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Р
ечь является сложной функ-

циональной системой; в её 

основе лежит использова-

ние знаковой системы языка в про-

цессе общения. Психофизиологи-

ческой же основой речи является 

ряд совместно функционирующих 

анализаторов. Первостепенно, это 

речеслуховой и речедвигательный 

анализаторы. 

Д.Н. Исаев — советский и рос-

сийский врач-психиатр и медицин-

ский психолог, определяя структуру 

психических нарушений лёгкой сте-

пени умственной отсталости, писал, 

что структура психических наруше-

ний складывается из особенностей 

недоразвития практически всех 

психических проявлений. Нару-

шение высших психических функ-

ций, в частности, мышления — это 

и есть основной признак интеллек-

туальной недостаточности. Недо-

развитие мышления дошкольников 

и школьников с интеллектуальной 

недостаточностью определяется 

тем, что оно, мышление, формиру-

ется в условиях неполноценного 
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чувственного познания, речевого 

недоразвития, ограниченной прак-

тической деятельности, практиче-

ского опыта.

Также Д. Н. Исаев пишет: «...лег-

ко умственно отсталые дети приоб-

ретают элементарные речевые на-

выки с задержкой, но большинство 

из них овладевают способностью 

использовать речь в повседневных 

целях и поддерживать беседу. Одна-

ко, для их речи характерны фонети-

ческие искажения, ограниченность 

лексикона, недостаточность пони-

мания слов («слова — клички»), не-

точное знание употребляемых слов. 

Слово не используется в полной 

мере как средство общения. Актив-

ный лексикон крайне ограничен, 

перегружен штампами... В тяжё-

лых случаях отмечаются признаки 

общего речевого недоразвития. От-

стающая в своём развитии речь ум-

ственно отсталых детей не может 

быть ни адекватным средством об-

щения, ни обозначения, ни полно-

ценным орудием мышления».

В целях развития речи дошколь-

ников и школьников с интеллекту-

альной недостаточностью созданы 

различные методики и разработа-

ны методические рекомендации. 

Рассмотрим подробнее методику 

логотерапевтической коррекцион-

ной работы.

Основное направление лого-

терапевтической коррекционной 

работы — это актуализация про-

цессов восприятия неречевой, 

в самом начале, и речевой, в про-

должение, информации, с опорой 

на сохранные высшие психиче-

ские функции. 

Специфика работы с изучае-

мым контингентом детей харак-

теризуется тем, что на начальном 

этапе в коррекционную работу 

необходимо включать задания, 

которые базируются на жестах, 

мимике, ритмических движени-

ях, рисовании, подражании голо-

сам животных и другим нерече-

вым звукам. Постепенно, по мере 

освоения неречевого материала, 

в коррекционный процесс вводит-

ся задания с произношением го-

лосовых звуков, которые похожи 

на упрощённые слова. Далее эти 

слова усложняются фонематиче-

ски и по слоговому составу.

Коррекционная работа, в рам-

ках рассматриваемой модели, ве-

дётся поэтапно. 

На первом этапе целью прово-

димых коррекционных занятий 

является установление контакта 

между специалистом и ребёнком. 

Важно пробудить у ребёнка инте-

рес к окружающим его звукам, вы-

звать интерес к музыке, различным 
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ритмам, к элементарным звукам по-

вседневной жизни; важным аспек-

том является привлечение внима-

ния и заинтересованность ребёнка 

к занятиям, к игре. Без заинтересо-

ванности и мотивированности ре-

бёнка коррекционная работа не бу-

дет иметь результата.

Проведение коррекционных 

занятий осуществляется стро-

го в игровой форме, в основном 

упражнения направлены на разви-

тие высших психических функций: 

восприятия, внимания, памяти.

На втором этапе ребёнка учат 

различать неречевые звуки, опре-

делять направление шума. Ребёнок 

с удовольствием определяет направ-

ление шума музыкальной игрушки 

или направление предмета, шум 

которого его заинтересовал. Также 

важно научить малыша опознавать 

предмет по характерному для него 

шуму, здесь можно использовать 

игрушки и предметы с контраст-

ным звучанием. Однако стоит от-

метить, что контраст должен быть 

максимально ярким, так как про-

цесс распознавания шума — это 

очень сложный процесс.

На третьем этапе воспитывается 

и закрепляется соотнесение пред-

мета и слова. Задачей коррекцион-

ных занятий является расширение 

и закрепление пассивного словаря, 

в активный словарь важно введение 

и закрепление простейших глаголь-

ных конструкций: «дай», «прине-

си». Несомненно, коррекционная 

работа опирается на сохранное 

зрительное и слуховое восприятие. 

Постепенно вводится графема гра-

фический образ буквы. К примеру, 

рядом с кубиками, или с картинкой, 

где изображены кубики — написа-

на буква «К». 

Расширение и закрепление сло-

варного запаса происходит и при 

совместной работе с текстом. По-

сле прочтения небольшого текста 

ребёнку задаются наводящие во-

просы, которые облегчают пони-

мание и осмысление текста, позже 

направляющие на самостоятельное 

понимание смысла услышанного.

Дошкольники и школьники с ин-

теллектуальной недостаточностью 

с трудом воспринимают вербаль-

ную инструкцию. С целью компен-

сации данного дефекта, ребёнка 

с четырёхлетнего возраста обучают 

грамоте. В процессе освоения этого 

навыка, в некоторых случаях на-

выка глобального чтения, ведётся 

дальнейшая коррекционная сло-

варная работа. Со временем слова, 

которые способен прочитать ребё-

нок, включаются в ситуационный 

контекст, вставляются в короткие 

предложения и диалоговые фразы.



ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ. 3/201880

На четвёртом этапе основной 

целью становится коррекция фо-

нематической системой языка. 

Для начала нужно обучить ребёнка 

различать гласные звуки, которые 

легко различимы по артикуляции, 

к примеру: А — И — А — У, О — И, 

О — Ы. Изученные гласные звуки 

включаются в слова. Далее с этими 

словами составляются фразы, ко-

роткие предложения, которые за-

тем произносятся и записываются. 

Далее акцент переносится на выч-

ленение из слова согласного звука 

с последующей дифференциацией 

согласных звуков в словах, к при-

меру, «ложки — ножки». Посте-

пенно, по мере освоения предыду-

щих этапов, специалист обучает 

ребёнка различению звуков, кото-

рые похожи акустически, близки 

по интонированию и артикулиро-

ванию. 

Вся логопедическая работа опи-

рается на сохранные высшие пси-

хические функции: на зрительный 

гнозис — на наглядный образ буквы 

(на графемы), на кинестетический 

контроль, с учётом эмоциональной 

составляющей, которая способна 

мотивировать к дальнейшим за-

нятиям. Примером может послу-

жить процесс обучения ребёнка 

определению звонкости и глухости 

согласных звуков с помощью при-

кладывания ладонной поверхности 

руки в области гортани — при про-

изнесении звонких звуков возни-

кает ощущение вибрации.

Коррекционные занятия долж-

ны проводиться два-три раза в не-

делю, быть непрерывными, интен-

сивными и последовательными. 

Специалисту необходимо пом-

нить и информировать родите-

лей или законных представителей 

о высоком риске возникновения 

специфических расстройств учеб-

ных навыков. К примеру, такими 

нарушениями могут выступить дис-

лексия или дисграфия. Важно про-

должать наблюдение за ребёнком 

во время обучения в начальной шко-

ле. Для обучающихся с интеллекту-

альной недостаточностью в началь-

ной школе особенно важна работа 

со специалистами коррекционного 

блока, так как именно с этими спе-

циалистами обучающийся дораба-

тывает материал, которые остался 

без внимания на уроке.

На сегодняшний день эффек-

тивной и актуальной методикой 

в речевой работе с детьми с интел-

лектуальными нарушениями явля-

ется ориентирование на смысловое 

содержание. Все высказывания, 

которыми дети овладевают в ходе 

обучения, прежде всего должны со-

ответствовать потребностям живого 
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речевого общения, точно отображать 

в речи её предмет, быть адекватными 

по смыслу и не менее информатив-

ными по содержанию. 

В речевой продукции дошколь-

ников допускаются варианты не-

полного соответствия речевых 

высказываний лингвистическим 

качествам устной речи (фонети-

ческим, лексико-грамматическим, 

синтаксическим). Однако имеет-

ся одно условие — эти варианты 

не должны оказывать существен-

ного влияния на содержание речи 

дошкольника. К примеру, такими 

вариантами речи выступают уст-

ные неподготовленные, разговор-

ные высказывания.

Обучение необходимо начинать 

с коммуникативной и активной 

стороны речевой деятельности, 

что типично для обыденной рече-

вой ситуации. От этих видов ре-

чевой деятельности можно в даль-

нейшем развивать и закреплять 

другие виды речи. Необходимо 

создавать накопление основного 

фонда речевых умений и навыков 

и некоторого минимума языковых 

средств. Начинать накопление ре-

чевого фонда следует с практи-

ческих речевых действий, с воз-

действующей речи, и лишь затем 

переходить на «теоретизирование 

на языке», то есть на анализирую-

щую речь, и только в самом конце 

на речь планирующую. Обучение 

развёрнутым и грамотно оформ-

ленным ответам должно происхо-

дить только после того, как у детей 

сформируются определённые раз-

говорные навыки. 

Актуальность совершенствова-

ния устной неподготовленной речи 

детей с интеллектуальной недоста-

точностью определена жизненной 

необходимостью общения в совре-

менных условиях и вытекающей 

из этого потребностью совершен-

ствования практической речевой 

подготовки детей изучаемой кате-

гории к повседневному общению 

к повседневной коммуникации.

Важным моментом в непод-

готовленной речи выступает её 

внутренняя мотивированность. 

Ин те рес к предмету разговора 

побуж дает говорящего ребёнка бо-

лее естественно и без напряжения 

разворачивать свои мысли, обеспе-

чивает живое спонтанное общение. 

Дети в случаях проявления заинте-

ресованности к речевому заданию 

успешнее его выполняют, эта за-

кономерность особенно актуальна 

для детей с интеллектуальной недо-

статочностью. Именно наличие ин-

тереса к предмету беседы побужда-

ет их к эмоционально окрашенным 

высказываниям.
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Вышесказанное подтверждает 

М.М. Бахтин — русский философ, 

культуролог, теоретик европейской 

культуры и искусства, указывая 

на то, что необходимым условием 

возникновения любого высказы-

вания и успешного его завершения 

является «коммуникативная заин-

тересованность».

Многие исследователи рекомен-

дуют на начальном этапе порожде-

ния речевого высказывания побуж-

дать детей создавать содержание 

или выражать мысли «как попало», 

как вздумается самому ребёнку. 

Так как важен сам факт речевого 

высказывания.

Первоначальная установка — го-

ворить всё, что хочется, что прихо-

дит в данный момент в голову, при 

этом не думать о правилах оформле-

ния речи, —обычно снимает у обу-

чающихся скованность мышления, 

страх перед ошибкой, расслабляет 

их. При таких условиях обучающи-

еся могут без подготовки создавать 

различные речевые высказывания 

не потому, что так требует педагог, 

а потому, что могут и хотят немед-

ленно выразить свои мысли, свои 

желания, свои стремления.

И.М. Бгажнокова, говоря о рабо-

те в коррекционной школе, акцен-

тирует внимание на максимальной 

приближенности работы к реаль-

ной жизни. Работа в коррекционной 

школе выступает благоприятным 

фоном и является устойчивой базой 

для активизации и развития устной 

речи обучающихся. Все направле-

ния учебно-воспитательной работы 

предполагают речевое выражение 

обучающимися своих чувств, сво-

их впечатлений, своих интересов. 

Систематичность и регулярность 

работы педагогов и специалистов 

коррекционного блока позволяет 

научить обучающегося с интеллек-

туальной недостаточностью выска-

зывать своё отношение к окружаю-

щей действительности [1].

Э.В. Якубовская предложила 

курс «Устная (разговорная) речь». 

Этот курс предполагает оптимиза-

цию развития устной речи младших 

школьников с интеллектуальной 

недостаточностью за счёт усовер-

шенствования её характеристик 

и коррекции основных компонен-

тов речевого акта.

В соответствии с программой 

разработаны учебники «Устная 

речь», в которых предлагаются ре-

чевые ситуации, активизирующие 

речевую деятельность детей [5].

Подводя итоги, хочется сказать 

следующее:

— Орудием человеческого мыш-

ления, средством общения, вы-

ражения мыслей, чувств, эмоций, 
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средством регуляции деятельности 

служит речь.

— В коррекционной работе сле-

дует активизировать неподготов-

ленную речь детей, при этом необ-

ходимо обращать внимание прежде 

всего на содержание высказыва-

ния, а затем на его оформление.

— Полноценная речь ребёнка — 

это также средство повышения 

уровня коммуникабельности, путь 

к развитию его как личности, а в ко-

нечном итоге способ достижения 

наилучшей социальной адаптации. 

Являясь средством планирования 

и регуляции человеческой деятель-

ности, речь влияет и на формирова-

ние поведения ребёнка, способству-

ет более совершенному овладению 

профессионально-трудовыми на-

выками, что тоже в значительной 

степени содействует его жизнен-

ным успехам.
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