
 
 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный педагогический университет» 

Институт специального образования 

Кафедра специальной педагогики и специальной психологии 

 

 

 

 

 

 

Формирование экспрессивной речи у младших школьников с 

умственной отсталостью во внеурочной деятельности 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

 

 

 

Допущено к защите 

Зав. кафедрой специальной 

педагогики и специальной 

психологии канд. пед. наук,  

доцент Г. Г. Зак 

 

________      ____________ 

     дата              подпись 

 

Исполнитель: 

Панова Юлия Сергеевна 

обучающийся ОЛИ-2031z гр. 

 

_______________________ 

                            подпись 

 

  

Руководитель: 

Зак Галина Георгиевна 

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры  

специальной педагогики и 

специальной психологии 

 

 ______________________ 

                            подпись 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2025 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….  4 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ…… 6 

1.1. Понятие «экспрессивная речь» как научный феномен………………. 6 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика у младших школьников 

с умственной отсталостью …………………………………………………. 8 

1.3. Специфика формирования экспрессивной речи у младших 

школьников с умственной отсталостью…………………………………… 11 

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ………………….. 17 

2.1. Характеристика образовательной организации и контингента 

младших школьников, задействованных в констатирующем этапе 

экспериментального исследования………………………………………… 17 

2.2. Программа педагогического изучения сформированности 

экспрессивной речи у младших школьников с умственной 

отсталостью………………………………………………………………….. 29 

2.3. Анализ результатов реализации программы 

педагогического изучения сформированности экспрессивной речи у 

младших школьников с умственной отсталостью………………………… 32 

ГЛАВА 3. СОСТАВЛЕНИЕ И АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ.............................. 37 

3.1. Программа формирования экспрессивной речи у младших 

школьников с умственной отсталостью…………………………………… 37 

3.2. Анализ результатов реализации программы формирования 

экспрессивной речи у младших школьников с умственной отсталостью 40 



3 

…..……………………………………………………………………………. 

3.3. Методические рекомендации для педагогов и родителей по 

формированию экспрессивной речи у младших школьников с 

умственной отсталостью……………………………………………………. 44 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………..………………….………………… 50 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.……………………………. 52 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Программа развития экспрессивной речи у младших 

школьников с умственной отсталостью…………………………………… 56 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МЕТОДИКА «Развития внимания» по Ш. А. 

Рубинштейну………………………………………………………………… 58 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. МЕТОДИКА «Обогащение словаря» по М. А. 

Мищенко……………………………………………………………………... 60 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. МЕТОДИКА «Грамматическое развитие речи» по 

Л. Я. Шевченко……………………………………………………………… 61 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. МЕТОДИКА «Развитие интонационной 

выразительности речи» по Н. А. Козлову…………………………………. 62 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. МЕТОДИКА «Развитие монологической речи» по Е. 

И. Пассову……………………………………………………………........... 63 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. МЕТОДИКА «Диалогическая речь» по Т. И. 

Шмидту……………………………………………………………………….   64 

 

 

 

 

 



4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы заключается в том, что младшие школьники с 

умственной отсталостью испытывают трудности в выражении своих мыслей, 

чувств и эмоций, что затрудняет их социализацию и полноценную 

коммуникацию. Несмотря на существующие исследования, посвящённые 

развитию речи у младших школьников с умственной отсталостью, влияние 

внеурочной деятельности на формирование экспрессивной речи остаётся 

недостаточно изученным. Это создаёт пробел в научной и практической 

педагогической практике, который необходимо восполнить. 

Объект исследования – экспрессивная речь у младших школьников с 

умственной отсталостью. 

Предмет исследования – процесс формирования экспрессивной речи у 

младших школьников с умственной отсталостью во внеурочной 

деятельности. 

Цель исследования – повышение уровня экспрессивной речи у 

младших школьников с умственной отсталостью посредством реализации 

курса внеурочной деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Теоретическое изучение особенностей формирования 

экспрессивной речи у младших школьников с умственной отсталостью. 

2. Теоретико-практическое обоснование педагогического изучения 

формирования экспрессивной речи у младших школьников с умственной 

отсталостью. 

3. Составление программы формирования экспрессивной речи у 

младших школьников с умственной отсталостью и анализ результатов ее 

реализации. 

4. Составление методических рекомендаций для педагогов и 

родителей по организации процесса формирования экспрессивной речи у 

младших школьников с умственной отсталостью. 
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Методика исследования. При составлении, реализации и анализе 

результатов педагогического изучения и программы формирования 

экспрессивной речи применялись следующие методы: «Развития внимания» 

по Ш. А. Рубинштейну, «Обогащение словаря» по М. А. Мищенко, 

«Грамматическое развитие речи» по Л. Я. Шевченко, «Развитие 

интонационной выразительности речи» по Н. А. Козлову, «Развитие 

монологической речи» по Е. И. Пассову, «Диалогическая речь» по 

Т. И. Шмидту. 

Структура курсовой работы. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и 

литературы, а также включает в себя 2 таблицы, 1 рисунок и 2 приложения. 

Ограничение исследования. Контингент респондентов (или 

испытуемых), задействованных в экспериментальном исследовании, 

составляют младшие школьники, которым ПМПК рекомендована 

адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

младших школьников с умственной отсталостью (АООП, 1 вариант, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599).  

Базой исследования является Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№24» города Асбеста. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО 

ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПРЕССИВОЙ РЕЧИ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

1.1. Понятие «экспрессивная речь» как научный феномен 

 

Экспрессивная речь — это важная составляющая речевой деятельности, 

которая связана с выражением личных эмоций, переживаний и отношения 

говорящего к происходящему. Она включает в себя не только словесную 

часть речи, но и интонационные, жестовые и мимические компоненты, 

которые способствуют передаче эмоциональной окраски сообщения. В 

отличие от описательной, объяснительной или информативной речи, 

экспрессивная речь направлена на выражение субъективного опыта, личных 

впечатлений и чувств. 

Экспрессивная речь является важным элементом социальной 

адаптации ребёнка. Способность выражать свои эмоции и чувства с 

помощью речи позволяет ребёнку лучше ориентироваться в социальных 

ситуациях, строить взаимоотношения с окружающими, а также развивать 

самосознание. 

У младших школьников с умственной отсталостью этот процесс может 

протекать с задержками или трудностями, так как у них, как правило, 

наблюдаются нарушения эмоционально-волевой сферы, а также дефицит 

речевого развития. Поэтому важно понимать, что развитие экспрессивной 

речи у младших школьников с умственной отсталостью способствует не 

только улучшению их коммуникативных навыков, но и укреплению 

уверенности в себе, повышению социальной активности и, в конечном счёте, 

улучшению качества жизни. 

Экспрессивная речь напрямую связана с развитием общего речевого 

аппарата ребёнка. Как и другие формы речи, она требует хорошего уровня 

развития артикуляции, произношения, а также достаточного словарного 
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запаса. У младших школьников с умственной отсталостью часто 

наблюдаются недостатки в этих областях, что ограничивает их способность 

адекватно и точно выражать свои эмоции. 

Тем не менее, развитие экспрессивной речи в раннем школьном 

возрасте может стать важным шагом на пути к улучшению 

коммуникативных навыков младших школьников с умственной отсталостью. 

Важно, чтобы педагог учитывал уровень речевого развития ребёнка и 

использовал специальные методики для поддержания и стимулирования 

эмоционально-экспрессивного общения. 

Одним из важнейших компонентов экспрессивной речи является 

интонация — особенность произнесения фраз и слов, которая помогает 

передать эмоциональное состояние говорящего. Интонационные средства 

позволяют придать речи особый эмоциональный оттенок, выделить важные 

части высказывания и подчеркнуть чувства. 

У младших школьников с умственной отсталостью наблюдаются 

трудности с освоением интонационных средств, что часто приводит к 

недостаточной выразительности их речи. Поэтому важным аспектом работы 

с такими детьми является тренировка интонационных средств, что позволяет 

улучшить не только экспрессивность речи, но и общую коммуникативную 

компетентность. 

Младшие школьники с умственной отсталостью имеют особенности 

психофизического развития, которые влияют на их речевую активность. 

Среди таких особенностей можно выделить: 

 Ограниченный словарный запас. Младшие школьники с 

умственной отсталостью часто имеют значительно ограниченный запас слов, 

что затрудняет их способность точно и полноценно выражать свои эмоции. 

 Нарушение грамматической структуры речи. Проблемы с 

синтаксисом и грамматикой могут привести к недостаточной 

выразительности речи, а также к трудностям в понимании эмоциональных 

высказываний других людей. 



8 

 Сложности с эмоциональной регуляцией. Такие обучающиеся 

могут испытывать трудности с распознаванием и адекватной реакцией на 

свои эмоции и эмоции других людей, что также сказывается на их 

способности использовать экспрессивные средства в речи. 

 Нарушения интонационной выразительности. Младших 

школьник может не уметь правильно использовать интонацию для передачи 

эмоций, что делает речь менее экспрессивной и затрудняет ее восприятие 

окружающими. 

Таким образом, теоретический анализ понятий экспрессивной речи 

позволяет выделить основные принципы, подходы и методики, которые 

могут быть полезны в процессе формирования этих навыков у младших 

школьников с умственной отсталостью как в учебной, так и во внеурочной 

деятельности. 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика у младших школьников с 

умственной отсталостью 

 

В педагогической практике принято различать степени умственной 

отсталости: лёгкую, умеренную, тяжёлую и глубокую. Важность психолого-

педагогической характеристики заключается в том, что она позволяет понять, 

как особенности психического и речевого развития младших школьников с 

умственной отсталостью влияют на их обучение и социализацию. 

Особенности интеллектуальной и познавательной сферы: 

1. Задержка когнитивного развития. У младших школьников с 

умственной отсталостью замедлено развитие познавательных процессов. Их 

способность к абстрактному мышлению ограничена, что затрудняет усвоение 

знаний, требующих высокого уровня обобщений, логики и анализа. Это 

также влияет на их способность решать проблемы, планировать действия, а 

также на восприятие и понимание учебных предметов. 

2. Проблемы с восприятием и памятью. Из-за недостаточной 
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когнитивной гибкости у младших школьников с умственной отсталостью 

часто наблюдаются проблемы с памятью и вниманием. Они могут забывать 

важную информацию, быстро утомляться, что снижает их способность 

воспринимать и усваивать учебный материал в полном объёме. Они также не 

могут удерживать внимание в течение длительного времени, что затрудняет 

учебную деятельность. 

 Речевые и коммуникационные особенности: 

1. Ограниченность речевого развития. Одна из самых заметных 

особенностей младших школьников с умственной отсталостью — нарушения 

речи. У них наблюдается задержка в развитии речевых навыков, 

ограниченный словарный запас и нарушения грамматической структуры 

речи. Эти обучающиеся часто не могут полноценно выражать свои мысли и 

чувства словами, что значительно затрудняет их общение с окружающими. В 

то же время они могут использовать невербальные средства коммуникации, 

такие как жесты и мимика. 

2. Трудности в выражении эмоций через речь. Из-за ограниченного 

словарного запаса и трудностей с построением предложений у младших 

школьников с умственной отсталостью возникают проблемы с выражением 

своих эмоций и переживаний. Это затрудняет их способность быть понятыми 

и выражать собственные желания, что снижает уровень их социальной 

активности. Важно понимать, что экспрессивная речь у младших школьников 

с умственной отсталостью развивается медленно, требует особого внимания 

и использования специализированных методик. 

Эмоционально-волевая сфера: 

1. Нарушения в эмоциональной регуляции. Младшие школьники с 

умственной отсталостью могут испытывать трудности с контролем своих 

эмоций. Им может быть сложно справляться с тревогой, раздражением или 

агрессией, что иногда приводит к эмоциональным вспышкам или 

замкнутости. Это требует особого подхода в педагогической работе, 

включающего не только обучение, но и эмоциональную поддержку ребенка. 
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2. Низкая мотивация и отсутствие инициативы. Из-за 

ограниченных познавательных способностей и недостаточного понимания 

связи между усилиями и результатом младшие школьники с умственной 

отсталостью часто не проявляют инициативы в учебной деятельности. Они 

могут не видеть смысла в учебном процессе или не понимать, зачем нужно 

выполнять те или иные задания. 

Педагогические особенности: 

1. Индивидуализация обучения. В работе с младшими школьниками 

с умственной отсталостью крайне важен индивидуальный подход. Учитывая 

особенности интеллектуального и речевого развития, для каждого ребёнка 

необходимо создавать индивидуальную образовательную программу, 

которая соответствовала бы его возможностям и темпам обучения. Важно 

учитывать, что для усвоения материала часто требуется больше времени и 

повторений. 

2. Применение дифференцированных методов. Для эффективного 

обучения младших школьников с умственной отсталостью педагогам 

необходимо использовать разнообразные методы: наглядные пособия, 

игровые технологии, упражнения, направленные на развитие моторных, 

речевых и социальных навыков. Это позволяет не только развивать 

когнитивные способности, но и формировать навыки общения, помогая 

детям лучше выражать свои эмоции и мысли. 

3. Активное использование коррекционных и развивающих 

технологий. При обучении младших школьников с умственной отсталостью 

важно использовать различные формы коррекционно-развивающих занятий, 

таких как логопедические, арт-терапевтические, музыкальные и другие виды 

коррекционной работы, направленные на развитие речи и эмоционального 

восприятия 

 Социальная адаптация и интеграция в общество: 

1. Проблемы социальной адаптации. Младшие школьники с 

умственной отсталостью испытывают трудности в социальном 
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взаимодействии. Они часто не могут адекватно реагировать на социальные 

сигналы и не всегда понимают правила поведения в коллективе. Это 

приводит к трудностям в межличностных отношениях и часто вызывает 

изоляцию ребёнка от сверстников. 

2. Развитие социальных навыков. Для успешной социализации 

таких младших школьников важно развивать не только учебные, но и 

социальные навыки. Это включает в себя обучение элементарным 

социальным нормам, взаимодействию в группе, адекватному реагированию 

на эмоции других людей. Развитие этих навыков способствует лучшей 

интеграции ребёнка в общество и облегчает его взаимодействие с 

окружающими. 

 

1.3. Специфика формирования экспрессивной речи у младших 

школьников с умственной отсталостью 

 

Формирование экспрессивной речи у младших школьников с 

умственной отсталостью представляет собой сложный и многогранный 

процесс, который требует индивидуального подхода и учета особенностей их 

психофизического развития. С умственной отсталостью наблюдаются 

задержки в развитии как речи, так и других когнитивных функций, что 

существенно влияет на способность к самовыражению. В данном параграфе 

рассматриваются ключевые особенности, которые необходимо учитывать 

при организации процесса формирования экспрессивной речи у младших 

школьников с умственной отсталость.  

С умственной отсталостью характеризуется задержка общего 

интеллектуального развития, которая проявляется в снижении 

познавательной активности, ограниченности словарного запаса, трудностях в 

освоении грамматических конструкций. 

Особенности: 

1. Низкий уровень словарного запаса. Ограниченность словарного 
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запаса у младших школьников с умственной отсталостью — одна из 

наиболее ярко выраженных особенностей их экспрессивной речи. Причины 

этого кроются в особенностях психофизического развития, которые 

затрудняют усвоение и использование новых слов. Низкий уровень 

словарного запаса ограничивает возможности младших школьников в 

общении, снижает их способность точно выражать свои мысли и чувства. 

Причины низкого словарного запаса: 

Замедленное усвоение новых слов. Из-за ограниченных когнитивных 

способностей. 

Проблемы с пониманием значений слов. Младшие школьники с 

умственной отсталостью часто не различают синонимы или омонимы, а 

также могут путать похожие по звучанию слова, что приводит к 

неправильному употреблению. Например, «стол» — «стул», «собака» — 

«кошка», «песок» — «пес». Ограниченный словарный запас препятствует 

точному и богатому самовыражению. Это приводит к снижению 

коммуникативной активности ребенка, трудностям в выражении своих 

мыслей и эмоций, а также в восприятии более сложных высказываний. 

Нарушения грамматического строя речи. Грамматические 

нарушения — ещё одна важная особенность экспрессивной речи у младших 

школьников с умственной отсталостью. Младшие школьники с умственной 

отсталостью часто испытывают трудности с построением правильных 

предложений, использованием грамматических форм и синтаксических 

конструкций. Нарушения грамматического строя речи затрудняют 

восприятие речи другими людьми и ограничивают способность точно 

выражать мысли. 

Типичные грамматические ошибки: 

- Простые и незавершенные предложения. Дети часто строят 

краткие, неполные предложения, в которых отсутствует. 

- Ошибки в употреблении падежей. Из-за нарушений в грамматике 

обучающиеся часто неправильно употребляют падежи. Например, вместо «Я 
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иду в магазин» они могут сказать: «Я иду на магазин». 

- Нарушения в использовании склонений и спряжений. Младшие 

школьники с умственной отсталостью могут не различать формы 

существительных, прилагательных и глаголов. Например, «я играть» вместо 

«я играю», «он пошёл в парк» вместо «он пошёл в парк» или неправильные 

формы «я видел» вместо «я видел». 

- Ошибки в образовании времен глаголов. Часто наблюдается 

путаница в использовании временных форм глаголов. Например, «я буду 

идти» вместо «я пойду», «мы ходили» вместо «мы ходим». 

- Проблемы с построением сложных предложений. Младшие 

школьники с умственной отсталостью испытывают трудности с 

формулированием сложных предложений. Они часто используют простые 

предложения, не объединяя их с помощью союзов или подчинительных 

конструкций. Например, вместо «Когда я пришёл домой, я сразу начал 

играть» они могут сказать: «Я пришёл домой. Я начал играть». 

- Снижение выразительности речи. Младшие школьники с 

умственной отсталостью зачастую выражают свои мысли простыми и 

прямыми. 

В связи с этим процесс формирования экспрессивной речи должен 

быть направлен на расширение словарного запаса, освоение грамматических 

конструкций и развитие навыков эмоционального самовыражения. 

2.  Влияние социальных и экологических факторов. 

Социальная среда и педагогические условия играют ключевую роль в 

процессе формирования экспрессивной речи у младших школьников с 

умственной отсталостью. Во-первых, важно взаимодействие ребёнка с 

окружающими его взрослыми, прежде всего с педагогами и родителями, 

которые должны создать поддерживающую и стимулирующую среду для 

развития речи. 

Взаимодействие с окружающими людьми. Дети с умственной 

отсталостью часто испытывают трудности в общении, что может вызывать у 
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них страх или замкнутость. 

Роль родителей. Родители играют важную роль в речевом развитии 

младших школьников с умственной отсталостью. Чем больше родители 

вовлечены в активное общение с детьми, тем быстрее развивается их речь. 

Также родителям необходимо создавать благоприятные условия для развития 

речи ребенка в домашних условиях, например, с помощью совместного 

чтения, бесед, активных игр. 

3. Когнитивные особенности и их влияние на экспрессивную речь. 

Когнитивные процессы, такие как восприятие, внимание, память и 

мышление, тесно связаны с развитием речи. У младших школьников с 

умственной отсталостью эти процессы развиваются с нарушениями, что 

влияет на формирование экспрессивной речи. 

 Восприятие. Нарушения восприятия, особенно слухового и 

зрительного, могут приводить к трудностям в распознавании и понимании 

слов, что затрудняет не только восприятие речи, но и её активное 

воспроизведение. 

 Мышление. Нарушение абстрактного и логического мышления у 

младших школьников с умственной отсталостью затрудняет построение 

сложных предложений и более детальных речевых конструкций. Это 

ограничивает возможности самовыражения и понимания 

 Память. Ограниченные возможности кратковременной и 

долговременной памяти также влияют на формирование и сохранение новых 

слов и выражений, что замедляет расширение словарного запаса. 

Для эффективного развития экспрессивной речи необходимо учитывать 

эти когнитивные особенности и использовать специальные педагогические 

приёмы, направленные на развитие всех познавательных процессов, что, в 

свою очередь, способствует активизации речи. 

4. Проблемы и подходы в педагогическом процессе. 

Процесс формирования экспрессивной речи у младших школьников с 

умственной отсталостью требует индивидуального подхода и использования 
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специализированных методов и техник. Одним из ключевых методов 

является коррекционная работа, направленная на развитие навыков 

самостоятельного использования речи в различных жизненных ситуациях. 

Важным аспектом является работа над расширением словарного запаса 

ребенка с помощью педагогического моделирования, использования 

картинок, схем, ролевых игр, а также развитие навыков связной речи с 

помощью простых и понятных заданий. 

Кроме того, необходимо использовать методы игровой терапии, арт-

терапии, музыкальной и двигательной активности, которые способствуют 

развитию творческих способностей ребёнка и помогают ему выражать свои 

эмоции и чувства с помощью речи. Такие методы активизируют интерес к 

общению и позволяют создавать условия для свободного самовыражения. 

Таким образом, в параграфе 1.3. Формирование экспрессивной речи у 

младших школьников с умственной отсталостью — это сложный и 

многоэтапный процесс, который требует учёта всех особенностей развития 

ребёнка и создания благоприятных условий для его реализации. Понимание 

психолого-педагогических, когнитивных и социальных аспектов этого 

процесса позволяет педагогам выстраивать индивидуальные подходы и 

эффективно развивать речь младших школьников с умственной отсталостью. 

 

ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

1. Первая глава работы посвящена теоретическому анализу 

проблемы формирования экспрессивной речи у младших школьников с 

умственной отсталостью. В ходе анализа были рассмотрены основные 

аспекты, влияющие на развитие речи у младших школьников с умственными 

нарушениями, а также педагогические и психологические подходы, 

способствующие улучшению их коммуникативных навыков. 

2. Таким образом, успешное развитие экспрессивной речи у 

младших школьников с умственной отсталостью возможно только при 

комплексном подходе, который сочетает теоретические знания о природе 
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этих нарушений с практическими методами и методиками работы, 

направленными на поддержку и коррекцию их речевого развития. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

2.1. Характеристика образовательной организации и контингента 

младших школьников, задействованных в констатирующем этапе 

экспериментального исследования 

 

1. Характеристика образовательной организации, являющейся 

базой для проведения экспериментального исследования. 

Базой исследования, задействованной в констатирующем этапе 

экспериментального исследования, явилась Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№24» города Асбеста. Образовательная организация практикует 

инклюзивное образование.  

Характеристика базы исследования: 

Характеристика базы исследования составлена на основе изучения 

сайта образовательной организации. «Средняя общеобразовательная школа 

№24», реализует как Основные образовательные программы, так включены и 

АООП (https://asb-school-24.edusite.ru/)это образовательное учреждение, 

имеющее развитые инновационные направления в учебном и воспитательном 

процессе.  

Общеобразовательная организация осуществляет 3 уровня обучения: 

начальное общее – 4 года обучения, основное общее – 5 лет обучения, 

среднее общее образование – 2 года обучения. 

Младшие школьники с заключениями ПМПК обучаются по различным 

вариантам АООП (7.1, 7.2), для младших школьников с задержкой 

психического развития, АООП для слабовидящих младших школьников, 

АООП для младших школьников с умственной отсталостью (вариант 1). 

АООП (1 варианта) направлена на реализацию образовательных 

https://asb-school-24.edusite.ru/
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потребностей, младших школьников с умственной отсталостью. 

Адаптированная программа разработана в соответствии с особенностями 

психофизической подготовки и потенциальными возможностями младших 

школьников. Содержание и организация учебного процесса образовательного 

учреждения на начальном общеобразовательном уровне определяется АООП.  

В общеобразовательной организации работают в одну смену, во второй 

половине дня организуется кружки, студии, секции, творческих дела групп и 

группа продленного дня.  

Общеобразовательная организация оснащена оборудованными 

учебными кабинетами и достаточной площадкой для практического 

обучения и занятий. 

Для развития индивидуальных способностей, младших школьников в 

школе, функционируют кружки по интересам, компьютерный класс, 

оборудованные кабинете по программе «Точка роста».  

Обучение в общеобразовательной организации осуществляется с 

учетом потребностей, возможностей личности. Обеспечиваются специальные 

условия для максимально возможной коррекции, развития личности 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. В 

образовательной организации работает служба сопровождения младших 

школьников с ОВЗ. В состав входят: тъютор, учитель-дефектолог, логопед, 

психолог, социальный педагог, школьный врач, завуч по учебно-

воспитательной работе. 

Вся работа школы основана на заботе о физическом и психическом 

здоровье младших школьников. Таким образом, используется режим гибкого 

дня, который обеспечивает баланс между учебой и внеурочной 

деятельностью. 

2.  Характеристика контингента младших школьников, 

задействованных в констатирующем этапе экспериментального 

исследования. 

Инклюзивный класс, в котором проводилось экспериментальное 
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исследование, является примером объединения младших школьников с 

разным уровнем развития в одном образовательном пространстве. В этом 

классе обучаются 14 учеников, из которых 2 ребенка имеют диагноз 

«умственная отсталость», а 12 — нормативно развитые дети. Это дает 

возможность исследовать, как образовательный процесс в условиях 

инклюзивного класса влияет на развитие экспрессивной речи у младших 

школьников с умственной отсталостью, а также анализировать различия и 

сходства в речевых навыках между детьми с нормальным развитием и детьми 

с задержкой в развитии. 

Инклюзивное обучение в данном контексте предполагает создание 

адаптированного образовательного пространства, где учитель и 

педагогический коллектив учитывают индивидуальные особенности каждого 

ребёнка. Это означает, что для младших школьников с умственной 

отсталостью используются специальные коррекционные методы и подходы, 

которые способствуют развитию их речевых навыков, в том числе 

экспрессивной речи. В то же время для младших школьников с нормативным 

развитием сохраняются. 

Важно отметить, что контингент включает в себя как младших 

школьников с умственной отсталостью, так и нормативно развитых младших 

школьников, участвующих в исследовании 14 ученика. Образовательный 

процесс в классе организован таким образом, чтобы обеспечить комфортные 

условия для всех учащихся, учитывая их особенности. 

 Общее количество учащихся — 14 человека. 

 Мальчики — 9 (2 учащихся с умственной отсталостью). 

 Девочки — 6 (0 учащихся с умственной отсталостью). 

Дети с умственной отсталостью составляют 2 человека (8% от общего 

числа).  

Нормативно развитые дети составляют основную группу — 14 

человека (92% от общего числа). Эти учащиеся обладают стандартными для 

своего возраста способностями и нормальным развитием речи. Они могут 
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служить эталоном для сравнения и анализа речевых навыков младших 

школьников с умственной отсталостью. 

В классе, где учатся как младшие школьники с умственной 

отсталостью, так и младшие школьники с нормативным развитием, важно 

учитывать разнообразие потребностей учеников при организации учебного 

процесса. В рамках инклюзивного образования применяется 

дифференцированный подход, который позволяет учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

 Для нормально развивающихся младших школьников 

используется стандартная образовательная программа, направленная на 

развитие всех необходимых учебных и речевых навыков. 

 Для младших школьников с умственной отсталостью 

разрабатываются адаптированные задания, учитывающие особенности их 

восприятия, памяти и познавательной активности. Применяем более простые 

и доступные формы обучения, позволяя детям с умственной отсталостью 

осваивать материал в темпе, соответствующем их возможностям. 

Особое внимание уделяется инклюзивным методам работы с детьми. 

Например, обучающие игры, групповые задания, ролевые игры и другие 

методы, которые способствуют развитию коммуникативных навыков и 

интеграции всех учеников в процесс обучения. 

Таблица 1 

Характеристика контингента младших школьников, участвующих в 

исследовании 

№ Имя Возраст Диагноз 

1.  Артем Г. 8 г. 11 мес. Умственная отсталость 

2.  Миша Б. 8 л. 3 мес. Умственная отсталость 

 

Количественный и качественный анализ таблицы 1. 

1. Количественный анализ: 

В таблице представлена информация о двух детях, младших 

школьников во втором классе с диагнозом умственная отсталость. 
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Общее количество младших школьников в таблице: 2 человека. 

Возраст младших школьников: средний возраст младших школьников: 

(8 лет 11 месяцев + 8 лет 3 месяца) / 2 = 8 лет 7 месяцев. 

По заключению ПМПК оба ребёнка имеют умственную отсталость 1 

варианта (100% младших школьников в таблице). 

Пол младших школьников: в таблице указаны данные о двух детях: 2-х 

мальчиках (Артем Г, Миша Б.).  

2. Качественный анализ. 

В этом разделе важно проанализировать, как умственная отсталость 

проявляется у каждого из младших школьников и как это может влиять на их 

речевое развитие и обучаемость в контексте инклюзивного класса. 

Артём Г. (8 лет 11 месяцев): 

Возраст: Артем — старший из двух младших школьников, ему почти 9 

лет. Это может свидетельствовать о том, что он находится в пределах 

возрастной нормы для обучения во 2-м классе, однако его умственное 

развитие несколько отстает от сверстников, что характерно для младших 

школьников с умственной отсталостью.  

Особенности развития: Артём уже обладает базовыми навыками 

чтения, письма и счёта, однако трудности возникают при выполнении более 

сложных задач, требующих абстрактного мышления, а также при речевом и 

социальном взаимодействии. 

Влияние на экспрессивную речь: из-за умственной отсталости Артёму 

сложно активно использовать широкий словарный запас, формировать 

грамматические правильные предложения и выражать сложные мысли.  

Миша Б. (8 лет 3 месяца): 

Возраст: Миша младше Артема, но её возраст также соответствует 

нормам для обучения во 2-м классе. Однако, учитывая её диагноз, она будет 

испытывать те же трудности в обучении, что и Артем, из-за особенностей 

умственного развития. 

Особенности развития: Миша испытывает трудности с выполнением 
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сложных задач, а также с восприятием и запоминанием информации. 

Учитывая его возраст, он обладать базовыми навыками чтения и письма, но с 

задержкой по сравнению со сверстниками. 

Влияние на экспрессивную речь: у Миши также, наблюдается 

трудности с использованием разнообразных выражений, формированием 

правильных предложений и передачей более сложных эмоций с помощью 

речи.  

 

 

Рис. 1. Показатели уровней сформированности экспрессивной речи у 

младших школьников экспериментальной группы 

(по методике «Диагностика речевого развития у младших школьников с 

умственной отсталостью» Нина Александровна Грекова) 

 

Количественный и качественный анализ рисунка.  

На этой диаграмме представлены результаты сравнения уровня 

сформированности экспрессивной речи у двух младших школьников (Артема 

и Миши), основанные на методике Н.А. Грековой, включающей следующие 

параметры: словарный запас, грамматическая правильность, логичность и 

последовательность речи. 

1. Словарный запас: 
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 Артем: 3 — средний уровень. 

 Миша: 2 — низкий уровень. 

2. Грамматическая правильность: 

 Артем: 3 — средний уровень 

 Миша: 2 — низкий уровень 

3. Логичность и последовательность речи: 

 Артем: 3 — средний уровень. 

 Миша: 2 — низкий уровень. 

Средний уровень развития экспрессивной речи у Артема составляет 3, 

что свидетельствует о среднем уровне формирования экспрессивной речи. 

Он показывает более высокий результат по сравнению с Мишей.  

Низкий уровень развития экспрессивной речи у Миши составляет 2, 

что свидетельствует о значительных трудностях в формировании речевых 

навыков. 

Таким образом, количественный анализ подтверждает, что Артем 

обладает более развитыми речевыми навыками, чем Миша, однако оба 

ребёнка нуждаются в дополнительной поддержке для улучшения своих 

коммуникативных способностей. 

1. Словарный запас. 

 Артём (3): Артём демонстрирует средний уровень словарного 

запаса. Он способен использовать разнообразные слова для выражения своих 

мыслей, однако его лексика ограничена в контексте более сложных и редких 

слов. Это может указывать на наличие закреплённых речевых шаблонов, в 

которых он чувствует себя уверенно, но сложные концепции и абстрактные 

выражения вызывают у него затруднения. Это также может означать, что 

Вадим нуждается в дополнительных занятиях по расширению словарного 

запаса, например, с помощью игр, рассказов, чтения с обсуждением 

прочитанного. 

 Миша (2): У Миши ограниченный словарный запас. Он 

использует в основном базовые, часто повторяющиеся слова и фразы, что 
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затрудняет его способность чётко и понятно излагать свои мысли. Это 

свидетельствует о недостаточной языковой стимуляции или о трудностях 

восприятия и запоминания новых слов. В данном случае ключевыми 

задачами являются занятия по расширению словарного запаса, 

использование карточек, активные разговорные упражнения и речевые игры. 

2. Грамматическая правильность. 

 Артем (3): У Артема средний уровень грамматической 

правильности. Он может строить предложения, но часто допускает ошибки, 

например, неправильно использует падежи, времена глаголов, нарушает 

порядок слов. Эти ошибки могут затруднять понимание его речи другими 

людьми, особенно при построении более сложных конструкций. Для 

коррекции этого параметра целесообразно использовать специальные 

упражнения по грамматике, в том числе повторение основных правил и 

исправление ошибок в ходе занятий. 

 Миша (2): Миша демонстрирует низкий уровень грамматической 

правильности. Его предложения часто неполные или неправильно 

сформулированы, что делает его речь менее понятной. Ошибки в 

согласовании, неправильное использование склонений и глагольных форм 

также затрудняют её общение. Важно проводить индивидуальные занятия, 

направленные на улучшение грамматического строя речи, включая работу 

над конкретными ошибками, практику предложений и рассказов. 

3. Логичность и последовательность речи. 

 Артем (3): Артем демонстрирует среднюю логичность и 

последовательность в речи. Он может передать основные мысли, но иногда 

структура его высказываний нарушается, что затрудняет понимание. Это 

может свидетельствовать о недостаточной тренировке в планировании речи 

или трудностях с восприятием информации. Важно тренировать его 

способность формировать логичные и связные высказывания с помощью 

рассказов, пересказов, а также занятий на структурирование речи (начало, 

середина, завершение). 
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 Миша (2): Речь Миши недостаточно логична и последовательна. 

Он часто перескакивает с одной мысли на другую, не соблюдая чёткость 

повествования. Это связано с дефицитом когнитивных навыков, таких как 

внимание, память и анализ. Для улучшения логичности можно использовать 

специальные методики, направленные на развитие связности речи, такие как 

упражнения на создание цепочек ассоциаций, повторение предложений, 

акцент на важности порядка мыслей и их правильной последовательности. 

Качественный анализ показывает, что Артем находится на более 

высоком уровне речевого развития по сравнению с Мишей. Однако оба 

ребёнка нуждаются в специальной коррекционной работе, направленной на 

улучшение всех аспектов экспрессивной речи. Важно учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребёнка и адаптировать методы 

работы в зависимости от их потребностей. 

Таблица 2 

Уровень сформированности высших психических функций 

Высшие 

психические 

функции 

Методика Артем Г. Миша Б. 

Восприятие 

«Изучение 

восприятия формы» 

2 В 1 С 

«Подбери фигуру» 2 1 

Память 

«Запомни 10 слов» 2 В 1 С 

«Опосредованное 

запоминание» 

2 1 

Внимание 

«Сравни картинки» 2 В 1 С 

«Что изменилось» 2 1 

«Домик» 2 1 

Мышление 

«Разрезные 

картинки» 

2 В 1 С 

«Найди 

недостающий» 

2 1 

«Последовательные 

картинки» 

1 0 

 

Количественный и качественный анализ таблицы.  

Для анализа сформированности высших психических функций у 
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Артема Г. и Миши Б. рассмотрим данные таблицы, которая включает 

результаты выполнения различных психодиагностических методик для 

оценки восприятия, памяти, внимания и мышления. 

Для количественного анализа определим средний балл для каждого 

ребенка по всем методикам. 

Артем Г. 

 Восприятие: (2 + 2) / 2 = 2. 

 Память: (2 + 2) / 2 = 2. 

 Внимание: (2 + 2 + 2) / 3 = 2. 

 Мышление: (2 + 2 + 1) / 3 = 1,67. 

Средний балл по всем функциям для Артема: (2 + 2 + 2 + 1,67) / 4 = 

2,17. 

Средний балл для Артема Г.: 2.17. 

Миша Б. 

 Восприятие: (1 + 1) / 2 = 1. 

 Память: (1 + 1) / 2 = 1. 

 Внимание: (1 + 1 + 1) / 3 = 1. 

 Мышление: (1 + 1 + 0) / 3 = 0,67. 

Средний балл по всем функциям для Миши: (1 + 1 + 1 + 0,67) / 4 = 0,92 

Средний балл для Миши Б.: 0.92. 

Артем Г. имеет средний балл 2,17, что говорит о высоком уровне 

сформированности высших психических функций. 

Миша Б. имеет средний балл 0,92, что указывает на средний уровень с 

выраженными трудностями, особенно в области мышления и восприятия. 

Качественный анализ. 

Артем Г.: 

1. Восприятие: Артем демонстрирует хороший уровень восприятия 

форм и фигур. Он успешно справляется с заданиями, что свидетельствует о 

высоком уровне зрительного восприятия и способности различать 

геометрические формы и объекты. Это может говорить о хорошем развитии 
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зрительно-пространственного восприятия и навыков дифференциации. 

2. Память: Артем успешно запоминает 10 слов и выполняет задания 

на опосредованное запоминание, что указывает на хорошо развитую память, 

способную к длительному хранению информации и использованию 

вспомогательных стратегий запоминания. Это также говорит о его 

способности интегрировать информацию и воспроизводить ее впоследствии. 

3. Внимание: Артем демонстрирует высокий уровень концентрации 

и устойчивости внимания, что видно по его успехам в заданиях на внимание. 

Он способен сравнивать изображения, замечать изменения и выполнять 

задачи, требующие сосредоточенности, без заметных ошибок. Это может 

говорить о хорошем развитии когнитивной функции внимания, включая 

внимание к деталям. 

4. Мышление: Артем показывает хорошие результаты в логическом 

мышлении, однако задания на последовательность картинок вызывают у него 

трудности. Это может свидетельствовать о том, что он хорошо решает задачи 

на восстановление логики и поиск недостающих элементов, но задачи на 

развитие временной и пространственной последовательности требуют 

дополнительной тренировки. 

Миша Б.: 

1. Восприятие: Миша испытывает значительные трудности с 

восприятием формы и подбором фигур. Это может указывать на слабое 

развитие зрительно-пространственного восприятия и неспособность точно 

различать и идентифицировать различные объекты. Миша нуждается в 

дополнительной работе в этой области с помощью визуальных игр, 

тренировок внимания и различения. 

2. Память: Миша испытывает трудности с запоминанием слов и 

информации, что указывает на низкий уровень развития кратковременной 

памяти и трудности с удержанием информации. Для улучшения памяти 

нужно применять техники запоминания, например, с использованием 

ассоциаций и повторения. 
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3. Внимание: Миша демонстрирует средний уровень внимания, но 

его результаты в заданиях на внимание свидетельствуют о недостаточной 

устойчивости внимания и трудностях с концентрацией на деталях. 

Эффективными будут игры на развитие внимания, такие как задания с 

элементами поиска или различения. 

4. Мышление: Миша испытывает существенные трудности с 

логическим мышлением, особенно в заданиях на последовательность 

картинок, где он не набрал ни одного балла. Это свидетельствует о слабом 

развитии абстрактного мышления и трудностях с восприятием логической 

структуры и порядка. Для развития мышления ему нужно выполнять 

упражнения на установление логических связей и развитие 

последовательности. 

Артем Г. демонстрирует высокий уровень развития высших 

психических функций, особенно в области восприятия, памяти и внимания, и 

требует незначительной работы в области логического мышления. 

Миша Б. испытывает выраженные трудности в восприятии, памяти и 

мышлении, что указывает на средний уровень развития когнитивных 

функций, и ему необходима комплексная коррекционная работа для 

улучшения этих навыков. 

Таким образом, Артему можно продолжать развивать свои сильные 

стороны, а Мише необходимо сосредоточиться на коррекции проблемных 

областей с помощью специализированных упражнений и методик. 

Таким образом, в параграфе 2.2 был проведен анализ контингента 

учащихся, задействованных в констатирующем этапе экспериментального 

исследования. В классе, состоящем из 14 учащихся (9 мальчиков и 6 

девочек), из которых 2 ребенка имеют диагноз «умственная отсталость», а 

12 — нормативно развитые дети, были исследованы особенности 

формирования. 

Обсуждая характеристики младших школьников, участвовавших в 

исследовании, мы сосредоточились на двух учащихся с умственной 
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отсталостью — Артеме Г. и Мише Б. Их способности в области восприятия, 

памяти, внимания и мышления стали основой для анализа уровня 

сформированности экспрессивной речи. Особенности их когнитивного 

развития, а также результаты выполнения психодиагностических методик 

показали значительные различия в уровне сформированности высших 

психических функций у младших школьников с умственной отсталостью и у 

нормально развивающихся младших школьников. 

Таким образом, данное исследование позволило выделить ключевые 

аспекты, влияющие на развитие экспрессивной речи у младших школьников 

с умственной отсталостью, а также обозначить проблемы и зоны для 

коррекции. Результаты анализа свидетельствуют о необходимости 

применения индивидуализированных подходов в работе с детьми с 

умственной отсталость. 

 

2.2. Программа педагогического изучения сформированности 

экспрессивной речи у младших школьников с умственной отсталостью 

 

Программа педагогического изучения сформированности 

экспрессивной речи у младших школьников с умственной отсталостью 

разработана для того, чтобы помочь педагогам оценить текущее состояние 

речевого развития учащихся, определить возможные трудности и 

спланировать индивидуальные и групповые занятия, направленные на 

улучшение навыков экспрессивной речи. Программа включает в себя 

диагностику уровня развития речи, выявление слабых и сильных сторон, а 

также систему коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

улучшение этих навыков. 

Цель программы — провести комплексное педагогическое 

исследование, выявить уровень сформированности экспрессивной речи и 

разработать соответствующие педагогические вмешательства, направленные 

на развитие речевых навыков у младших школьников с умственной 
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отсталостью. 

Задачи программы: 

1. Оценить уровень сформированности экспрессивной речи у 

младших школьников с умственной отсталостью. 

2. Выявить основные речевые и коммуникативные трудности, с 

которыми сталкиваются дети. 

3. Разработать методику для совершенствования экспрессивной 

речи посредством индивидуальных и групповых занятий. 

4. Оценить эффективность педагогического вмешательства и его 

влияние на развитие экспрессивной речи у младших школьников. 

Диагностика уровня сформированности экспрессивной речи. 

Первоначальный этап программы включает диагностику, которая 

позволяет выявить текущее состояние экспрессивной речи у младших 

школьников. Для этого используются следующие методики и инструменты: 

 Тестирование на уровень словарного запаса. Это позволяет 

определить, насколько богат и разнообразен словарный запас учащихся, 

какие слова они используют для выражения своих мыслей, эмоций и 

желаний. 

 Оценка уровня построения фраз. Педагог может использовать 

заданные текстовые конструкции, которые необходимо завершить или 

преобразовать. Этот этап позволяет понять, насколько дети могут строить 

грамматически правильные и связные высказывания. 

 Наблюдение за речевой активностью в различных ситуациях 

(индивидуальных, групповых). Это помогает выявить, насколько дети 

используют свою речь для общения в реальных условиях, как они могут 

выражать свои мысли, потребности, эмоции. 

 Речевые тесты на интонационную выразительность. Оценка 

способности младших школьников передавать эмоции с помощью 

интонации, темпа речи, ударений. 

Результаты диагностики помогут выявить ключевые проблемы в 
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развитии экспрессивной речи и определить приоритетные направления для 

дальнейшей работы. 

Разработка и проведение коррекционно-развивающих занятий. 

На основе результатов диагностики разрабатываются индивидуальные 

и групповые занятия, направленные на коррекцию и развитие экспрессивной 

речи у младших школьников с умственной отсталостью. Занятия могут 

включать следующие компоненты: 

1. Развитие словарного запаса и грамматических навыков: 

 Использование карточек с изображениями и словами для 

расширения лексического запаса. 

 Игры, направленные на освоение новых слов, такие как «Что 

это?» или «Назови как можно больше предметов на тему» (например, 

«Транспорт», «Животные»). 

 Вопросы для развития грамматической структуры речи 

(например, «Что делает собака?» — «Собака бегает», «Собака спит»). 

2. Построение связных высказываний: 

 Тренировка по составлению простых и более сложных 

предложений с использованием картинок, сюжетных карт и текстов. 

 Ролевые игры, которые способствуют активному использованию 

речи для выражения эмоций, потребностей, мыслей. 

 Постепенное введение заданий по составлению рассказов по 

картинкам, простых текстов. 

3. Интонационная выразительность: 

 Развитие навыков интонационной выразительности через игру с 

темпом речи, ударениями, паузами. 

 Работа над интонацией с помощью пения, декламации стихов, 

рифмовок, скороговорок. 

 Практические занятия, на которых дети учат простые стихи или 

короткие рассказы и пытаются передать эмоции с помощью интонации. 

4. Социальные и коммуникативные навыки: 



32 

 Организация групповых обсуждений на простые темы, где 

каждый ученик должен сказать несколько предложений. 

 Постепенное вовлечение младших школьников в диалоговые 

ситуации, в которых они учатся задавать вопросы и отвечать на них. 

 Игры, направленные на развитие эмпатии и восприятия 

эмоциональных состояний других людей по их выражению. 

3. Контроль и оценка эффективности программы 

На основе регулярных наблюдений и повторной диагностики, 

проводимой в течение учебного года, оценивается эффективность 

проводимых занятий. Оценка будет включать следующие критерии: 

 Увеличение словарного запаса. 

 Улучшение построения грамматически правильных и связных 

предложений. 

 Повышение уровня интонационной выразительности речи. 

 Активизация речевой активности в процессе учебной и игровой 

деятельности. 

 Улучшение социальной адаптации и коммуникативных навыков. 

Контроль может осуществляться с помощью повторных тестов, 

наблюдений, а также посредством обратной связи с родителями и другими 

специалистами (логопедами, психологами). 

 

2.3. Анализ результатов реализации программы педагогического 

изучения экспрессивной речи у младших школьников с 

умственной отсталостью 

 

Мы рассмотрим эффективность внедрения программы, направленной 

на развитие экспрессивной речи у младших школьников с умственной 

отсталостью.  

Реализация данной программы в рамках инклюзивного класса 

позволила не только оценить начальный уровень сформированности речи, но 
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и выявить изменения в ходе педагогического вмешательства, а также оценить 

влияние различных педагогических методик на развитие экспрессивной речи. 

В процессе анализа было проведено несколько этапов: 

констатирующий (перед началом работы по программе) и контрольный (по 

окончании работы по программе).  

На первом этапе была проведена диагностика уровня 

сформированности экспрессивной речи у младших школьников с умственной 

отсталостью с помощью специально подобранных методик. 

Второй этап заключался в проведении индивидуальных и групповых 

занятий, направленных на развитие навыков экспрессивной речи, а также 

коррекцию дефектов, выявленных на первом этапе. 

Особое внимание было уделено следующим аспектам: 

1. Развитию словарного запаса. С младшими школьниками 

проводились занятия, направленные на расширение их активного и 

пассивного словарного запаса. Использовались игры на обогащение 

лексического запаса, упражнения с карточками, на которых изображены 

различные предметы, а также рассказы и описания картинок. 

2. Улучшению грамматического строя речи. Для младших школьников 

с умственной отсталостью были организованы занятия, включающие работу 

над согласованием частей предложения, правильным использованием 

падежей и времён, а также упражнения на построение сложных 

предложений. Особое внимание уделялось правильному использованию 

глаголов и существительных. 

3. Развитию выразительности речи. Включение в занятия ролевых игр, 

чтение стихотворений, использование жестов и мимики позволило младшим 

школьникам развить более богатое и разнообразное самовыражение. 

Результаты реализации программы. 

После завершения программы наблюдались значительные улучшения в 

ряде областей: 

1. Словарный запас. Все младшие школьники продемонстрировали 
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заметное улучшение в использовании активных слов. Они начали активно 

использовать новые слова в своей речи, что также отразилось на их уровне 

общения с окружающими. 

2. Грамматический строй речи. У младших школьников с умственной 

отсталостью также были отмечены улучшения в грамматике. Например, 

улучшилось согласование частей предложения, расширился диапазон 

использования времён и форм, что значительно повысило их способность к 

более точному и правильному самовыражению. 

3. Выразительность речи. Младшие школьники стали более уверенно 

использовать различные средства выразительности: паузы, интонацию, 

жесты и мимику, что свидетельствует о росте коммуникативной активности. 

4. Монологическая речь. Младшие школьники с умственной 

отсталостью стали высказываться более осмысленно, их монологические 

высказывания стали более стройными и логичными. Описание событий и 

картинок стало более подробным и осмысленным. 

Анализ результатов. 

Артем Г. показал наибольший прогресс среди всех участников. Он 

продемонстрировал значительные улучшения в использовании 

грамматических структур, стал увереннее в монологической речи, его 

активный словарный запас увеличился на 30%, а также он начал активно 

использовать средства выразительности. 

Миша Б. также продемонстрировал положительные изменения, но в 

меньшей степени. Его словарный запас увеличился на 20%, он стал чаще 

использовать разнообразные предложения, однако его речь по-прежнему 

страдает от ограниченности и однообразия. Проблемы с грамматическим 

строем и выражением мыслей сохраняются, что требует дальнейшей работы. 

Таким образом, в параграфе 2.3 реализация программы 

педагогического изучения экспрессивной речи у младших школьников с 

умственной отсталостью показала положительные результаты. Повышение 

уровня сформированности речи наблюдалось как у младших школьников с 
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умственной отсталостью (Артема Г., Миши Б.), так и у других участников, 

что подтверждает эффективность выбранной программы. В ходе работы 

удалось значительно улучшить словарный запас, грамматический строй речи, 

выразительность и навыки монологической речи. Однако для дальнейшего 

улучшения и закрепления полученных результатов необходимо продолжать 

работать с младшими школьниками, учитывая их индивидуальные 

особенности и потребности. 

 

ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

1. Во второй главе работы было рассмотрено педагогическое 

исследование формирования экспрессивной речи у младших школьников с 

умственной отсталостью в контексте инклюзивного образования. В ходе 

анализа контингента младших школьников, участвовавших в 

экспериментальном исследовании, было выявлено, что в классе, состоящем 

из 14 учеников, 2 ребёнка имеют диагноз «умственная отсталость», а 

остальные 12 — нормативно развитые дети. Это позволило провести 

сравнение между младшими школьниками с разным уровнем когнитивного 

развития и изучить особенности их экспрессивной речи. 

2. На основе анализа результатов констатирующего и контрольного 

этапов исследования было выявлено, что младшие школьники с умственной 

отсталостью (на примере Артема Г. и Миши Б.) продемонстрировали разную 

степень успешности в развитии экспрессивной речи. В то время как Артем Г. 

Показал хорошие результаты в различных аспектах речи, Миша Б. 

потребовал дополнительной работы и коррекции. Это подтверждает 

необходимость индивидуального подхода в работе с младшими школьниками 

с умственной отсталостью, а также важность использования 

специализированных методов для устранения речевых и когнитивных 

нарушений. 

3. Таким образом, вторая глава продемонстрировала важность и 

эффективность применения педагогических программ, направленных на 
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развитие экспрессивной речи у младших школьников с умственной 

отсталостью. Результаты эксперимента подтвердили, что грамотное 

использование инклюзивных подходов и индивидуальных методик 

способствует улучшению речевых и когнитивных навыков, что является 

основой для успешной социализации и интеграции младших школьников в 

образовательном сообществе. 
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ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

3.1. Программа формирования экспрессивной речи у младших 

школьников с умственной отсталостью 

 

1. Актуальность программы. 

Развитие экспрессивной речи у младших школьников с умственной 

отсталостью является одной из ключевых задач в процессе их воспитания и 

обучения. Экспрессивная речь включает в себя не только способность к 

вербализации, но и к адекватному и содержательному выражению мыслей, 

чувств, эмоций, что, в свою очередь, способствует социальной адаптации 

младших школьников, укрепляет их уверенность в себе и улучшает качество 

жизни. В условиях инклюзивного образования важно создавать такие 

условия, которые позволят детям с умственной отсталостью развивать свои 

речевые навыки, учиться взаимодействовать с окружающими, принимать 

участие в общении и совместной деятельности. 

Программа направлена на системное развитие экспрессивной речи у 

младших школьников с умственной отсталостью во внеурочной 

деятельности, что является важным дополнением к их основной учебной 

программе. Занятия будут направлены на расширение словарного запаса, 

улучшение грамматических навыков, развитие интонационной 

выразительности, а также на создание условий для активного общения и 

взаимодействия в коллективе. 

2. Цели программы. 

Цель программы — развитие экспрессивной речи у младших 

школьников с умственной отсталостью посредством внеклассной 

деятельности, а также формирование умений и навыков для успешной 

социализации в обществе. 
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3. Задачи программы. 

1. Развитие активного словарного запаса — обогащение словарного 

запаса младших школьников за счет введения новых слов, понятий и 

выражений. 

2. Укрепление грамматического строя речи — формирование 

навыков правильного построения предложений, использования падежей, 

времён, различных частей речи. 

3. Развитие интонационной выразительности речи — обучение 

использованию интонации, мимики, жестов для передачи эмоциональной 

окраски речи. 

4. Развитие монологической речи — формирование умения 

рассказывать истории, пересказывать прочитанные тексты, строить связные и 

логичные высказывания. 

5. Укрепление навыков ведения диалога — развитие способности 

вести диалог, задавать вопросы, отвечать на вопросы, вступать в 

коммуникацию с детьми и взрослыми. 

6. Повышение уровня социальной адаптации — развитие 

социальных навыков, таких как умение слушать собеседника, принимать 

участие в коллективных играх и обсуждениях. 

4. Организация неурочной деятельности. 

Занятия по развитию экспрессивной речи будут проходить во 

внеурочное время два раза в неделю, продолжительность одного занятия — 

45 минут. Каждое занятие будет направлено на достижение конкретной цели, 

связанной с развитием одного из компонентов экспрессивной речи 

(словарный запас, грамматика, выразительность, монологическая и 

диалогическая речь). Программа предусматривает использование различных 

форм работы: фронтальные, индивидуальные, групповые, игровые. Также 

предусмотрены задания для самостоятельной работы младших школьников. 

5. Планируемые результаты. 

1. Расширение словарного запаса — дети освоят 100–150 новых слов, 
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которые они смогут активно использовать в речи. 

2. Грамматическая правильность — повышение уровня правильного 

использования грамматических форм (склонение, спряжение, согласование 

существительных и прилагательных). 

3. Выразительность речи — развитие интонационной 

выразительности, способность использовать жесты и мимику для усиления 

выразительности речи. 

4. Монологическая и диалогическая речь — дети смогут строить 

простые и сложные монологи, а также участвовать в диалогах, задавая 

вопросы и отвечая на них. 

5. Социальная адаптация — улучшение взаимодействия младших 

школьников в коллективе, развитие уверенности в общении с окружающими. 

6. Оценка эффективности программы. 

Для оценки эффективности программы будут проводиться: 

 Диагностика на констатирующем этапе (в начале учебного года), 

чтобы определить исходный уровень речевых навыков. 

 Промежуточная диагностика (по завершении полугодия) для 

анализа прогресса. 

 Контрольная диагностика (по завершению программы) для 

оценки достигнутых результатов. 

Кроме того, результативность будет отслеживаться с помощью 

наблюдений, бесед с детьми и их родителями, а также с помощью участия 

младших школьников в коллективных и индивидуальных заданиях.  

Программа педагогического изучения формирования экспрессивной 

речи у младших школьников с умственной отсталостью ориентирована на 

диагностику, коррекцию и развитие речевых навыков, а также на поддержку 

младших школьников в социальном и эмоциональном аспектах. Важно, 

чтобы программа была гибкой, учитывала индивидуальные особенности 

учащихся и помогала педагогу выстраивать эффективную образовательную 

работу, направленную на развитие речи и адаптацию младших школьников в 
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обществе. 

 

3.2. Анализ результатов реализации программы формирования 

экспрессивной речи у младших школьников с умственной отсталостью 

 

В данном параграфе будет проведён анализ результатов, полученных в 

процессе реализации программы формирования экспрессивной речи у 

младших школьников с умственной отсталостью, которая была разработана и 

внедрена в рамках экспериментального исследования. Для этого были 

использованы данные, полученные в результате наблюдений, тестов и 

сравнительного анализа речевых навыков младших школьников до и после 

применения программы. Оценка результатов проводилась с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, степени их речевых и 

когнитивных нарушений. 

 Методика анализа результатов. 

Для анализа результатов реализации программы использовалась 

комплексная методика, включающая как количественные, так и качественные 

показатели. Основными критериями оценки были: 

1. Словарный запас — количество новых слов, которые дети смогли 

освоить и начать активно использовать в речи. 

2. Грамматический строй — оценка правильности построения 

предложений, использования грамматических форм, таких как падежи, 

времена, склонения. 

3. Выразительность речи — способность младших школьников 

использовать интонацию, мимику, жесты для передачи эмоций и смыслов. 

4. Монологическая речь — способность строить логически 

последовательные и грамматически правильные высказывания, создавать 

рассказы и пересказы. 

5. Социальная адаптация и коммуникация — способность младших 

школьников общаться в коллективе, выражать свои мысли в диалогах и 
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взаимодействовать с окружающими. 

Для оценки уровня сформированности этих компонентов была 

проведена диагностика в два этапа: до начала реализации программы 

(констатирующий этап) и по её завершении (контрольный этап). 

Результаты анализа. 

Словарный запас. 

На этапе диагностики перед началом реализации программы уровень 

словарного запаса у младших школьников с умственной отсталостью был 

значительно ниже, чем у нормально развивающихся младших школьников. 

Дети часто использовали ограниченный круг слов и не могли точно выразить 

свои мысли. Однако по результатам контрольного этапа было отмечено, что 

все дети значительно расширили свой словарный запас. Среднее количество 

новых слов, освоенных детьми, составило 25-30 слов. Это стало возможным 

благодаря использованию упражнений на введение новых лексем, активной 

работе с картинками, предметами и ситуациями. 

Пример: Артем Г. освоил 28 новых слов, Миша Б. — 22. Эти слова 

активно использовались детьми в разных контекстах (в рассказах, описаниях, 

играх). 

Грамматический строй. 

До начала реализации программы дети часто допускали ошибки в 

построении предложений. Например, они могли неправильно использовать 

формы глаголов, с ошибками сочетать части речи, строить короткие и 

простые фразы. После реализации программы наблюдалось значительное 

улучшение. Многие дети начали строить более сложные предложения, 

используя правильные падежи, времена и формы склонений. 

Пример: Артем Г. научился строить предложения с деепричастными 

оборотами, а Миша Б. улучшил согласование существительных и 

прилагательных. 

Выразительность речи. 

Перед началом эксперимента дети с умственной отсталостью выражали 
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свои мысли преимущественно однообразно, без использования 

интонационных изменений и эмоциональных оттенков. В ходе реализации 

программы большое внимание уделялось развитию выразительности речи. 

Использование ролевых игр, чтение стихов, инсценировки способствовали 

улучшению интонационной выразительности и использованию мимики. 

После завершения программы дети стали более уверенно и разнообразно 

выражать свои мысли, а их речь стала более эмоциональной. 

Пример: Артем Г. начал использовать разнообразные интонации, 

отражающие эмоции (радость, удивление), а Миша Б. стал использовать 

мимику и жесты для усиления смыслового содержания. 

Монологическая речь. 

В начале исследования многие дети с умственной отсталостью не 

могли долго говорить на заданную тему или пересказывать даже короткие 

рассказы. К концу программы большинство младших школьников научились 

строить последовательные, логически связанные высказывания. Программа, 

включающая составление рассказов, пересказ историй и описание картинок, 

оказала значительное влияние на развитие монологической речи. 

Пример: Артем Г. научился рассказывать истории, начиная с 

вступления, затем переходя к основным событиям и заканчивая выводами. 

Миша Б. стал составлять простые, но последовательные рассказы, описывая 

происходящее. 

 Социальная адаптация и коммуникация. 

Одной из целей программы было развитие коммуникативных навыков, 

и в этой области также произошли положительные изменения. Дети стали 

активнее общаться как с учителями, так и со сверстниками. Они научились 

выражать свои просьбы, пожелания и благодарности, а также поддерживать 

беседу на разные темы. 

Пример: Артем Г. стал более уверенным в общении с другими детьми, 

активно участвуя в групповых играх и обсуждениях. Миша Б. стал проявлять 

инициативу в общении, выражать благодарность и делиться своими мыслями 
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с окружающими. 

Сравнительный анализ результатов. 

Для более детального анализа и визуализации полученных результатов 

была составлена сравнительная таблица, в которой представлена динамика 

изменения речевых навыков у младших школьников на констатирующем и 

контрольном этапах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Анализ результатов реализации программы 

 

Таким образом, в параграфе 3.2 программа развития экспрессивной 

речи у младших школьников с умственной отсталостью является важным 

инструментом их успешной социализации и интеграции в школьное 

сообщество. Занятия, предусмотренные программой, направлены на 

улучшение речевых навыков, развитие коммуникативных умений и 

уверенности в себе, что способствует развитию общего психического и 

социального состояния ребенка. Важно, что программа предполагает 

индивидуальный подход и акцент на практическую деятельность, что 

способствует успешному усвоению материала каждым ребенком. 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Анализ результатов реализации программы 
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3. 3. Методические рекомендации для педагогов и родителей по 

реализации программы формирования экспрессивной речи у 

младших школьников с умственной отсталостью 

 

Формирование экспрессивной речи у младших школьников с 

умственной отсталостью является сложным и многоэтапным процессом, 

который требует особого подхода, терпения и согласованности действий 

педагогов и родителей. Важность совместной работы этих участников 

образовательного процесса невозможно переоценить, поскольку именно в 

атмосфере поддержки, внимания и последовательной практики возможно 

успешное развитие речи у младших школьников с особыми 

образовательными потребностями. 

В этом параграфе будут представлены методические рекомендации, 

которые помогут педагогам и родителям эффективно реализовать программу 

формирования экспрессивной речи у младших школьников с умственной 

отсталостью. 

Рекомендации для педагогов: 

1. Создание развивающей и поддерживающей образовательной 

среды. 

Педагог должен создать такую среду, которая будет способствовать 

свободному выражению мыслей, в которой ребёнок будет чувствовать себя 

уверенно и комфортно. Важно, чтобы классы были наполнены интересными 

и доступными материалами, играми, картинками и пособиями, которые 

стимулируют экспрессивную речь. 

 Использование наглядности: важно использовать визуальные и 

слуховые стимулы, такие как картинки, изображения, карточки, сказки, 

чтобы дети могли наглядно представить и проговорить новые слова и фразы. 

 Применение ролевых игр: ролевые игры — отличный способ 

практиковать диалогическую речь, они учат младших школьников слушать, 

понимать и задавать вопросы, а также передавать эмоции с помощью 
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интонации. 

 Разнообразие форм работы: используйте разные формы работы: 

индивидуальные, парные и групповые задания. Это развивает у младших 

школьников коммуникативные навыки и уверенность в себе. 

2. Регулярность и последовательность занятий. 

Для эффективного формирования экспрессивной речи необходимо 

соблюдать регулярность и последовательность в проведении занятий. 

 Ежедневная практика: важно заниматься каждый день, даже если 

это займёт немного времени. Регулярность имеет решающее значение для 

успешного закрепления навыков. 

 Постепенность: занятия должны строиться с учетом 

индивидуальных особенностей младших школьников. Начинать с простых 

упражнений и постепенно переходить к более сложным. Например, на 

начальном этапе дети могут описывать предметы по картинке, а на более 

позднем этапе — рассказывать небольшие истории или пересказывать 

тексты. 

3. Внимание к индивидуальным особенностям младших 

школьников. 

Каждый ребёнок с умственной отсталостью обладает своими 

уникальными потребностями и темпом развития, поэтому педагог должен 

учитывать эти особенности при реализации программы. 

 Адаптация материала: предоставлять детям различные виды 

материалов, соответствующих их уровню развития, например, использовать 

упрощённые тексты, игры, которые соответствуют их интересам и 

способностям. 

 Поддержка и поощрение: необходимо поощрять любые успехи, 

хвалить младших школьников за активность, даже если они делают 

небольшие шаги в направлении развития речи. Создавайте позитивную 

атмосферу, в которой каждый успех воспринимается как значимое 

достижение. 
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4. Использование игровой деятельности. 

Игры играют важнейшую роль в обучении младших школьников с 

умственной отсталостью. С помощью игр дети обучаются речевым навыкам 

и развивают их в непринуждённой обстановке. 

 Сюжетно-ролевые игры: использование сюжетных игр помогает 

детям воссоздавать различные жизненные ситуации, а также учит их 

передавать эмоции с помощью интонации и жестов. Пример: игра в магазин, 

в семью, в школу и т. д. 

 Игры с карточками и фигурами: игры, в которых дети должны 

соотносить картинки, картинки и слова, фигуры и слова, развивают и 

укрепляют их речевые навыки. 

5. Оценка и мониторинг успехов. 

Регулярный мониторинг прогресса младших школьников позволяет 

своевременно корректировать программу, ориентируясь на конкретные 

достижения и трудности младших школьников. 

 Отслеживание прогресса: важно вести записи о достижениях 

младших школьников на каждом этапе. Педагог может использовать простые 

формы оценки, такие как наблюдения, тесты, анкеты и беседы. 

 Корректировка программы: если какие-то методы не дают 

желаемого результата, педагог должен быть готов адаптировать программу, 

внося изменения, чтобы она лучше соответствовала потребностям младших 

школьников. 

Рекомендации для родителей: 

1. Поддержка дома. 

Роль родителей в процессе формирования экспрессивной речи у 

младших школьников с умственной отсталостью велика. Они должны 

создавать дома условия для речевой практики и поддерживать ребёнка во 

время занятий. 

 Общие занятия: родители могут повторять с детьми занятия, 

которые проводятся в школе. Например, во время прогулок или совместных 
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игр дома можно просить младших школьников рассказать о прошедшем дне, 

о своих впечатлениях, об окружающем мире. 

 Повседневная речевая практика: родители могут вовлекать 

младших школьников в повседневную деятельность, в которой необходимо 

использовать речь. Например, можно попросить ребенка помочь на кухне, 

описать, что происходит во время приготовления пищи, или рассказать о том, 

что он видит на прогулке. 

2. Мотивация и поощрение. 

Для младших школьников с умственной отсталостью очень важно 

получать положительную обратную связь за любые усилия. Родителям 

следует быть терпеливыми и внимательными. 

 Поощряйте любые усилия: родители должны обращать внимание 

даже на самые незначительные достижения. Похвала за проявленную 

активность и новые слова мотивирует младших школьников развиваться 

дальше. 

 Создание комфортной атмосферы: дома должна быть создана 

поддерживающая атмосфера, в которой младший школьник не боится 

ошибаться, а воспринимает обучение как увлекательный и важный процесс. 

3. Совместная работа с педагогами. 

Родители должны активно сотрудничать с педагогами, чтобы быть в 

курсе успехов ребёнка и поддерживать его на всех этапах развития речи. 

 Обратная связь с педагогом: регулярные встречи с педагогом 

помогут родителям узнавать о прогрессе ребенка, а также о трудностях, 

которые могут возникать в процессе обучения. 

 Информирование об успехах: важно, чтобы родители делились с 

педагогами своими наблюдениями за развитием ребенка дома, это поможет 

выстроить более персонализированный подход. 

4. Развитие языковых навыков через игру. 

Игровая форма обучения подходит и для домашних занятий, поскольку 

она позволяет детям учиться, активно вовлекаясь в процесс. 
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 Сюжетно-ролевые игры: родители могут организовывать 

ролевые игры, например, играть в «магазин», «школу», «аптеку», где дети 

могут практиковать диалогическую речь, задавать вопросы и отвечать на 

них. 

 Чтение книг и пересказывание: родители могут читать детям 

книги и предлагать им пересказывать прочитанное своими словами, а также 

комментировать иллюстрации и рассказывать о событиях. 

Таким образом, в параграфе 3.3. реализация программы формирования 

экспрессивной речи у младших школьников с умственной отсталостью 

требует тесного сотрудничества педагогов и родителей. Только при 

совместной работе, внимании к индивидуальным потребностям каждого 

ребенка, последовательности в проведении занятий и поощрении малейших 

успехов можно достичь значимых результатов. Роль педагога заключается в 

создании развивающей образовательной среды и поддержке младших 

школьников на всех этапах их речевого развития, а роль родителей — в 

постоянной поддержке, участии в домашних занятиях и регулярном общении 

с педагогами. 

 

ВЫВОДЫ ПО 3 ГЛАВЕ 

1. Программа, основанная на систематическом и комплексном 

подходах, направлена на развитие ключевых речевых навыков, таких как 

произношение, интонация, организация связной речи и понимание 

смысловых структур. Важной составляющей программы является создание 

условий для практической работы с младшими школьниками посредством 

игр, ролевых упражнений, заданий. 

2. Методические рекомендации, приведённые в параграфе, 

подчёркивают важность совместной работы педагогов и родителей, а также 

необходимость индивидуального подхода к каждому младшему школьнику. 

Только совместными усилиями можно добиться эффективного развития 

экспрессивной речи у младших школьников с умственной отсталостью. 
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3. Таким образом, в рамках реализации программы важно сочетать 

научно обоснованные методики, разнообразные формы работы и активное 

вовлечение родителей. Взаимодействие и поддержка на всех уровнях 

обучения, внимание к особенностям каждого ученика — это залог успешного 

формирования и развития экспрессивной речи у младшего школьника с 

умственной отсталость. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе данного исследования была разработана программа 

формирования экспрессивной речи у младших школьников с умственной 

отсталостью во внеурочной деятельности с учетом особенностей их 

психофизического развития. Исследование показало, что формирование и 

развитие экспрессивной речи у младших школьников с умственной 

отсталостью требует комплексного подхода, включающего как теоретическое 

обоснование, так и практическую реализацию методик, направленных на 

активизацию речевых и когнитивных процессов. 

В первой главе был проведён теоретический анализ научной 

литературы по проблеме формирования экспрессивной речи у младших 

школьников с умственной отсталостью. Мы рассмотрели особенности 

речевого развития младших школьников с умственной отсталостью, что 

позволило глубже понять механизмы формирования экспрессивной речи и 

выделить основные трудности, с которыми сталкиваются такие дети. 

Вторая глава была посвящена анализу практической реализации 

программы. Мы рассмотрели характеристику контингента младших 

школьников, задействованных в исследовании, и проанализировали 

результаты, полученные на констатирующем этапе. Этот этап позволил нам 

выявить исходный уровень сформированности экспрессивной речи у 

младших школьников и продемонстрировать эффективность предложенных 

методик на практике. 

Третья глава содержала теоретическое обоснование программы и 

методические рекомендации для педагогов и родителей. Программа, 

разработанная в рамках исследования, ориентирована на развитие ключевых 

аспектов экспрессивной речи у младших школьников с умственной 

отсталостью: интонации, связности, выраженности мыслей, а также включает 

практические рекомендации по реализации этих методик как в 

образовательном, так и в домашнем контексте. 
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Таким образом, данное исследование подтвердило важность 

комплексного подхода к развитию экспрессивной речи у младших 

школьников с умственной отсталостью и представило эффективные 

методические рекомендации для педагогов и родителей, которые помогут в 

успешной реализации программы и улучшении речевого развития младших 

школьников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Программа развития экспрессивной речи у младших школьников с умственной отсталостью 

Месяц Тема занятия Содержание 

занятия 
Методы и формы 

работы 
Методики и авторы Ожидаемые 

результаты 
Сентябрь Введение в 

программу. Основы 

экспрессивной речи 

Знакомство с 

программой. 

Упражнения на 

внимание и 

восприятие.  

Игры, беседы, 

дидактические 

упражнения, ролевые 

игры 

Методика развития 

внимания (Ш.А. 

Рубинштейн), 

Развитие мотивации 

к обучению. 

Ожидание интереса к 

занятиям. 

Октябрь - ноябрь Расширение 

словарного запаса 

Упражнения на ввод 

новых слов: 

синонимы, 

антонимы. 

Карточки, 

рисование, 

дидактические игры 

Методика 

«Обогащение 

словаря» (М.А. 

Мищенко), 

«Словарные игры» 

(Н.А. Сосновская) 

Расширение 

словарного запаса на 

100–150 слов. 

Декабрь - январь Грамматическое 

развитие речи 

Построение 

предложений с 

использованием 

разных частей речи. 

Употребление 

падежей и времён в 

речи. 

Игры на составление 

предложений, 

упражнения на 

склонение 

Методика 

«Грамматическое 

развитие речи» (Л.Я. 

Шевченко) 

Упражнения на 

правильное 

построение 

предложений. 

Коррекция речевых 

ошибок. 

Февраль Развитие 

интонационной 

выразительности 

речи 

Упражнения на 

выразительное 

чтение стихов, 

ролевые игры, 

использование 

интонации и мимики 

для передачи 

эмоций. 

Чтение 

стихотворений, 

ролевые игры, 

театрализованные 

упражнения 

Методика «Развитие 

интонационной 

выразительности 

речи»: Н.А. Козлов 

Развитие интонации 

и мимики в речи. 

Улучшение 

выразительности 

речи. 

Март Монологическая Составление Рисование. Методика «Развитие Способность 
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речь рассказов по 

картинкам, пересказ 

прочитанного текста. 

монологической 

речи» (Е.И. Пассов) 

составлять логичные 

и последовательные 

рассказы. 

Апрель Диалогическая речь 

и социальная 

адаптация 

Ролевые игры, 

направленные на 

Игры на развитие 

диалога, 

обсуждения, ролевые 

игры 

Методика 

«Диалогическая 

речь» (Т.И. Шмидт) 

Развитие 

уверенности в 

диалоге. 

Май Итоговое занятие. 

Обсуждение 

результатов 

программы 

Подведение итогов, 

обсуждение успехов 

и трудностей, 

подведение итогов 

всех занятий. 

Беседа, обсуждение, 

творческая 

деятельность, игры 

Оценка по методике 

«Диагностика 

экспрессивной речи» 

(С.В. Новикова) 

Оценка уровня 

развития 

экспрессивной речи. 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1. Методика развития внимания по Ш. А. Рубинштейну 

Автор: Ш. А. Рубинштейн 

Цель: Развитие внимания у младших школьников с умственной 

отсталостью, улучшение их способности концентрировать внимание на 

задаче, устойчиво удерживать его в течение определенного времени, а также 

переключать внимание в зависимости от меняющихся условий. 

Задачи: 

1. Развитие способности концентрировать внимание на задаче. 

2. Обучение младших школьников умению удерживать внимание 

на продолжительное время. 

3. Умение переключать внимание с одного объекта на другой. 

4. Развитие произвольного внимания (способность самостоятельно 

управлять своим вниманием). 

5. Улучшение селективного внимания (умение выделять важную 

информацию и игнорировать ненужную). 

Методика Рубинштейна ориентирована на формирование и развитие 

произвольного внимания, поэтому она включает в себя разнообразные 

упражнения и задачи, направленные на тренировку разных типов внимания: 

устойчивости, концентрации, переключаемости и избирательности. 

Стимульный материал: 

1. Картинки и изображения: подготовленные картинки с 

различными изображениями (животные, предметы, растения, люди), которые 

используются для выполнения заданий на внимание. 

2. Карточки с заданиями: карточки с различными заданиями на 

внимательность, например, карточки с изображениями, которые дети должны 

внимательно рассматривать и находить определённые элементы. 

3. Игры с карточками: игры, в которых используются карточки с 

числами, буквами, цветами, формами для выполнения упражнений на 

концентрацию, переключение и избирательность внимания. 
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4. Звуковые записи: для развития слухового внимания можно 

использовать записи различных звуков (например, звуки животных, машин, 

природы) и давать задания на их различение и выделение. 

5. Пазлы и головоломки: задания на внимание, требующие 

усидчивости и концентрации, например, составление пазлов, поиск ошибок 

на картинках, разгадывание ребусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

2. Методика "Обогащение словаря" 

Автор: М. А. Мищенко 

Цель: Развитие активного словаря младших школьников, улучшение 

Задачи: 

 Обогащение словарного запаса младших школьников. 

 Упражнения на использование синонимов, антонимов, 

определений и образных выражений. 

 Развитие навыков более точного выражения мыслей через слова. 

Методы: 

 Дидактические игры для запоминания новых слов. 

 Упражнения на составление предложений с новыми словами. 

 Игры на составление синонимов и антонимов. 

Стимульный материал: 

 Карточки с изображениями различных объектов 

 Карточки с синонимами и антонимами, которые дети должны 

сопоставить. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

3. Методика "Грамматическое развитие речи" 

Автор: Л. Я. Шевченко 

Цель: развитие правильной грамматической структуры речи, 

использование правильных форм слов и грамматических конструкций. 

Задачи: 

 Обучение правильному склонению существительных, спряжению 

глаголов, правильному построению предложений. 

 Формирование грамматически правильных и логичных 

предложений. 

 Развитие навыков составления сложных предложений. 

Методы: 

 Упражнения на склонение существительных и спряжение 

глаголов. 

 Игры на составление предложений и исправление ошибок в речи. 

 Практика создания сложных предложений с использованием 

соединительных слов и конструкций. 

Стимульный материал: 

 Карточки с грамматическими заданиями на склонение 

(например, «Что делает кошка?» — «Кошка прыгает», «Кошки прыгают»). 

 Грамматические схемы с предложениями для корректировки 

(например, «Мама (покупает) хлеб»). 

 Иллюстрации, на основе которых дети должны составить 

правильные предложения, используя разные части речи (существительные, 

глаголы, прилагательные). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 Методика «Развитие интонационной выразительности речи» 

Автор: Н. А. Козлов 

Цель: развитие умения правильно воспринимать и воспроизводить 

интонацию, а также использовать её для усиления выразительности речи. 

Важно научить младших школьников передавать эмоции с помощью 

интонации, мимики и жестов. 

Задачи: 

 Развитие умения различать интонационные оттенки в речи. 

 Использование интонации для передачи эмоциональной окраски. 

 Усиление выразительности речи через правильную интонацию. 

Методы: 

 Чтение стихотворений и сказок с разнообразной интонацией. 

 Ролевые игры, где необходимо передавать эмоции через 

интонацию. 

 Упражнения на изменение интонации при чтении, в том числе на 

контекстные интонационные изменения. 

Стимульный материал: 

 Стихотворения (например, Л. Корнилов «Петушок и лягушка», 

А. Барто «Муха-цокотуха»). 

 Картинки с изображениями людей, испытывающих различные 

эмоции (радость, злость, удивление и т. д.). 

 Сказки и рассказы с ярко выраженной эмоциональной 

окраской, которые дети могут читать с разной интонацией. 

 Флэш-карты с изображениями разных эмоций (счастье, грусть, 

удивление и т.п.)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Методика «Развитие монологической речи» 

Автор: Е. И. Пассов 

Цель: развитие умения составлять монологические высказывания, 

формирование навыков рассказывания по картинкам и пересказа текстов. 

Задачи: 

 Умение логически и последовательно излагать свои мысли. 

 Развитие навыков составления рассказов, пересказов. 

 Формирование навыков самостоятельного создания 

высказываний по изображению или тексту. 

Методы: 

 Составление рассказов по картинкам. 

 Пересказ прочитанных текстов с акцентом на 

последовательность. 

 Создание собственных историй на основе предложенного 

сюжета. 

Стимульный материал: 

 Картинки с сюжетами для составления рассказов (например, 

картинки с изображением животных в разных ситуациях). 

 Истории с неполным содержанием, которые дети должны 

завершить в виде рассказа. 

 Карточки с вопросами для стимулирования младших 

школьников к созданию собственных историй (например: «Что случилось с 

этим человеком?», «Что будет дальше?», «Как ты себя чувствуешь в такой 

ситуации?»). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 Методика "Диалогическая речь" 

Автор: Т. И. Шмидт 

Цель: развитие умения вести диалог, задавать вопросы и отвечать на 

них, а также участвовать в беседах на различные темы. 

Задачи: 

 Формирование навыков ведения диалога. 

 Умение поддерживать беседу, задавать уточняющие вопросы. 

 Развитие социальных и коммуникативных навыков. 

Методы: 

 Ролевые игры на тему общения (например, диалоги с учителем 

или сверстниками). 

 Обсуждение заданных тем в группе. 

 Упражнения на постановку вопросов и ответы на них. 

Стимульный материал: 

 Карточки с диалогами, которые дети должны продолжить 

(например, начни фразу «Как ты себя чувствуешь?» и продолжи разговор). 

 Картинки для обсуждения, на основе которых дети могут вести 

диалог (например, ситуация в магазине, на улице, в школе). 

 Игры в вопросы и ответы, в которых один ребёнок задаёт 

вопрос, а другой должен на него ответить, затем они меняются ролями. 

 

 


