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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время увеличивается количество детей с нарушениями

сформированности связной речи.  Это является одной из самых актуальных

проблем современности, которую необходимо решать.  Для того чтобы

помогать детям с нарушениями речи, необходимо, в первую очередь,

комплексно проводить диагностику, а затем грамотно выстраивать тактику

коррекционной работы.

Данной проблемой занимались: В. К. Воробьева, В. П. Глухов, Р. Е.

Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова, Н. С. Жукова, Е. М.

Мастюкова, Н. А. Никашина, Т. А. Ткаченко и др.

Объект исследования – сформированность связной речи у детей

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня.

Предмет исследования – логопедическая работа по формированию

связной речи на примере повествовательных рассказов у детей старшего

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня.

Цель – разработка содержания логопедической работы по

формированию связной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим

недоразвитием речи III уровня на примере повествовательных рассказов.

Задачи:

1. Анализ научно-методическую литературу по проблемам

формирования связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи III

уровня;

2. Изучить принципы, организацию и методику логопедического

обследования;

3. Исследовать и проанализировать сформированность связной речи

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня

на основе констатирующего эксперимента.

4 На основе констатирующего эксперимента и методической

литературы определить содержание логопедической работы по
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формированию словаря у детей с ОНР III уровня.

Реализация цели и задач исследования осуществлялись с помощью

следующих методов: теоретический, который включал в себя анализ

логопедической, психолого-педагогической и специальной литературы по

проблеме исследования. Сбор и анализ анамнестических данных;

наблюдений; педагогический констатирующий эксперимент; количественный

и качественный анализ полученных данных.

База исследования – констатирующий эксперимент проводился на базе

МАДОУ ДС «Детство» комбинированного вида детский сад №118, г. Нижний

Тагил, в логопедической подготовительной группе, в период с 17.01.22 по

10.03.22 года. В исследовании участвовало 5 детей (5-6 лет). С логопедическим

заключением общее недоразвитие речи III уровня, была диагностирована

легкая степень псевдобульбарной дизартрии.

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка

источников и литературы, приложений.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Становление связной речи у детей в процессе онтогенеза

Связная речь это речевое высказывание, языковые компоненты которого

представляют собой организованное по законам логики и грамматического

строя данного языка единое целое. Соответственно каждое самостоятельное

отдельное предложение можно рассматривать как одну из разновидностей

связной речи. [21]

В работах Е. А. Бариновой и Т.А. Ладыженской связную речь

определяют как совокупность тематически объединенных отрезков речи,

находящихся в тесной взаимосвязи и представляющих собой единое

смысловое и структурное целое.

Из этих определений следует, что связная речь характеризуется

целостностью, единством темы, структурным построением, логической

связью предложений, плавностью, отсутствием длительных пауз. Основная

функция связной речи – коммуникативная.

Связную речь разделяют на монологичную (описание, повествование,

рассуждение) и диалогическую (беседа).

Диалогическая связная речь – первичная по происхождению. Главной

задачей является социальное общение.

1) Осуществляется в виде диалога;

2) Говорящие знают о чем идет речь в данном диалоге;

3)Связность речевого высказывания всегда обеспечивается двумя

собеседниками;

4) Речь может быть неполной, фрагментарной, характерна раговорная

лексика;

5) Стимулируется не только внутренними, но и внешними мотивами

говорящего.
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Монологичная речь представляет собой «развернутое завершенное по

смыслу высказывание одного лица в адрес другого, с целью привлечения

внимания, разъяснения или постановки проблемы»

Далее выделим что определяет монологическую связную речь:

1) Выражается мысль одного человека, которая не известна слушателям;

2) Высказывание содержит полную развернутую формулировку;

3) Связность обеспечивается говорящим;

4) Характерна литературная лексика, высказывание развернутое,

законченное, синтаксически оформлено;

5) Стимулируется внутренними мотивами.

В монологичной связной речи выделяют следующие разновидности –

описание, повествование, рассуждение. Данные виды являются основными в

старшем дошкольном возрасте

1) Описание – сообщение о фактах действительности, для подробной

характеристики предметов или явлений.

Основные вопросы: Что это? Кто это? Какой он? И т.д.

Пример: это котята, они маленькие, один черный с белыми пятнами и

голубыми глазами, второй белый и пушистый, на лапке черное пятно.

2) Повествование – относительно подробная словесная характеристика

предмета, явления, отображающая его основные свойства или качества,

сообщение о фактах, находящихся в отношениях последовательности.

Говорящий рассказывает о событии которое развертывается во времени, имеет

динамику. Развернутый монолог-повествование, имеет композиционную

структуру: вступительную часть, основную часть, заключение.

Основные вопросы: О чем этот рассказ? О ком этот рассказ? Чем

закончился рассказ? Что было в начале?

Пример: сегодня утром шел первый снег, снежинки кружили по двору,

но только они касались земли, зразу исчезали.

3) Рассуждение – особый вид высказывания, отражающий причинно-

следственную связь каких-либо фактов.



7

Основные вопросы: Почему? Что это значит? Что из этого следует?

Зачем это нужно? [28]

Пример: после дождя на небе появляется радуга, но только тогда, когда

светит солнце, потому, что солнечные лучи отражаются в капельках воды.

Развитие связной речи, у ребенка, играет важную роль в речевом

развитии в целом. Связность речи является, в конечном итоге, главной

задачей. Формируется связная речь постепенно, в процессе развития высших

психических функций в особенности мышления, связано с деятельностью

ребенка и развитием речевого общения. От речевого развития, в дальнейшем,

зависит полноценное развитие ребенка.

Изучали формирование связной речи детей – А. Н. Гвоздев, В. П. Глухов,

Л.А. Пеньевская, Л.П. Федоренко, Т.А. Ладыженская, М.С. Лаврик и др.

В первый год жизни ребенка, закладываются основы будущей связной

речи, происходит это в процессе непосредственного эмоционального общения

со взрослыми. Следовательно, начинает развиваться активная речь детей.

К началу второго года жизни ребенка, появляются первые обиходные

слова, затем словосочетания. Постепенно в речи детей появляются первые

развернутые фразовые высказывания состоящие из 2-3, иногда четырех слов.

К концу второго года появляются элементы монологической речи.

На третьем году жизни быстрыми темпами развивается понимание речи,

развивается собственная активная речь, резко увеличивается словарный запас,

усложняется структура предложений. Дети начинают использовать

диалогическую форму речи. Формируются все основные грамматические

категории. [10]

К четырем годам ребенок владеет таким видом монологической речи,

как описание (простое описание предмета) и повествование. Используют в

речи простые и сложные предложения. Наиболее распространенная форма

высказываний в этом возрасте – простое распространенное предложение («У

меня красивая кукла»; «Я стану большой девочкой»). Также, ребенок должен

уметь дифференцировать все речевые звуки, т. е. у него должно быть
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сформировано фонематическое восприятие.

На пятом году жизни дети относительно свободно пользуются

структурой сложносочиненных и сложноподчиненных предложений («Потом,

когда мы пошли к бабушке, нам дали подарки: разные игрушки, шоколадки,

конфетки»). Начиная с этого возраста детские высказывания напоминают

небольшой рассказ. Отвечая на вопросы во время разговора, дети используют

все больше и больше предложений. Без дополнительных вопросов могут

составить пересказ сказки или рассказа из 40–50 предложений, что

свидетельствует об успешном овладении монологической речью. [8, c. 235]

На шестом годут завершается процесс фонематического развития речи,

и дети в основном усваивают морфологический, грамматический и

синтаксический строй родного языка (А. Н. Гвоздев, Г. А. Фомичева, В. К.

Лотарев, О. С. Ушакова и др.).

К моменту поступления в школу ребенок овладевает таким видом

монологичной речи, как рассуждение. Заметно снижается характерная для

младших дошкольников ситуативность речи. Связная речь, у детей с

нормальным речевым развитием, развита на достаточно хорошем уровне,

детям становится доступно повествование.

Ребенок начинает воспринимать речь вне ситуации, появляется

необходимость делиться со взрослым впечатлениями, полученными без них,

рассказывать об увиденном или пересказывать услышанное. Благодаря этой

потребности совершенствется монологическая речь. [10, с.50]

В этот период словарный запас ребенка растет, слова употребляются

более дифференцированно в соответствии с их значениями. Активный словарь

ребенка достигает до 3000-4000 слов. Первые высказывания в объеме 2-3х

предложений, речь ситуативная. Значения слов уточняются и обогащаются.

Если у ребенка нет отклонений в психическом и интеллектуальном

развитии, нет отклонений в строении органов артикуляционного аппарата, то

речь ребенка формируется как полноценное средство общения к 7 годам.

Таким образом, связная речь необходима для общения, главная функция
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связной речи коммуникативная, общение ребенку необходимо для

всестороннего развития, развития высших психических функций.

Сформированная связная речь главным образам влияет на обучение ребенка в

школе. В норме, к школьному периоду (к 7 годам) связная речь должна быть

сформировна.

1.2 Психолого-педагогическая характеристика старших дошкольников с
общим недоразвитием речи III уровня

Под общим недоразвитием речи (ОНР) следует понимать различные

сложные речевые нарушения, при которых нарушается формирование всех

компонентов речевой деятельности, относящихся как к звуковой, так и к

смысловой сторонам речи (по Р. Е. Левиной). Но при этом данной категории

нет нарушения физического слуха и сохранный интелект. [23]

ОНР – это сложное системное недоразвите речи, охватывающее

фонетико-фонематическую сторону и лексико-грамматическую систему языка

(Т. В. Туманова, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина). [32]

При ОНР речь появляется позже возрастных норм, отмечается

ограниченный словарный запас, частые аграмматизмы, дефекты

произношения звков. Недоразвитие речи у детей проявляется в разной степени

это может быть полное ее отсутствие или отсутствие лепета, так же ребенок

может владеть развернутой фразовой речью, но с фонетико-фонематическими

или лексико-грамматическими нарушениями.

Выделяют четыре уровня общего недоразвития речи. Первые три уровня

выделены и подробно описаны Р. Е. Левиной, а также Т. В. Тумановой и  Г. В.

Чиркиной . Четвертый уровень представлен в работах Т. Б. Филичевой.

Первый уровень характеризуется, как отсутствие общеупотребительной

речи. Активный словарь состоит из небольшого количества обиходных слов.

Пассивный словарь шире активного.

Дети могут применять в своей речи только простые слова, одно и
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двусложные, более сложные слова детям свойственно, в основном

сокращать, например, («бака дит» − собака сидит, «аток» − молоток).

Звуковая сторона речи не сформирована, дефектных звуков как правило

значительно больше, чем правильно произносимых.

Словоизменение детям так же еще не доступно. Не различают форм

единственного и множественного числа, прошедшего времени глагола, форм

мужского и женского рода, не понимают значения предлогов.[23]

У детей не сформирован навык связного высказывания и они не могут

пользоваться связной речью. Средствами коммуникации являются отдельные

звуки, корневые слова, обрывки лепетных слов («пи» − пить, «кой» − открой).

При общении часто используют пояснительные жесты, мимику, интонацию.

Для второго уровня, речевого развития характерно использование

постоянного, но все еще искаженного и ограниченного запаса

общеупотребительных слов. Новшеством является появление в речи фраз

состоящих из двух, трех, а иногда даже четырех слов: «Да пить чаа» − дай пить

чай; «во изй асаня мясик» − вот лежит большой мячик.

Запас слов увеличивается, становится более разнообразным. Становится

доступным использование в речи местоимениями, простыми предлогами (в,

на, с, к и тд.) иногда используются союзы. Доступен рассказ с помощью

простых предложений, рассказывают в основном о знакомых событиях, но

чаще с помощью взрослых, использующих наводящие вопросы.

Недоразвитие речи проявляется в незнании многих слов, нарушении

слоговой структуры слова, аграмматизме, хотя смысл произнесенного можно

понять и вне ситуации.

Звуковая сторона речи детей так же является нарушенной,

характеризуется многочисленными, заменами, смешениями и искажениями.

Третий уровень для данного уровня характерно появление развернутой

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики

и фонетики. [23]

В устной речи отмечаются отдельные аграмматичные фразы, неточное
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употребление некоторых слов, фонетические недостатки менее разнообразны.

В активном словаре преобладают существительные и глаголы.

Характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов

с абстрактным и переносным значением. (вместо «одежда» - «пальты»,

«мебель» - «разные столы»). Недостаточно слов, обозначающих признаки и

качества предметов.

Помимо лексических ошибок у детей нарушен, такой важен компонент

речи, как связная речь. Характерными особенностями связной речи являются

нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски

существенных элементов сюжетной линии, нарушение временных и

причинно-следственных связей в тексте, рассказ преобладает заметной

фрагментарностью.

Звуковая сторона речи сформирована на достаточно высоком уровне,

дефекты произношения касаются только сложных по артикуляции звуков,

чаще шипящих и сонорных звуков.

При четвертом уровне речевого развития. Нарушения в лексико-

грамматическом и фонетическом строи, не резко выражены. На первый взгляд

ошибки могут показаться несущественными, однако их совокупность в

дальнейшем приводит к вторичным нарушениям, касающимся развития

письма и чтения. Учебный материал воспринимается слабо, уровень его

усвоения очень низкий, правила грамматики не усваиваются. Все это приводит

к низкой успеваемости в школе. [32]

Авторы Л.С. Волкова, С.Н. Шаховская и др. отмечают следующую

тенденцию, что при недоразвитии речи нарушается развития высших

психических функций. [6]

Из данных функций складывается психоло-педогическая характристика

детей, обладающая своими особенностями. Остановимся на психоло-

педогической характристики детей с ОНР III уровня.

Особенности восприятия, слуховое восприятие у детей характеризуется

трудностями восприятия неречевого характера, которые заключаются в
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отсутствии нарушении слухового внимания, дети не способны

дифференцированно воспринимать звуки речи от бытовых шумов, нарушен

анализ ритмических структур.

Зрительное узнавание реальных предметов и объектов, а также, их

изображений, у детей с нормальным речевым развитием и с ОНР не имеет

никаких различий. Но при этом нельзя говорить, что зрительное восприятие

детей с ОНР не нарушено. При сохранном восприятии объектов, отмечаются

следующие особенности, у детей оказываются нарушены более высокие

уровни зрительного восприятия. Данные нарушения проявляется в трудностях

классификации предметов по различным качественным характеристикам

таким как цвет, форма, величина. Так же, у детей отмечаются трудности в

выделении главных и второстепенных признаков.

При ОНР отмечается истощаемость процессов внимания. Характерно

недостаточная его устойчивость, ограниченное распределения, а также

нарушена концентрации внимания: медленный темп работы, низкая ее

продуктивность и точность. Ребенок часто отвлекается, не может усидеть на

месте, данная особенность отрицательно сказывается на школьном обучении

и провоцирует появление вторичных нарушений.

Память детей с общим недоразвитием речи имеют следующие

особенности, снижается продуктивность запоминания, в том числе

запоминания речевого материала. Дети часто забывают сложные инструкции

(состоящие из 3-4 составляющих), особенно если инструкции речевого

характера, дети плохо запоминают элементы и последовательность

предложенных заданий. Наблюдаются затруднения слухового анализа

ритмических групп, недостатки запоминания акустических образов,

нарушения перевода акустических образов в зрительно-пространственные

затрудненно.

Непроизвольная памяти у детей с общим недоразвитием речи, развита

на низком уровне, проявляется на этапе воспроизведения, наблюдать данную

особенность можно, когда ребенку предлагается вспомнить тот или иной
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материал, а задача его запоминания не ставилась.

Мышление. У многих детей отмечается медленная скорость

мыслительного процесса, им требуется большее количество попыток, при

выполнении мыслительных операций. Дети эмоционально возбудимы,

характерна двигательная расторможенность, негативизм (чаще речевой),

данные особенности негативно влияют на процесс и результаты мышления.

Недостаточная сформированность некоторых знаний и недостаточная

самоорганизация речевой деятельности сказываются на процессе и результате

умственной деятельности.

Таким образом, у детей с ОНР на низком уровне сформировано

зрительное восприятие, пространственные представления, внимание и память,

ниже чем у сверстников без нарушений речи. Дети малоактивны, без

инициативны, это создает серьезные проблемы для развития связной речи, для

общего развития, для обучения.

1.3. Характеристика связной речи старших дошкольников с общим
недоразвитием речи III уровня

Третий уровень речевого развития характеризуется тем, что у ребенка

появляется фразовая речь, дети более свободно общаются с окружающими. Но

при этом у ребенка лексический словарь сформирован на низком уровне,

характерно недоразвитие грамматики и фонетики, нарушена

произносительная сторона речи, все это влияет на связность высказывания.

Речь детей старшего дошкольного возраста с ОНР III, приближена к низкой

возрастной норме. [23]

Затруднения в овладении связной монологической речью, связаны с

отклонениями в высших психических процессах (восприятия, внимания,

памяти, воображения и др.)

Характеристика связной речи у детей с ОНР описана в работах Т. Б.

Филичевой, Г. В Чиркиной, В. П. Глухова и др. Согласно данным этих
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исследований, дети с ОНР редко используют связную фразовую речь,

испытывают трудности в составлении развернутых синтаксических

конструкций. В самостоятельных монологических высказываниях дети

предпочитают использовать преимущественно короткие фразы, ошибки

характерны и в построении развернутых сложных предложений, трудности

возникают в выборе подходящих лексем, встречаются нарушения смысловой

организации высказываний [32].

При составлении рассказа на заданную тему, выявляются характерные

особенности. Нарушена логика повествования, ребенок зачастую упускает

главные события, при этом заостряет внимание на деталях, которые не важны,

встречается повторы эпизодов, тавтология. Рассказы короткие,

малоинформативные.

Основной проблемой при формировании связного высказывания

является словарь, который в количественном и качественном отношении

значительно беднее, чем у сверстников с нормально развитой речью. Особенно

данная проблема заметна в употреблении ребенком активного словаря. Дети

не могут назвать по картинкам целый ряд доступных своему возрасту слов,

хотя имеют их в пассивном запасе (табурет, форточка, ламинат). Пассивный

словарь также развит слабо.

Дети не знают наименований частей предметов, они заменяют их

названием самого предмета (кран – раковина), название действий заменяют

словами, близкими по ситуации (подогревает – греет). Название предмета

заменяется названием действия: пуговицы — застегивать чтобы; духовка –

варить. При этом на картинке ребенок может верно показать заданные

действия.

Антонимы не используются, а синонимы используются редко.

Например, описывая размер предмета, дети используют два понятия:

«большой» и «маленький», и заменяют ими слова: «длинный», «короткий»,

«высокий», «низкий», «толстый». Это приводит к нарушениям лексической

сочетаемости. [33]
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Не правильно понимают, а в дальнейшем используют обобщающие

понятия, в основном игрушки, инструменты, посуда, одежда, цветы. (вместо

«одежда» – «пальты», «кофачки», «мебель» – «разные стулы», «посуда» –

«миськи», «розы» – «яточки»).

Ограничен словарный запас по таким лексическим темам, низкого

употребления. Это в свою очередь сказывается на умении ребенка составлять

описательный рассказ. Описательный рассказ мало информативный, зачастую

без наводящих вопросов ребенок не справляется с такой задачей.

Из-за лексических ошибок связная речь очень простая, иногда дети

употребляет не точные по смыслу слова. Чаще всего дети используют простые

распространенные предложения (из 3-4 слов).

Например: Я вижу деевья, кошу, мачика. У коши хвост. Мачик глаит

кошу. У мачика мяч. У мачика кофта и мешок. Зеленая елька.

Может быть нарушена структура предложений в следствии пропуска

или перестановки главных и второстепенных членов предложения, например:

«абака смоит и не узнайа» Собачка смотрит и не узнала (мышку).

Связность высказывания нарушается из-за ошибок словоизменения:

1) неправильное употребление предлогов, либо их пропуск «взял из

стола» вместо «взял со стола», «сел диван» вместо «сел на диван»;

2) неправильное использование окончаний, по родам «насок

маинькая» вместо «носок маленький»;

3) ошибки в падежных окончаниях имен существительных («коша лезйт

под стула» кошка лежит под стулом);

4) неправильное согласование прилагательных с существительными

(«нет голубой палка» – нет голубой палки);

5) неточное согласование существительных и глаголов («пйсит

каандаш, пийсит лучкам» – пишет карандашом, пишет ручкой);

6) ошибки в согласовании числительного с существительными всех трех

родов (два рути — две руки, пять руках — пять рук, пат соак — пять собак).

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на
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данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и

управления.

Помимо лексических ошибок у детей отмечается и специфическое

своеобразие связной речи. Данное нарушение связности проявляются в

различных формах монологической речи (пересказ, составление рассказа по

одной или серии сюжетных картин, подготовка рассказа-описания). [33]

Например, при пересказах, дети нарушают последовательность

пересказа, не точно формулируют высказывание, пропускают отдельные

звенья, «теряют» действующих лиц. Ребенок с III уровнем речевого развития

не умеет самостоятельно вычленять образное описание, сравнение, и опускает

их. От этого его пересказ становиться схематичным обедненным.

Пример: Анечка аблудилсья лесу. Стоит домик. Пошля а там большой

тул. Босей медедь не удобна. а дугой меньше. Влезя а маликий тулик. Помаля

каша. Пать сля комнату. Болсая коват недобна. Исо ковать пахая. Лезя а

маликую холосая коват снуля.

Рассказ-описание для детей с ОНР III малодоступен, обычно дети

ограничиваются перечислением отдельных предметов и их частей. Например,

описание машины: у ней лога есть, копытя, болода, шельсть.

К характеристикам связной речи относятся отсутствие связности и

последовательности рассказа, пропуски существенно важных элементов

сюжетной линии, фрагментарность повествования, нарушение временных и

причинно-следственных связей в тексте.

Эти характерные особенности объясняются низкой степенью

самостоятельной речевой активности ребенка, неспособностью различать

главные и второстепенные элементы, идею рассказа. Наряду с этими

ошибками отмечается бедный словарный запас. Часто нарушена связь слов

внутри предложения и нарушена межфразовая связей между предложениями.

Таким образом, связная речь детей, с выше перечисленными

характеристиками, может служить средством общения только в особых
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условиях, им необходима постоянная помощь в виде дополнительных вопросов,

подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны взрослых.

Вывод по первой главе:

У старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня

связная монологическая речь оказывается несовершенной по причине того,

что недостаточно развит словарный запас, неточно понимают и употребляют

обобщающие понятия, не используются синонимы и антонимы. Допускают

ошибки в словоизменении. В результате связная речь, ограничивается

простыми предложениями (3-4 слова).

Наличие у детей с общим недоразвитием речи вторичных отклонений в

развитии ведущих психических процессов (восприятия, внимания, памяти,

воображения и др.) создает дополнительные затруднения в овладении связной

монологической речью, а также не благоприятно сказывается на дальнейшем

обучении.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСТАТИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА
И АНАЛИЗ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ

2.1. Основные принципы, организация и методика констатирующего
эксперимента

Цель констатирующего эксперимента – изучить сформированность

связной речи у старших дошкольников с ОНР III и определить задачи и методы

коррекции.

Задачи:

- отобрать диагностическую методику обследования связной речи у

старших дошкольников с ОНР III;

- провести констатирующий эксперимент;

- описать полученные количественные и качественные результаты.

Обследование детей с общим недоразвитием речи проводится по

традиционной схеме логопедического обследования, отражающей

реализацию принципов комплексности, системности, дифференцированного

подхода, взаимосвязи речи и других психических процессов.

Для того чтобы правильно диагностировать и эффективно

корректировать речевой недостаток, необходимо уметь выявлять характер

речевых нарушений, их глубину и степень, уметь анализировать, на какие

компоненты речевой системы они влияют [9].

Принципы и подходы, которые определяют последовательность

проведения логопедического обследования детей старшего дошкольного

возраста (по Бoрoзинец, Н. М.):

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода

означает, что выбор заданий, формулировка и содержание должны

соответствовать уровню психo-речевого развития ребенка, а также учитывать

специфику его социального окружения и личностного развития;

2. Исследование проводят от общего к частному. Сначала специалисты
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выявляют проблемы в речевом развитии дошкольника, а затем выявленные

проблемы изучаются более подробно, проводится количественный и

качественный анализ;

3. Материал тестирования дается от простого к сложному. Это поможет

дошкольнику успешно выполнить задание, это в свою очередь мотивирует его

продолжать выполнять задние, что свою очередь, повышает продуктивность и

продолжительность обследования;

4. От экспрессивной языковой компетенции к импрессивной

компетенции. Сначала обследуют объем и характер используемых языковых и

речевых единиц, и только если есть трудности в их использовании переходят

к выявлению особенностей использования в пассивном режиме. Такой подход

сокращает время и усилия, затрачиваемые на проведение обследования.

Каждый конкретный случай индивидуален, поэтому и обследование

должно быть индивидуализировано, выбор методик и заданий должен

зависеть от характера и тяжести речевого расстройства.

Эффективность логопедической работы во многом зависит от того,

насколько правильно и грамотно была проведена диагностика речевого

недоразвития [4, с.170].

Нами было проведено логопедическое обследование, для диагностики

мы использовали речевую карту Н. М. Трубниковой — это карта

логопедического обследования, в которую логопед записывает все результаты

обследования в определенном установленном порядке. Данная карта является

основным документом, который логопед оформляет в процессе своей работы.

Речевая карта имеет определенную структуру включающие в себя следующие

разделы: логопедическое обследование, логопедическое заключение,

перспективный план коррекционной работы, характеристика динамики

логопедической коррекции, анализ результатов коррекционного

воздействия.[29].

Мы обследовали следующие разделы:

1 Состояние произвольной моторики пальцев рук, данный раздел
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включает в себя исследование статической координации движений и

исследование динамической координации движений. Используемые задания

для обследования статической координации – положить вторые пальцы на

третьи и наоборот 3 на 2, выполнить то же самое упражнение, с закрытыми

глазами, сделать «рожки», сделать «ушки». Условия – сначала на правой руке,

потом на левой, и на обеих руках  одновременно, ограниченное время на

задания (5секунд). Для обследования динамической координации движений

использовались следующие задания – попеременно соединять все пальцы руки

с большим пальцем сначала правой руки, повторить то же самое левой рукой,

повторить то же самое обеими руками одновременно, выполнить пробу «кулак

– ребро – ладонь». Задания  выполнялись по показу логопеда.

2 Состояния общей моторики, сюда входит исследование двигательной

памяти, переключаемость движений и самоконтроль в выполнении

двигательных проб, исследуется способность к произвольному торможению

движений, исследование статической и динамической координации движений,

исследование пространственной организации двигательного акта,

исследование темпа и ритма.

3 Состояние органов артикуляционного аппарата, включает два раздела

– обследование анатомического состояния артикуляционного аппарата нами

были осмотрены следующие органы: губы, зубы, прикус, строение, челюсти,

язык, подъязычная уздечка, маленький язычок, небо.

Второй раздел обследование моторики органов артикуляционного

аппарата, по данному разделу мы исследовали двигательные функции

артикуляционного аппарата, используются следующие задания:

1) Сомкнуть губы, округлить губы при [О] - удержать позу;

2) Вытянуть губы в трубочку при [У] - удержать позу, вытянуть губы в

«хоботок»;

3) Растянуть губы в «улыбке» и удержать;

4) широко раскрыть рот, как при произнесении звука [А], и закрыть;

5)Сделать движение нижней челюстью вправо;
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6) Широкий язык положить на нижнюю губу, затем верхнюю губу и

подержать под счет от 1 до 5 (выполнить 5 раз);

7) Кончик языка поочередно касаться то правого угла рта, то левого;

8) Высунуть язык «лопатой», «иголочкой»;

9) Язык сделать в форме «горочка», язык сделать в форме «чашечка».

Далее обследовали динамическую организацию движений

артикуляционного аппарата, используемые задания:

Оскалить зубы, высунуть язык, затем широко открыть рот, широко

раскрыть рот, как при звуке [А], растянуть губы в улыбку [И], вытянуть в

трубочку [У], рот широко открыт, кончиком языка дотронуться до нижних

зубов, затем поднять кончик языка к верхним зубам и положить широкий язык

на нижнюю губу, загнуть кончик языка, чтобы получилась «чашечка», занести

эту «чашечку» в рот, поцокать языком по нёбу.

Обследовали мимическую мускулатуру используемые задания –

нахмурить, поднять брови, наморщить лоб, прикрыть веки, зажмуриться,

подмигивание правым, левым глазами, надуть левую щеку, затем правую

щеку, надуть обе щеки одновременно. Выразить мимикой, свист, поцелуй,

улыбка, оскал, плевок, цоканье.

4. Обследование фонетической стороны речи, нами проведено

обследование следующих групп звуков: гласные (а, о, у, ы, и), свистящие,

шипящие, аффрикаты (с, сь, з, зь, ц, ш , ж, щ, ч), сонорные (р, рь, л, ль, м, мь,

н, нь), глухие и звонкие парные (п-б, т-д, к-г, ф-в), в твердом и в мягком

звучании (п΄-б΄, т΄-д΄, к΄-г΄, ф΄-в΄). Произношение обследовалось в слогах и

изолировано.

5 Обследование слоговой структуры – при обследовании

использовались слова  различной слоговой структуры, предьявлялись в виде

картинок (оптический раздражитель), и на слух (акустический раздражитель).

6 Состояние функций фонематического слуха – исследовалось умение

дошкольниками узнавать фонемы, используемые задания: необходимо

поднять руку, если услышишь обозначенный звук среди других звуков, затем
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среди слогов и в итоге среди слов.

Различение фонем, близких по акустическим и артикуляционным

признакам на материале звуков: на материале слогов, задания: подними руку,

если услышишь одинаковые звуки среди звонких и глухих, среди шипящих и

свистящих,  среди соноров, среди твердых - мягких. Повторяй за логопедом

слоги со звонкими и глухими звуками, с шипящими и свистящими, с сонорами.

На материале слов-паронимов – покажи на картинке предметы: со звонкими и

глухими звуками, с шипящими и свистящими, с сонорами, с твердыми-

мягкими.

7 Обследование фонематического восприятия, звуко-слогового анализа

и синтеза – обследовалось умение детьми определять место звука, количесво

звуков и порядок. Предъявляемые задания: Выдели гласные звуки в начале

слова, в середине слова, в конце слова. Выдели согласные звуки в конце слова,

в начале слова. Посчитай количесво звуков в слове, определи

последовательности звуков в слове.

8 Обследование пассивного и активного словаря. Нами обследовался

уровень сформированности – номинативного  словаря, предикативного

словаря, адъективного словаря, обследовалось употребление наречий и

употребление системной лексики. Дошкольники выполняли задания при

помощи картинок, таким образом исследовался пассивный словарь и также

дети назвали предметы самостоятельно, таким образом мы обследовали

активный словарь.

9 Обследование грамматического строя. Мы остановились на

употреблении грамматических форм, нами исследовались способности

дошкольников к словоизменению и словообразованию. Предъявляемые

задания по разделу словоизменение: употребление существительных в

единственном и множественном числе в различных падежах, образование

форм родительного падежа множественного числа существительных,

изменение единственного числа имен существительных во множественное по

инструкции: «Я буду говорить об одном предмете, а ты про много» (нога -
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ноги), употребление предлогов. Словообразование: образование

уменьшительно-ласкательных форм существительных, образование

прилагательных от существительных, образование сложных слов (из двух слов

образовать одно). Словообразование с помощью приставок, предлагается

добавить подходящую к слову приставку.[29].

Каждый раздел оценивается по 5-бальной системе от 0 до 4 баллов где:

4 – Нарушений нет, 3. – Легкие нарушения, 2. – Умеренные нарушения, 1. –

Тяжелые нарушения, 0. – Полное выпадение функции.

Заполненная речевая карта представлена в Приложении №1.

Для изучения состояния связной речи детей дошкольного возраста с

ОНР III, мы использовали методику Глухова В. П.

Данная методика состоит из 6 заданий:

Задание 1, обследуется возможность ребенка составлять фразы. Ребенку

предоставляются картинки, это простые ситуационные картинки по типу

«девочка поливает цветы», «мальчик катается на лыжах».

Инструкция звучит так: «Скажи, что изображено на картинке»

Оценивание производится по бальной системе, исходя из колличесва

полученных баллов определяется уровень сформированности обследуемого

умения.

5 баллов – удовлетворительный уровень, дети отвечают в виде

грамматически правильно составленной фразы, адекватной по смыслу и

содержанию предложенной картинки.

4 балла – средний, дети отвечают адекватной по смыслу фразой,

имеющей один из перечисленных недостатков: недостаточно информативна,

отмечаются ошибки в употреблении грамматической формы слова,

нарушающие связь слов в предложении, нарушение нормативного порядка

слов в словосочетаниях, длительные паузы с поиском нужного слова.

3 балла – недостаточный, при ответе обнаруживается несколько

недостатков, недостаточная информативность, нарушение лексико-

грамматического структурирования фразы, данные ошибки обнаруживаются
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при выполнении всех (или большинства) вариантов задания.

2 балла – низкий, фраза составлена с помощью дополнительного

вопроса. Не все варианты заданий выполнены.

1 балл – задание выполнено неадекватно, отсутствие адекватного

фразового ответа. [10]

Задание 2, обследуется способность ребенка составлять короткий

рассказ по трем картинкам, которые объединены ситуационно, например,

девочка, корзинка, лес. Ребенок должен понять смысловое соотношение

картинок и составить, либо, фразу, либо, коротенький рассказ. Как и в любом

задании необходимо дать ребенку правильную инструкцию. «Составь рассказ,

так, чтобы в нем участвовали все три картинки.

Если ребенок, видя картинки говорит девочка пошла в лес, то ему

необходимо напомнить, что одна из картинок в рассказе не поучаствовала, и

дается вторая попытка, но первый вариант обязательно фиксируется в речевую

карту.

Оценивание выполнения задания на составление фраз-высказываний по

3 предметным картинкам:

5 баллов – удовлетворительный, в ответе используются все

предложенные картинки, фраза представляет собой адекватное по смыслу,

информативное, грамматически правильно высказывание.

4 балла – средний, в ответе используются все предложенные картинки,

имеются отдельные недостатки в употреблении грамматической формы слова,

нарушающие связь слов в предложении.

3 балла – недостаточный, фраза составлена на основе 2 картинок.

Ребенку оказывается помощь в выполнении задания.

2 балла – низкий, ребенок не смог составить фразу-высказывание,

несмотря на оказываемую помощь.

1 балл – задние выполнено неадекватно, предложенное задание не

выполнено. [10]

Задание 3, обследуется связная монологичная речь. Детям читают 2 раза
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знакомую сказку, например, «репка», «колобок». После чего просят эту сказку

пересказать. Перед тем как педагог прочитает сказку он дает установку

ребенку на пересказ. Инструкция звучит следующим образом. Внимательно

послушай и перескажи.

При анализе пересказа особое внимание уделяется содержанию текста,

его полноте, наличие или отсутствие пропусков, повторов, соблюдение логики

изложения, наличие или отсутствие смысловой и синтаксической связи.

Оценивание выполнения задания на составление пересказа.

4 балла – хороший, пересказ составлен самостоятельно, содержание

текста подробно предано, соблюдается связность, не теряется логика

пересказа.

3 балла – удовлетворительный уровень, оказывается некоторая помощь.

Отмечаются отдельные нарушения связности текста, отсутствует

художественные и стилистические элементов, встречаются единичные

нарушения структуры предложений.

2 балла – недостаточный, необходимо использовать наводящие вопросы.

Отмечаются пропуски отдельных моментов, частые паузы, либо повторы.

1 балл – низкий, пересказ составлен по наводящим вопросам. Связность

значительно нарушена. Отмечаются пропуски значимых частей текста. [10]

Задание 4, детям предлагается составить рассказ по серии картинок,

конкретно в этой методике за основу сказку берется сказка «лиса и журавль».

Ребенку предъявляются картинки расположенные в определенной

последовательности, прежде чем ребенок начнет составляет рассказ, каждая

картинка рассматривается и обсуждается вместе с ребенком, после чего дается

инструкция «внимательно посмотри на картинки и составь рассказ»

Оценивание составления рассказа по серии сюжетных картинок:

4 балла – хороший уровень, связный рассказ самостоятельно составлен.

Построен в соответствии с грамматическими нормами языка учитывается

возраст детей.

3 балла – удовлетворительный уровень, при составлении рассказа
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оказывалась некоторая помощь. Встречаются не резко выраженные

нарушения связности повествования, единичные ошибки в построении фраз.

2 балла – недостаточный, рассказ составлен с оказываемой помощью в

виде наводящих вопросов и указаний на соответствующую картинку.

1 балл – низкий, рассказ составлен с помощью наводящих вопросов.

Связность резко нарушена. [10]

Задание 5, составление рассказа на основе личного опыта. Ребенку

предлагается тема, которая ему понятна и знакома, например, прогулка на

детской площадке или обсуждение праздника и дается краткий план пересказа,

например, что находится на детской площадке? Чем занимаются дети?

Оценивание рассказов из личного опыта.

4 балла – хороший, рассказ достаточно информативный. Соответствует

установленным нормам.

3 балла – удовлетворительный, отмечаются отдельные морфолого-

синтаксические нарушения. рассказ достаточно информативный

2 балла – недостаточный, в рассказ, не достаточно информативен,

отражены не все вопросы. Отмечаются аграмматизмы, нарушена структура

фраз, связность.

1 балл – низкий, в рассказе отсутствует целостность повествования, дети

ограничиваются простым перечислением, отсутствует один или два значимых

фрагмента рассказа. [10]

Задание 6, предлагается составить описательный рассказ, ребенку дается

определенный предмет или схематичное изображение этого предмета в

которой очень четко видны все его детали и просят ребенка максимально

подробно описать его. Например, если это игрушечная мебель, то ребенка

просят рассказать, что это? Какого цвета? Какой величины? Формы? Из чего

сделан этот предмет? Для чего нужен людям?

4 балла – хороший, в рассказе отображены все основные признаки

предмета, ребенок знает функции или назначение предмета.

3 балла – удовлетворительный, рассказ-описание достаточно полно
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передает суть, отличается логической завершенностью. Отмечаются

единичные случаи нарушения логической последовательности.

2 балла – недостаточный уровень, рассказ составлен с помощью

наводящих вопросов.

1 балл – низкий, рассказ составлен с помощью неоднократно

повторяющихся наводящих вопросов, указаний на детали предмета. Описание

носит поверхностный характер, ребенок упускает значительную часть

существенных свойств и признаков предмета. [10]

Оценивая каждый пункт, первое на что смотрят, оказывалась ли помощь

ребенку, если он справляется с помощью педагога, то как он это делает, нет ли

аграмматизмом в его предложениях насколько эти предложения полны, не

упускаются ли детали, насколько ребенку в принципе легко или с трудом это

дается, все это фиксируется в речевой карте. Далее по бальной системе

оценивается уровень сформированности связной речи [10].

Оценивание:

Хороший уровень 19-26 баллов, удовлетворительный уровень 18-15

баллов, недостаточный 14-9 баллов, низкий 8 баллов и ниже.

Экспериментальное исследование проводилось на базе МАДОУ ДС

«Детство» комбинированного вида детский сад №118, г. Нижний Тагил, в

логопедической подготовительной группе, в период с 17.01.22 по 10.03.22

года. В исследовании участвовало 5 детей (5-6 лет). С логопедическим

заключением общее недоразвитие речи III уровня, была диагностирована,

легкая степень псевдобульбарной дизартрии.

Таким образом, организация эффективного коррекционного обучения

возможна лишь при грамотной, тщательной, всесторонней диагностики,

задача которой, выявить характер патологии, ее структуру, особенности

проявления симптомов. Коррекционная работа с детьми определяется теми

показателями отклонения речевого развития, которые выявлены в процессе

логопедического обследования.
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2.2. Анализ результатов исследования связной речи у старших
дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня

Протоколы обследований по речевой карте Н. М. Трубниковой,

представлены в таблицах 1-12:

Таблица 1

Обследование состояния общей моторики
Исследова
ние двига-
тельной
памяти,
переключа
емость
движений
и
самоконтр
оля

Исследов
ание
произвол
ьного
торможе
ния
движени
й

Исследо
ваний
статичес
кой
координ
ации
движени
й

Исследо
вание
динамич
еской
координ
ации
движени
й

Исследован
ие
пространст
венной
организаци
и
двигательн
ого акта

Исследо
вание
темпа

Исследо
вание
ритмиче
ского
чувства

Ири
на

4 4 4 4 4 4 4

Даш
а

4 4 4 4 4 4 4

Катя 4 4 4 4 3 4 4
Ром
а

4 4 4 4 4 4 4

Дан
иил

4 4 4 4 4 4 4

Вывод. Общая моторика у всех обследуемых дошкольников сохранна.

Отмечаются: ошибки в пространственной координации, ведущей руки у 20%

обследуемых.

Таблица 2

Обследование произвольной моторики пальцев рук.
Исследование статической
координации движений

Исследование динамической
координации движений

Ирина 4 4
Даша 4 4
Катя 4 4
Рома 4 4
Даниил 4 4

Вывод полученный при обследовании произвольной моторики пальцев

рук. Моторика пальцев рук сохранна у всех дошкольников. Отмечаются:

плавное, точное и одновременное выполнение всех представленных проб.



29

Таблица 3

Обследование состояния органов артикуляционного аппарата

(анатомическое состояния артикуляционного аппарата).
Губы Зубы Прикус Строение

челюсти
Язык Подъязычная

уздечка
Маленький
язычок

Небо

Ирина 4 4 4 4 4 4 4 4

Даша 4 4 4 4 4 4 4 4

Катя 4 4 4 4 4 4 4 4

Рома 4 4 4 4 2 2 4 4
Даниил 4 4 4 4 4 4 4 4
Средний
балл

4 4 4 4 3,6 3,6 4 4

Вывод полученный при обследовании состояния органов

артикуляционного аппарата старших дошкольников. Строение

артикуляционного аппарата дошкольников находится в пределах нормы,

изменения в строении отсутствуют, у 80% обследуемых старших

дошкольников.

У 20 % дошкольников наблюдаются умеренные нарушения в строении

артикуляционного аппарата, отмечаются следующие особенности, язык –

напряженный, утолщенный, подъязычная уздечка – укорочена, вследствие

тянет язык. У 40% детей дошкольного возраста наблюдается физиологическая

смена зубов.

Таблица 4

Обследование состояния органов артикуляционного аппарата
Исследование
двигательных функций
артикуляционного
аппарата.

Исследование
динамической
организации
движений
артикуляционного
аппарата

Обследование
мимической
мускулатуры

Ирина 4 3 4
Даша 4 3 4
Катя 2 3 4
Рома 2 3 4
Даниил 2 3 4
Средний
балл

2,8 3 4
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Вывод полученный при обследовании моторики артикуляционного

аппарата, у всех обследуемых дошкольников выявлены нарушения в моторики

артикуляционного аппарата. Получены следующие результаты, наименьший

балл был выявлен при исследовании двигательных функций

артикуляционного аппарата (2,8 балла), 60% дошкольников имеют умеренные

нарушения, а именно, нарушены функции губ, языка и нижней челюсти, 40 %

справились с заданиями.

Исследование динамической организации движений артикуляционного

аппарата показало, что у всех дошкольников имеются легкие нарушения,

средний балл – 3. У всех обследуемых нарушены функции языка, не

получалось сделать артикуляционное упражнение «чашечка», не могли

поцокать языком, провести языком по нижней челюсти, это говорит о

нарушении функций моторики языка.

Обследование мимической мускулатуры показало, что у детей нет

нарушений, мимика сформирована, дети легко выполняют задания,

направленные на изображение эмоций.

Таблица 5

Обследование фонетической стороны речи
Гласные
а, о, у, ы, и

Свистящие,
шипящие,
аффрикаты
с, сь, з, зь, ц,
ш , ж, щ, ч

Сонорные
р, рь, л, ль,
м, мь, н, нь

Глухие и
звонкие
парные
п-б, т-д, к-г,
ф-в

В твердом и
в мягком
звучании
п΄-б΄, т΄-д΄,
к΄-г΄, ф΄-в΄

Ирина 4 3 3 4 4
Даша 4 3 2 4 4
Катя 4 3 3 4 4
Рома 4 2 2 4 4
Даниил 4 2 2 3 4
Ср балл 4 2,6 2,4 3,8 4

Вывод полученный при обследовании звукопроизношения, были выявлены

нарушения у всех дошкольников, больше всего нарушений было выявлено в

произношении сонорных звуков, средний балл 2,4. У 100 % дошкольников

отсутствует или искажен звук Р, Рь. Нарушено произношение свистящих,

шипящих и аффрикатов, средний балл 2.6. Выявлены смешения, замены звуков

Ш, С у 60% дошкольников. Глухие и звонкие парные 80% детей произносит без
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затруднений, 20 % искажает П и Г, средний балл 3,8. Нет нарушений при

произношении гласных и звуков.

Таблица 6

Обследование слоговой структуры
Оптический раздражитель Акустический раздражитель

Ирина 3 3
Даша 3 3
Катя 3 2
Рома 2 2
Даниил 2 2

У всех обследуемых выявлены нарушения слоговой структуры, у 60%

детей нарушения легкой степени, у 40% в умеренной степени дети получили

по 2 балла. Ошибки встречаются в трехсложных словах со стечением

согласных и закрытым слогом, Трехсложных словах со стечением согласных,

четырехсложных словах с открытыми слогами многосложных словах из

сходных звуков. Характер ошибок – сокращение слогов, опускание слогов,

перестановка слогов и звуков. Вид раздражителя не влиял на полученные

результаты.

Таблица 7

Обследование состояния функций фонематического слуха
Узнавание
фонем:

Различение фонем,
близких по
акустическим и
артикуляционным
признакам на
материале звуков:

На материале
слогов

На материале
слов-
паронимов

Ирина 4 3 3 2
Даша 4 3 3 1
Катя 4 3 4 3
Рома 4 3 3 1
Даниил 4 4 4 1
Ср балл 4 3,2 3,4 1,6

Вывод полученный при обследовании состояния функций

фонематического слуха. Навыки фонематического анализа у дошкольников

находится на низком уровне. Дети испытывают трудности при выполнении

большинства проб. Задание на узнавание фонем выполнено на максимальный

балл всеми детьми. Фонемы близкие по акустическим и артикуляционным
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признакам на материале звуков, дети выполнили на 3,2 балла. Фонемы на

материале слогов 3.4 балла, сложнее всего давалось узнавание фонем на

материале слов-паронимов задание выполнено на 1.6 балл, при этом 60% детей

выполнили задание на 1 балл, что говорит о тяжелом нарушении.

Таблица 8

Обследование фонематического восприятия
Место Количество Порядок

Ирина 2 1 0
Даша 1 1 0
Катя 4 2 0
Рома 3 1 0
Даниил 4 2 0
Ср. балл 2,8 1,4 0

Провели обследование фонематического восприятия, обследовалось

умение дошкольников определять место, количество, порядок звуков. Лучше

всего дети определяли место звука средний балл 2,8, 40% детей справились с

данным заданием без ошибок, получив по 4 балла. 40 % детей определяли

количество звуков только в коротких простых словах, средний балл 1,4, 60 %

допускали, частые ошибки. Порядок звуков дошкольники не определяли.

Таблица 9

Обследование пассивного и активного словаря
Номинативный
словарь

Предикативн
ый словарь

Адъективны
й словарь

Употреблен
ия наречий

Системная
лексика

Пасси
вный

Актив
ный

Пассив
ный

Акти
вны
й

Пасс
ивны
й

Акти
вный

Пасс
ивн
ый

Акти
вный

Пассив
ный

Акт
ивн
ый

Ирина 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
Даша 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1
Катя 2 2 2 2 2 2 4 3 2 1
Рома 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Даниил 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Средний
балл

2,4 2,4 2,2 1,8 2,2 2,2 3 2 2,2 1,4

Вывод полученный при обследовании пассивного и активного словаря.

Обследование показало, что словарь дошкольников сформирован на

недостаточном уровне, средний балл пассивного словаря 2,4 балла, активный

словарь 1,96.
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При обследовании номинативного словаря результаты детей получились

одинаковыми, как при обследовании активного словаря, так и пассивного, средний

балл 2,4 высший балл не заработал никто из обследуемых, основные ошибки и

затруднения вызывали слова низкой частоты употребления, названий детенышей

диких и домашних животных, названий малознакомых предметов, название

предметов по описанию. Название семантически близких слов данное задние не

выполнили 60% дошкольников.

Предикативный пассивный словарь средний балл 2,2, активный 1,8.

Основные ошибки встречались в назывании семантически близких действий.

Адъективный словарь одинаковый результат активного и пассивного

словаря –средний балл 2,2, основные ошибки при обследовании качественных

прилагательных, дошкольники допускают ошибки либо не знают форму

предметов, качество предмета по материалу, из которого сделан предмет.

Обозначение качеств предмета по назначению дошкольники выявить не смогли.

Обследование употребления наречий показало, что пассивный словарь

развит лучше активного средний балл равен 3, 40% детей выполняли задания без

ошибок получив высший балл (4 балла). Активный словарь наречий развит хуже

средний балл 2, дети допускали ошибки в наречиях времени, наречиях образа

действия.

Обследование употребления системной лексики, пассивный словарь 2,2,

активный 1,4, основные ошибки – дошкольники затрудняются подободрать

синонимы к словам. Никто из обследуемых не справился с заданием на подбор

однокоренных слов к словам.

Вывод словарь дошкольников сформирован на недостаточном уровне,

пассивный словарь сформирован лучше активного. Дошкольники не всегда

могут рассказать о признаках предмета, если рассказывают, то очень скудно,

также не всегда могут подобрать противоположные по значению слова,

подобрать синонимы к словам и однокоренным словам. Не вызывают

затруднений слова высокой частоты употребления, в остальном словарь

ограничен.
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Таблица 11

Обследование употребления грамматических форм
Словоизменение Словообразование

Ирина 2 1
Даша 2 1
Катя 2 1
Рома 2 1
Даниил 2 1
Ср. балл 2 1

При обследовании употребления грамматических форм нами было

выявлено, что в словоизменении у 100% обследуемых дошкольников имеются

умеренные нарушения, за задание дети заработали по 2 балла. Нарушения

выявлены в употреблении грамматических форм, у дошкольников нарушено

образование форм родительного падежа множественного числа

существительных, преобразование единственного числа имен существительных

во множественное, задания выполнялись с помощью.

Словообразование развито на низком уровне, у всех обследованных

дошкольников, за задание дети заработали по 1 баллу, что говорит о грубых

нарушениях словообразования. Не сформировано образование уменьшительно-

ласкательной формы слова, не сформировано образование прилагательных,

образование сложных слов, не сформировано словообразование с помощью

приставок.

Таблица 12

Сводная таблица результатов обследования
Обследу
емые
дети

Общ
ая
мот
орик
а

Произв
ольная
мотори
ка
пальце
в рук

Органы
артикуляц
ионного
аппарата
и
моторика

Фоне
тичес
кая
сторо
на
речи

Слого
вая
струк
тура

Фоне
матич
еский
слух

Фоне
матич
еское
воспр
иятие

Пассив
ный и
активн
ый
словар
ь

Грам
матич
еский
строй

Ирина 4 4 3,8 3,6 3 3 1 3,1 1,5
Даша 4 4 3,8 3,4 3 2,75 0,6 2,2 1,5
Катя 4 4 3.5 3,6 2,5 3,5 2 2,2 1,5
Рома 4 4 3.25 3,2 2 2,75 1,3 1,7 1,5
Даниил 4 4 3.5 3 2 3,25 2 1,7 1,5
Ср. балл 4 4 3,57 3,36 2,5 3,05 1,38 2,18 1,5
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По итогам обследования у детей было определено логопедическое

заключение ОНР III уровня, легкая форма псевдобульбарной дизартрии.

Итоги обследования каждой из систем, нарушений не выявлено в

состоянии общей моторики и произвольной моторики пальцев рук.

Дошкольники выполняют данные пробы в полном объеме. Без пауз, хорошо

приключаются с позы на позу.

При обследовании состояния органов артикуляционного аппарата и

моторики органов артикуляционного аппарата, выявлены незначительные

нарушения средний балл 3,57. Нарушены функции губ, языка и нижней

челюсти.

Исследование динамической организации движений артикуляционного

аппарата, у всех детей выявлены легкие нарушения, нарушены функции языка,

не получалось сделать «чашечку», поцокать языком, провести языком по

нижней челюсти, это говорит о нарушении функций моторики языка.

При обследовании фонетической стороны речи также выявлены

незначительные нарушения, средний балл 3,36. Среди детей больше ошибок

допускал Данил и Рома их средний балл 3 и 3.2, что свидетельствует о наличие

легких нарушений. Выявлены смешения, замены звуков [Ш], [С], замены

звуков [П] и [Г].

В состоянии функций фонематического слуха у детей выявлены легкие

нарушения средний балл 3,05. Больше всего ошибок допускали Даша и Рома

их средний показатель равен 2,75 балла. Сложнее всего давалось узнавание

фонем на материале слов-паронимов

Умеренные нарушения выявлены при обследовании слоговой структуры

средний балл 2,5, хуже всех справились с заданиями Рома и Даниил (2 балла).

Характер ошибок – сокращение слогов, опускание слогов, перестановка

слогов и звуков. Данные ошибки встречаются в сложных словах.

Обследование пассивного и активного словаря показало наличие

умеренных нарушений у дошкольников, Рома и Данил получили самые низкие

результатов, средний балл 1,7. Пассивный словарь сформирован лучше
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активного. Дети не всегда могут рассказать о признаках предмета, если

рассказывают, то очень скудно, также не всегда могут подобрать

противоположные по значению слова, подобрать синонимы к словам и

однокоренным словам. Не вызывают затруднений слова высокой частоты

употребления, в остальном словарь ограничен.

При обследовании фонематического восприятия, звуко-слогового

анализа и синтеза, и обследовании грамматического строя, были выявлены

тяжелые нарушения средний балл по данным разделам 1,5 и 1,38. У Даши

больше всего ошибок при обследовании фонематического восприятия,

средний балл 0,6.

Грамматический строй речи сформирован с тяжелыми нарушениями у

всех обследуемых детей. у дошкольников нарушено образование форм

родительного падежа множественного числа существительных,

преобразование единственного числа во множественное.

Следовательно, с данными дошкольниками необходимо работать в

направлении формирования словаря, формирования фонематического слуха,

фонематического восприятия, формирование моторики артикуляционного

аппарата, звуко-слогового анализа и синтеза, а также коррекционная работа

необходима в формировании грамматического строя речи. Потому что в этих

разделах дети допускают наибольшее количество ошибок. На более высоком

уровне сформирована фонетическая сторона речи, но легкие нарушения были

выявлены, поэтому так же необходима коррекционная работа.

Коррекционная работа не требуется по формированию общей моторики

и произвольной моторики пальцев рук. Мимика так же полностью

сформирована.

Далее мы приведем протоколы обследования связной речи, у старших

дошкольников, по методике Глухова В.П. Данная методика выбрана так как,

по ней наиболее широко и подробно можно обследовать связную речь, а

качественная диагностика залог успешности проведения коррекционной

работы.
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Таблица 13.

Протокол обследования задания 1
Обследуемые
дети

Девочка
везет
коляску

Девочка
ловит
бабочку

Мальчик
поливает
цветы

Мальчик
читает
книгу

Девочка
рисует

Баллы

Ирина
6 лет
ОНР III

Девочка
катает
коляску

Девочка
играет.
Бабочки
Девочка
играет с
бабочками

Мальчик и
цветок.
Мальчик
поливает
цветок

Мальчик
читает
книгу

Девочка
рисует
радугу

4

Даша
6 лет
ОНР III

Девочка
с
коляско
й
Девочка
везет
коляску.
В
коляске
кукла.

Девочка,
бабочки
Ловит
Чем не
знаю

Мальчик
льет воду в
цветок

Мальчик
с книгой
Смотрит

Девочка
рисует

3

Катя
5 лет и 9 мес.
ОНР III

Девочка
везет
лялю

Девочка
ловит
бабочек

Мальчик
поливает
Что
цветочек

Мальчик
рисует,
нет
смотрит

Девочка
рисует

3

Рома
5 лет и 4 мес.
ОНР III

Девочка
,
коляска
Девочка
катает

Девочка
Что еще на
картинке
Бабочки

Мальчик
пауза
Воду в
цветок

Мальчик
и книга
Что
делает

Она рисует 2

Даниил
6 лет
ОНР III

Она
катит
коляску
Девочка

Девочка
бежит
бабочки

Цветок
поливает
Мальчик

Читает
Мальчик
читает

Девочка
рисует

2

В данном заднии проводилось обследование навыка составлять фразы. В

ходе обследования нами получены следующие результаты. Дети с ОНР III уровня

дошкольного возраста в 60% случаев, выполняют задание на 3 балла, что

свидетельствует о недостаточном уровне умения составлять фразы по простым

ситуационным картинкам. 20% обследуемых дошкольников получили за задание

4 балла, что соотвесвует среднему уровню, в ходе выполнения данного задания им

требовалась помощь. На низком уровне с заданием справились 20% обследуемых

дошкольников, фразы составлялись с грубыми ошибками, даже при оказываемой

помощи.
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Таблица 14.

Протокол обследования задания 2
Обследуемые
дети

Полученный ответ Баллы

Ирина
6 лет
(ОНР III)

Девочка пошла в лес за грибами собирать в
корзинку

4

Даша
6 лет
(ОНР III)

Девочка пошла гулять с корзинкой в лес 3

Катя
5 лет и 9 мес.
(ОНР III)

Девочка пошла в лес и взяла с собой корзинку 3

Рома
5 лет и 4 мес.

Девочка и корзинка деревья 2

Даниил
6 лет
(ОНР III)

Она пошла  лес, корзинку нашла. 2

В данном задании обследовался нывык составления коротких рассказов по

трем картинкам, которые объединены ситуационно, у 40% обследуемых

дошкольников за выполнение данного задания получили 2 балла, что

свидетельствует о низком уровне сформированности рассказа по трем картинкам,

20% дошкольников показали средний результат получив по 4 балла, и 40 %

обследуемых показали недостаточный уровень получив по 3 балла за задание.

Таблица 15.

Протокол обследования задания 3
Обследуемые
Дети (ОНР III)

Ответы, результаты Баллы

Ирина
6 лет

Ребенок составил пересказ сказки, отобразил
всех персонажей, соблюдал последовательность.
Был задан один наводящий вопрос.

3

Даша
6 лет

Ребенок достаточно полно пересказал сказку,
немного изменил порядок персонажей.

3

Катя
5 лет и 9 мес.

Ребенок пересказал сказку, достаточно полно
при помощи наводящих вопросов.

3

Рома
5 лет и 4 мес.

Самостоятельно пересказать сказку не мог,
ребенок отвечал на вопросы. Начало сказки
рассказал самостоятельно «посадил дед репку,
репка выросла» дальше потребовалась помощь.
Не мог ответить на вопрос, вытянули ли репку.

2

Даниил
6 лет

Были заданы наводящие вопросы, ребенок долго
вспоминал имена персонажей, добавил
выдуманных персонажей, забыл про Жучку,
трудно давалась последовательность героев.

2



39

В данном задании обследуется уровень сформированности связной

монологичной речи дошкольников. Результаты полученные в ходе обследования

у 60% дошкольников пересказ составлен на удовлетворительном уровне дети

получили по 3 балла за задание, 40% – владеют недостаточным уровнем, за

аздание получено по 2 балла.

Таблица 16.

Протокол обследования задания 4
Обследуемые
дети (ОНР III)

Ответы, результаты Баллы

Ирина
6 лет

Рассказ составлен самостоятельно, упущены
детали рассказа. Сюжет отображает адекватно.
Отмечается ошибки в построении фраз.
Мальчик рисовал на столе, пришла собачка, с
мячиком и утянула часы. Мама пошла чинить
часы к дяденьке.

3

Даша
6 лет

Рассказ составлен достаточно полно, отражено
содержание картинок. Была оказана помощь,
задавались дополнительные вопросы.
Мальчик рисовал птичку, пришла собачка, и
зубами потянула стол, часы сломались, мама
отдала чинить.

3

Катя
5 лет и 9 мес.

Рассказ составлен с помощью, были пропуски
отдельных моментов, основная часть сюжета
передана.
Мальчик рисует, собачка пришла играть, упали
часы, собачка уронила, папа чинит часы.

3

Рома
5 лет и 4 мес.

Рассказ составлен с указанием на картинку, с
помощью наводящих вопросов.
Мальчик пишет, собачка пришла уронила часы,
чинит.

2

Даниил
6 лет

Рассказ составлен, сохранена
последовательность, но ребенок допусках много
ошибок в построении фраз, совершает
длительные паузы и повторы.
Мальчик на столе ... пишет. Собачка утянула
часы, разбила играла, часы мама пошла чинить.

2

В данном задании обследуется уровень составления дошкольниками

рассказа по серии картинок, конкретно в этой методике за основу берется сказка

«лиса и журавль». 60% обследуемых дошкольников показали

удовлетворительный уровень умения составлять рассказ по серии картинок,

получив 3 балла за задание, 40% дошкольников владеют недостаточным уровнем

рассказа, за задание получили 2 балла.
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Таблица 17.

Протокол обследования задания 5
Обследуемые
дети ОНР III

Ответы, результаты Баллы

Ирина
6 лет

Рассказ составлен соответственно плану,
допуская небольшие лексико-грамматические
ошибки, были паузы, и некоторые повторы.
(Например: рядом с домом детская площадка, на
ней есть ну такая (горка?) нет качель круглая и
еще есть качель (возможно это две разные
качели))

3

Даша
6 лет

В большей части фрагментов рассказа,
нарушена связность повествования. Ребенок
забывал план рассказа, требовалась помощь,
часто на задаваемые вопросы ребенок молчал.

2

Катя
5 лет и 9 мес.

Информативность рассказа недостаточная,
рассказ не получился, девочка отвечала на
вопросы плана задания. Допускались нарушения
структуры фраз, встречались частые
аграмматизмы, допускались пропуски
предлогов.

2

Рома
5 лет и 4 мес.

Рома начал рассказ с ответа на первый вопрос
плана, потом была пауза, ребенку была оказана
помощь в виде повторения плана рассказа,
ребенок перечислил сколько комнат у него в
доме, затем сказал, что устал так много
говорить.

1

Даниил
6 лет

Ребенок ограничился простым перечислением
предметов, которые находятся у него дома,
сказал, что дома у него живет собачка, на
задаваемы вопросы ребенок говорил не знаю.
Составить рассказ не получилось, не смотря на
оказываемую помощь.

1

В данном задании обследовался уровень сформированности

дошкольниками составления рассказа основаного на личном опыте, 40% владеют

недостаточным уровнем составления рассказа из личного опыта, 40% владеют

навыком составления рассказа из личного опыта на низком уровне и получили

1балл, за задание. 20 % получили 3 балла, что говорит об удовлетворительном

уровне.

Следовательно 80% дошкольников испытывают трудности в составлении

данного вида рассказов. Детям требуется помощь в виде наводящих вопросов.

Рассказ характеризуется простым перечислением действий или предметов,

ограничен в обьеме, фразы состаят из 2-4 слов.
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Таблица 18.

Протокол обследования задания 6
Обследуемые
дети ОНР III

Ответы, результаты. Баллы

Ирина
6 лет

Рассказ-описание достаточно информативен, в нем
отражены все существенные признаки, простым
перечислением, «у него есть хвост, усы, лапки»,
описание цвета предмета, размеров девочка
представила в виде ответов на наводящие вопросы.

2

Даша
6 лет

Рассказ составлен с помощью отдельных
наводящих вопросов, недостаточно информативен.

1

Катя
5 лет и 9 мес.

Рассказ составлен с помощью отдельных
побуждающих и наводящих вопросов,
недостаточно информативен.

1

Рома
5 лет и 4

мес.

Рассказ составлен с помощью отдельных
побуждающих и наводящих вопросов,
недостаточно информативен.

1

Даниил
6 лет

Рассказ составлен с помощью отдельных
побуждающих и наводящих вопросов,
недостаточно информативен.

1

В данном задании обследовался уровень сформированности

дошкольниками составления описательных рассказов. Полученный результат:

большинство дошкольников 80% владеют низким уровнем составления рассказа

– описания, 20 % получили 2 балла, составив рассказ – описание на недостаточном

уровне. Данное задние оказалось самым трудным для выполнения.

Таблица 19

Сводная таблица
Задан
ие №1

Задан
ие №2

Задан
ие №3

Задан
ие №4

Задан
ие №5

Задан
ие №6

Количест
во
баллов

Уровень
развития

Ирин
а

4 4 3 3 3 2 18 удовлетворитель
ный

Даша 3 3 3 3 2 1 15 удовлетворитель
ный

Катя 3 3 3 3 2 1 15 удовлетворитель
ный

Рома 3 2 2 2 1 1 9 недостаточный
Дани
ил

2 2 2 2 1 1 9 недостаточный

Основные недостатки связной речи дошкольников выявленные в ходе

проведения обследования:

Задание 1 (обследование навыка составлять фразы) – данное задание

выполнено большинством детей, на удовлетворительном уровне. Особенности
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выполнения, у многих отмечаются паузы в построении фразы, было отмечено,

что из-за бедного словарное запаса ребенок не знал как назвать тот или другой

предмет, также допускались пропуски предлогов из-за чего нарушалась

связность.

Задание 2 (обследовался нывык составления коротких рассказов по трем

картинкам) – с данным заданием дети справились хуже, только 20 %

показали средний результат. Особенности выполнения: дети ограничивались

перечислением изображений на представленных картинках, при составлении

рассказа ограничивались 2 картинками, всем требовалась дополнительная

помощь, также присутствовали ошибки допущенных при выполнении первого

задания.

Задание 3 (обследовался уровень сформированности связной

монологичной речи) – 60% детей справились с заданием пересказать сказку,

основные ошибки это пропуск героев, повторение уже названных героев,

длительные паузы, все детям была необходима помощь при составлении

пересказа. Самостоятельный пересказ не доступен.

Задание 4 (обследуется уровень составления дошкольниками рассказа по

серии картинок) –составление рассказа по сюжетным картинкам, 60%

выполнили задание на удовлетворительном уровне рассказ составлен с

помощью, были допущены пропуски отдельных моментов. Отмечаются

нарушения связности повествования и ошибки в построении фраз.

Задание 5 (обследовался уровень сформированности дошкольниками

составления рассказа основаного на личном опыте) – данное задание вызвало

затруднение у 80% дошкольников задание выполнено на низком и

недостаточном уровнях, дети не владеют навыком рассказа из личного опыта

им требуется помощь в виде наводящих вопросов, дошкольники

ограничивались простым перечислением действий или предметов,

ограничивались в составлении фразы из 2-4 слов. Сложные предложения, во

многих случаях, были неправильно оформлены.

Задание 6 (уровень сформированности дошкольниками составления
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описательных рассказов) –детям было предложено описать кота по картинке,

результаты оказались неудовлетворительными, многим не удавалось отразить

существенные признаки предмета. Часто дети теряли логику изложения,

рассказ терял смысл.

Рис. 1. Уровень сформированности связной речи у старших дошкольников с

ОНР III ур.

Из диаграммы видно, что 60% обследуемых дошкольников старшего

возраста с ОНР III владеют удовлетворительным уровнем сформированности

связной речи, 40% – недостаточным уровнем. Среди обследуемых нет детей с

хорошим и низким уровнем развития связной речи.

Выводы по главе 2

В данной главе описан проведенный констатирующий эксперимент,

направленный на исследование связной речи у детей старшего дошкольного

возраста с общим недоразвитием речи III уровня. Исследование проводилось по

методики обследования связной речи Глухова В.П. и по речевой карте

Трубниковой. База исследования МАДОУ ДС «Детство» комбинированного

вида детский сад №118, г. Нижний Тагил, в логопедической подготовительной

группе. В исследовании участвовало 5 детей, возраст 5-6 лет. С логопедическим

заключением общее недоразвитие речи III уровня, слегкая степень

псевдобульбарной дизартрии.

Уровень сформированности связной речи у
старших дошкольников с ОНР III ур.

удовлетворительный ур. недостаточный ур хороший низкий
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Выводы сделанные при проведении данного эксперимента:

1) сформированность связной речи у детей с ОНР III уровня, сформирована

на удовлетворительном  уровне у 60% обследуемых, на недостаточном у 40%.

2) Основные особенности связной речи:

- дети не способны самостоятельно составить рассказ по серии картинок,

рассказ из личного опыта, хуже всего дошкольникам дается рассказ

описательного типа;

- не могут самостоятельно подобрать нужные слова;

- неправильно оформляют связи, пропускают слова, предлоги, допускают

ошибки в употреблении глагольных форм, повторы и паузы.

3) Незначительные нарушения выявленные в состоянии артикуляционного

аппарата, фонетической стороны речи. Легкие нарушения в состоянии функций

фонематического слуха. Умеренные нарушения выявлены при обследовании

слоговой структуры. Обследование пассивного и активного словаря показало

наличие умеренных нарушений у дошкольников. При обследовании

фонематического восприятия, звуко-слогового анализа и синтеза, и

обследовании грамматического строя, были выявлены тяжелые нарушения.

Следовательно, с данными дошкольниками необходимо работать в

направлении формирования словаря, формировании фонематического слуха,

фонематического восприятия, звуко-слогового анализа и синтеза, а также

коррекционная работа необходима в формировании грамматического строя.
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ГЛАВА 3 ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
СВЯЗНОЙ РЕЧИ НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ
РАССКАЗОВ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ

3.1. Основные принципы, цели, задачи, этапы и методики
логопедической работы по формированию связной речи на примере

повествовательных рассказов у старших дошкольников с общим
недоразвитием речи III уровня

Цель формирующего эксперимента – разработка содержания

логопедической работы по формированию связной речи у детей старшего

дошкольного возраста с ОНР III уровня на примере повествовательных

рассказов.

Задачи:

1 Составить коррекционную работу, направленную на устранение

выявленных в ходе констатирующего эксперимента нарушений;

2 Отобрать методики, игры, упражнения;

3 Составить примерный план занятия, определить количество занятий и

продолжительность;

4 Подготовить индивидуальные занятия для дошкольников, для

устранения выявленных нарушений;

5 Составить буклет памятку для родителей.

Отдельно выделим направления обучения детей повествовательным

рассказам:

1) уметь определять тему рассказа, озаглавливать его;

2) знать структуру рассказа и уметь следовать ей;

3) уметь разными способами начинать рассказа;

4) соблюдать последовательность в переходе от одной мысли к другой;

5) уметь логически завершать рассказ;
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6) уметь пользоваться различными типами связей между

предложениями;

7) владеть разными средствами выразительности;

8) уметь точно подбирать слова подходящие по смыслу;

9) уметь использовать различные синтаксические конструкции

предложений;

10) уметь вставлять в рассказ описании и рассуждение.

Коррекционная работа по развитию связной речи направлена на

овладение детьми с речевой патологией разными видами (диалог и монолог) и

типами речи (сообщение, описание, повествование, рассуждение) в устной и

письменной форме.

Связную речь детей старшего дошкольного возраста можно развивать

различными способами, например, во время занятий, во время игр, в ходе

экскурсий и т.д. Занятия могут быть групповыми и индивидуальными.

Существуют различные средства формирования связной речи.

Важнейшим средством по формированию связной речи является

художественная литература. Она является образцом правильно построенного

связного высказывания. Способствует усвоению детьми морфологических

закономерностей и синтаксических конструкций.

Реализовать данное средство можно следующим образом: чтение

рассказов или сказок. После ребенку предлагается либо ответить на вопросы

по рассказу, либо пересказать текст.

Пересказ помогает ребенку овладеть грамматически правильными

оборотами речи. Расширяет кругозор ребенка. Существует несколько видом

пересказа

- Выборочный пересказ. Ребенку нужно пересказать рассказ не

полностью, а лишь определённую его часть (начало, конец, средину);

- Краткий пересказ. Ребенку нужно, максимально сократить рассказ, не

опустив при этом сути рассказа, правильно передать его основную мысль;

- Творческое рассказывание. Ребенку необходимо внести в только что
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прослушанный рассказ, что-то новое, необходимо проявить фантазию. Чаще

всего предлагается придумать к рассказу начало или конец;

- Пересказ без опоры на наглядность.

Наглядные пособия также являются средствами по формированию

связной речи.

В качестве наглядных пособий могут использоваться натуральные

предметы (одежда, посуда, орудия труда, растения и т. д.), а также

изобразительные пособия, передающие предметы (явления) мира

опосредованно, в условном виде (картины, фотографии, диафильмы и т. д.).

Особый вид наглядных пособий представляет дидактический материал

(настольно печатные игры, самодельные пособия и пр.).

Реализовать данное средство, формирования связной речи, можно при

помощи, составления рассказа по серии сюжетных картинок, одной картины.

Картинки должны быть красочными, понятными детям. Не допускается

перегруженность картины различными деталями.

Для того чтобы ребенок смог составить рассказ самостоятельно,

необходимо проводить хорошую систематическую подготовительную работу.

Чаще всего это используются истории из личного опыта ребенка. Для

составления рассказа из личного опыта, требуется умение самостоятельно

подбирать нужные слова, подходящие по смыслу, правильно строить

предложения, а также необходимо соблюдать последовательность событий.

Первые самостоятельно составленные рассказы детей обязательно должны

быть связаны с наглядной опорой.

При реализации каждого из предложенных средств необходимо

придерживаться следующих принципов коррекционной работы.

Принципы коррекционной работы по формированию связной речи у

детей старшего дошкольного возраста – это общие исходные положения,

которые определяют деятельность логопеда и детей в процессе коррекции

нарушений речи.

Архипова Е. Ф. выделяет следующие основные логопедические
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принципы коррекционной работы:

Принцип системности в основе принципа лежит представление о речи

как сложной многофункциональной системе, структурные компоненты

которой находятся в узком диапазоне. В связи с этим, процесс развития речи

и устранение нарушений предполагает воздействие на все компоненты, на все

стороны речевой многофункциональной системы.

Таким образом, при устранении нарушений речи большое значение

имеет принцип комплексности.

В ходе устранения нарушений речи принципиально важны общие и

специальные закономерности развития детей с нарушениями.

Принцип развития предполагает выделение в процессе логопедической

работы тех задач, проблем, этапов, какие находятся в зоне ближайшего

развития ребенка.

Организация логопедической работы осуществляются с учетом ведущей

игровой деятельности ребенка. Она осуществляется с учетом

последовательности появления форм и функций речи. (онтогенетический

принцип).

Сложное взаимодействие биологических и социальных факторов часто

связано с происхождением речевых нарушений. Поэтому необходимо

установить этиологию, патогенез, симптомы нарушения. Определить ведущий

дефект, первичные и вторичные нарушения. Это необходимо для успешного

проведения логопедической коррекции нарушений речи.

Дидактические принципы: наглядность, доступность, сознательность,

индивидуальный подход — это основные характеристики, которые занимают

важное место коррекции речевых нарушений. [2]

Таким образом работа по формированию связной речи требует особой

подготовительной работы, направленной на расширение словарного запаса,

формирование грамматического строя речи. Устранения у детей выявленных

в ходе обследования нарушений.

В конечном итоге ребенок должен уметь:
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В речи дошкольников не должно быть существенных пропусков,

нарушающих логику изложения. Ребёнок должен использовать в речи

различные части речи, синонимы, антонимы и т.д. Не должно быть

длительных пауз при рассказывании. Речь должна быть интонационно

выразительной. Приветствуется достаточная громкость, отчётливость

произношения, темп.

3.2. Содержание логопедической работы по формированию связной речи
на примере повествовательных рассказов у старших дошкольников с

общим недоразвитием речи III уровня

Анализ методической литературы и результаты констатирующего

эксперимента позволили нам определить особенности связной

монологической речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР III. Нами

были выявлены следующие нарушения, нарушена связности и

последовательности изложения, характерна бедность и стереотипность

лексико-грамматических средств языка; дошкольники допускают значимые

пропуски смысловых звеньев и допускают ошибки; словарный запас бедный,

пассивный словарь более развит. В следствии чего, дети повторяют слова,

допускают частые паузы; в речи характерна незаконченность мысли.

Следовательно, возникла необходимость разработки коррекционной

логопедической работы, направленной на формирование связной речи у

старших дошкольников с ОНР III.

Развитие связной речи старших дошкольников с ОНР осуществляется на

специально организованных занятиях. Задания на занятиях необходимо

выстраивать от простого к сложному. Занятия должны сочетать в себе

словарную работу, формирование лексико-грамматического строя речи,

фонетику и артикуляционную работу над звукопроизношением. Каждое

занятие включает в себя физкультминутку. Это необходимо для

предупреждения утомления.
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Нами было разработано содержание коррекционно-развивающей

работы, по формированию связной речи на примере повествовательных

рассказов, для детей старшего дошкольного возраста с ОНР III. Занятия

рассчитаны на 2 месяца из расчета 2 занятия в неделю, занятия соответствуют

принципам коррекционной работы.

Содержание разработано по лексическим темам, которые связаны с

лексическим и грамматическим материалом. Работа направлена не только на

количественное, но и качественное совершенствование словаря (уточнение

слов, знакомство с многозначностью слова, с синонимическим рядом).

Грамматическая работа направлена на устранение и предупреждение

аграмматизмов.

Задания по формированию связной речи располагаются от наиболее

простых к сложным.

1) Работа над заглавием. Дети учатся обращать внимание на связь между

содержанием и заглавием. Придумывая заголовок, детям необходимо

выделить основную мысль всего текста, таким образом они учатся

ориентироваться в теме.

Примеры заданий:

- выбор наиболее подходящего названия из предложенных вариантов;

- определение темы по обложке книги или по картинке;

- рисование на предложенную тему;

- сравнение художественных произведений;

- придумывание собственных заголовков к текстам или картинам.

2) Формировать умение строить высказывание в определенной

композиции. Дети осознают композицию рассказа при чтении

художественной литературой (прослушивании художественных рассказов).

Знакомство детей со структурными компонентами рассказа можно

осуществлять по следующей схеме:

Ребенку читается рассказ без заголовка и начала (середины, конца).

Затем детям задают вопрос какой части недостает и как вы это поняли. Далее
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дети придумывают пропущенную часть рассказа. Дети самостоятельно

озаглавливают рассказ.

3) Обучение построению повествовательного рассказа продолжается по

картинкам-действиям (дошкольник составляет рассказ ориентируясь на

действия, представленные на картине). Данное задание дети выполняют после

краткой вступительной беседы, настраивающей дошкольников на работу.

Картина должна быть четкой красочной ее должно быть хорошо видно. Далее

дошкольники ее рассматривают, а затем высказывают свое мнение свои

впечатления. Логопед поддерживает разговор и затем начинает беседу по

содержанию картины.

4) Далее работа направлена на обучение дошкольников составлению

пересказа, затем рассказа по сюжетной картинке, серии сюжетных картинок.

Каждая серия состоит из трех-пяти картинок, на каждой из которых изображен

отдельный эпизод рассказа. Катрины предъявляются в различных вариантах.

В ходе рассматривания картин дошкольникам даются образцы различных

синтаксических форм и способов межфразовой речи.

Параллельно проводится работа в направлении формирования лексико-

грамматического строя, даются лексические упражнения, обогащающие речь

детей необходимыми словами.

Для реализации данного метода можно использовать следующие

приемы:

- задавать вопросы дошкольнику;

- составить пересказ, рассказ совместно с логопедом или с группой

детей;

- приложить план пересказа, рассказа, модель, схему;

- предложить провести оценку детских пересказов, рассказов.

5) Обучение повествовательным рассказам из личного опыта. Основой

для этого вида рассказывания служит содержательная интересная

повседневная жизнь детей, это могут быть прогулки, экскурсии, посещение

цирка или кино, проведение мероприятий и праздников, интересные события.
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Данный вид рассказа считается самым сложным, это тот уровень, к которому

стремиться логопед, обучая дошкольников связному повествованию.

Приемы реализации: вспомогательные вопросы, составление плана,

схемы рассказа, анализ рассказов детей, иллюстрирование рассказов

рисунками продолжительность каждого занятия 25-30 минут. Проводят в

утреннее время. Примерный план занятия по развитию связной речи на

примере повествовательных рассказов:

1) Организационный момент:

Цель – сконцентрировать внимание детей, настроить на изучение

предлагаемой темы, логически подвести к ней. Объявление темы.

2) Основной этап.

- даются схемы описания, предметные картинок, читаются рассказы;

- физкультминутка;

- упражнения, настраивающие детей на продолжение занятия;

- составление рассказов детьми.

3) Подведение итогов занятия, оценка деятельности детей.

При систематическом занятии по предложенному плану, ожидаются

положительные изменения в составлении связного высказывания. У детей

должно сократиться количество пауз, уменьшится количество аграмматизмов.

Каждое занятие направлено на расширение словарного запаса, увеличению

слов в активном словаре дошкольников. Дети должны научиться составлять

повествовательные рассказы по сюжетным картинкам, научиться пересказу,

научиться навыку небольшого по объему рассказу из личного опыта.

В таблице 20 приведено тематическое планирование коррекционно-

развивающих занятий, по формированию связной речи на примере

повествовательных рассказов, для детей старшего дошкольного возраста с

ОНР III уровня.

Занятия и игры, предложенные по данному плану, представлены в

Приложении № 3.
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Таблица 20

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий, по

формированию связной речи на примере повествовательных рассказов,

для детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня.
Неделя Занятие Тема занятия Цель и задачи занятия Наглядный материал,

игры и упражнения
1
неделя

1 Наш детский сад.
Работа над
заглавием.

Обогащать и
активизировать словарь
по теме «детский сад»
-Развивать связность
речи (работа над
заглавием).
- Развивать высшие
психические функции
(ВПФ).

Предметные
картинки:.
Игры:
«Игра с мячом, кто
что делает»;
«Игра четвертый
лишний».

2 Хлеб.
Работа над
заглавием.

Расширять и
активизировать словарь
по теме «Хлеб»
-Развивать связную
речь (работа над
заглавием).
-Закреплять навык
образования
относительных
прилагательных.
-Развивать ВПФ.
-Развивать общую
моторику,
координацию речи с
движениями.

Предметные
картинки, игрушка
незнайки.
Игры:
«Придумай
название»;

2
неделя

1 Ягоды
Работа над
композицией
рассказа.

-Уточнить
представления о грибах
и ягодах
-Обогащать и
активизировать словарь
по теме «Ягоды»
-Развивать связную
речь (работа над
композицией рассказа,
придумывание
названия пропущенной
части рассказа)
-Закрепление навыка
образования
родительного
-Развивать мелкую
моторику;
Развивать общую
моторику.

Предметные
картинки, картинки с
изображением грибов,
лесных ягод, мяч.
Игры:
«Игра чего много?»;
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Продолжение таблицы 20
Неделя Занятие Тема занятия Цель и задачи занятия Наглядный материал,

игры и упражнения
2 Осень.

Работа над
композицией
рассказа.

-Расширять и
активизировать словарь
по теме «осень»
-Развивать связную
речь (работа над
композицией рассказа,
придумывание
пропущенной части
рассказа).
-Формировать
представления о
характере героев;
-Закреплять навык
образования
относительных
прилагательных
-Развивать ВПФ
Развивать мелкую
моторику.

Разрезные картинки
«осень» по числу
детей, изображения
деревьев: листочки с
каждого дерева (по 4-
5 каждого вида).

Игры:
«Собери картинку»,
«Осенние листочки».

3
неделя

1 «Кот-Ворюга»
Работа над
композицией
рассказа.

-Расширять и
активизировать словарь
по теме «Домашние
животные».
-Развивать связную
речь (работа над
композицией,
придумывание
пропущенной части
рассказа).
-Образовывать
существительные с
суффиксом -ищ.
-Развивать ВПФ
-Развивать общую
моторику.

Изображение
маленького и
большого котов,
тетрадные листочки в
клетку.
Игры:
«Нарисуй».

2 Слова-антонимы.
Составление
предложения по
картинкам
действиям.

-Знакомство с
антонимами
-Научить подбирать
антонимы к разным
частям речи;
-Формирование навыка
построения фразы по
картинке действию;
-Знакомство с
пословицами;
-Развитие ВПФ
-Развитие общей
моторики

Картинки действия:
мальчик ломает
машину, девочка
снимает фартук, папа
вешает картину, и т.д.,
мяч.
Игры:
«Великан и гномик»;
«Пары»; «Делай
наоборот»;
«Пара не пара»;
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Продолжение таблицы 20
Неделя Занятие Тема занятия Цель и задачи занятия Наглядный материал,

игры и упражнения
4
неделя

1 Предлоги на,
под, в, над.
Составление
предложения по
картинкам
действиям.

-Уточнить понимание
предлогов на, под, над;
-Закрепить правильное
употребление этих
предлогов с
существительными;
-Закрепить навык
составления схемы
предложения;
-Закрепить навыка
составления
предложения по
картинке действию;
-Развитие ВПФ
-Развитие общей
моторики, координации
движений.

Схемы предлогов на,
под, в, над.
Картинки действия.
Игры:
«Игра вставь
предлог»;
«Игра исправь
ошибку»;
«Игра придумай
предложение»;

2 «Предлог к»

Составление
предложения по
картинкам
действиям.

-Знакомство детей с
предлогом к;
-Уточнить понимание
предлога к;
-Закрепить
употребление предлога
с существительными в
дательном падеже;
-Закрепить навык
составления
предложений по
картинкам действиям;
-Развивать мелкую
моторику пальцев
рук.

Схема предлога к, по
две предметные
картинки. На каждого
ребенка, комплекты
полосок и
треугольников.
Игры:
«Игра подними
карточку»;
«Игра составь

предложение».

5
неделя

1 Тема: «Предлог
от»

Составление
предложения по
картинкам
действиям.

-Знакомство детей с
предлогом от.
-Формировать навык
правильно употреблять
предлог от с
существительными в
родительном падеже.
-Формировать навыкк
составления
предложений по
картинкам действиям.
-Развитие ВПФ;
-Развитие общей
моторики и
координации
движений.

Оборудование:
картинки дедушка,
бабушка, заяц, волк,
медведь, лиса,
Колобок; пары
картинок (лиса -
охотник, бабочка -
девочка, и т.д) и
наборы для
составления схем
предложений; мяч
«Игра колобок»;
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Продолжение таблицы 20
Неделя Занятие Тема занятия Цель и задачи занятия Наглядный материал,

игры и упражнения
2 Тема: «Слова-

синонимы»

Пересказ
коротких
текстов, с
помощью
сюжетных
картинок.

-Знакомство детей со
словами-синонимами.
-Развивать связную
речь (закрепить навык
пересказа коротких
текстов, с помощью
сюжетных картинок).
-Формировать умение
составлять
предложения с
определенным словом.
-Развивать ВПФ.

Картинки со словами-
синонимами
Сюжетные картинки.
Игры:
«Игра расскажи
историю»;
«Игра третий
лишний»;
«Игра пословицы»;
«Игра составь
предложение»;

6
неделя

1 Зима. Зимние
развлечения

Составление
коротких
рассказов, с
помощью
сюжетных
картинок.

-Уточнение
представлений о зиме и
ее приметах.
-Расширять и
активизировать
словарь по теме Зима.
Зимние развлечения
-Совершенствовать
навык составления
предложений по двум
опорным словам.
-Формировать навык
согласовывать
числительные с
прилагательными и
существительными.
-Развитие ВПФ
-Развитие общей
моторики,
координации речи с
движением.

Оборудование:
разрезные картинки с
изображением зимних
пейзажей (из 7-8
частей), счетные
Палочки, картинка-
образец с
изображением
снежинки и елки; мяч,
сюжетная картинка на
тему зима
Игры:
«Игра какой? Какая?
«Что делает?»;
«Игра придумай
короткий рассказ»;
«Игра пантомима»;
«Игра выложи из
палочек».

2 Тема: «Пересказ
адаптированного
рассказа К.
Ушинского

“Проказы
старухи-зимы” с
опорой на серию
сюжетных
картинок

-Уточнение
представлений о зиме и
ее приметах.
-Расширять и
активизировать
словарь по теме.
-Развивать связную
речь
(совершенствовать
навык пересказа текста
с опорой серию
сюжетных картинок).
-Развивать ВПФ
-Развивать общую
моторику

Серия сюжетных
картинок по рассказу
К. Ушинского
“Проказы старухи-
зимы”.
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Продолжение таблицы 20
Неделя Занятие Тема занятия Цель и задачи занятия Наглядный материал,

игры и упражнения
7
неделя

1 «Составление
рассказа “Вася и
волк” с опорой
на сюжетные
картинки с
придумыванием
конца рассказа».

-Активизация и
расширение словаря по
теме «Дикие
животные».
-Развивать связную
речь (учить детей
составлять рассказ с
опорой на сюжетные
картинки, с
придумыванием
последующих
событий).
-Формировать навык
образования
множественного числа
имен
существительных.
-Развивать ВПФ;
-Развивать мелкую
моторику.

Оборудование:
сюжетные картинки,
разрезные картинки
с изображением
диких животных;
тетрадные листы; мяч.
Игры:
«Игра один много»;
«Игра дорисуй  по
клеткам».

2 “На катке”.
Составление
рассказа из
личного опыта
с опорой на
план, по образцу

-Развивать связную
речь (учить детей
составлять рассказ из
личного опыта с
опорой на план, по
образцу).
-Активизация словаря
по теме «Спорт».
-Закрепление навыка
согласования
числительных с
существительными.
-Развивать ВПФ;
-Развивать общей
моторики.

Оборудование:
предметные картинки
мяч.
Игры:
«Игра один – три»;
Игра с мячом «Назови
спортсмена»;
«Физкультминутка»;
«Игра составь
рассказ»

8
неделя

1 Тема:
Составление
рассказа «Кем я
хочу стать»,
с опорой на
картинно-
графический
план

-Уточнение
представлений о
профессиях.
-Активизация словаря
по теме.
-Развивать связную
речь (учить составлять
рассказ с опорой на
картинно-графический
план).
-Развитие ВПФ;
-Развитие общей
моторики.

Оборудование: схема
рассказа, мяч,
палочки для каждого
ребенка, рисунки
топора и шприца
(выложенных из
палочек).
Игры:
«Игра какой?
Какая?»;
«Игра выложи из
палочек».
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Продолжение таблицы 20
Неделя Занятие Тема занятия Цель и задачи занятия Наглядный материал,

игры и упражнения
2 Тема:

Составление
рассказа
«домашние
животное»,
с опорой на
картинно-
графический
план

-Развитие связной
монологической речи;
-Самостоятельно
рассказывать о тех
событиях и фактах, в
которых они
принимали
непосредственное
участие или были их
свидетелями;
-Связно и точно
передавать цепочку
событий, собственные
чувства и мысли;
правильно и с
достаточной полнотой
рассказывать
воспринятое, логично
завершать свой рассказ;
-Указывать точное
место и время события;
использовать
правильные названия
качеств, действий,
предметов и явлений;
совершенствовать свою
монологическую речь;
-Расширять
представления детей о
домашних животных;

Оборудование: схема
рассказа,
картинно-
графический план

Также нами были разработаны перспективные планы на каждого

ребенка исходя из результатов обследования в Приложении № 2.

Составлены 3 конспекта индивидуальных занятий, направленных на

устранение выявленных в ходе диагностики у детей недостатков речи,

прилагаются в Приложении № 4

Разработана памятка-буклет для родителей, представлена в Приложении

№5.

Вывод по 3 главе:

Работа по формированию связной речи у детей старшего дошкольного

возраста с общим недоразвитием речи планировалась на основании анализа

теоретических источников и результатов констатирующего этапа
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исследования.

При выборе методов формирования связной речи у детей дошкольного

возраста с общим недоразвитием речи III уровня и при применении их в

работе, важно следовать принципам логопедической работы:

Принцип системности, принцип комплексности, принцип развития,

онтогенетический принцип, дидактические принципы:

Таким образом работа по формированию связной речи требует особой

подготовительной работы, направленной на расширение словарного запаса,

формирование грамматического строя речи. Устранения у детей выявленных

нарушений.

В конечном итоге в речи дошкольников не должно быть отсутствие

существенных, нарушающих логику изложения пропусков. Ребёнок должен

использовать в речи синонимы, антонимы и т.д. Не должно быть длительных

пауз при рассказывании. Интонационная выразительность речи. Достаточная

громкость, отчётливость произношения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа на тему «Формирование связной

речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня на

примере повествовательных рассказов» включает три главы.

В первой главе рассмотрен теоретический обзор литературы по

проблеме исследования: дано определение связной речи, определено ее

значение в жизни дошкольников. Рассмотрено развитие связной речи в

соответствии с нормами онтогенеза, и сделан вывод, что к концу дошкольного

периода ребенок должен овладеть связной речью в пределах, необходимых и

достаточных для устного общения на доступные дошкольнику темы.

Дана психолого-педагогическая характеристика детям старшего

дошкольного возраста с ОНР III, на низком уровне сформировано зрительное

восприятие, пространственные представления, внимание и память, ниже чем у

сверстников без нарушений речи. Дети малоактивны, без инициативны, это

создает серьезные проблемы для развития связной речи, для общего развития,

для обучения. [33]

Дошкольники с ОНР III допускают ошибки в использовании предлогов,

согласовании частей речи, употреблении падежных окончаний и ударений.

Звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены,

но в меньшей степени. Слоговая структура слов страдает только в трудных

случаях. Также у них отмечается истощаемость процессов внимания,

снижение памяти, замедление темпа мыслительного процесса.

Выявлены особенности связной речи у детей с ОНР III:

- нет четкой структуры, нарушена последовательность действий;

- характеристика персонажей скудная;

- большое количество пауз;

- дети упускают детали при рассказывании;

- нарушен грамматический строй речи;

- бедный словарный запас.
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Во второй главе были изучены принципы и организация

логопедического обследования детей с ОНР III.

1 Организация эффективного коррекционного обучения возможна лишь

при тщательной всесторонней диагностики;

2 Необходимость применения при диагностике различных методик,

заданий, определяющих диапазон количественных различий;

3 Важность сочетания количественного и качественного подходов к

анализу данных, показатели которых взаимосвязаны.

Также, нами был проведен констатирующий эксперимент по методике

Глухова В. П. Нами обследовалась сформированность связной речи старших

дошкольников с ОНР III. База исследования – МАДОУ ДС «Детство»

комбинированного вида детский сад №118, г. Нижний Тагил, в

логопедической подготовительной группе, в период с 17.01.22 по 10.03.22

года. В исследовании участвовало 5 детей (5-6 лет). С логопедическим

заключением общее недоразвитие речи III уровня, была диагностирована

легкая степень псевдобульбарной дизартрии.

Результаты обследования:

1) сформированность связной речи у детей с ОНР III уровня,

сформирована на удовлетворительном уровне у 60% обследуемых, на

недостаточном у 40%.

2) Основные особенности связной речи:

- дети не способны самостоятельно составить рассказ по серии картинок,

рассказ из личного опыта, хуже всего дошкольникам дается рассказ-

описательного типа;

- не могут самостоятельно подобрать нужные слова;

- не могут правильно строить предложения, неправильное оформление

связи, пропуски слов, пропуски предлогов, ошибки в употреблении

глагольных форм, повторы и паузы.

Третья глава работы посвящена планированию логопедической работы

по формированию связной речи на примере повествовательных рассказов
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у детей с ОНР III уровня.

Логопедическая работа по формированию связной речи предполагает

соблюдение основных принципов коррекционной работы: принцип

системного подхода, принцип поэтапного формирования всех

взаимосвязанных компонентов речи, деятельностный подход,

онтогенетический принцип, принцип учета этиологии и механизмов, принцип

учета симптоматики нарушения и структуры речевого дефекта, принцип

обходного пути, общедидактические принципы.

На основе полученных данных, при анализе методической литературы

по развитию повествовательной речи нами было разработано содержание

коррекционно-развивающей работы, по формированию связной речи на

примере повествовательных рассказов, занятия рассчитаны на 2 месяца из

расчета 2 занятия в неделю, занятия соответствуют принципам коррекционной

работы. Занятия располагаются от наиболее простых к сложным. Составление

повествовательных предложений по картинкам – действиям, составление

пересказа по сюжетной картинке, серии сюжетных картинок, составление

рассказа по сюжетной картинке, серии сюжетных картинок, составление

рассказа из личного опыта по образцу. Структура занятий включала в себя

организационную часть, основную и заключительную.

Нами были разработаны игры-упражнения по формированию связной

речи, на примере повествовательных рассказов. Также нами разработаны 5

конспектов индивидуальных логопедических занятий по формированию

связной речи у детей с ОНР III.

Таким образом, цель работы – определение содержания логопедической

работы по формированию связной речи у детей старшего дошкольного

возраста с общим недоразвитием речи III уровня на примере

повествовательных рассказов, была достигнута. Поставленные задачи

выполнены.
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