пси холого-пед агогическо й литератур ы и проведе нная 

экспер иментальна я работа поз волили сде лать следу ющие вывод ы: 

Нарушения реч и у детей с з адержкой пс ихического р азвития яв ляются 

оче нь распростр аненными и и меют довол ьно стойки й характер. Эт и 

речевые р асстройств а оказывают отр ицательное в лияние на пс ихическое 

р азвитие ребе нка с задер жкой психичес кого развит ия. Своевре менное, 

це ленаправле нное устра нение выяв ленных нару шений способст вуют 

развит ию мыслите льной деяте льности и пс ихического р азвития ребе нка в 

цело м[13]. 

Дети с задер жкой психичес кого развит ия имеют с ледующие н аиболее 

зн ачимые особе нности: не достаточны й запас зн аний и пре дставлений об 
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о кружающем, по ниженную поз навательну ю активност ь, замедле нный темп 

формирования в ысших псих ических фу нкций, слабост ь регуляци и 

произвол ьной деяте льности, н арушения р азличных сторо н речи. 

Часто в до школьном возр асте у дете й данной к атегории от мечается 

з адержка рече вого развит ия, а на бо лее поздни х этапах н аблюдается 

отст авание в о владении реч ью. 

Дети с задер жкой психичес кого развит ия имеют р азличные 

от клонения в строе нии органо в артикуля ции. Для бо льшинства дете й 

характер на недостаточ ность рече вой мотори ки, что про является в 

н апряжении м ышц языка, тру дностях удер жания опре деленной поз ы языка, 

пере ключении ор ганов арти куляции с о дного поло жения на дру гое. 

Наруше ние звукопро изношения у дете й с ЗПР нос ит полиморф ный 

характер. Ч аще всего б ывают нару шены артику ляторно сло жные звуки: 

с вистящие, ш ипящие, со норные. У дете й с ЗПР от мечается не достаточна я 

сформиро ванность фо нематическо го восприят ия. Дети ис пытывают 

з атруднения в у держании пор ядка и кол ичества сло гового ряд а[47]. 

У детей с З ПР недостаточ но сформиро ваны регул ирующая и 

п ланирующая фу нкции речи и ос новные эта пы порожде ния речево го 

высказы вания. 

Своеобразие с ловарного з апаса и по нимания реч и связано у дете й с 

ЗПР с и х интеллекту альной и э моционально й незрелост ью, со сни женной 

поз навательно й активност ью. 

В выпускно й квалифик ационной р аботе было про ведено 

экс периментал ьное иссле дование раз вития речи дете й дошкольно го 

возраст а с задерж кой психичес кого развит ия. 
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В основу мето дик измере ния уровня рече вого развит ия детей 

до школьного возр аста, были по ложены мето дики, разр аботанные В. И. 

Яшиным и О.С. У шаковым. Д анные мето дики выявл яют следую щие 

параметр ы[35]: 

-уровень вос приятия реч и, взросло го, 

-уровень по нимания реч и взрослого, 

-объем акти вного и пасс ивного сло варя, 

-уровень состо яния звуко произношен ия, 

-уровень акт ивного сло варного за паса детей, 

-уровень ко нтексной реч и, 

-уровень состо яния грамм атического стро я речи. 

В результате исс ледования в ыяснили, что уро вень развит ия речи 

дете й дошкольно го возраст а с ЗПР отст ает от раз вития речи дете й без 

откло нений. 

Для детей до школьного возр аста с ЗПР необ ходимо разр аботать 

спе циальную корре кционную мето дику, напр авленную н а 

совершенст вование реч и. 

С целью со вершенство вание речи дете й дошкольно го возраст а с ЗПР, 

б ыла состав лена корре кционно-раз вивающая мето дика. 

Подбор прие мов, соста вляющих мето д обучения, осу ществлялся н а 

основе учет а особенносте й всех пси хических про цессов дан ной возраст ной 

группы дете й. 

Мы выделял и 3 этапа в корре кционном воз действии с учето м 

постепен ного услож нения словообр азовательн ых моделей. 

I этап. Фор мирование с ловообразо вания начи нается с фор мирования 

с ловообразо вания сущест вительных. З акрепляютс я словообр азовательн ые 
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формы с ко нкретными з начениями, пр и дифферен циации котор ых 

отмечаютс я наименьш ие трудност и. Диффере нциация эт их форм до вольно 

лег ко подкреп ляется наг лядно воспр инимаемым р азличием де нотатов на 

не вербальном уро вне. 

II этап. Н а данном эт апе отрабат ываются сле дующие фор мы 

словообр азования: 

-образование пр илагательн ых от сущест вительных по п лану: 

образо вание прит яжательных пр илагательн ых, образо вание качест венных 

при лагательны х, образов ание относ ительных пр илагательн ых; 

-образование воз вратных гл аголов; 

-образование и д ифференциа ция глаголо в совершен ного и 

несо вершенного в ида. 

III этап. Н а этом эта пе проводитс я работа по д ифференциа ции 

приста вочных гла голов (прист авки в-, в ы-, при-, от-, у -, пере-). 

В ходе изуче ния методичес кой литератур ы нами был и отобраны 

р азличные д идактическ ие игры и у пражнения, н аправленные н а 

формиров ание речи до школьников с З ПР. 

С целью про верки эффе ктивности корре кционно-раз вивающей 

р аботы, был а проведен а повторна я диагност ика уровня р азвития реч и детей 

до школьного возр аста с ЗПР. 

При проведе нии контро льного срез а мы испол ьзовали ту же с истему 

мето дик. Получе нные резул ьтаты показ али, что резу льтаты раз вития речи 

дете й стали вы ше и прибл изились к возр астной нор ме. Дети ст али 

сосредоточе ннее, вним ательнее, а ктивнее, в ырос объем а ктивного и 

п ассивного с ловаря, в реч и детей ча ще стали по являться фр агменты реч и: 

существ ительные, г лаголы, место имения, пре длоги. 
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Следовательно, мо жно утверж дать, что р азработанн ая коррекц ионная 

мето дика, напр авленная н а совершенст вование реч и детей до школьного 

возр аста с ЗПР, я вляется эффе ктивной. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Задачи по развитию фонематического восприятия. Игры и 

упражнения. 

1. Отграничение речевых единиц (звук, слог, слово, предложение) 

Вспомним разные слова 

Дети становятся в круг. Каждый ребенок должен вспомнить какое-

нибудь слово и сказать его рядом стоящему, как бы передать его, 

следующий говорит тоже одно слово, повернувшись к третьему ребенку. 

Так по очереди все дети должны произнести по одному слову. Нельзя 

повторять уже названные слова. Упражнение можно повторить дважды.  

Воспитатель следит за тем, чтобы все дети говорили разные слова, 

произносили их чисто, отчетливо и громко. Некоторым детям воспитатель 

предлагает повторить слово и произнести его так, чтобы все хорошо 

услышали, как оно звучит. Тот, кто не сумел быстро назвать слово или 

повторил уже названное, выходит из круга.  

Подскажи Петрушке звук 

Петрушка сообщает детям, что сейчас он будет говорить слова, но в 

некоторых словах будет специально недоговаривать один последний звук. 

Его должны подсказать дети. 

Воспитатель внимательно следит за тем, чтобы дети не произносили 

все слово, а добавляли только звук. Вначале звук подсказывают все дети 

хором, потом по указанию воспитателя отдельно по рядам и, наконец, 

индивидуально (на кого укажет воспитатель). Дети должны быстро 

подсказывать непроизнесенный Петрушкой звук, чтобы слово прозвучало 

целиком.  

Например,  

Петрушка: На солнышке грелся черноухий котено...  

Дети: к.  

Петрушка: На него смотрел белолапый щено...  
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Дети: к.  

Петрушка: Охотники развели в лесу косте...  

Дети: р.  

Петрушка: Ученик держал в руке каранда...  

Дети: ш.  

Петрушка: Малыш попросил маму купить красный ша.;  

Дети: р. 

Какое слово задумано? 

Предметные картинки, на которых изображены ромашка, ключ, книга, 

стол, цветок, шкаф (для воспитателя); трактор, кровать, огурец, хлеб, змея, 

утка, скакалка (для детей).  

Воспитатель показывает картинку с изображением ромашки и 

говорит: «Это ...омашка». Дети улыбаются и поправляют его: «Ромашка». 

Он соглашается: «Я же так и говорю – ...омашка». Дети в ответ начинают 

произносить слово с нарочитым усилением звука р: ррромашка. "Почему у 

меня получается не так?» - удивляется воспитатель. «Вы не говорите звук р, 

пропускаете его», – объясняют дети. Воспитатель показывает остальные 

картинки и тоже называет изображенные на них предметы без первого звука 

(...люч, ...нига, ...тол, ...веток, ...каф), дети поправляют воспитателя, 

правильно произносят слова, выделяя голосом пропущенный первый звук. 

Затем они начинают показывать свои картинки и называть нарисованные на 

них предметы так же, как и воспитатель – без первого звука. Педагог их 

поправляет.  

Эта же игра может быть проведена иначе: воспитатель называет слова 

без первого звука, но не показывает картинку: ...ак. Дети отгадывают, какое 

это слово: рак, мак, бак, лак, – ...ук – лук, жук, Мук, бук, сук. 

Какой звук потерялся? 

Воспитатель не спеша читает стихотворный текст. В некоторых 

словах он специально не проговаривает первый звук. Дети внимательно 

вслушиваются и отмечают, какие слова произнесены неправильно, 
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выделяют их из текста, произносят правильно, указывая, какой звук был 

потерян. Например, воспитатель говорит: «Подготовлен ...амолет, он 

отправится в полет». В каком слове не хватает одного звука? Какой это звук? 

Назовите его». Вызванный ребенок должен ответить, что в слове самолет 

был пропущен звук с и что со звуком будет так: «Подготовлен самолет, он 

отправится в полет».  

Когда дети научатся легко находить пропущенный звук в одном слове 

связного текста, воспитатель сможет не проговаривать звук уже в двух-трех 

словах: «Наша Таня ...ромко плачет, ...ронила в речку мячик»; «Наша ...аша 

маленька, на ней ...убка аленька»; «Зайку ...росила хозяйка, под дожде... 

остался ...айка». Дети восстанавливают пропущенные звуки.  

При проведении упражнения можно использовать двустишия, 

загадки-добавлялки, несложные стихотворные тексты.  

Что же здесь не так? 

Дети получают от Петрушки письмо: «Посылаю вам листок со 

словами. Догадайтесь, какие слова я задумал. Первое слово – ...орова. Что 

за слово, подскажите мне, дети? («Корова».) Что же прозвучало не так? Чего 

не хватает в моем слове? («Звука к, который слышится в самом начале 

слова».) Продолжаем искать задуманные мной слова: ...рибы, ...уси, ...рыша, 

...ерево, ...ар, ...абор. А это какое слово - ...арай? Молодцы, все слова узнали 

и произнесли правильно». 

Стук да стук, найди слово милый друг! 

Открытки с изображениями цветов. 

В начале игры открытки раздают детям. Воспитатель заранее 

подготавливает ведущего, который предлагает детям задания. 

Задание первое. «Если я стукну молоточком по столу два раза, то те, 

у кого на открытке нарисован цветок, название которого состоит из двух 

частей, должны каждый по очереди громко назвать свой цветок и отнести 

открытку на стенд (роза, ландыш...), если я простучу три раза, то в названии 

цветка должно быть три части. Итак, начинаем...» 
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Задание второе. «Теперь я стукну молоточком только один раз, это 

значит, что со стенда нужно снять те картинки с цветами, в названии 

которых ударение звучит в первой части. Будьте внимательны...». 

Ответ каждого ребенка обсуждается сообща. 

2. Определение звуко–слогового состава слова. 

Назовите слово 

Карточки с такими буквами, как К, Л, М, О, С. 

Ход игры:  

Руководитель говорит детям, что сегодня они будут соревноваться 

друг с другом и определят самого наблюдательного, сообразительного и 

разговорчивого ребенка. Для этого необходимо разделиться на 2 команды и 

придумать каждой название, чтобы оно было связано с буквами или 

алфавитом. 

Когда все готово к игре, воспитатель объясняет ее правила, которые 

заключаются в том, что необходимо назвать как можно больше слов на 

определенную букву. Так как не все дети еще знакомы с буквами, то, прежде 

чем они начнут выполнять задание, все хором произносят нужный звук. 

Следующим этапом руководитель начинает опрос, который можно 

провести следующим образом: каждой команде дается по 5 секунд, чтобы 

назвать слово, начинающееся, например, на букву «с». Затем слово называет 

команда соперников. Так продолжается до тех пор, пока у детей не будет 

подходящего ответа. Если в течение 10 секунд они не скажут слова, то право 

ответа переходит другой команде. В этом туре побеждает команда, которая 

последней дала правильный ответ. Далее игра продолжается и команды 

называют слова, которые начинаются уже с другой буквы. Побеждает та 

группа детей, которая в течение трех туров выиграла 2 или даже З раза. 

Кто найдет короткое слово? 

Цель: Закрепить знания о том, что звуки в слове произносятся в 

определенной последовательности. Показать, что в разных словах разное 

количество звуков (слова длинные и короткие). В котором слове мало 
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звуков, поэтому оно звучит недолго. В длинном – много, звучит оно дальше. 

Учить детей самостоятельно находить длинные и короткие слова. 

Ход игры:  

Воспитатель на большой линейке показывает, что в разных словах  

разное количество звуков, а от того, сколько звуков, зависит длительность 

звучания слова. 

Педагог произносит короткие слова: мяч, мук, и длинные – вертушка, 

холодильник. Затем учит детей работать с линейками, предлагая 

произносить короткие слова и показывать на линейке количество звуков в 

них.    

Молчанка 

Цель: познакомить с новым видом фольклора, развивать 

наблюдательность, прививать интерес к народному творчеству, 

выносливость, терпеливость. 

Ход занятия: 

I. Вступительное слово педагога. 

Кроме шумных игр с громкими словами, есть игры, в которых надо 

уметь помолчать, удержаться какое-то время от разговора, от смеха. Для 

этого нужно быть терпеливыми, выносливыми, сдержанными. 

Послушайте и повторите: 

Венчики, венчики, 

Летали бубенчики 

По травке и росе, 

По чужой стороне, 

Собирали орешки, 

Медок, сахарок... 

А теперь – молчок! 

Придумайте несколько других строчек перед словом «молчок». 

 

Пример: 
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Венчики, венчики, 

Звенели бубенчики 

По цветам и травке, 

Скакали по лавке. 

Сверкали глазенки 

На родимой сторонке, 

Собирали потешки, 

Щелкали орешки, 

Полетели на цветок 

Собирать медок – 

Молчок! 

Потренируйте себя в молчании. Попробуйте молча сосчитать про себя 

до 10, 20, 30, 50. Не произносите ни слова, пока не получите на то моего 

разрешения. Удалось ли кому-нибудь из вас не произнести ни звука? (Это 

провокационный вопрос.) А почему вы молчите? (Этот вопрос задает 

воспитатель, если дети правильно справились с заданием.) А вот и попался 

самый нетерпеливый участник, который еще не умеет играть в молчанку. 

I. Игра «Молчанка». 

Играющие выбирают водящего, свободно прогуливаются по залу со 

словами: 

Кони, кони, мои кони, 

Мы сидели на балконе, 

Чай пили, чашки мыли, 

По–турецки говорили: 

Чаб–чаляби, чаб–чаляби, 

Прилетели журавли 

И сказали всем: «Замри!» 

А кто первый отомрет, 

Тот получит шишку в лоб, 

Не смеяться, не болтать, 
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А солдатиком стоять! 

Как только скажут последнее слово, все замолкают. Водящий 

старается рассмешить каждого из детей движениями, смешными 

гримасами, веселыми приговорками. Если кто-то из игроков засмеется или 

скажет слово, отдает водящему фант. В конце игры каждый из участников 

свой фант «выкупает»: по желанию ведущего участники поют песни, 

танцуют, загадывают загадки, скачут на одной ноге. 

Кто ушел? 

Ход игры:  

Дети стоят в кругу или полукругом. 

Воспитатель предлагает одному из играющих запомнить тех, кто 

находится рядом (5–6 человек), а затем выйти из комнаты или отвернуться 

и закрыть глаза. 

Один ребенок прячется. 

Воспитатель говорит: «Отгадай, кто ушел?» Если ребенок отгадает, то 

выбирает кого–нибудь вместо себя. Если ошибется, то снова отворачивается 

и закрывает глаза, а тот, кто прятался, возвращается на свое место. 

Отгадывающий должен его назвать.  

Кому достанется мяч? 

Цель: закреплять умение находить длинные и короткие слова. 

Ход игры: 

Дети стоят в 2 шеренги лицом друг к другу. Стоящие первыми держат 

мяч. В одной шеренге дети произносят короткие слова, в другой – длинные 

и передают мяч рядом стоящему. Если слово названо неправильно, то 

команда теряет очко.  

Загадка Петрушки 

Ход игры: 

Учитель сообщает, что получено письмо от Петрушки с интересной 

загадкой. Читает письмо: «Дорогие дети! Я сейчас живу на даче, много 

гуляю. Я нашел хорошего друга. Кто он – отгадайте». 
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Летом холодит, 

Зимой греет, 

Осенью кормит? 

Кто же этот друг? 

По такому принципу можно подбирать загадки любого содержания. 

3. Различение звуков близких по акустико–артикуляторным 

свойствам. 

Найди картинку 

Цель: развивать зрительную память (кратковременную и 

долговременную) 

Ход игры: 

Сейчас я вам буду показывать десять картинок, на каждой из которых 

изображен знакомый вам предмет (время показа 1–2 секунды). А теперь 

назовите предметы которые вы запомнили. Порядок значения не имеет.  

Найди себе пару 

Цель: развитие внимания, цветовосприятия, умение слушать команду, 

помогает упражняться в беге. 

Ход игры: 

Шаг 1. Дети стоят, держат в руках флажки (например, в игре 

участвуют три цвета: желтый, зеленый, красный). 

По команде взрослого они начинают бегать по площадке. 

Шаг 2. Звучит команда: «Найди себе пару!»  

Дети должны найти пару из тех, у кого флажок такого же цвета. В игре 

участвует нечетное количество детей, поэтому кто-то точно останется без 

пары. Ему дети говорят стишок: «Саша, Саша ( имя любое)– не зевай, 

быстро пару выбирай!». 

Можно вместо взрослого поставить командовать ребенка. Вместо 

флажков можно использовать платочки. 

Эхо 

Ход игры: 
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Игроки запоминают несложное забавное стихотворение. Проверяется 

усвоение: водящий читает первую половину каждой фразы, игроки 

произносят вторую. Потом дети говорят первую половину фразы, а водящий 

– вторую. 

Когда стихотворение усвоено, игроки становятся в круг. Один из них 

получает мяч, произносит часть фразы и бросает мяч любому другому. Тот 

продолжает и передает ход кому–нибудь еще. 

Если игрок не может продолжить или произносит фразу с ошибкой, 

он кладет в круг фант, а после игры «выкупает» его – рассказывает любое 

стихотворение. 

4. Определение последовательности звуков в слове. 

Телевизор 

Цель: развитие чувства ритма, музыкального слуха, памяти.  

Ход игры: 

На экране телевизора может появится картинка с изображением 

знакомой песни, которую нужно вспомнить и спеть или графическая запись 

попевки или песни, которую нужно предварительно прохлопать, проиграть 

на различных ударных и шумовых инструментах (барабан, ксилофон, 

коробочка, погремушка и т.д.), а затем спеть.  

Угадай, какой звук? 

Цель: совершенствование слухового восприятия детей, упражнение в 

различении звуков ж, з в словах, развитие фонематического слуха, 

логического мышления, внимания. 

Ход игры: 

1 вариант: воспитатель (ребенок) показывают картинки. Дети 

рассматривают. Если в названии предметов есть звук з, хлопают в ладоши 

(ловят комара). Если звук ж, двигают кистями рук вверх, вниз (летит жук). 

2 вариант: дети берут карточки, внимательно рассматривают их, 

определяют, что за предмет на карточке. Необходимо в названии этого 
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предмета найти звук ж или з, определить, где находится (в начале, середине, 

или в конце, и закрасить, соответствующую клеточку синим цветом).  

5. Развитие слуховой памяти, слухового внимания 

Съедобное и несъедобное 

Цель игры: развитие познавательных, мыслительных, 

коммуникативных и интеллектуальных способностей, эрудиции, 

внимательности, скорости и быстроты реакций, формирование и 

совершенствование навыков и умений сопоставления и анализа получаемой 

информации, способности к принятию моментальных решений и 

формулировке необходимых выводов для каждой отдельно взятой 

ситуации. 

Ход игры. 

В данной игре могут принимать участие два или три человека и 

ведущий. Игроки занимают свои места, рассаживаясь на скамейке либо на 

стульях. Ведущий встает напротив них, повернувшись лицом к детям и 

объясняя им правила и условия игры, которые довольно просты и 

заключаются в следующем: ведущий называет вслух какой-либо предмет, 

событие или явление, при этом одновременно бросая мяч одному из 

участников. 

Если данное понятие обозначает съедобный предмет, то сидящий на 

стуле игрок должен поймать мяч. 

При условии, если названный ведущим предмет несъедобен, то 

ребенок должен оттолкнуть мяч, демонстративно не поймав его и 

отказываясь ловить. Произносимые команды могут быть следующими: 

«манная каша», «подушка», «праздник», «макароны», «сельдерей» и т. д. 

Тот из игроков, который по невнимательности поймает мяч на 

несъедобный предмет либо, наоборот, оттолкнет от себя названный 

съедобный, временно выбывает из проводимой игры и ненадолго меняется 

местами с ведущим до наступления досадного промаха или ошибки 

следующего участника. 
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Хлопки 

Хлопки – веселая игра на внимание и реакцию для большой группы 

детей. 

Описание игры 

Игроки встают в круг. Каждый игрок получает порядковый номер. 

Все игроки вместе начинают ритмично хлопать: два раза в ладоши, 

два раза по коленям. При этом один из игроков на хлопки в ладоши говорит 

свой номер, например – «пять-пять», а на хлопки по коленям – номер любого 

другого игрока. 

Игрок, не успевший назвать свой номер или назвавший номер уже 

выбывшего участника, выходит из игры. 

Побеждают два последних оставшихся игрока. 

Правила игры 

Игроки встают в круг. 

Каждому игроку присваивается порядковый номер. 

Все вместе начинают ритмично хлопать: два раза в ладоши, два – по 

коленям. 

Хлопая в ладоши, игрок называет свой номер, а, хлопая по коленям – 

номер любого другого участника, стоящего в круге. 

Не успевший назвать свой номер или назвавший номер уже 

выбывшего участника, выходит из круга и прекращает игру. 

Побеждают два последних оставшихся игрока. 

 

 

 


