
 компьютер становится необходимым средством обучения детей с нарушениями речи; 

 использование ИКТ в большинстве случаев повышает мотивацию ребенка к логопедическим 

занятиям, способствует повышению речевой и познавательной активности; 

 способствует повышению самооценки ребенка (система поощрений – компьютерные герои 

«Смешарики», затем рисунки с компьютерными героями);      

 формирует в определенной степени сотрудничество между ребенком, учителем-логопедом и 

родителями, активизирует работу с родителями, повышает компетентность родителей в коррекционно-

воспитательной работе, что является необходимым условием успешного воздействия на ребенка, 

имеющего общее недоразвитие. 

 В дальнейшем мы планируем  использовать компьютер в диагностических целях. Считаем 

возможным использование компьютера воспитателями подготовительных и старших групп при 

обучении математике (особенно полезно для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата). 

Настаиваем на необходимость обучения родителей грамотно использовать компьютер, с соблюдением 

гигиенических норм. 
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РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Речь  представляет  собой   очень   сложное   и   в   то   же   время, дифференцированное  

явление:  это  и  фонетика,  и  лексика,  морфология   и синтаксис, орфография и пунктуация. 

 В начальном  курсе  русского  языка  всё  более  чётко  выступают  две взаимосвязанные 

подсистемы: языковое образование  и  речевое  развитие.  При этом знания по языку и речеведению 

составляют  для  учащихся  фундамент,  на котором   происходит   овладение   речевыми   умениями.   

Развитие   речевой деятельности на уроках русского  языка  происходит  неразрывно  с  изучением 

разделов русского языка. Рассмотрим проблемы развития  речевой  деятельности при изучении 

разделов русского языка. 

Речь – это один из  видов  общения,  которое  необходимо  людям  в  их совместной 

 деятельности,  в  социальной  жизни,  в  обмене  информацией,  в познании,  в  образовании.  Она   

обогащает   человека,   служит   предметом искусства. 

Речь - деятельность человека, использующего язык в целях общения выражения эмоций, 

оформления мысли, познания окружающего мира, для планирования своих действий и прочее. Речь - 

не только процесс, но и результат: речевые тексты, устные или письменные, - книги, рассказы, песни и 

прочее. Речь есть реализация языка, который обнаруживает себя только в речи. Речь материальна, она 

воспринимается органами чувств. Она конкретна, связана с объектами действительности, может 

оцениваться с точки зрения истинности, она преднамеренна, и устремлена к неопределенной цели, она 

ситуативно обусловлена, динамична, развивается во времени и пространстве, она субъективна и 

индивидуальна. Виды речи: внешняя и внутренняя; внешняя подразделяется на устную и письменную; 

на монолог и диалог, а также по стилям и жанрам (Зеньков 1996: 69). 

Развитие речи учащихся - процесс овладения речью: средствами языка (фонетикой, лексикой, 

грамматикой, культурой речи, стилями) и механизмами речи - ее восприятие и выражения своих 

мыслей. Процесс развития речи протекает в дошкольном и школьном возрасте и у взрослого. Термин 

«развитие речи» используется также в узком методическом значении: специальная учебная 

деятельность учителя и учащихся, овладение речью; соответствующий раздел курса методики русского 

языка. 

Повышение уровня речевого развития является одной из важнейших социально – 

педагогических проблем в современном начальном образовании. Речь, представляя собой, язык в 

действии, служит универсальным средством общения, границы, и сферы которого постоянно 

расширяются; это мощный канал интеллектуального, духовного становления личности: это 

необходимое условие социальной активности каждого человека; речь выступает зеркалом общего 

культурного уровня того, кто ею пользуется. 

Реальное состояние речевой деятельности младших школьников свидетельствует о давно 

назревшей необходимости теоретических и технологических инноваций. Причиной 



неудовлетворенности учителей-практиков функционирующей сегодня методикой развития речи в 

младших классах является отсутствие теоретического обоснования ее принципов, соответствующего 

состава необходимых и достаточных умений, последовательности их формирования, приемов 

использования естественных законов запоминания, способов их развития и особенно тех из них, 

которые коррелируют с законами развития речи младших школьников (Мухина 1997: 167). 

В раннем детстве у ребенка возникают потребности общения, которые он удовлетворяет 

посредством простейших средств речи: гуления, лепета, а в возрасте около года появляются первые 

слова. С самого начала речь возникает как социальное явление, как средство общения. Несколько 

позднее речь станет также средством познания окружающего мира, планирования действий. 

Развиваясь, ребенок пользуется все более сложными языковыми единицами. Обогащается словарь, 

усваивается фразеология, ребенок овладевает закономерностями словообразования, словоизменения и 

словосочетания, многообразными синтаксическими конструкциями. Эти средства языка он использует 

для передачи своих все усложняющихся знаний, для общения с окружающими людьми в процессе 

деятельности. 

Речевая деятельность - процесс словесного общения с целью передачи и усвоения 

общественно-исторического опыта, установление коммуникации, планирования своих действий. 

Высказывания младших школьников свободны, непосредственны. Часто это простая речь: речь-

повторение, речь-называние; преобладает сжатая, непроизвольная реактивная (диалогическая) речь. В 

настоящее время в начальной школе большое внимание уделяется развивающейся направленности 

образовательного процесса. Особенности развития личности младшего школьника во многом 

определяет успешность его обучения, специфику овладения им компонентов учебной деятельности, 

интенсивностью формирования у него общеучебных умений и навыков. И одним из главных факторов 

повышения результативности обучения является учитель. От того, каким уровнем профессиональной 

подготовки он обладает, будет зависеть и уровень подготовленности детей к развитию речи (Матюхина 

1984: 79). 

Вообще язык усваивается ребенком стихийно, в общении, в процессе речевой деятельности. Но 

этого недостаточно; стихийно усвоенная речь примитивна и не всегда правильна. Некоторые очень 

важные аспекты языка стихийно, как правило, усвоены быть не могут и поэтому находятся в ведении 

школы. 

Развитие речи в младших классах осуществляется в первую очередь на уроках родного языка. 

Овладение речью идет одновременно в нескольких направлениях: по линии развития звуко-

ритмической, интонационной стороны речи, по линии овладения грамматическим строем, по линии 

развития лексики, по линии все большего и большего осознания учащимися собственной речевой 

деятельности (Богословский 1981: 82). 

При такой организации обучения в центре оказывается самая важная функция языка - 

коммуникативная. Раскрыть коммуникативную функцию языка для ребенка значит научить его 

планировать, высказывать свои замыслы языковыми средствами, предвидеть возможные реакции 

участника общения, контролировать свою речевую деятельность. 

Школьный курс способствует формированию произвольной, развернутой речи, учит ее 

планировать на уроке. Нужно ставить перед учащимся задачу научиться давать полные и развернутые 

ответы на вопрос, рассказывать по определенному плану, не повторяться, говорить правильно, 

законченными предложениями, связно пересказывать большой по объему материал. В процессе 

учебной деятельности учащиеся должны овладеть произвольной, активной, программированной, 

коммуникабельной и монологической речью. На протяжении младшего школьного возраста 

происходит развитие всех сторон речи: фонетической, грамматической, лексической. Первоклассники 

практически владеют всеми фонемами, тем не менее, фонетической стороне надо уделить большое 

внимание, так как обучение чтению и письму требует хорошо развитого фонематического слуха, т.е. 

умение воспринимать, правильно различать все фонемы, научиться анализировать их, выделять 

каждый звук из слова, выделенные звуки сочетать в слова. На протяжении младшего школьного 

возраста идет развитие и грамматической стороны языка. Ребенок приходит в школу, практически 

владея грамматическим строем родного языка, т.е. он склоняет, спрягает, связывает слова в 

предложения. Развитию грамматического строя языка способствует новая форма речевой деятельности 

- письменная речь. Необходимость быть понятым в письменном изложении заставляет учащегося 

грамматически правильно строить свою речь (Петровский 1986: 245). 

В школе учащиеся овладевают чтением и письмом. И чтение,   и письмо - речевые навыки, 

опирающиеся на систему языка, на знания его фонетики, графики, лексики, грамматики, орфографии. 

Все это не приходит к ребенку само собой, всему надо учить; этим и занимается методика речевого 

развития. 



Третья сфера работы школы по развитию речи - доведение речевых умений детей до какого-то 

минимума, ниже которого не должен остаться ни один учащийся. Это совершенствование речи 

учащихся повышение ее культуры, всех ее выразительных возможностей. 

Речь - очень широкая сфера деятельности человека. В развитии речи выделяются три линии: 

работа над словом, работа над словосочетанием и предложением, работа над связной речью. 

Вообще все эти три линии работы развиваются параллельно, хотя они находятся в то же время 

и в подчинительных отношениях: словарная работа дает материал для предложений для связной речи; 

при подготовке к рассказу сочинению проводится подготовительная работа над словом и 

предложением. В развитии речи нужна долгая кропотливая работа учащихся и учителя. Временные 

неудачи срывы не должны пугать. Систематическая работа по развитию речи обязательно даст плоды. 

Речевые умения и навыки развиваются по законам геометрической прогрессии: малый успех приводит 

к большему - речь совершенствуется и обогащается. 

Младший школьный возраст - период воспитания, накопления знаний, период освоения по 

преимуществу. Успешному выполнению этой важной функции благоприятствуют характерные 

особенности детей этого возраста: доверчивое подчинение авторитету, повышенная восприимчивость, 

внимательность, наивно игровое отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются - так 

характеризует этот возраст Н.С. Лейтес. 

Психические процессы младших школьников развиваются интенсивно, но неравномерно. 

Восприятие является свежим, широким и острым, но мало дифференцированным. Дети этого возраста 

не умеют проводить целенаправленный анализ наблюдаемого, не умеют выделять главное, 

существенного в воспринятом, для их восприятия характерна яркая эмоциональность. Однако 

постепенно восприятие становится более управляемым, оно освобождается от влияния 

непосредственной деятельности, с которой раньше было неразрывно связано, увеличивается место 

организованного наблюдения (Зеньковский 1996: 145). 

Таким образом, младший школьный возраст является сензитивным периодом в овладении 

новых знаний, умений, навыков и очень благоприятным периодом в речевом развитии ребенка. 

Под развитием речи следует понимать развитие языковой способности на всех ее уровнях, 

формирование адекватной языковой картины мира в процессе социализации личности, в ходе освоения 

ею с помощью языка культурных ценностей общества. 
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Ждановских Н.И., Мошкина О.В. 

Екатеринбург, МБДОУ д/с «Центр «Радуга» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АРТ-ТЕРАПИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОУ ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, 

ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ 
В качестве инновационной технологии предлагается коррекционная работа с детьми 

дошкольного возраста с помощью такой организационной формы деятельности как Театр моды. МДОУ 

детский сад компенсирующего вида «Центр «Радуга» посещают дети с ограниченными возможностями 

здоровья: тяжелое нарушение речи, задержка психического развития, легкая степень умственной 

отсталости. В данной статье остановимся на коррекционной работе с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи.  

Тяжелое нарушение речи – это речевое расстройство, при котором нарушено формирование 

всех компонентов речи. Общая, мелкая артикуляционная моторика, дыхание, голос, темп и ритм, 
фонетическая сторона, фонематический слух и фонематическое восприятие, слоговая структура слова, 

лексико-грамматический строй и связная речь. Проявления тяжелого нарушения речи колеблются в 

широких пределах: от полного отсутствия экспрессивной речи до незначительных нарушений в 

развитии лексико-грамматического строя и связной речи. Общение со сверстниками необходимо для 


