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Развитие речи учащихся с ограниченными возможностями здоровья – одна 

из важных задач, которая решается специальной (коррекционной) школой в 

процессе преподавания всех учебных предметов. Столь пристальное внимание к 

речевому развитию детей не случайно. Работая над исправлением, 

корригированием различных нарушений речи, формируя речевые умения и 

навыки, мы тем самым развиваем у учащихся с ограниченными возможностями 

познавательные способности, совершенствуем психические функции. 

От того, насколько будет сформирована речь учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, зависит успешность усвоения ими учебного 

материала по всем предметам, степень общего развития. 

Основными з а д а ч а м и  уроков развития речи являются следующие: 

1. Коррекция недостатков общего и речевого развития учащихся. 

2. Уточнение, расширение и систематизация круга представлений об 

отдельных предметах и явлениях окружающей действительности. 

3. Развитие наблюдательности на основе систематических упражнений. 

4. Активизация мыслительной деятельности и речи учащихся. 

Эти задачи должны выступать в качестве основных ориентиров при 

подготовке материала к урокам развития речи, при их планировании. При 

разработке каждой конкретной темы учитель должен предусмотреть систему 

заданий, исполнение которых будет способствовать реализации названных 

выше задач. 

Организация занятий по развитию связной речи должна отвечать ряду 

требований: 

1. Создание соответствующих условий для возникновения у учащихся 

потребности говорить. Важный фактор повышения мотивации — 

заинтересованность детей в изучаемом материале. Иными словами, восприятие 

предметов, явлений, их изображений, сведений о них должно затрагивать не 

только интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребенка. Интерес к теме 

может быть вызван у детей с помощью различных средств. Во-первых, манерой 

педагога вести урок, заинтересованностью учителя в том, о чем он спрашивает 

или рассказывает. Во-вторых, поощрительными мерами, которыми он 

стимулирует ученика к продолжению речи: оценкой, одобрением, вручением 

фишек, звездочек, подсчетом баллов и др. В-третьих, организацией 

разнообразных видов деятельности учащихся на уроке (в том числе игровой): 

отгадыванием недостающих элементов в картине, работой со скрытой 

картинкой, ролевой игрой, определением последовательности в серии картинок 

при соревновании класса по рядам и др. В-четвертых, новой информацией об 

одном-двух интересных признаках, присущих изучаемому предмету или 



явлению, которая по ходу изучения темы берется из рассказа учителя или 

прочитанного текста.  

2. Работа над логикой высказывания. В младших классах она должна быть 

результатом четкой организации предметной деятельности школьников 

(рассматривание предмета в определенной последовательности, выполнение 

строго по плану практических действий с ним, составление предмета из частей 

и др.) и фиксации этой деятельности в виде картинного, схематического или 

словесного плана. На уроках чтения и развития письменной речи как в 

младших, так и в старших классах последовательность изложения мыслей, 

логическая связь частей высказывания отрабатываются с опорой на серию 

сюжетных картинок, собственные рисунки детей и иллюстрации в книге, на 

словесный план к прочитанному тексту или заданной теме. По мере перехода 

учащихся из класса в класс словесный план становится доминирующим при 

подготовке их к связному изложению мыслей.  

3. Организация языковой основы для высказывания. Решение этой задачи 

предполагает, что школьники, во-первых, приобретают необходимый словарь и 

осваивают синтаксические структуры для выражения мыслей по теме и, во-

вторых, овладевают специальными языковыми средствами, которые 

обеспечивают объединение синтаксических единиц в целое. Это требование 

реализуется с помощью словарной работы, построения предложений с 

усвоенными словами, ответов на вопросы двумя-тремя предложениями, 

которые по образцу или напоминанию учителя связываются личными и 

указательными местоимениями, местоименными наречиями, одними и теми же 

видо-временными формами глагола и др.  

4. Четкая постановка перед детьми цели высказывания, что фактически 

определяет направление, по которому должен строиться рассказ. Например, 

учитель не просто предлагает учащимся воспроизвести содержание картины 

Ф.Г. Решетникова «Опять двойка», а требует рассказать, какими средствами 

художниц показывает раскаяние мальчика.  

5. Организация самого высказывания. Она осуществляется с опорой на уже 

составленный из частей предмет или на картинный, схематический 

(символический), словесный планы. При этом учитель сводит до минимума 

собственную речевую деятельность, молча указывая на признак предмета или 

его символическое изображение (несколько цветных полосок на листе бумаги 

или несколько различных геометрических фигур могут подсказать ученику, что 

необходимо упомянуть цвет предмета, его форму и т.д.) либо на пункт плана, по 

поводу которого учащийся должен говорить в данный момент. При 

необходимости учитель прибегает к помощи других школьников для 

дополнения, исправления речи ребенка. Важно, чтобы речевой поток детей не 



прерывался часто репликами учителя. Предварительная работа по подготовке 

изучения темы, логики ее развития, отбору языковых средств должна подвести 

детей к самостоятельному коллективному или индивидуальному связному 

высказыванию.  

6. Многократная тренировка в устных связных высказываниях с 

использованием разнообразной тематики и видов упражнений; пересказ 

текста, описание предмета; рассказывание по серии сюжетных картинок, одной 

картинке, опорным словам, предложенной теме, заданному началу и т.д. Под 

этим понимается включение в урок специальных корригирующих упражнений, 

предполагающих развитие высших психических функций ребенка: восприятия, 

различных видов памяти (вербальной, аффективной, образной, двигательной) и 

ее процессов (запоминания, узнавания, воспроизведения), а также развитие 

внимания, мышления. 

Наиболее часто такие упражнения проводятся на этапе «Организационный 

момент», так как при выполнении их учащиеся сразу включаются в активную 

познавательную деятельность. Кроме того, выполнение данных упражнений 

создает мотивационную обстановку на уроке. 

С первых дней детей в школе провожу в начале урока речевую разминку, в 

которую включаю различные речевые упражнения:  

 Фонетическая зарядка. 

Как дудят в дудочку ? ( Ду-ду-ду…) 

 Как жужжит шмель ? ( Ж-ж-ж…) 

 Как кричит осел ? ( Иа-иа ! ) 

 Как вскрикивают от испуга ? ( Ой ! ) 

 Чтение чистоговорок 

 Жа-жа-жа - есть иголки у ежа. 

 Ло-ло-ло - на улице тепло. 

 Лу-лу-лу - стул стоит в углу. 

 Оль-оль-оль - мы купим соль. 

 Ра-ра-ра - начинается игра. 

 По слоговой таблице дети сами придумывают чистоговорки. 

 Скороговорки:  



 Лара у Вали 

 Играет на рояле. 

 Лена искала булавку, 

 А булавка упала под лавку. 

 Под лавку залезть было лень, 

 Искала булавку весь день. 

В поле полет Фрося просо, 

 Сорняки выносит Фрося. 

 Проведение игры " Я начну, а вы продолжите…" 

Плачет киска в коридоре. 

 У нее большое горе. 

 Злые люди бедной киске 

 Не дают украсть сосиски! 

 

Качу, лечу во весь опор. 

 Я сам шофер, я сам мотор. 

 Нажимаю на педаль 

 И машина мчится вдаль… 

 

Подарил мне папа льва, 

 Ох и струсил я сперва. 

 Я два дня его боялся, 

 А на третий он сломался. 

 

Целый день сегодня шью 

 Я одела всю семью. 

 Погоди немножко, кошка, 

 Будет и тебе одежка. 

В данном упражнении я люблю использовать небольшие стихи Б.Заходера, 

которые при чтении сопровождаются движениями, жестами, мимикой. Порою 

обычное чтение стихотворений превращается в мини- спектакли, где дети 

играют роль артистов. 

 Проведение диалогов в стихотворной форме. 



Кто хочет разговаривать? 

Мы будем разговаривать! 

Тот должен выговаривать? 

Мы будем выговаривать! 

Все правильно и внятно? 

Все правильно и внятно! 

Чтоб было всем понятно? 

Чтоб было всем понятно! 

Проведение игры " Птичья стая ". 

Учитель: Птицы готовятся к отлёту в тёплые страны. Они щебечут, громко 

кричат, радуясь перелёту.Дети читают по слоговой таблице слоги громко, 

весело: Са, со,су, сы, си, се, сё, сю, ся. 

Учитель: Птицы немного угомонились, стали вести себя потише.Дети читают 

уже средним голосом, не спеша: Са, со,су, сы, си, се, сё, сю, ся. 

Учитель: И вот птицы взмахнули крыльями и поднялись высоко в небо. Их 

голоса чуть слышны.Дети читают шёпотом: Са, со,су, сы, си, се, сё, сю, ся. 

      Такая игра нравится детям , они ведут себя также весело и оживлённо как и 

птицы. 

 Системное и регулярное использование данных упражнений помогает 

ликвидировать те трудности, с которыми ребенок пришёл в школу. 

Артикуляционная гимнастика, которая длится 5 - 7 минут в начале каждого 

урока обучения грамоте, способствует выравниванию всех детей и оказывает 

большую помощь в дальнейшем на уроках чтения. Дети становятся более 

уверенными в своих ответах. Учащиеся выражают свои мысли более  полно. 

  

 


