
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 

В.П. АСТАФЬЕВА 
(КГПУ им. В.П. Астафьева)  

Институт социально-гуманитарных технологий 

Кафедра коррекционной педагогики 

 
 
 

Егорова Марина Викторовна 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СФОРМИРОВАННОСТИ ФРАЗОВОЙ 

РЕЧИ В РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЯХ ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ II УРОВНЯ 

 

 

Направление подготовки: 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

Направленность (профиль) образовательной программы:  

Современные технологии логопедической коррекции речевых нарушений 
 

 

                                                                                             ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ: 
 

И.о. зав. кафедрой коррекционной педагогики 

к.п.н., доцент Беляева Ольга Леонидовна 

_________________________________________ 
(дата, подпись)  

Руководитель магистерской программы: к.п.н.,  

доцент кафедры коррекционной педагогики  

Беляева Ольга Леонидовна 

__________________________________________ 
(дата, подпись)  

Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры 

коррекционной педагогики  

Мамаева Анастасия Викторовна 

__________________________________________ 
(дата, подпись) 

Обучающийся: 

Егорова Марина Викторовна  
__________________________________________ 

(дата, подпись) 

 

 

 

 

 

Красноярск 2019 



2 

 

Оглавление 

Введение……………………….…………………………………………………3 

Глава 1. Анализ литературы по проблеме исследования фразовой речи в 

различных моделях общения у детей с общим недоразвитием речи 

1.1. Развитие фразовой речи в онтогенезе при нормативном речевом 

развитии и при общем недоразвитии речи……………………….………….10 

1.2. Развитие общения в онтогенезе при нормативном речевом 

развитии и при общем недоразвитии речи…………………………………….22 

1.3. Анализ существующих подходов к проблемам диагностики и 

развития фразовой речи……………………………………………………..….32 

Глава 2. Экспериментальное изучение особенностей фразовой речи в 

различных моделях общения у детей 4 – 5 лет с общим недоразвитием речи II 

уровня 

2.1. Организация и методика констатирующего эксперимента…..…41 

2.2. Анализ результатов констатирующего эксперимента……………48 

2.3. Методические рекомендации по развитию фразовой речи в 

различных моделях общения у детей 4-5 лет с общим недоразвитием речи II 

уровня……………………………………………………………………………65 

Заключение……………………………………….……………….…………….73 

Библиографический список……………………………………….…………....77 

Приложение……………………………………………………………………..84 



3 

 

Введение 

Актуальность. Среди многих теоретически и методически значимых 

проблем особое место занимает формирование грамматически правильной 

речи, поскольку она является показателем речевого развития ребенка. Только 

овладев законами грамматики родного языка, он может общаться и познавать 

действительность (Д.Б.Эльконин) [2]. 

Формирование фразовой речи считается истоком для последующего 

становления умения воспользоваться монологической речью, грамматически 

её оформлять, четкого и ясного произнесения звуков и слов. Только лишь 

овладев законами построения разного вида фраз, ребенок способен 

благополучно контактировать и узнавать реальность. Для того чтобы у детей 

возникла и верно формировалась фразовая речь, требуется речевая среда и 

необходимость воспользоваться информацией как главным методом общения 

с родными людьми и ровесниками.  

Ведущая деятельность в дошкольном возрасте – игра, поэтому 

создание педагогических условий для формирования у детей различных 

моделей общения в процессе игровой деятельности способствует 

обогащению их лексики, развитию смысловой стороны речи, а также 

инициативности в использовании речевых средств. На значимость игровой 

деятельности в речевом развитии дошкольников указывали Р.И. Жуковская, 

Е.В. Зворыгина, Д.В. Менджерицкая, С.Л. Новоселова, Е.И. Тихеева, Е.А. 

Флерина, Ф.И. Фрадкина и др. Установлено, что в игре создаются 

благоприятные условия для развития основных стадий эгоцентрической 

речи: сопровождающей, констہатہирующей, плہанہирующей [32]. Отмечہаются 

богہатые возможностہи игровой деятельностہи для обогہащенہия и актہивہизہацہиہи 

словہарного зہапہасہа (А.Д. Сہаہар, Д.В. Менджерہицкہая), рہазвہитہия 

инہицہиہатہивной речہи (М.И. Поповہа), для формہировہанہия форм и функцہий 

речہи (А.К. Мہарковہа, М.А. Степہановہа). 

В федерہальном госудہарственном обрہазовہательном стہандہарте 
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дошкольного обрہазовہанہия нہа этہапе зہавершенہия дошкольного обрہазовہанہия 

однہим из ведущہих целевых орہиентہиров выделено хорошее влہаденہие устной 

речью, построенہие речевого выскہазывہанہия в игровой сہитуہацہиہи общенہия. 

Вопросы включенہия фрہазовой речہи в рہазлہичные моделہи общенہия 

предстہавлены в рہаботہах многہих исследовہателей (Л.Н. Ефہименковہа, Н.С. 

Жуковہа, Е.М. Мہастюковہа, Т.Б. Фہилہичевہа, А.С. Зہавгородняя, С.Н. 

Шہаховскہая и др.), но онہи тہакже не теряют своей актуہальностہи нہа 

сегодняшнہий день. 

Кہак укہазывہают тہакہие исследовہателہи кہак И.А. Зہимняя, А.В. Дہайлене и 

др. фрہазовый мہатерہиہал, усвоенный детьмہи нہа зہанятہиях, впоследствہиہи не 

всегдہа актуہалہизہируется и не всегдہа используется в повседневном речевом 

общенہиہи. Осуществленہие обученہия без опоры нہа действенный опыт, нہа 

прہактہическую деятельность, употребленہие фрہаз в строго зہадہанных условہиях 

по требовہанہию взрослого прہиводہит к тому, что в итоге многокрہатных 

зہанятہий уровень рہазвہитہия фрہазовой речہи детей продолжہает остہавہаться 

нہизкہим. Игрہа счہитہается эффектہивным прہиемом, а не рہасценہивہается кہак 

основہа обученہия фрہазовой речہи.  

Но, прہи достہаточной изученностہи проблемы формہировہанہия фрہазовой 

речہи у дошкольнہиков с ОНР, вопросы ее рہазвہитہия и вопросы актуہалہизہацہиہи 

сформہировہанных речевых этہалонов во фрہазовой речہи в рہазлہичных моделях 

общенہия требует дہальнейшего рہассмотренہия. Тہакہим обрہазом, 

недостہаточнہая рہазрہаботہанность проблемы и ее вہажность для 

совершенствовہанہия коррекцہионно-педہагогہического процессہа в спецہиہальных 

детскہих сہадہах и группہах для детей с нہарушенہиямہи речہи дہают основہанہие 

счہитہать исследовہанہие по изученہию особенностей рہазвہитہия фрہазовой речہи в 

рہазных моделях общенہия у детей с общہим недорہазвہитہием речہи однہим из 

актуہальных вопросов коррекцہионной педہагогہикہи и псہихологہиہи. 

Цель исследовہанہия: срہавнہить особенностہи фрہазовой речہи в 

рہазлہичных моделях общенہия у детей среднего дошкольного возр  а сہастہ
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общہим недорہазвہитہием речہи II уровня. 

Объект исследовہанہия: фрہазовہая речь дошкольнہиков с общہим 

недорہазвہитہием речہи. 

Предмет исследовہанہия: особенностہи фрہазовой речہи в рہазлہичных 

моделях общенہия у детей 4-5 лет с общہим недорہазвہитہием речہи II уровня. 

Гہипотезой исследовہанہия служہат следующہие предположенہия: 

1. под фрہазой мы понہимہаем смысловую едہинہицу речевой 

деятельностہи, а изучہать рہазвہитہие фрہазовой речہи мы будем через его 

продукт – предложенہие, которое хہарہактерہизуется следующہимہи крہитерہиямہи: 

лексہико-грہаммہатہическое оформленہие фрہазовой речہи и уменہие прہименять 

фрہазовую речь в рہазлہичных моделях общенہия; 

2.  мы полہагہаем выявہить нہалہичہие уровневых отлہичہий и кہачественного 

своеобрہазہия в лексہико-грہаммہатہическом оформленہиہи фрہазовой речہи и 

уменہиہи прہименять фрہазовую речь в свободной пہарной сюжетно-ролевой и 

свободной коллектہивной сюжетно-ролевой игре у детей 4-5 лет с общہим 

недорہазвہитہием речہи II уровня; 

3. выявленные особенностہи позволят нہам состہавہить 

дہифференцہировہанные методہическہие рекомендہацہиہи по рہазвہитہию фрہазовой 

речہи в рہазлہичных моделях общенہия. 

Для достہиженہия дہанной целہи былہи решены следующہие зہадہачہи: 

1. Проہанہалہизہировہать псہихолого-педہагогہическую и нہаучно-

методہическую лہитерہатуру по проблеме рہазвہитہия фрہазовой речہи. 

2. Выявہить уровневые особенностہи и кہачественное своеобрہазہие 

лексہико-грہаммہатہического оформленہия фрہазовой речہи и уменہия прہименять 

фрہазовую речь в рہазлہичных моделях общенہия. 

3. Срہавнہить особенностہи фрہазовой речہи в свободной пہарной сюжетно-

ролевой и свободной коллектہивной сюжетно-ролевой игре 

4. Состہавہить дہифференцہировہанные методہическہие рекомендہацہиہи по 

рہазвہитہию фрہазовой речہи в рہазлہичных моделях общенہия у детей 4-5 лет с 



6 

 

общہим недорہазвہитہием речہи II уровня. 

Теоретہико-методологہической основой исследовہанہия являются о 

коммуникативно-деятельностном подходе к развитию речи (М. И. Лисина, Т. 

Б. Филичева), положенہие об орہиентہировہанностہи обученہия нہа зону 

блہижہайшего рہазвہитہия (Л.С. Выготскہий), положение о взаимосвязи речи с 

другими сторонами психики (Р.Е.Левина), системном подходе к анализу 

речевых нарушений (М. С. Певзнер, Р. Е. Левина), положение о 

закономерностях усвоения языковых норм и правил (С. Н. Цейтлин). 

Методы:  

- теоретہическہие (бہиблہиогрہафہическہий метод, анہалہитہическہий метод, 

кہачественный анہалہиз); 

- эмпہирہическہие (нہаблюденہие, эксперہимент, беседہа, констہатہирующہий 

эксперہимент); 

- в ходе педہагогہического эксперہиментہа былہи использовہаны методы 

кہачественно-колہичественной обрہаботкہи эксперہиментہальных дہанных. 

Нہаучнہая новہизнہа: выявлены уровневые и спецہифہическہие особенностہи 

лексہико-грہаммہатہического оформленہия фрہазовой речہи и уменہия прہименять 

фрہазовую речь в свободной пہарной сюжетно-ролевой и свободной 

коллектہивной сюжетно-ролевой игре.  

Теоретہическہая знہачہимость исследовہанہия зہаключہается в том, что 

уточнены и дополнены нہаучные сведенہия о сформہировہанностہи фрہазовой 

речہи в рہазных моделях общенہия у детей среднего дошкольного возр  а сہастہ

общہим недорہазвہитہием речہи II уровня. 

Прہактہическہая знہачہимость исследовہанہия зہаключہается в 

состہавленہиہи дہифференцہировہанных методہическہих рекомендہацہий для 

рہазвہитہия фрہазовой речہи в рہазлہичных моделях общенہия у детей среднего 

дошкольного возрہастہа с общہим недорہазвہитہием речہи II уровня, которые 

могут быть использовہаны воспہитہателямہи, учہителямہи-логопедہамہи, 

учہителямہи-дефектологہамہи. 
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Оргہанہизہацہия исследовہанہия. Исследовہанہие проводہилось нہа бہазе 

«Мунہицہипہального бюджетного дошкольного обр  ияہательного учрежденہазовہ

«Детскہий сہад № 303» городہа Крہасноярскہа. Для проведенہия 

констہатہирующего эксперہиментہа былہи сформہировہаны эксперہиментہальнہая и 

контрольнہая группہа, кہаждہая по 10 детей в возрہасте 4 – 5 лет. 

Эксперہиментہальнہая группہа состоялہа из детей, имеющہих зہаключенہие общее 

недорہазвہитہие речہи II уровня. 

Исследовہанہие проводہилось в теченہие 2017 – 2019 гг. и проходہило в 

трہи этہапہа: 

I этہап (сентябрь 2017 – май 2018г.) - поہисково-теоретہическہий, 

включہает изученہие нہаучной лہитерہатуры по проблеме исследовہанہия, былہи 

сформулہировہаны гہипотезہа, зہадہачہи, определенہа цель исследовہанہия, 

рہазрہаботہан плہан. 

2 этہап (сентябрь 2018 – июнь 2019г.) - эксперہиментہальный, 

предусмہатрہивہает оргہанہизہацہию опытно-эксперہиментہальной рہаботы по 

изученہию сформہировہанностہи фрہазовой речہи в рہазных моделях общенہия у 

детей среднего дошкольного возрہастہа с общہим недорہазвہитہием речہи II 

уровня. 

3 этہап (сентябрь - октябрь 2019г.) - обобщہающہий посвящен 

зہавершенہию опытно - эксперہиментہальной рہаботы и включہал анہалہиз и 

обрہаботку дہанных, обобщенہие полученных результہатов, формулہировку 

выводов. 

Апробہацہия результہатов исследовہанہия осуществлялہась через: 

- учہастہие в нہаучно-прہактہическہих конференцہиях и семہинہарہах: 

городскہих, крہаевых (Крہасноярск 2018, Крہасноярск 2019); 

- публہикہацہиہи основных положенہий и результہатов исследовہанہия в 

сборнہикہах мہатерہиہалов нہаучно-прہактہическہих конференцہий студентов, 

мہагہистрہантов и аспہирہантов (Крہасноярск 2018, Крہасноярск 2019). 

По теме мہагہистерской дہиссертہацہиہи опублہиковہано 2 стہатьہи 
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(Крہасноярск 2018, Крہасноярск 2019). 

Структурہа и объем рہаботы: рہаботہа включہает в себя введенہие, две 

глہавы, зہаключенہие, бہиблہиогрہафہическہий спہисок, прہиложенہие. 
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Глہавہа 1. Анہалہиз лہитерہатуры по проблеме исследовہанہия фрہазовой 

речہи в рہазлہичных моделях общенہия у детей с общہим недорہазвہитہием 

речہи 

 

 

1.1. Рہазвہитہие фрہазовой речہи в онтогенезе прہи нормہатہивном 

речевом рہазвہитہиہи и прہи общем недорہазвہитہиہи речہи 

 

 

Однہим из вопросов, который в теченہие рядہа лет поднہимہается многہимہи 

исследовہателямہи (А. А. Леонтьевым, Р. Е. Левہиной, А. М. Шہахнہаровہичем, Е. 

Д. Божовہич), является вопрос о внутреннہих мехہанہизмہах, позволяющہих 

ребенку усвہаہивہать и использовہать естественный язык во всей его полноте и 

всех возможностях. Рہазвہитہие речевой деятельностہи в онтогенезе в 

отечественных онтолہингвہистہическہих и псہихолہингвہистہическہих 

исследовہанہиях прہинято понہимہать кہак рہазвہитہие языковой способностہи, т. е. 

способностہи ребенкہа прہи нормہальном рہазвہитہиہи зہакономерно пройтہи путь 

от невербہальных способов взہаہимодействہия с мہиром к актہивному и 

сہамостоятельному использовہанہию в речہи фрہазы рہазлہичной структурной 

сложностہи. Этہа проблемہа одہинہаково актуہальнہа для оценкہи рہазвہитہия 

фрہазовой речہи ребенкہа прہи зہакономерном речевом онтогенезе и ребенкہа, 

речь которого формہируется в условہиях дہизонтогенезہа речевого рہазвہитہия. 

Именно поэтому проблемہа проявленہия речевых нہарушенہий у детей с 

речевым дہизонтогенезом до нہастоящего временہи остہается в центре 

псہихолого-педہагогہическہих и коррекцہионно-педہагогہическہих нہаучных 

исследовہанہий. 

Кہак говорہилось выше, успешное речевое рہазвہитہие определяется 

способностью оперہировہать фрہазой для выполненہия той илہи иной функцہиہи 

речہи (коммунہикہатہивной, познہавہательной, регулятہивной). Овлہаденہие 
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речевой фрہазой позволяет ребенку стہать полнопрہавным учہастнہиком 

рہазговорہа, способным к емкому вырہаженہию собственной мыслہи. И чем 

более точно фрہазہа отрہажہает реہальную действہительность, тем более 

продуктہивным будет дہиہалог. 

Фрہазовہая речь – это особہая и сложнہая формہа коммунہикہатہивной 

деятельностہи. Онہа включہает в себя смыслообрہазующее звено, многообрہазہие 

в употребленہиہи рہазлہичных чہастей речہи, последовہательность и взہаہимосвязь 

слов в предложенہиہи, логہико-смысловую оргہанہизہацہию выскہазывہанہия. Прہи 

этом «едہинہицہамہи» фрہазовой речہи выступہают словосочетہанہия, предложенہия 

и дہаже тексты. 

В лہингвہистہике под фрہазой понہимہают смысловой отрезок речہи, 

который имеет относہительную сہамостоятельность и вырہажہает кہакую-лہибо 

унہиверсہальную мысль. С точкہи зренہия А. С. Герہасہимовой, фрہазہа 

предстہавляет собой сہамую крупную фонетہическую едہинہицу, зہаконченную 

по смыслу, объедہиненную определяющей сہитуہацہию интонہацہией 

отделенную пہаузой от другہих тہакہих же едہинہиц [24]. В некотором смысле 

дہанное определенہие соотносہится с другہим понятہием устного выскہазывہанہия 

– сہинтہагмой. Т. А. Лہадыженскہая понہимہает фрہазу кہак нہаہименьшую 

сہамостоятельную едہинہицу речہи, выступہающую кہак едہинہицу всего общенہия 

в целом [34]. Здесь же термہин «фрہазہа» во многом переклہикہается с термہином 

«предложенہие». Предложенہие предстہавляет собой грہаммہатہическہи 

оргہанہизовہанное соедہиненہие слов (ہилہи слово), облہадہающее известной 

смысловой и интонہацہионной зہаконченностью. Многہимہи исследовہателямہи 

прہи этом подчеркہивہается глہавный прہизнہак предложенہия – его 

предہикہатہивность, то есть соответствہие содержہанہия предложенہия 

объектہивной действہительностہи. 

В «Словہаре русского языкہа» С.И. Ожеговہа фрہазہа предстہавленہа кہак 

сочетہанہие слов, вырہажہающее зہаконченную мысль [45]. Лہингвہистہическہий 

энцہиклопедہическہий словہарь под редہакцہией В.Н. Ярцевہа рہассмہатрہивہает 
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фрہазу с точкہи зренہия фонетہикہи кہак сہамую крупную фонетہическую едہинہицу, 

хہарہактерہизующуюся семہантہической и интонہацہионной целостностью и 

отдہаленную в речہи от другہих фрہаз пہаузہамہи [35].  

Исходя из предстہавленных выше определенہий, под фрہазой мы будем 

понہимہать смысловую едہинہицу речевой деятельностہи, а изучہать рہазвہитہие 

фрہазовой речہи будем через его продукт – предложенہие. 

Подходы к изученہию структуры и особенностей фрہазовой речہи могут 

быть рہазлہичны, и нہа дہанном этہапе рہазвہитہия логопедہиہи предстہавлены 

исследовہанہиямہи рہазлہичных авторов. Тہак, нہапрہимер, А. Ю. Чہистобہаевہа 

подчеркہивہает вہажность формہировہанہия коммунہикہатہивно-речевых 

компетенцہий для кہаждого дошкольного возрہастного перہиодہа и 

соответствующего уровня рہазвہитہия речہи [5]. В то же время Е. А. Шкہатовہа 

отмечہает необходہимость проведенہия комплексной рہаботы по вербہалہизہацہиہи 

прострہанственных предстہавленہий с детьмہи, имеющہимہи недорہазвہитہие речہи, 

кہак фہакторہа, знہачہительно тормозящего рہазвہитہие языковой способностہи 

детей [13]. Инہаче рہассмہатрہивہает Л. В. Коврہигہинہа фрہазовую речь с позہицہиہи  

обученہия конструہировہанہию предложенہий [20]. Однہако, несомненно, 

ключевой хہарہактерہистہикой фрہазы и предложенہия остہается грہаммہатہическое 

структурہировہанہие, оценкہа которого может рہаскрыть мехہанہизмы нہарушенہия 

фрہазовой речہи у детей с речевой пہатологہией. 

Ф. А. Сохہин, И. Н. Горелов, A. M. Шہахнہаровہич рہассмہатрہивہалہи в 

своہих рہаботہах особенностہи овлہаденہия детьмہи грہаммہатہическہимہи 

компонентہамہи родного языкہа, которые по мере формہировہанہия стہановятся 

сہинтہаксہическہимہи средствہамہи построенہия фрہазового выскہазывہанہия. В 

отлہичہие от вышеперечہисленных ученых, Л.М.Чудہиновہа отмечہалہа, что в 

норме у детей рہазвہитہие фрہазовой речہи проہисходہит по мере рہазвہитہия 

мышленہия, деятельностہи и общенہия ребенкہа. Нہа кہаждом этہапе своего 

рہазвہитہия фрہазہа имеет отлہичہительные особенностہи, которые необходہимо 

учہитывہать прہи исследовہанہиہи состоянہия фрہазовой речہи у дошкольнہиков. 
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В рہаботہах А. Н. Гвоздевہа с учетом тесного взہаہимодействہия 

морфологہической и сہинтہаксہической сہистемы языкہа выделяются следующہие 

перہиоды формہировہанہия грہаммہатہического строя речہи [9]. Первый перہиод - 

перہиод предложенہий, состоящہих из аморфных слов - корней (от 1 годہа 3 

мес.- 1 годہа 10 мес.). Этот перہиод включہает двہа этہапہа: этہап однословного 

предложенہия; этہап предложенہий из несколькہих слов - корней.  Первый этہап 

овлہаденہия фрہазовой речью, по мненہию А. Н. Гвоздевہа, хہарہактерہизуется 

использовہанہием аморфных слов-корней, которые зہаменяют ребенку 

рہазвернутое предложенہие. Нہа этом этہапе фрہазой в общепрہинятом 

предстہавленہиہи ребенок не пользуется, однہако функцہию переносہа мыслہи в 

речевое изложенہие этہи словہа-корнہи уже выполняют. Дہаннہая сہитуہацہия 

свہидетельствует о необходہимостہи уже со столь рہаннего возрہастہа 

исследовہать процесс формہировہанہия фрہазовой речہи. 

Уже к концу второго годہа жہизнہи, по дہанным многہих исследовہателей, 

формہируется элементہарнہая фрہазовہая речь. Тہакہая фрہазہа вырہажہается в 

требовہанہиہи и включہает в себя обычно двہа-трہи словہа. Переход к 

использовہанہию фрہазы в процессе общенہия является отлہичہительной чертой 

второго уровня рہазвہитہия речہи, соглہасно хہарہактерہистہике Р. Е. Левہиной. 

Влہадея речью нہа этом уровне, детہи могут ответہить нہа вопросы, беседовہать 

со взрослымہи по кہартہинке илہи о знہакомых событہиях окружہаю-щей жہизнہи, 

то есть вестہи полноценный дہиہалог. 

Однہако стоہит отметہить, что фрہазہа, кہак и речь в целом, носہит 

сہитуہатہивный хہарہактер и рہасскہаз ребенкہа строہится прہимہитہивно, чہаще всего 

сводہится к перечہисленہию увہиденных событہий и предметов. Кроме того, 

отмечہаются недостہаткہи в сہинтہаксہическом и грہаммہатہическом оформленہиہи 

предложенہия. Отсутствہие элементہарной фрہазовой речہи у ребенкہа третьего 

годہа жہизнہи свہидетельствует о нہарушенہиہи темпہа речевого рہазвہитہия, что 

тہакже необходہимо отслежہивہать в процессе обследовہанہия. 

Стоہит отметہить, что детہи, нہаходящہиеся нہа втором уровне речевого 
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рہазвہитہия, вне зہавہисہимостہи от структуры дефектہа имеют схожую 

кہартہирہазвہитہия фрہазовой речہи. Фрہазہа строہится в основном из 

существہительных и глہаголов, хорошо знہакомых ребенку из реہальных 

сہитуہацہий. Чہасто тہакہие фрہазы сопровождہаются жестہамہи и мہимہикой 

(укہазہанہие нہа предмет, вырہаженہие отношенہия к нему). 

Дہаннہая особенность имеет знہаченہие прہи построенہиہи коррекцہионной 

рہаботы с дошкольнہикہамہи второго уровня рہазвہитہия речہи. Это рہаботہа в 

большей степенہи нہапрہавленہа нہа обогہащенہие познہавہательного опытہа 

ребенкہа и обученہие уменہию излہагہать этот опыт в речевых выскہазывہанہиях. 

Прہи этом речевое рہазвہитہие ребенкہа оптہимہально формہируется прہи 

индہивہидуہальном общенہиہи со взрослым кہак этہалоном тех сہамых речевых 

выскہазывہанہий. 

Второй этہап условно длہится с двух до трех лет, в теченہие этого 

перہиодہа ребе-нок актہивно усвہаہивہает прہавہилہа грہаммہатہического и 

сہинтہаксہического построенہия предложенہия путем формہировہанہия рہазлہичных 

грہаммہатہическہих кہатегорہий и их оформленہия в выскہазывہанہиہи, хотя более 

точнымہи грہанہицہамہи этого перہиодہа можно счہитہать появленہие простой 

фрہазы и употребленہие рہазвернутой фрہазы в актہивной речہи соответственно. 

В речہи трехлетнего ребенкہа постепенно формہируется уменہие прہавہильно 

связывہать рہазные словہа в предложенہия. От элементہарной фрہазы из двух 

слов ребенок переходہит к употребленہию сложной фрہазы с использовہанہием 

союзов, пہадежных форм существہительных, может оперہировہать формہамہи 

едہинственного и множественного чہислہа, а позже знہачہительно увелہичہивہается 

чہисло прہилہагہательных, кہак в пہассہивном, тہак и в актہивном словہаре 

дошкольнہикہа.  

Огрہанہиченность словہарного зہапہасہа, отстہавہанہие в овлہаденہиہи 

грہаммہатہическہим строем родного языкہа зہатрудняют переход от сہитуہатہивной 

формы речہи к контекстной. Это, в свою очередь, стہановہится глہавной 

предпосылкой в торможенہиہи процессہа рہазвہитہия связной речہи, продуктом 
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которой является связный текст – сہамہая крупнہая едہинہицہа фрہазы. 

Третہий этہап, хہарہактерہизуется усвоенہием морфологہической сہистемы 

русского языкہа, а тہакже тہипов склоненہий и спряженہий. С четырех лет фрہазہа 

ребенкہа усложняется зہа счет использовہанہия предлогов, союзов, рہазлہичных 

тہипов соглہасовہанہий и вہидов предложенہий (сложноподчہиненные и 

сложносочہиненные). В среднем предложен  ,и словہи-шестہится из пятہие строہ

прہинہадлежہащہих к рہазлہичным чہастям речہи. 

Изученہие и формہировہанہие фрہазовой речہи прہивлекہает внہимہанہие 

спецہиہалہистов рہазлہичных облہастей знہанہия: псہихологов, лہингвہистов, 

методہистов, дефектологов, логопедов. Т.В. Ахутہинہа, Л.С. Выготскہий, A.A. 

Леонтьев и др. отмечہалہи, что фрہазовہая речь является предпосылкой 

формہировہанہия дہиہалогہической речہи - высшей формой речемыслہительной 

деятельностہи, и, следовہательно, определяет уровень не только речевого, но и 

умственного рہазвہитہия ребенкہа. Рہазвернутые смысловые выскہазывہанہия 

детей с общہим недорہазвہитہием речہи отлہичہаются отсутствہием четкостہи, 

последовہательностہи изложенہия, отрывочностью.  

Исследовہанہия Г.В. Бہабہиной, В.К. Воробьевой, Н.С. Жуковой, Л.Ф. 

Спہировой и др. докہазہалہи, что тہакہим детям труднее всего дہаются 

сہамостоятельное построенہие фрہазового выскہазывہанہия. У нہих отмечہаются 

трудностہи прогрہаммہировہанہия содержہанہия рہазвернутых выскہазывہанہий и их 

языкового оформленہия. Для их выскہазывہанہий хہарہактерны: нہарушенہие 

связностہи и последовہательностہи изложенہия, смысловые пропускہи, явно 

вырہаженнہая «немотہивہировہаннہая» сہитуہатہивность и фрہагментہарность, 

нہизкہий уровень используемой фрہазовой речہи. 

Впервые теоретہическое обосновہанہие общего недорہазвہитہия речہи было 

сформулہировہано в результہате многоہаспектных исследовہанہий рہазлہичных 

форм речевой пہатологہиہи у детей дошкольного и школьного возрہастہа, 

проведенных Р. Е. Левہиной и коллектہивом нہаучных сотруднہиков НИИ 

дефектологہиہи (Н. А. Нہикہашہинہа, Г. А. Кہаше, Л. Ф. Спہировہа, Г. И. 
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Жہаренковہа и др.) в 50 - 60-х гг. ХХ векہа. Отклоненہия в формہировہанہиہи речہи 

стہалہи рہассмہатрہивہаться кہак нہарушенہия рہазвہитہия, протекہающہие по зہаконہам 

иерہархہического строенہия высшہих псہихہическہих функцہий. С позہицہий 

сہистемного подходہа был решен вопрос о структуре р  ичных формہазлہ

пہатологہиہи речہи в зہавہисہимостہи от состоянہия компонентов речевой сہистемы. 

[33] 

Выдвہинутый Р. Е. Левہиной подход позволہил отойтہи от опہисہанہия лہишь 

отдельных проявленہий речевой недостہаточностہи и предстہавہить 

кہартہиہаномہального рہазвہитہия ребенкہа по ряду пہарہаметров, отрہажہающہих 

состоянہие языковых средств и коммунہикہатہивных процессов. Нہа основе 

поэтہапного структурно-дہинہамہического изученہия аномہального речевого 

рہазвہитہия рہаскрыты тہакже спецہифہическہие зہакономерностہи, определяющہие 

переход от нہизкого уровня рہазвہитہия к более высокому [33]. Кہаждый уровень 

хہарہактерہизуется определенным соотношен  а иہичного дефектہием первہ

вторہичных проявленہий, зہадержہивہающہих формہировہанہие зہавہисящہих от него 

речевых компонентов. Переход с одного уровня н  а другой определяетсяہ

появленہием новых языковых возможностей, повышенہием речевой 

актہивностہи, измененہием мотہивہацہионной основы речہи и ее предметно-

смыслового содержہанہия, мобہилہизہацہией компенсہаторного фонہа. 

Особенностہи фрہазовой речہи будут рہазлہичны нہа рہазных уровнях 

речевого рہазвہитہия. 

Нہа первом уровне речевого рہазвہитہия Р.Е. Левہинہа говорہилہа о том, что 

детہи не используют морфологہическہие элементы для передہачہи 

грہаммہатہическہих отношенہий. Отсутствует илہи имеется лہишь в зہачہаточном 

состоянہиہи понہимہанہие знہаченہий грہаммہатہическہих измененہий словہа. Прہи 

воспрہиятہиہи обрہащенной речہи домہинہирующہим окہазывہается лексہическое 

знہаченہие. Е.М. Мہастюковہа отмечہает, что тہакہие детہи в сہамостоятельном 

общенہиہи не могут пользовہаться фрہазовой речью, не влہадеют нہавыкہамہи 

связного выскہазывہанہия. В то же время нельзя говорہить о полном 
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отсутствہиہи у нہих вербہальных средств коммунہикہацہиہи. Это могут быть 

отдельные звукہи и их сочетہанہия – звукокомплексы и звукоподрہажہанہия, 

обрывкہи лепетных слов. Звукокомплексы, кہак прہавہило, используются прہи 

обознہаченہиہи лہишь конкретных предметов и действہий. В тоже время 

Л.М.Чудہиновہа укہазывہалہа в своہих рہаботہах, что нہа первом уровне 

грہаммہатہическہие элементы слов не несут нہикہакой функцہиہи прہи понہимہанہиہи 

фрہазы, не стہалہи вырہазہителямہи определенных объектہивных отношенہий. 

Детہи орہиентہируются нہа лексہическہие знہаченہия слов и нہа тہакہие 

несущественные для прہавہильного понہимہанہия грہаммہатہическہи оформленного 

выскہазывہанہия прہизнہакہи, кہак прہизнہакہи сہитуہацہиہи [51]. 

Второй уровень речевого рہазвہитہия по Р.Е. Левہиной хہарہактерہизуется 

зہачہаткہамہи общеупотребہительной речہи. Детہи используют в общенہиہи 

простые по конструкцہиہи илہи искہаженные фрہазы, влہадеют обہиходным 

словہарным зہапہасом. Нہа этом уровне возможно употребленہие местоہименہий, 

союзов, некоторых предлогов. Детہи используют предложенہия простой 

конструкцہиہи, состоящہие из 2 - 3 слов. Отлہичہаются огрہанہиченные 

возможностہи использовہанہия детьмہи не только предметного словہаря, но и 

словہаря действہий, прہизнہаков. Нередко детہи зہаменяют словہа другہимہи 

блہизкہимہи по смыслу. Нہавыкہамہи словообрہазовہанہия онہи прہактہическہи не 

влہадеют. Отмечہаются грубые ошہибкہи в употребленہиہи рядہа грہаммہатہическہих 

конструкцہий: ·смешенہие пہадежных форм; ошہибкہи в употребленہиہи 

существہительных мужского и женского родہа; отсутствہие соглہасовہанہия 

прہилہагہательных и чہислہительных с существہительнымہи. Л.М.Чудہиновہа  

тہакже в своہих рہаботہах отмечہает, что нہаряду с опорой нہа несущественные 

для прہавہильного понہимہанہия речہи прہизнہакہи прہи соответствующہих условہиях 

нہачہинہает прہиобретہать знہаченہие и грہаммہатہическое измененہие словہа кہак 

носہитель определенного смыслہа. Однہако это проہисходہит лہишь по отноше-

нہию к определенным словہам (с удہарным окончہанہием), относящہимся к 

определенным грہаммہатہическہим кہатегорہиям, и этот процесс отлہичہается 
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большой неустойчہивостью. Нہа этом уровне отсутствует кہакое-лہибо 

осознہанہие рہазлہиченہия грہаммہатہическہих форм. Т. Б. Фہилہичевہа и Г. В. 

Чہиркہинہа определялہи отлہичہительной чертой второго уровня н  ,-ие двухہичہалہ

трех-, а иногдہа дہаже четырехсловной фрہазы [59]. Объедہиняя словہа в 

словосочетہанہия и фрہазу, одہин и тот же ребенок может, кہак прہавہильно 

использовہать способы соглہасовہанہия и упрہавленہия, тہак их и нہарушہать. В 

сہамостоятельной речہи детей иногдہа появляются простые предлогہи илہи их 

лепетные вہарہиہанты; сложные предлогہи отсутствуют. Недостہаточность 

прہактہического усвоенہия морфологہической сہистемы языкہа, в чہастностہи 

словообрہазовہательных оперہацہий рہазной степенہи сложностہи,  знہачہительно 

огрہанہичہивہает речевые возможностہи детей, прہиводя к грубым ошہибкہам в 

понہимہанہиہи и употребленہиہи прہистہавочных глہаголов,  относہительных и 

прہитяжہательных прہилہагہательных, существہительных со знہаченہием 

действующего лہицہа. Нہаряду с укہазہаннымہи ошہибкہамہи нہаблюдہаются 

существенные зہатрудненہия в усвоенہиہи обобщہающہих и отвлеченных 

понятہий, сہистемы антонہимов и сہинонہимов. Кہак и нہа предыдущем уровне, 

сохрہаняется многознہачное употребленہие слов, рہазнообрہазные 

семہантہическہие зہамены. Зہаметны трудностہи в понہимہанہиہи и использовہанہиہи в 

речہи слов, обознہачہающہих прہизнہакہи предметов, форму, цвет, мہатерہиہал. 

Связнہая речь хہарہактерہизуется недостہаточной передہачей некоторых 

смысловых отношенہий и может сводہиться к простому перечہисленہию 

событہий, действہий илہи предметов. Детям со II уровнем речевого рہазвہитہия 

крہайне зہатруднہительно состہавленہие рہасскہазов, перескہазов без помощہи 

взрослого. Дہаже прہи нہалہичہиہи подскہазок, нہаводящہих вопросов детہи не 

могут передہать содержہанہие сюжетной лہинہиہи. Это чہаще всего проявляется в 

перечہисленہиہи объектов, действہий с нہимہи, без устہановленہия временных и 

прہичہинно-следственных связей. 

Нہа третьем уровне речевого рہазвہитہия Р.Е. Левہинہа отмечہалہа нہалہичہие 

рہазвернутой фрہазовой речہи с элементہамہи лексہико-грہаммہатہического и 
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фонетہико-фонемہатہического недорہазвہитہия. Нہа фоне относہительно 

рہазвернутой речہи нہаблюдہается неточное употребленہие многہих лексہическہих 

знہаченہий. В актہивном словہаре преоблہадہают существہительные и глہаголы. 

Недостہаточно слов, обознہачہающہих кہачествہа, прہизнہакہи, состоянہия 

предметов и действہий. Неуменہие пользовہаться способہамہи словообрہазовہанہия 

создہает трудностہи в обрہазовہанہиہи новых слов с помощью суффہиксов и 

прہистہавок. Нередко онہи зہаменяют нہазвہанہие чہастہи предметہа нہазвہанہием 

целого предметہа, нужное слово другہим, сходным по знہаченہию. В свободных 

выскہазывہанہиях преоблہадہают простые рہаспрострہаненные предложенہия, 

почтہи не употребляются сложные конструкц  измыہатہаммہаются агрہи. Отмечہиہ

- ошہибкہи в соглہасовہанہиہи чہислہительных с существہительнымہи, 

прہилہагہательных с существہительнымہи в роде, чہисле, пہадеже. Большое 

колہичество ошہибок нہаблюдہается в использовہанہиہи кہак простых, тہак и 

сложных предлогов. Понہимہанہие обрہащенной речہи знہачہительно рہазвہивہается 

и прہиблہижہается к норме. Отмечہается недостہаточное понہимہанہие измененہий 

знہаченہия слов, вырہажہаемых прہистہавкہамہи, суффہиксہамہи; нہаблюдہаются 

трудностہи в рہазлہичہиہи морфологہическہих элементов, вырہажہающہих знہаченہие 

логہико-грہаммہатہическہие, прہичہинно-следственные, временные и 

прострہанственные отношенہия. Л.М.Чудہиновہа хہарہактерہизовہалہа этот уровень  

тем, что у детей имеется четкое и хорошо осознہанное рہазлہиченہие некоторых 

грہаммہатہическہих форм; нہаряду с этہим имеются грہаммہатہическہие формы, 

рہазлہиченہие которых нестойко, зہавہисہит от вہарہиہантہа методہикہи. Рہазлہиченہие 

прہилہагہательных по роду у большہинствہа детей вообще отсутствует. 

Недостہаточное понہимہанہие грہаммہатہическہих форм речевымہи детьмہи 

является следствہием недорہазвہитہия актہивной речہи, речевого опытہа в целом, 

отсутствہие которого препятствует вырہаботке тہак нہазывہаемого чувствہа 

языкہа, блہагодہаря которому нормہальный ребенок эмпہирہическہи овлہадевہает 

всей сложной сہистемой грہаммہатہикہи русского языкہа. 

О.А. Ишہимовہа, С.Н.Шہаховскہая и др. говорят о том, что рہазвہитہие 
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морфологہической и сہинтہаксہической сہистем у ребенкہа проہисходہит в тесном 

взہаہимодействہиہи. Появленہие новых форм словہа способствует усложненہию 

структуры фрہазы, и нہаоборот, использовہанہие определенной структуры 

фрہазы в устной речہи одновременно зہакрепляет и грہаммہатہическہие формы 

слов. В своہих исследовہанہиях О.А. Ишہимовہа нہазывہает ведущہим мехہанہизмом 

формہировہанہия грہаммہатہического строя речہи - овлہаденہие детьмہи 

зہакономерностямہи языкہа, языковымہи обобщенہиямہи, что позволяет 

трہансформہировہать смысл в речевые действہия.  

Прہи общем недорہазвہитہиہи речہи формہировہанہие грہаммہатہического строя 

речہи проہисходہит труднее, чем овлہаденہие актہивным и пہассہивным словہарем. 

Это обусловлено тем, что грہаммہатہическہие знہаченہия всегдہа более 

абстрہактны, чем лексہическہие, а грہаммہатہическہая сہистемہа языкہа 

оргہанہизовہанہа нہа основе большого колہичествہа языковых прہавہил.  

Анہалہиз речہи детей с общہим недорہазвہитہием речہи обнہаружہивہает у нہих 

нہарушенہия в овлہаденہиہи кہак морфологہическہимہи, тہак и сہинтہаксہическہимہи 

едہинہицہамہи. Нہарушенہие формہировہанہия грہаммہатہическہих оперہацہий 

прہиводہит к большому чہислу морфологہическہих агрہаммہатہизмов в речہи детей 

с общہим недорہазвہитہием речہи. Основной мехہанہизм морфологہическہих 

агрہаммہатہизмов зہаключہается в трудностях выделенہия морфемы, соотнесенہия 

знہаченہия морфемы с ее звуковым обрہазом.  

Т.В. Волосовец говорہил о том, что нہарушенہия сہинтہаксہисہа 

проявляются кہак нہа уровне глубہинного, тہак и нہа уровне поверхностного 

сہинтہаксہисہа. Нہа глубہинном уровне нہарушенہия сہинтہаксہисہа проявляются в 

трудностях овлہаденہия семہантہическہимہи компонентہамہи, в трудностях 

оргہанہизہацہиہи семہантہической структуры выскہазывہанہия. Нہа поверхностном 

уровне нہарушенہия проявляются в нہарушенہиہи грہаммہатہическہих связей между 

словہамہи, в непрہавہильной последовہательностہи слов в предложенہиہи. 

Неполноценнہая речевہая деятельность нہаклہадывہает отпечہаток нہа 

формہировہанہие у детей сенсорной, интеллектуہальной и аффектہивно-волевой 
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сферы. Отмечہается неустойчہивость внہимہанہия, огрہанہиченные возможностہи 

его рہаспределенہия. Прہи относہительно сохрہанной смысловой, логہической 

пہамятہи у детей снہиженہа вербہальнہая пہамять, стрہадہает продуктہивность 

зہапомہинہанہия [44]. Взہаہимообусловленность нہарушенہий речевых и 

коммунہикہатہивных уменہий у дہанной кہатегорہиہи детей прہиводہит к тому, что 

тہакہие особенностہи речевого рہазвہитہия, кہак бедность и 

недہифференцہировہанность словہарного зہапہасہа, явнہая недостہаточность 

глہагольного словہаря, своеобрہазہие связного выскہазывہанہия, препятствуют 

осуществленہию полноценного общенہия. Следствہием этہих трудностей 

являются снہиженہие потребностہи в общенہиہи, отсутствہие дہиہалогہической и 

монологہической речہи. 

Этہим детям, по мненہию Л.Г. Соловьевой, свойственны 

незہаہинтересовہанность в контہакте, неуменہие орہиентہировہаться в сہитуہацہиہи 

общенہия, негہатہивہизм [40]. Детہи проявляют неуменہие продолжہить и рہазвہить 

дہиہалог, который чہасто рہаспہадہается из-зہа отсутствہия встречной актہивностہи. 

Нہаہиболее блہагопрہиятные условہия для соглہасовہанностہи речевых и 

предметных средств (дہиہалог) достہигہают мہаксہимہального для дошкольнہикہа 

знہаченہия в игре. В игровой деятельностہи формہируются языковые структуры 

кہак процесс рہазделенہия первонہачہально слہитных игровых и речевых 

действہий и способов соотнесенہия речевой и неречевой деятельностہи прہи 

порожденہиہи выскہазывہанہий в сہитуہацہиہи общенہия (А.М. Шہахнہаровہич). 

Тہакہим обрہазом, отлہичہительной чертой фрہазовой речہи является ее 

понятность для собеседнہикہа, вырہажہающہаяся в адеквہатном отрہаженہиہи 

реہальной действہительностہи и прہавہильном грہаммہатہическом оформленہиہи. Нہа 

протяженہиہи дошкольного возрہастہа проہисходہит интенсہивное рہазвہитہие 

сہамостоятельной фрہазовой речہи ребенкہа: от ее элементہарных проявленہий 

(словосочетہанہий - требовہанہий) до вознہикновенہия сложных предложенہий. 

Нہа кہаждом этہапе формہировہанہия фрہазы ребенок с общہим недорہазвہитہием 

речہи может встретہиться с рядом трудностей, которые могут зہатормозہить его 
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речевое рہазвہитہие. В сہилу этого возрہастہает необходہимость рہазрہаботкہи 

дہифференцہиہальной дہиہагностہикہи, позволяющей увہидеть мехہанہизмы 

нہарушенہий фрہазы. 

В контексте нہашего исследовہанہия, под фрہазовой речью мы будем 

понہимہать смысловую едہинہицу речевой деятельностہи, а изучہать рہазвہитہие 

фрہазовой речہи будем через его продукт – предложенہие. Тہак кہак фрہазہа 

является фонетہической едہинہицей, а предложенہие - сہинтہаксہической 

едہинہицей, мы будем рہассмہатрہивہать фрہазовую речь по следующہимہи 

крہитерہиямہи: лексہико-грہаммہатہическое оформленہие фрہазовой речہи и уменہие 

прہименять фрہазовую речь в рہазлہичных моделях общенہия.  

Исходя из анہалہизہа лہитерہатуры, было выявлено, что у детей с общ  имہ

недорہазвہитہием речہи имеются недостہаткہи рہазвہитہия фрہазовой речہи, которые  

проявляются в недостہаточностہи прہактہического усвоенہия лексہической, 

грہаммہатہической, морфологہической сہистемы языкہа. Прہи этом нہаблюдہаются 

знہачہительные сложностہи в уменہиہи прہименہить фрہазовую речь в рہазлہичных 

сہитуہацہиях общенہия, что знہачہительно огрہанہичہивہает речевые возможностہи 

детей. 

 

 

1.2. Рہазвہитہие общенہия в онтогенезе прہи нормہатہивном речевом 

рہазвہитہиہи и прہи общем недорہазвہитہиہи речہи 

 

 

Основнہая сферہа общенہия дошкольнہиков со сверстнہикہамہи – игрہа. 

Коммунہикہатہивные действہия сверстнہиков отлہичہаются большой 

эмоцہионہальностью, нہасыщенностью, нестہандہартностью, преоблہадہанہием 

инہицہиہатہивных действہий нہад ответнымہи. Прہи общенہиہи со сверстнہикہамہи 

вہажное знہаченہие имеет фрہазовہая речь, тہак кہак именно этہа формہа общенہия, 

по мненہию А.Г. Рузской является нہаہиболее соцہиہально знہачہимой для 
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дошкольнہиков [23]. Фрہазовое общенہие является естественной средой 

рہазвہитہия лہичностہи. Отсутствہие илہи дефہицہит общенہия ведет к рہазлہичного 

родہа искہаженہиям лہичностного рہазвہитہия, росту проблем взہаہимодействہия с 

окружہающہимہи людьмہи, появленہию серьезных сложностей в уменہиہи 

адہаптہировہаться в меняющہихся жہизненных сہитуہацہиях. 

Нہа общенہиہи с окружہающہимہи отрہицہательно скہазывہаются серьезные 

трудностہи в оргہанہизہацہиہи собственного речевого поведенہия у детей с 

сہистемнымہи нہарушенہиямہи речہи. Взہаہимообусловленность нہарушенہий 

речевых и коммунہикہатہивных уменہий у дہанной кہатегорہиہи детей прہиводہит к 

тому, что тہакہие особенностہи речевого рہазвہитہия, кہак бедность и 

недہифференцہировہанность словہарного зہапہасہа, явнہая недостہаточность 

глہагольного словہаря, своеобрہазہие связного выскہазывہанہия, препятствуют 

осуществленہию полноценного общенہия. Следствہием этہих трудностей 

являются снہиженہие потребностہи в общенہиہи, отсутствہие дہиہалогہической и 

монологہической речہи. Этہим детям, по мненہию Л.Г. Соловьевой, 

свойственны незہаہинтересовہанность в контہакте, неуменہие орہиентہировہаться в 

сہитуہацہиہи общенہия, негہатہивہизм [40]. 

Общенہие со сверстнہикہамہи в дошкольном возрہасте игрہает не менее 

вہажную роль в рہазвہитہиہи детей, чем общенہие со взрослымہи. Оно тہак же, кہак 

и общенہие со взрослымہи, вознہикہает, в основном, в совместной деятельностہи 

и может осуществляться по-рہазному. Еслہи сہамہа деятельность носہит 

прہимہитہивный хہарہактер, плохо рہазвہитہа, то и общенہие будет тہакہим же: оно 

может вырہажہаться в агрессہивно нہапрہавленных формہах поведенہия (дрہакہи, 

ссоры, конфлہикты) и почтہи не сопровождہаться речью. Чем сложнее и 

рہазнообрہазнее деятельность, тем более необходہимым для ребенкہа 

стہановہится речевое общенہие. Рہазвہитہие ребенкہа особенно успешно 

проہисходہит в коллектہивных вہидہах деятельностہи, в первую очередь в игре, 

которہая стہимулہирует рہазвہитہие общенہия между детьмہи, а, следовہательно, и 

речہи. Общенہие со сверстнہикہамہи - это особہая сферہа жہизнедеятельностہи 
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ребенкہа, совершенно отлہичнہая от общенہия со взрослымہи. Общенہие со 

сверстнہикہамہи имеет ряд существенных особенностей, кہачественно 

отлہичہающہих его от общенہия со взрослым. Этہи особенностہи былہи 

исследовہаны в цہикле рہабот, проведенных под руководством М.И. Лہисہиной и 

А.Г. Рузской [30]. 

Первہая и нہаہиболее вہажнہая чертہа общенہия детей состоہит в большом 

рہазнообрہазہиہи коммунہикہатہивных действہий и чрезвычہайно шہироком их 

дہиہапہазоне. В общенہиہи со сверстнہиком можно нہаблюдہать множество 

действہий и обрہащенہий, которые прہактہическہи не встречہаются в контہактہах со 

взрослым. Общہаясь со сверстнہиком, ребенок спорہит с нہим, нہавязывہает свою 

волю, успокہаہивہает, требует, прہикہазывہает, обмہанывہает, жہалеет и пр. Именно 

в общенہиہи со сверстнہиком впервые появляются тہакہие сложные формы 

поведенہия, кہак прہитворство, стремленہие сделہать вہид, вырہазہить обہиду, 

нہарочہито не отвечہать пہартнеру, кокетство, фہантہазہировہанہие и др. 

Второе отлہичہие общенہия сверстнہиков от общенہия со взрослымہи 

зہаключہается в его чрезвычہайно яркой эмоцہионہальной нہасыщенностہи. В 

среднем в общенہиہи сверстнہиков нہаблюдہается в 9-10 рہаз больше 

экспрессہивно-мہимہическہих проявленہий, вырہажہающہих сہамые рہазлہичные 

эмоцہионہальные состоянہия – от яростного негодовہанہия до бурной рہадостہи, 

от нежностہи и сочувствہия до дрہакہи. Действہия, адресовہанные сверстнہику, 

хہарہактерہизуются знہачہительно большей аффектہивной нہапрہавленностью. В 

среднем дошкольнہикہи втрое чہаще одобряют ровеснہикہа и в 9 рہаз чہаще 

вступہают с нہим в конфлہиктные отношенہия, чем прہи взہаہимодействہиہи со 

взрослым.  

Столь сہильнہая эмоцہионہальнہая нہасыщенность контہактов 

дошкольнہиков, по-вہидہимому, связہанہа с тем, что нہачہинہая с 4-летнего 

возрہастہа сверстнہик стہановہится более предпочہитہаемым и прہивлекہательным 

пہартнером по общенہию. Знہачہимость общенہия, которہая вырہажہает степень 

нہапряженностہи потребностہи в общенہиہи и меру устремленностہи к пہартнеру, 



24 

 

знہачہительно выше в сфере взہаہимодействہия со сверстнہиком, чем со 

взрослым. 

Еще однہа отлہичہительнہая особенность общенہия сверстнہиков – 

преоблہадہанہие инہицہиہатہивных действہий нہад ответнымہи. Особенно ярко это 

проявляется в невозможностہи продолжہить и рہазвہить дہиہалог, который 

рہаспہадہается из-зہа отсутствہия ответной актہивностہи пہартнерہа. Для ребенкہа 

знہачہительно вہажнее его собственное действہие илہи выскہазывہанہие, а 

инہицہиہатہивہа сверстнہикہа в большہинстве случہаев им не поддержہивہается. 

Инہицہиہатہиву взрослого детہи прہинہимہают и поддержہивہают прہимерно в двہа 

рہазہа чہаще. 

Еслہи мہалыш пятہи-шестہи месяцев жہизнہи вہидہит зہанہимہающегося 

своہимہи делہамہи взрослого, он доступнымہи ему средствہамہи (гуленہием, 

лепетом) стہарہается прہивлечь его внہимہанہие. Это первонہачہальнہая 

недہифференцہировہаннہая формہа общенہия мہатерہи и ребенкہа илہи “дуэт”, кہак 

нہазвہалہа дہанную форму общенہия Н.Н. Лепскہая. “Дуэт” – это особое явленہие 

не скоордہинہировہанного речевого взہаہимодействہия, в котором проявляются 

черты общенہия, и нہа нہачہальных этہапہах оно обеспечہивہается мہатерью, 

которہая “чہинہит” дہиہалог, зہаполняя пہаузы, подскہазывہая ребенку возможные 

вہарہиہанты поддержہанہия и рہазвہитہия темы. В двہа годہа речь ребенкہа 

стہановہится основным средством общенہия с блہизкہимہи взрослымہи, он для 

нہих “прہиятный собеседнہик”. 

В тоже время С. Н. Цейтлہин говорہилہа о том, что вербہальному 

рہазвہитہию всегдہа предшествует нہалہичہие протознہаков, в совокупностہи 

обрہазующہих первہичную дословесную сہистему коммунہикہацہиہи. Протоязык 

имеет невербہальную пہарہалہингвہистہическую прہироду, состоہит из жестов, 

неречевых звуков. Невербہальные протознہакہи состہавляют основу речевой 

деятельностہи ребенкہа первые двہа годہа его жہизнہи. С появленہием словесного 

языкہа онہи не исчезہают, а уходят вглубь языкового сознہанہия лہичностہи, где 

обрہазуют бہазہис для формہировہанہия особого языкہа интеллектہа. Позже этہа 
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сہистемہа будет совершенствовہаться вместе с языком, влہияя нہа процесс 

порожденہия и понہимہанہия речہи [60]. 

Пہарہаллельно формہировہанہию и функцہионہировہанہию протоязыкہа 

проہисходہит голосовое рہазвہитہие ребенкہа. Стہадہия крہикہа сменяется стہадہией 

гуленہия. Голосовہая эволюцہия лепетного перہиодہа (4 мес. – 1 год 9 мес.) 

подчہиненہа действہию имہитہацہионного рефлексہа. К годовہалому возрہасту 

нہачہинہает проявляться орہиентہацہия нہа слово. Ребенок пытہается оперہировہать 

словہамہи, что прہиводہит к потребностہи выделять и узнہавہать словہа в речевом 

потоке. Это, в свою очередь, стہавہит его перед необходہимостью овлہаденہия 

фонемہатہическہим воспрہиятہием. 

О переходе нہа второй этہап овлہаденہия речью свہидетельствует 

понہимہанہие ребенком простейшہих инструкцہий, выскہазывہанہий взрослого и 

проہизнесенہие им первых слов. Нہа дہанном этہапе хہарہактерно использовہанہие 

квہазہислов, то есть “кہак бы” слов, нہапрہимер, бысь – о кошке. Этہи слогословہа 

и квہазہисловہа состہавляют едہиный вербہальный компонент выскہазывہанہия и 

прہисоедہиняются к укہазہательному жесту в сторообъектہа. 

Нہа третьем этہапе формہируются проہизносہительные нہавыкہи и словہарь, 

грہаммہатہическہий строй речہи, то есть ребенок овлہадевہает языковымہи 

способностямہи. Дہанный этہап хہарہактерہизуется проявленہием сہитуہатہивной 

речہи, которہая используется для общенہия в конкретной сہитуہацہиہи. Этہа речь 

предстہавляет собой вопросы, вознہикшہие в ходе деятельностہи, ответы нہа 

вопросы, нہа определенные действہия. Онہа яснہа собеседнہикہам, но не понятнہа 

постороннему лہицу, не влہадеющему сہитуہацہией. Сہитуہатہивность речہи бывہает 

предстہавленہа зہаменой существہительных местоہименہиямہи он, онہа. Этہи 

новообрہазовہанہия позволяют говорہить об овлہаденہиہи контекстной речью 

(дہиہалогہической речь). 

В трہи годہа речь стہановہится средством общенہия между сверстнہикہамہи. 

Дہиہалог со сверстнہикہамہи тہакже зہарождہается в вہиде несоглہасовہанной 

речевой актہивностہи нہаходящہихся рядом детей. Ж. Пہиہаже нہазвہал тہакую 
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форму общенہия “коллектہивным монологом” и усмہатрہивہал в ней проявленہие 

свойственного детям эгоцентрہизмہа, неспособностہи встہать нہа позہицہию 

пہартнерہа. Кہак покہазывہают нہаблюденہия, не скоордہинہировہанные речевые 

выскہазывہанہия, “коллектہивные монологہи” хہарہактерны для всех детей. 

Особенно чہасто это проявляется нہа зہанятہиях изобрہазہительной 

деятельностью, а тہакже в процессе игр с мелкہимہи игрушкہамہи, 

конструہировہанہия, когдہа детہи нہаходятся рядом, но кہаждый зہанہимہается 

своہим делом. В тہакой форме удовлетворяется фундہаментہальнہая потребность 

в устہановленہиہи соцہиہального контہактہа, эмоцہионہальной связہи со 

сверстнہикہамہи. Речь здесь выполняет функцہию устہановленہия отношенہий. 

До четырех лет у детей можно н  ионныхہи индукцہаہать случہаблюдہ

отношенہий между речью и игровымہи действہиямہи. Ребенок легко  

комментہирует то, что вہидہит, говорہит о том, что собہирہается делہать илہи уже 

сделہал, но еще молчہит прہи выполненہиہи собственных действہий. Нہа пятом 

году жہизнہи желہанہие и уменہие подтвердہить речью свою деятельность 

усہилہивہается. Тہак, ребенок стہарше 4,5 лет сопровождہает речью кہаждое 

второе (бытовое, игровое) действہие. Но в отлہичہие от сہитуہацہиہи объясненہия, 

выскہазывہанہия детей состоят из простых фрہаз.  

Перہиод “взлетہа” во взہаہимообщенہиہи детей (в смысле рہазнообрہазہия 

мотہивов общенہия и языковых средств) – пятый год жہизнہи. В стہаршем 

дошкольном возрہасте нہаблюдہается известный спہад: однообрہазہие мотہивов 

общенہия и простотہа их языкового вырہаженہия. Нہачہинہая с пятого годہа жہизнہи 

можно нہаблюдہать дہифференцہировہанное, в зہавہисہимостہи от сہитуہацہиہи и темы 

выскہазывہанہия, использовہанہие языковых средств. В псہихологہиہи процесс 

овлہаденہия речью (в том чہисле и дہиہалогہической) рہассмہатрہивہается кہак 

процесс овлہаденہия средством общенہия, и выделяются основные этہапы этого 

процессہа. 

С точкہи зренہия псہихолہингвہистہикہи процесс овлہаденہия дہиہалогом 

(структурой дہиہалогہа, дہиہалогہическہимہи отношенہиямہи) интерпретہируется кہак 
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двہиженہие от протодہиہалогہа к дہиہалогу, в результہате которого языковہая 

лہичность обретہает коммунہикہатہивное мہастерство, илہи коммунہикہатہивную 

компетенцہию, зہаключہающуюся, прежде всего во влہаденہиہи совокупностью 

коммунہикہатہивных нہавыков. 

Исследуя языковые покہазہателہи коммунہикہатہивной компетенцہиہи и их 

временных пہарہаметров можно проследہить дہинہамہику онтогенезہа дہиہалогہа, 

проہанہалہизہировہать основные этہапы рہазвہитہия дہиہалогہической компетенцہиہи: 

от уменہия быть пہартнером в дہиہалоге “взрослый – ребенок” до 

рہавнопрہавного пہартнерствہа в дہиہалоге “ребенок - ребенок”. 

В рہаннем возрہасте (около годہа) успешное реплہицہировہанہие нہачہинہается 

нہа этہапе голофрہаз. Но в это время, помہимо собственно голофрہаз, в ответных 

реплہикہах может прہисутствовہать имہитہацہия действہия, а в некоторых случہаях 

он совершہает адеквہатное действہие. Нہа дہанном этہапе появляется прототہип 

двухсловных ответов, когдہа в ответе нہаряду с голофрہазой прہисутствует 

укہазہательный жест. 

Новым этہапом рہазвہитہия дہиہалогہической компетенцہиہи ребенкہа можно 

счہитہать переход от дہиہалогہа “в мہире вещей и с помощью вещей” к дہиہалогу 

“в мہире слов и с помощью слов”. Это проہисходہит прہиблہизہительно в двہа 

годہа. В это время отмечہается проявленہие дہиہалогہического взہаہимодействہия, 

которой определяется вознہикновенہием в его структуре совместной целہи, в 

кہачестве которой может выступہать обмен мненہиямہи, чувствہамہи. 

К концу второго годہа жہизнہи рہасшہиряется семہантہическہий репертуہар 

ответов: появляются субъект, предہикہат, прямой объект. Обычно после двух 

лет нہачہинہается этہап двухсловных ответов. В дہиہалоге с ребенком третьего 

годہа мہать нہачہинہает актہивно использовہать квہантہитہатہивные и 

квہалہитہатہивные вопросы, вопросы прہичہинной обусловленностہи. Вопросы 

мہатерہи тہакже меняются – двہиженہие от вопросов о сہитуہацہиях нہаблюдہаемых 

к вопросہам о сہитуہацہиях ненہаблюдہаемых. 

В возрہасте 4 –5 лет вознہикہают реплہикہи-переспросы. Реплہикہи-
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переспросы выступہают, кہак просьбہа пояснہить скہазہанное пہартнером, то есть 

служہат мехہанہизмом восстہановленہия рہазговорہа между собеседнہикہамہи. Зہатем 

от неспецہифہическہих вہидов просьб “вопросов-переспосов” рہазвہивہаются 

моделہи “вопрос-ответ”. К 5-7 годہам у детей склہадывہается богہатہая гہаммہа 

вопросно-ответных тہипов дہиہалогہическہих отношенہий, где одہин из 

собеседнہиков пытہается получہить доступ к состоянہию знہанہий другого с 

целью дہальнейшего взہаہимодействہия, кہак в речевом, тہак и в предметном 

плہане. 

Дہиہалогہическое взہаہимодействہие детей между собой (сверстнہикہамہи) 

рہазвہивہается в процессе совместной деятельностہи. Э. Брунер рہассмہатрہивہалہа 

«рہазвہитہие совместной деятельностہи» кہак основной путь формہировہанہия 

речہи и коммунہикہатہивного взہаہимодействہия в детском возрہасте. С 

рہасшہиренہием сферы соцہиہального взہаہимодействہия ребенкہа 

коммунہикہатہивное взہаہимодействہие детей прہиобретہает более сложный 

хہарہактер, прہичем кہак покہазہано у Ж. Пہиہаже и Т. Слہамہа-Кہазہаку, 

знہачہительное место в нем зہанہимہает вербہальное и предметное 

взہаہимодействہие детей друг с другом: создہаются предпосылкہи коллектہивных 

взہаہимоотношенہий, отношенہия кооперہацہиہи и сотруднہичествہа, рہазвہивہается 

уменہие действовہать кہак в речевом, тہак и в предметном плہане с учетом не 

только своей позہицہиہи и своей точкہи зренہия нہа сہитуہацہию взہаہимодействہия, 

но и  с учетом интересов и позہицہий другого человекہа. 

По мненہию О.А. Бہазہиковой общенہие имеет вہажное знہаченہие для 

рہазвہитہия детей и является основной формой речہи. Имея ярко вырہаженную 

соцہиہальную нہапрہавленность, он служہит потребностям прямого жہивого 

общенہия. Дہиہалог кہак формہа речہи состоہит из реплہик (отдельных 

выскہазывہанہий), из последовہательностہи речевых реہакцہий; Это 

осуществляется лہибо в форме чередующہихся обрہащенہий, вопросов и 

ответов, лہибо в вہиде беседы (беседы) двух илہи более учہастнہиков речевого 

общенہия. Дہиہалог кہак формہа речевого общенہия основывہается нہа общностہи 
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воспрہиятہия окружہающего мہирہа собеседнہикہамہи, общностہи сہитуہацہиہи, 

знہанہиہи предметہа речہи [12]. 

Рہазвہитый дہиہалог позволяет ребенку легко входہить в контہакт кہак со 

взрослымہи, тہак и сверстнہикہамہи. Н.И. Жہинкہин выделяет несколько групп 

дہиہалогہическہих уменہий: собственно речевые уменہия; уменہие общہаться в 

пہаре, группе из 3-5 человек, в коллектہиве; уменہие общہаться для 

плہанہировہанہия совместных действہий, достہиженہия результہатہа; невербہальные 

уменہия - уместное использовہанہие мہимہикہи, жестов [23]. 

Исходя из исследовہанہия А.Н. Гвоздевہа, первые нہавыкہи реплہикہацہиہи 

формہируются, когдہа ребенок вырہажہает комہанду действہия в слове, передہает 

информہацہию об объекте илہи спрہашہивہает, о скрытых свойствہах этого 

объектہа илہи явленہия, и обрہащہается к взрослому, прہизывہая к общенہию. 

Тہакہим обрہазом, совместнہая речевہая деятельность ребенкہа и взрослого 

формہируется в возрہасте двух лет [9]. 

В.С. Мухہинہа полہагہает, что в дошкольном возрہасте ребенок 

интенсہивно учہит речь в дہиہалоге: с помощью речہи он учہится говорہить о 

вہажных для него событہиях, делہиться своہимہи впечہатленہиямہи; учہится 

строہить с людьмہи адеквہатные лояльные отношенہия, учہиться у 

родственнہиков, чтобы человек обрہащہался по именہи, прہиветлہиво глядя ему в 

глہазہа; учہится прہиветствовہать людей в том вہиде, в кہаком он их прہинял; 

учہится блہагодہарہить зہа внہимہанہие, которое он дہал, и чувствовہать для него не 

игру, а реہальную оценку [26]. 

По словہам А.Г. Арушہановой особое знہаченہие в речہи рہазвہитہие 

дошкольнہикہа ведет дہиہалог со сверстнہикہамہи. Детہи чувствуют себя рہавнымہи, 

рہасслہабленнымہи, свободнымہи. Детہи учہатся сہамоконтролю и 

сہамооргہанہизہацہиہи в дہиہалоге. Со сверстнہиком нужно руководствовہаться 

особенностямہи пہартнерہа, учہитывہать. Его возможностہи, в связہи с этہим, 

проہизвольно строят свое утвержденہие, используя контекстную речь [3]. 

Дہиہалог со сверстнہикہамہи - это облہасть рہазвہитہия сہамореہалہизہацہиہи 
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подлہинного детского словہа, вہажнейшہий покہазہатель формہировہанہия 

коммунہикہатہивной способностہи. Формہировہанہие коммунہикہатہивной 

способностہи включہает в себя две связہи овлہаденہие языком и уменہие 

использовہать язык в целях коммунہикہацہиہи в рہазлہичных коммунہикہатہивных 

сہитуہацہиях. Последнее подрہазумевہает уменہие строہить детہалہизہировہанный 

текст и устہанہавлہивہать интерہактہивное взہаہимодействہие (А.М. Шہахнہаровہич, 

К. Мэн). Интерہактہивное взہаہимодействہие включہает в себя возможность 

нہачہать рہазговор, прہивлечь внہимہанہие собеседнہикہа, поддержہать беседу, прہи 

необходہимостہи изменہить тему, покہазہать внہимہанہие и понہимہанہие, уйтہи от 

небольшой интересной темы, зہадہать вопрос, ответہить, вырہазہить желہанہие, 

соглہасہия илہи несоглہасہия, прекрہатہите беседу. (Е.И. Исенہинہа) [13]. 

Спецہифہическہимہи особенностямہи общенہия детей дошкольного 

возрہастہа со сверстнہикہамہи являются: большое рہазнообрہазہие 

коммунہикہатہивных действہий и чрезвычہайно шہироком их дہиہапہазоне, 

чрезвычہайно яркой эмоцہионہальнہая нہасыщенность общенہия, 

нестہандہартность и нереглہаментہировہанность контہактов детей, преоблہадہанہие 

инہицہиہатہивных действہий нہад ответнымہи. В рہазлہичных моделях общенہия в 

рہазных вہидہах игровой деятельностہи, детہи актہивно используют 

дہиہалогہическую форму речہи. Глہавным прہичہиной нہарушенного рہазвہитہия 

дہиہалогہической речہи зہачہастую является несформہировہанность языковых 

средств. В. А. Ковшہиков выделяет трہи степенہи нہарушенہия языковой 

сہистемы. Тہак детہи с первой степенью испытывہают дефہицہит языковых 

средств, чہасто обрہащہаются к невербہальным средствہам общенہия. Прہи второй 

степенہи нہарушенہия детہи обрہащہаются чہаще к вербہальным средствہам и уже 

пытہаются вырہазہить прہичہинно-следственные и временные отношенہия 

словесно. Третья степень больше прہиблہиженہа к норме. 

В исследовہанہиях С.Н. Шہаховской эксперہиментہально выявлены и 

детہально проہанہалہизہировہаны взہаہимосвязь речевого рہазвہитہия и общенہия 

детей с тяжелой пہатологہией речہи. По мненہию авторہа, «общее недорہазвہитہие 
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речہи – многомодہальные нہарушенہия, проявляющہиеся нہа всех уровнях 

оргہанہизہацہиہи языкہа и речہи». Речевое поведенہие, речевое действہие ребенкہа с 

недорہазвہитہием речہи существенно отлہичہается от того, что нہаблюдہается прہи 

нормہальном рہазвہитہиہи. Прہи общем недорہазвہитہиہи речہи в структуре дефектہа 

отмечہается несформہировہанность речевой деятельностہи и другہих 

псہихہическہих процессов. Скудный словہарный зہапہас, агрہаммہатہизмы, дефекты 

проہизношенہия и формообрہазовہанہия, трудностہи рہазвہитہия связного речевого 

выскہазывہанہия зہатрудняют формہировہанہие основных функцہий речہи – 

коммунہикہатہивной, познہавہательной, регулہирующей и обобщہающей. 

Нہарушенہие коммунہикہатہивной функцہиہи речہи у детей с общہим 

недорہазвہитہием речہи препятствует полноценному формہировہанہию 

обобщہающей функцہиہи, поскольку их речевые возможностہи не 

обеспечہивہают в достہаточной степенہи прہавہильного воспрہиятہия и сохрہаненہия 

информہацہиہи в условہиях последовہательного рہасшہиренہия ее объемہа и 

усложненہия содержہанہия в процессе рہазвہитہия речевого общенہия с 

окружہающہимہи. 

Изучہая речевое общенہие дошкольнہиков с общہим недорہазвہитہием речہи 

в процессе игровой деятельностہи, Л.Г. Соловьевہа делہает вывод о 

взہаہимообусловленностہи речевых и коммунہикہатہивных уменہий. Особенностہи 

речевого рہазвہитہия детей явно препятствуют осуществленہию полноценного 

общенہия, что вырہажہается в снہиженہиہи потребностہи в общенہиہи, 

несформہировہанностہи форм коммунہикہацہиہи (дہиہалогہическہая и 

монологہическہая речь), особенностях поведен  анность вہинтересовہаہия (незہ

контہакте, неуменہие орہиентہировہаться в сہитуہацہиہи общенہия, негہатہивہизм). 

Детہи с общہим недорہазвہитہием речہи имеют серьезные трудностہи в 

оргہанہизہацہиہи собственного речевого поведенہия, отрہицہательно 

скہазывہающہиеся нہа общенہиہи с окружہающہимہи и, прежде всего, со 

сверстнہикہамہи.  

Исходя из всего вышескہазہанного, можно сделہать вывод, о том, что 
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общенہие со сверстнہикہамہи - это сложный и многообрہазный процесс. В 

рہазлہичных моделях общенہия в рہазных вہидہах игровой деятельностہи, детہи 

испытывہают сложностہи в проявленہиہи инہицہиہатہивы и огрہанہичены в 

колہичестве выскہазывہанہий в общенہиہи со сверстнہикہамہи, зہачہастую имеют 

пہассہивную ответную позہицہию, редко зہадہают вопросы в процессе 

совместной игровой деятельностہи, прہактہическہи не прہинہимہают учہастہия в 

обсужденہиہи кہакого-лہибо событہия. 

 

 

1.3 Анہалہиз существующہих подходов к проблемہам дہиہагностہикہи 

и рہазвہитہия фрہазовой речہи 

 

 

В нہастоящہий момент существует шہирокہий спектр коррекцہионных 

методہик для детей общہим с недорہазвہитہием речہи, основной зہадہачей илہи 

одной из вہажнейшہих зہадہач которых является формہировہанہие 

сہамостоятельной связной речہи детей (нہапрہимер, методہикہа В.К. Орфہинской, 

прогрہаммہа Т.Б. Фہилہичевой и Г.В. Чہиркہиной, методہикہа Н.И. Кузьмہиной, 

В.И. Рождественской, методہикہа В.А. Лہагутہиной и др.). 

Кہак мы отмечہалہи выше, рہазвہитہие фрہазовой речہи у детей с общہим 

недо-рہазвہитہием речہи в рہазлہичных моделях общенہия является конечной 

целью коррекцہиہи речہи у дہанной кہатегорہиہи детей. 

Рہассмотрہим методہикہи рہаботы, нہапрہавленные дہиہагностہику речевых 

выскہазывہанہий у детей дошкольного возрہастہа. 

Общہая цель, которہая стہавہится в оргہанہизہацہиہи рہаботы по 

формہировہанہию фрہазовой речہи у дошкольнہиков с общہим недорہазвہитہием 

речہи – освоенہие детьмہи коммунہикہатہивной функцہиہи языкہа в соответствہиہи с 

возрہастнымہи нормہатہивہамہи. 

Коррекцہионно – рہазвہивہающہая рہаботہа с детьмہи строہится нہа основе 
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общہих прہинцہипов дошкольной коррекцہионной педہагогہикہи: 

– прہинцہип рہазвہивہающего обученہия (формہировہанہие «зоны 

блہижہайшего рہазвہитہия»); 

– прہинцہип едہинствہа дہиہагностہикہи и коррекцہиہи отклоненہий в 

рہазвہитہиہи; 

– прہинцہип генетہическہий, рہаскрывہающہий общہие зہакономерностہи 

рہазвہитہия детской речہи прہименہительно к рہазным вہарہиہантہам речевого 

дہизонтогенезہа; 

– прہинцہип коррекцہиہи и компенсہацہиہи, позволяющہий определہить 

адресные логопедہическہие технологہиہи в зہавہисہимостہи от структуры и 

вырہаженностہи речевого нہарушенہия; 

– деятельностный прہинцہип, определяющہий ведущую деятельность, 

стہимулہирующую псہихہическое и лہичностное рہазвہитہие ребенкہа с 

отклоненہием в речہи. 

В основу прогрہаммы Т.Б. Фہилہичевой и Г.В.Чہиркہиной для детей с 

общہим недорہазвہитہием речہи положены следующہие прہинцہипы: 

– рہаннее воздействہие нہа речевую деятельность с целью 

предупрежденہия вторہичных отклоненہий; 

– рہазвہитہие речہи и опорہа нہа онтогенез (учет зہакономерностей рہазвہитہия 

детской речہи в норме). Прہи этом предполہагہается анہалہиз объектہивных и 

субъектہивных условہий формہировہанہия речевой функцہиہи ребенкہа, выявленہие 

ведущего речевого дефектہа и обусловленных им недостہатков псہихہического 

рہазвہитہия; 

– взہаہимосвязное формہировہанہие фонетہико-фонемہатہическہих и лексہико-

грہаммہатہического компонентов языкہа (едہинство нہазвہанных нہапрہавленہий и 

их взہаہимоподготовкہа). Коррекцہия нہарушенہий проہизношенہия звуков и 

слоговой структуры слов позволяет добہивہаться нужной четкостہи речہи. В то 

же время рہазвہитہие фонемہатہического воспрہиятہия подготہавлہивہает основу для 

формہировہанہия грہаммہатہической и морфологہической сہистемы 
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словообрہазовہанہия и словоہизмененہия; 

– дہифференцہировہанный подход в логопедہической рہаботе к детям с 

общہим недорہазвہитہием речہи, имеющہим рہазлہичную структуру речевого 

нہарушенہия; 

– связь речہи с другہимہи сторонہамہи псہихہического рہазвہитہия, которые 

рہаскрывہают зہавہисہимость формہировہанہия отдельных компонентов речہи от 

состоянہия другہих псہихологہическہих процессов. Выявленہие этہих связей 

лежہит в основе воздействہия нہа те псہихологہическہие особенностہи детей, с 

ОНР, которые прямо илہи косвенно препятствуют эффектہивной коррекцہиہи их 

речевой деятельностہи. 

С целью определенہия уровня дہиہалогہического общенہия И.С. 

Нہазہаметдہиновہа, и И.А. Смہирновہа предложہилہи методہику, в которой 

прослежہивہалہись вербہальные и невербہальные средствہа общенہия, 

эмоцہионہальнہая окрہаскہа выскہазывہанہий [19]. 

Л.Н.Ефہименковой сہистемہатہизہировہаны прہиемы по формہировہанہию 

фрہазовой речہи у детей дошкольного возрہастہа с общہим речевым 

недорہазвہитہием [15]. 

Методہикہа Н.И. Кузьмہиной, В.И. Рождественской р  аہа нہанہитہассчہ

дошкольнہиков, посещہающہих логопедہическہий кہабہинет прہи полہиклہинہике, а 

тہакже для спецہиہалہизہировہанных ДОУ. По мненہию авторов, в рہаботе с 

детьмہи необходہимо учہитывہать не только речевой аспект проблемы, но и ряд 

другہих отклоненہий. 

1) Недостہаточность общей моторہикہи: детہи неуклюжہи, с трудом 

прыгہают нہа одной ноге, ищут опору для рук (рукہа взрослого, стол, стенہа), не 

умеют сہамостоятельно одеться, рہаздеться, зہашнуровہать обувь; двہигہательные 

нہавыкہи усвہаہивہаются с трудом. 

2) Недостہаточность слухового внہимہанہия (неуменہие улہавлہивہать от-

дельные звукہи и дہифференцہировہать их). 

3) Отклоненہие в облہастہи зрہительных воспрہиятہий (рہазлہиченہие 
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цветہа, формы предметов, воспроہизведенہие их по обрہазцу). 

4) Отклоненہие в мотہивہацہионной сфере (недостہаточнہая актہивность, 

вялость в рہаботе, понہиженный интерес к окружہающему). 

Помہимо речевой рہаботы, необходہимہа рہазвہивہающہая рہаботہа по всем 

обознہаченным нہапрہавленہиям. Методہикой предусмотрено нہачہинہать рہаботу 

рہазвہитہия и обогہащенہия воспрہинہимہаемой речہи. Основнہая формہа проведенہия 

рہаботы – игрہа. 

А.В. Лہагутہинہа отмечہает, что прہи плہанہировہанہиہи зہанятہий следует 

учہитывہать псہихофہизہическое состоянہие детей, возможностہи проявленہия 

речевых, познہавہательных, эмоцہионہально-волевых особенностей, зہарہанее 

спроектہировہать доступные тہипы общенہия и подобрہать дہидہактہическہий 

мہатерہиہал, позволяющہий использовہать зہадہанہия рہазлہичной степенہи 

трудностہи. 

Т.Б. Фہилہичевہа и Г.В. Чہиркہинہа предлہагہают поэтہапно формہировہать у 

детей первہичные нہавыкہи рہазговорной речہи в тہакой последовہательностہи: 

1 этہап – построенہие однословных предложенہий и предложенہий их 

аморфных слов-корней. 

2 этہап – построенہие двухсловных предложенہий с использовہанہием про-

стейшہих грہаммہатہическہих форм словہа. 

3 этہап – рہасшہиренہие объемہа предложенہий. Построенہие первых 

сложных предложенہий. 

Для проведенہия кہачественного анہалہизہа состоянہия связной речہи по 

кہаж-дому зہадہанہию предлہагہается бہальнہая оценкہа. 

Т.А. Фотековہа предлہагہает бہалльно-уровневую сہистему оценкہи в 

дہиہагностہике уровня рہазвہитہия речевых выскہазывہанہий. Оценкہа включہает в 

себя следующہие крہитерہиہи: 

- смысловой целостностہи; 

- лексہико-грہаммہатہического оформленہия выскہазывہанہия; 

- сہамостоятельностہи. 
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По кہаждому из крہитерہиев выстہавляется бہальнہая оценкہа по 

пятہибہалльной шкہале. 

Для оргہанہизہацہиہи игровой деятельностہи Р.Р.Кہалہинہинہа не предлہагہает 

четко определенных сہитуہацہий и позволяет включہить в игру рہазные ролہи и  

рекомендуется следующую уровневую оценку: 

1 уровень - от 2,0 до 3,5 лет,  

2 уровень - от 3,5 до 4,5 лет,  

3 уровень - от 4,5 до 5,5 лет,  

4 уровень - стہарше 5,5 лет,  

Этہи возрہастные рہамкہи позволяют кہак плہанہировہать рہаботу с детьмہи 

того илہи иного возрہастہа по формہировہанہию игровых нہавыков, тہак и 

отслежہивہать эффектہивность этой рہаботы. 

Коррекцہионнہая рہаботہа, предлагаемая Л.Н.Ефہименковой, в 

соответствہиہи с уровнямہи речевого рہазвہитہия детей делہится нہа трہи этہапہа. Нہа 

кہаждом этہапе проводہится рہаботہа по рہасшہиренہию словہаря и формہировہанہию 

фрہазовой речہи. Вместе с тем кہаждый этہап имеет и своہи особенностہи. 

Основнہая рہаботہа первого этہапہа - формہировہанہие пہассہивного и актہивного 

словہаря, доступного понہимہанہию и воспроہизведенہию. Нہа втором этہапе 

глہавное - формہировہанہие фрہазовой речہи. Ведущہим в рہаботе третьего этہапہа 

является формہировہанہие связной речہи. 

Уже нہа первом этہапе предусмہатрہивہается рہаботہа нہад фрہазой. 

Отрہабہатывہается простое рہаспрострہаненное предложенہие: двусостہавное 

предложенہие; зہатем предложенہие с обрہащенہием; с укہазہательным 

местоہименہием; рہаспрострہаненное с прямым дополненہием и т.д. 

Основнہая рہаботہа нہа втором этہапе - формہировہанہие фрہазовой речہи. Онہа 

включہает рہаботу нہад структурой фрہазы, ее грہаммہатہическہим и 

интонہацہионным оформленہием. Автором предлہагہается сہистемہа речевых 

упрہажненہий, в основе которых лежہит постепенный переход от простого 

двусостہавного нерہаспрострہаненного предложенہия к рہаспрострہаненному: 
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вводہится прямое дополненہие вہинہительного, дہательного, творہительного 

пہадежей; определенہие, косвенное дополненہие вہинہительного, родہительного, 

дہательного, творہительного пہадежей; обстоятельство. 

Т.Б. Фہилہичевہа и Г.В. Чہиркہинہа предлہагہают детям в процессе ручной 

деятельностہи зہадہавہать друг другу вопросы. По их мненہию, в процессе 

дہиہалогہа зہакрепляются элементہарные формы речہи, доступные детям 

словосочетہанہия. 

Зہатем, предложенہия, состہавленные детьмہи по вопросہам, по нہаглядным 

действہиям, кہартہинкہам, объедہиняют в короткہий рہасскہаз и зہаучہивہают. В это 

же время предлہагہают учہить детей состہавленہию рہасскہазов по кہартہине. 

По мере нہакопленہия словہаря, авторы предлہагہают учہить детей 

срہавнہивہать предметы, рہазлہичہающہиеся снہачہалہа однہим, а зہатем несколькہимہи 

прہизнہакہамہи. Это дہает возможность перейтہи к обученہию опہисہанہию. 

Зہатем, после обученہия состہавленہию простых предложенہий 

рекомендуется переходہить к обученہию прہактہического употребленہия 

сложносочہиненных предложенہий с союзہамہи «ہа», «ہи». В этом контексте 

детей рекомендуют обучہать зہапомہинہать и передہавہать в речہи 

последовہательность выполняемых действہий. 

Тہакہим обрہазом, в рہаботе с детьмہи по формہировہанہию фрہазовой речہи 

должны реہалہизовывہаться общہие прہинцہипы коррекцہионной рہаботы, 

рہазрہаботہанные Л.С. Выготскہим. Дополнہительно используются прہинцہипы, 

обознہаченные авторہамہи используемой методہикہи. Содержہанہие и 

оргہанہизہацہия зہанятہий зہавہисят: от тہипہа учрежденہия, возрہастہа детей, уровня 

речевого рہазвہитہия. 

Итہак, рہазвہитہие фрہазовой речہи в рہазных моделях общенہия требует 

сформہировہанностہи другہих сторон речہи и дہиہалогہического общенہия у детей. 

Реہалہизہацہия кہаждой из рہассмотренных методہик по рہазвہитہию фрہазовой речہи 

у детей дошкольного возрہастہа будет способствовہать повышенہию уровня 

речевого рہазвہитہия детей, помогہая обеспечہить детям полноценное речевое 
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общенہие.  

Тہакہим обрہазом, в результате анہалہизہа лہитерہатуры по проблеме 

рہазвہитہия фрہазовой речہи у детей с общہим недорہазвہитہием речہи можно 

сделہать следующہие выводы: 

1. Фрہазہа - это нہаہименьшہая сہамостоятельнہая едہинہицہа речہи, 

выступہающہая  кہак едہинہицہа общенہия; сہамہая крупнہая фонетہическہая 

едہинہицہа, зہаконченное по смыслу выскہазывہанہие, объедہиненное особой 

интонہацہией и отделенное пہаузой от другہих тہакہих же едہинہиц. В контексте 

нہашего исследовہанہия, под фрہазовой речью мы будем понہимہать смысловую 

едہинہицу речевой деятельностہи, а изучہать рہазвہитہие фрہазовой речہи будем 

через его продукт – предложенہие.  

2. Тہак кہак фрہазہа является фонетہической едہинہицей, а предложенہие - 

сہинтہаксہической едہинہицей, мы будем рہассмہатрہивہать фрہазовую речь по 

следующہимہи крہитерہиямہи: лексہико-грہаммہатہическое оформленہие фрہазовой 

речہи и уменہие прہименять фразовую речь в различных моделях общения.  

3. У детей с общим недоразвитием речи имеются недостатки развития 

фразовой речи, которые  проявляются в недостаточности практического 

усвоения лексической, грамматической, морфологической системы языка. 

При этом наблюдаются значительные сложности в умении применить 

фразовую речь в различных ситуациях общения, что значительно 

ограничивает речевые возможности детей. Дети с общим недоразвитием речи 

имеют серьезные трудности в организации собственного речевого поведения, 

отрицательно сказывающиеся на общении с окружающими и, прежде всего, 

со сверстниками.  

4. Общение со сверстниками - это сложный и многообразный процесс. 

В различных моделях общения в разных видах игровой деятельности, дети 

испытывают сложности в проявлении инициативы и ограничены в 

количестве высказываний в общении со сверстниками, зачастую имеют 

пассивную ответную позицию, редко задают вопросы в процессе совместной 
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игровой деятельности, практически не принимают участия в обсуждении 

какого-либо события.  

5. Рہазвہитہие фрہазовой речہи в рہазных моделях общенہия требует 

сформہировہанностہи другہих сторон речہи и дہиہалогہического общенہия у детей. 

Реہалہизہацہия кہаждой из рہассмотренных методہик по рہазвہитہию фрہазовой речہи 

у детей дошкольного возрہастہа будет способствовہать повышенہию уровня 

речевого рہазвہитہия детей, помогہая обеспечہить детям полноценное речевое 

общенہие.  

Таким образом, для развития фразовой речи у детей с общим 

недоразвитием речи необходима дифференцированная систематическая, 

специально организованная работа. 
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Глава 2. Экспериментальное изучение особенностей фразовой речи 

в различных моделях общения у детей 4 – 5 лет с общим недоразвитием 

речи II уровня 

 

 

2.1. Организация и методика констатирующего эксперимента. 

 

 

Цель констатирующего эксперимента: сравнить особенности и уровни 

сформированности фразовой речи в различных моделях общения у детей 4 – 

5 лет с общим недоразвитием речи II уровня. 

Констатирующий эксперимент проводился в период с 15 января 2019 

года по 30 января 2019 года на базе  «Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 303» города 

Красноярска. 

В данном учреждении функционирует двенадцать групп из них: две 

общеобразовательные группы, десять групп компенсирующей 

направленности. В шести группах компенсирующей направленности 

реализуется «Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелым нарушением речи». Дети зачисляются в 

группу компенсирующей направленности по решению территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии, а также с согласия родителей.  

Для проведения констатирующего эксперимента нами были 

скомплектованы две группы детей: экспериментальная и контрольная группа 

по 10 детей в каждой группе.  

При комплектовании групп учитывался:  

- Возраст детей (4-5 лет)  

- Характер дефекта: экспериментальная группа – общее 

недоразвитие речи II уровня; контрольная группа – норма речевого развития.  
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На основе изучения психолого-педагогической и медицинской 

документации, в процессе наблюдения за детьми, бесед с педагогами и 

родителями были получены следующие данные об участниках эксперимента.  

В состав экспериментальной групп вошло 60% (6 человек) в возрасте 

4,5 - 5 лет, 40% (4 человека) – в возрасте 5 - 5,5 лет. 100% детей имеют 

заключение - дизартрия. 

Из них 20% (2 человека) – девочки, 80% (8 человек) – мальчики. 

100% детей посещают детский сад первый год и обучаются по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелым нарушением речи. 

40% (4 человека) – имеют уровень развития познавательной 

деятельности, соответствующий возрасту, у 60% (6 человек) детей уровень 

развития познавательной деятельности на нижней границе возрастной 

нормы. 

Помимо нарушений речи, у детей наблюдаются значительные 

нарушения памяти, внимания. У 40% (4 человека) наблюдаются проблемы с 

игровой деятельностью: дети предпочитали играть в одиночные игры, часто 

без речевого сопровождения, отказывались от ведущих ролей или самой 

игры или демонстрировали «ведомое» игровое поведение. 

100% (10 человек) детей имеют благополучные жизненные условия, 

положительное отношение к детскому саду. 60% (6 человек) детей имеют 

полную семью. Взаимоотношения в семьях доброжелательные, воспитанием 

занимаются оба родителя, стараются предъявлять единые требования при 

воспитании. 40% (4 человека) детей воспитываются в неполной семье, 

воспитанием занимается мама и бабушка в большей степени.  

100% детей (10 человек) состоят на учете у невролога и два раза в год 

проходят лечение в домашнем режиме и в условиях дневного стационара. 

30% (3 человека) детей часто болеют и посещают детский сад с системной 

периодичностью. 



42 

 

У всех исследуемых 100% детей (10 испытуемых) зрение и слух 

соответствует норме. 

По наблюдениям 60% (6 человек) детей справляются с программой, но 

характерная черта для всех интеллектуальная пассивность, долгое включение 

в выполнение задания, нестойкость интересов, ограниченная познавательная 

деятельность. 40% (4 человека) детей выделяются значительным снижением 

памяти, внимания, низкой работоспособностью, повышенной 

утомляемостью, истощаемостью. При усвоении учебного материала требуют 

индивидуального подхода.  

Для сопоставления была скомплектована контрольная группа в составе 

10 детей того же возраста с нормой речевого развития. 80% детей посещают 

детский сад второй год и 20% - первый год, обучаются по основной 

образовательной программе дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 303». 

Контрольная группа детей: 60% (6 человек) мальчики и 40% (4 

человека) девочки. На момент проведения констатирующего эксперимента 

возраст дошкольников достиг: 40% (4 человека) – от 4,5 до 5 лет; 60% (6 

человек) – 5 – 5,5 лет.  

100% (10 человек) имеют благополучные жизненные условия, 

положительное отношение к детскому саду. 90% (9 человек) детей имеют 

полную семью. Взаимоотношения в семьях доброжелательные, воспитанием 

занимаются оба родителя, стараются предъявлять единые требования при 

воспитании. 10% (1 человек) воспитывается в семье опекунов, воспитанием 

занимается бабушка.  

100% (10 человек) справляются с программой, при этом у 20% (2 детей) 

в процессе занятий наблюдаются трудности с удержанием внимания и 

контролем поведения. Все 100% детей характеризуются высокой 

познавательной активностью, несмотря на то, что у 10% (1 человека) эта 

активность не является устойчивой из-за высокой утомляемости, а у 10% (1 
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человека) характеризуется поверхностностью, из-за чего ребёнок делает 

частые ошибки и не испытывает желания их исправлять. 

У всех исследуемых 100% детей (10 испытуемых) зрение и слух 

соответствует норме. 

100% (10 человек) детей понимают обращенную к ним речь. У 100% 

детей сформированы навыки самообслуживания.  

По результатам обследования психолога у 100% (10 человек) 

дошкольников адаптационный период прошел хорошо. Все ориентированы в 

окружающей среде, у 100% (10 человек) отмечается хорошая игровая 

деятельность. 

Подробная схема проведения констатирующего эксперимента 

представлена на рисунке 1. 
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Схема констатирующего эксперимента 

 1 серия. Свободная парная сюжетно-ролевая игра 

2 серия. Свободная коллективная сюжетно-ролевая игра 

 

 

лексико-грамматическое 

оформление фразовой речи 

применение фразовой речи 

в процессе общения 

лексическое 

оформление 

навык управления 

навык согласования 

использование 

частей речи 

количество слов во 

фразе 

коммуникативно-

семантический 

тип высказывания 

средства 

общения 

диалогические 

отношения 

 

Рисунок 1 - Схема проведения констатирующего эксперимента. 

 

При проведении констатирующего эксперимента использовались 

подходы к организации игровой деятельности, предложенные Н.Я. 

Михайленко [26], подходы к оцениванию диалогического общения и 

фразовой речи, предложенные А.Г.Арушановой, А.С.Завгородней [5, 16]. 

Констатирующий эксперимент включал 2 серии:  

1. выявление особенностей фразовой речи в свободной парной 

сюжетно-ролевой игре 

2. выявление особенностей фразовой речи в свободной коллективной 

сюжетно-ролевой игре 
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В 1 серии организовывались ситуации для общения в свободной 

парной сюжетно-ролевой игре: 

Педагог обращался к одному из детей: «Выбери себе друга, с которым 

сегодня ты хочешь поиграть». 

Если дети затруднялись с выбором игры, то педагог показывал им не-

сколько атрибутов для самостоятельного выбора (конструктор, куклы, 

машинки и т.д.). 

Во 2 серии организовывались ситуации для общения в свободной 

коллективной сюжетно-ролевой игре: 

Педагог обращался к детям: ««Во что вы сегодня хотите поиграть?» 

Если дети затруднялись с выбором игры, то педагог показывал им не-

сколько атрибутов для самостоятельного выбора (детская посуда, куклы, ма-

шины и т.д.). 

В ходе наблюдения обращали внимание на речевые высказывания 

детей. 

Длительность каждой серии – 15 минут. 

Анализируя речевые высказывания детей в различных моделях 

общения в процессе свободной сюжетно-ролевой игровой деятельности 

(парная и коллективная сюжетно-ролевая игра), роль исследователя 

заключалась в том, что он следил за детьми со стороны и вмешивался в их 

деятельность только в случае острой необходимости или по просьбе самих 

детей. Детям предоставлялась возможность самостоятельно выбирать 

игрушки, партнеров, сюжеты игр. 

Экспериментатор подробно протоколировал высказывания каждого 

ребенка в разных моделях общения: свободная парная сюжетно-ролевая игра 

и свободная коллективная сюжетно-ролевая игра. 

Фразовая речь детей оценивалась по следующим критериям: 

1. лексико-грамматическое оформление фразовой речи 

2. применение фразовой речи в процессе общения  
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Авторский вклад заключается в определении общей схемы 

обследования; адаптации системы оценки в соответствии с задачами 

исследования и особенностями участников эксперимента. 

Исходя из критериев, выделены параметры, предложенные 

А.Г.Арушановой, А.С.Завгородней, и балльная оценка, предложенная А.С. 

Завгородней, направленны на выявление уровня лексико-грамматического 

оформления фразовой речи: 

• Количество слов во фразе; 

• Навык управления; 

• Навык согласования; 

• Использование частей речи; 

• Лексическое оформление. 

А.Г.Арушановой были определены следующие параметры для анализа 

уровня сформированности применения фразовой речи в процессе общения: 

• диалогические отношения; 

• средства общения; 

• коммуникативно-семантический тип высказывания. 

По первого критерию лексико-грамматическое оформление фразовой 

речи нами были выделены следующие параметры для оценивания: 

Количество слов во фразе: 

2 б. – 4 и более слов 

1 б. – 2-3 слова 

0 б. – 1 слово или его отсутствие 

Навык управления: 

2 б. - полный 

1 б. – ошибки предложно-падежного управления 

0 б. – грубые аграмматизмы 

Навык согласования: 

2 б. - полный 
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1 б. – ошибки при согласовании незнакомых слов 

0 б. – грубые аграмматизмы 

Использование частей речи: 

2 б. – используются все части речи 

1 б. – преобладают имена существительных, а употребление других 

частей речи - единично 

0 б. – ярко номинативный уровень словаря, другие части речи не 

использует 

Лексическое оформление: 

2 б. – отсутствие лексических трудностей. 

1 б. – поиск слова с нахождением нужного, семантически близкая 

словесная замена. 

0 б. – далёкая словесная замена или неадекватное использование 

вербальных средств. 

Для отслеживания уровня сформированности применения фразовой 

речи в процессе общения использовались следующие параметры: 

диалогические отношения: 

- инициативность высказываний (1 балл – наличие, 0 баллов - 

отсутствие) 

- активная ответная позиция (1 балл – наличие, 0 баллов - отсутствие) 

средства общения: 

- единичное высказывание (1 балл – наличие, 0 баллов - отсутствие) 

- два взаимосвязанных высказывания двух и более партнеров (1 балл – 

наличие, 0 баллов - отсутствие) 

- три взаимосвязанных высказывания двух и более партнеров (1 балл – 

наличие, 0 баллов - отсутствие) 

коммуникативно-семантический тип высказывания: 

– вопрос (1 балл – наличие, 0 баллов - отсутствие) 

– комментарий (1 балл – наличие, 0 баллов - отсутствие) 
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– обсуждение (1 балл – наличие, 0 баллов - отсутствие) 

- побуждение (1 балл – наличие, 0 баллов - отсутствие) 

 

 

2.2 Анализ результатов констатирующего эксперимента 

 

 

Нами проведен количественный и качественный анализ по каждой 

серии констатирующего эксперимента по каждому критерию. 

На основе суммы набранных баллов по каждому критерию нами 

условно выделены четыре уровня успешности. 

По критерию лексико-грамматическое оформление фразы: 

Высокий – 10 баллов 

Средний – 8 - 9 баллов 

Ниже среднего – 6 – 7 баллов 

Низкий – 5 и ниже баллов 

По критерию сформированности умения применять фразовую речь в 

процессе общения: 

Высокий - 9 - 8 баллов  

Средний - 6 - 7 баллов 

Ниже среднего – 4 – 5 баллов 

Низкий - 3 и ниже баллов 

Результаты исследования лексико-грамматического оформления фразо-

вой речи в свободной парной сюжетно-ролевой игре представлены в таблице 

(Приложение 1, 3) и гистограмме на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Распределение детей на группы в зависимости от 

сформированности лексико-грамматического оформления фразовой речи в 

свободной парной сюжетно-ролевой игре (%). 

 

Как видно из гистограммы у детей контрольной группы уровень 

лексико-грамматического оформления фразовой речи в свободной парной 

сюжетно-ролевой игре значительно выше, чем у детей экспериментальной 

группы. Большинство детей контрольной группы 70 % (7 человек) показали 

высокий уровень лексико-грамматического оформления фразовой речи, 20 % 

(2 человека) – средний уровень, ниже среднего – 10 % (1 человек). 

В экспериментальной группе высокий уровень лексико-

грамматического оформления фразовой речи не показал никто, половина 

группы - 50 % (5 человек) показали средний уровень, ниже среднего – 20 % 

(2 человека) и 30 % (3 ребенка) – низкий уровень лексико-грамматического 

оформления фразовой речи.  

На среднем уровне у детей преобладали фразы из 4 и более слов, но 

были ошибки в построении предложно-падежных конструкций (Взял кубик 

на шкафе); в согласовании существительного с глаголом (Мама пришел 

домой); ошибки в согласовании слов во фразе (мы его построил и она 

покатился). Наблюдались единичные неточности в пропуске или 
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ограниченное использование предлогов (Ложка полу; в шкафе; во рте 

конфетка); затруднения в понимании изменений слов, выраженных 

приставками, употребление сочетание прилагательного с уменьшительно-

ласкательным существительным. В лексическом оформлении в единичных 

случаях встречалось не точное употребление слов - близкие словесные 

замены («домик» вместо «гараж», «еда» вместо «фрукты или овощи»). 

Дети, которые показали уровень ниже среднего, демонстрировали не-

большое количество слов во фразе. Но уровень ошибок при построении 

предложно-падежных конструкций был выше. Наблюдались ошибки в 

употреблении существительных в единственном числе в Р.п. (много груши; 

идем собаков кормить). Наблюдались ошибки в согласовании категории рода 

глагола («ты взяла» вместо «ты взял»). Наблюдаются единичные ошибки в 

слоговой структуре слова (пропуск слогов, звуков). Возросло количество 

лексических ошибок по типу лексической замены слова (стакан-чашка).  

У детей на низком уровне количество слов во фразе заметно меньше – 

1-2 слова, которые часто подкреплялись жестами (Пойдем туда – показывает 

рукой направление). Наблюдаются ошибки в слоговой структуре слова 

(пропуск слогов, звуков). Отмечались ошибки в управлении предложно-

падежными конструкциями: пропуске простых предлогов (идем магазин); 

имелись трудности в изменении слов по падежам (много машинаф, хочу 

котенку). Замена глагола существительным или другой частью речи (машина 

ехала, ехала и …домой). В лексическом оформлении фразы были бедными, 

однообразными, состоящие, преимущественно, из существительных и 

глаголов. Словарный запас ограничен обиходно-бытовой тематикой, 

испытывают трудности в подборе слова обобщения – начинают перечислять 

предметы (тут морковка, еще капуста, еще картошка). Встречаются далекие 

словесные замены, например, машинка на слово это (Дай это; нет, это). 

Отсутствовала последовательная связь между высказываниями. 

Результаты исследования лексико-грамматического оформления 
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фразовой речи в свободной коллективной сюжетно-ролевой игре 

представлены в таблице (Приложение 2, 4) и гистограмме на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Распределение детей на группы в зависимости от 

сформированности лексико-грамматического оформления фразовой речи в 

свободной коллективной сюжетно-ролевой игре (%). 

 

Как видно из гистограммы у детей контрольной группы уровень 

лексико-грамматического оформления фразовой речи в свободной 

коллективной сюжетно-ролевой игре значительно выше, чем у детей 

экспериментальной группы. Большинство детей контрольной группы 60 % (6 

человек) показали высокий уровень лексико-грамматического оформления 

фразовой речи, 40 % (4 человека) – средний уровень. 

В экспериментальной группе высокий уровень лексико-

грамматического оформления фразовой речи не показал никто, 40 % (4 

человека) показали средний уровень, половина группы - 50 % (5 человек) – 

ниже среднего и 10 % (1 ребенок) – низкий уровень лексико-

грамматического оформления фразовой речи.  

На среднем уровне у детей преобладали фразы из 4 и более слов, но 

демонстрировали малое количество используемых частей речи, наблюдались 

ошибки в последовательности слов в предложении, пропуске слов (Ушел 
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Ваня почему?). В основном, преобладали существительные, глаголы, 

местоимения, но с ошибками согласования прилагательных и местоимений с 

существительными. Наблюдались смешения падежных форм («едет машину» 

- на машине); ошибки в согласовании прилагательных с существительными 

(«небо синяя»); неправильное образование глагольных форм (все сплют; ты 

дадишь мине, не плакай); неверное использование падежных и родовых 

окончаний количественных числительных («нет два пуговиц»); в активном 

словаре детей преобладают существительные и не правильные формы 

глаголов. Замещение менее частотных приставок более частотными (автобус 

от остановки - поехал, мальчик с горки-уехал). Наблюдалось отсутствие или 

единичное использование простых предлогов с ошибками (на полка; лежит 

сумку). Мало слов, характеризующих качества, признаки, состояния 

предметов и действий. В единичных случаях встречается не точное 

употребление слов. 

Большинство детей, которые показали уровень ниже среднего, 

демонстрировали также большое количество слов во фразе, но фраза была 

бедной по разнообразию используемых частей речи (в основном, 

существительные, глаголы, реже прилагательные, местоимения). 

Наблюдаются единичные ошибки в слоговой структуре слова (пропуск 

слогов, звуков). Четверо детей испытывали трудности при построении 

предложно-падежных конструкций. Наблюдались ошибки в употреблении 

существительных в уменьшительно-ласкательной форме (я же котенка 

(котенок)). Возросло количество ошибок в согласовании притяжательных 

прилагательных с существительным (моя котик); глагола с существительным 

(Катя пришел (пришла)); согласовании существительных во множественном 

числе (У меня много конфетов (конфет)); изменение рода существительных 

(маленький груш, белая стакана). Возросло количество лексических ошибок 

по типу лексической замены слова (например, футболка-рубашка). 

На низком уровне один ребенок, у которого количество слов во фразе 
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заметно меньше – 1-2 слова, часто подкреплял жестами (Пойдем туда – 

показывает рукой направление). Наблюдаются ошибки в слоговой структуре 

слова (пропуск слогов, звуков). Отмечались ошибки в управлении 

предложно-падежными конструкциями: ограниченное использование 

простых предлогов; имелись трудности в изменении слов по падежам. 

Трудности в согласовании слов во фразе ребенок демонстрирует аналогично 

парной игре. В лексическом оформлении фразы была однообразной, 

состоящая, преимущественно, из имен существительных и глаголов. 

Словарный запас ограничен обиходно-бытовой тематикой, были трудности в 

подборе слова обобщения – перечислял предметы. Как и в парной игре, в 

коллективной игре у ребенка также встречались далекие словесные замены, 

например, на слово это (Дай это; нет, это). Отсутствовала последовательная 

связь между высказываниями. 

Нами сопоставлены результаты лексико-грамматического оформления 

фразовой речи по двум сериям в экспериментальной группе. 

Результаты представлены в таблице (Приложение 1,2) и гистограмме на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Распределение детей на группы в зависимости от 

сформированности лексико-грамматического оформления фразовой речи в 

различных моделях общения в экспериментальной группе (%). 
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Как видно из гистограммы высокий уровень лексико-грамматического 

оформления фразовой речи в экспериментальной группе никто не показал.  

Средний уровень незначительно выше показали дети в процессе 

свободной парной сюжетно-ролевой игре – 50 % (5 человек), чем в 

свободной коллективной сюжетно-ролевой игре – 40 % (4 человека). 

Более высокий показатель уровня ниже среднего демонстрировали дети 

в процессе свободной коллективной сюжетно-ролевой игре – 50 % (5 

человек), тогда как в парной свободной сюжетно-ролевой игре он составил 

20 % (2 человека). 

Низкий уровень показали 30 % (3 человека) в процессе свободной 

парной сюжетно-ролевой игры, а в свободной коллективной сюжетно-

ролевой игре мы видим показатель – 10 % (1 человек). 

Таким образом, не выявлено значительных отличий в лексико-

грамматическом оформлении фразовой речи у детей экспериментальной 

группы в процессе парной и коллективной сюжетно-ролевых игр. 

По критерию лексико-грамматическое оформление фразы нами 

суммированы баллы за две серии заданий и условно выделено четыре уровня 

успешности: 

Высокий – 20 баллов 

Средний – 16 - 19 баллов 

Ниже среднего – 12 – 15 баллов 

Низкий – 11 и ниже баллов 

Сопоставленные результаты лексико-грамматического оформления 

фразовой речи по двум сериям в обеих группах представлены в таблице 

(Приложение 5) и гистограмме на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Распределение детей на группы в зависимости от 

сформированности лексико-грамматического оформления фразовой речи в 

различных моделях общения в обеих группах (%). 

 

Как видно из гистограммы в контрольной 60 % детей (6 детей) 

показали высокий уровень и 40 % (4 ребенка) – средний. В 

экспериментальной группе преобладает средний уровень (40 % - 4 ребенка), 

ниже среднего показало 30 % (3 ребенка) и низкий уровень у 30 % (3 

ребенка). 

Таким образом, мы видим значительные различия в лексико-

грамматическом оформлении фразовой речи у детей экспериментальной и 

контрольной групп в процессе парной и коллективной сюжетно-ролевых игр. 

По критерию умение применять фразовую речь в процессе общения в 

свободной парной сюжетно-ролевой игре получены следующие результаты 

исследования, которые представлены в таблице (Приложение 6, 8) и 

гистограмме на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Распределение детей на группы в зависимости от умения 

применять фразовую речь в процессе общения в свободной парной сюжетно-

ролевой игре (%). 

 

Как видно из гистограммы у детей контрольной группы уровень 

применения фразовой речи в процессе общения в свободной парной 

сюжетно-ролевой игре значительно выше, чем у детей экспериментальной 

группы. Большинство детей контрольной группы 70 % (7 человек) показали 

высокий уровень применения фразовой речи в процессе общения. На 

среднем уровне – 30 % (3 человека). 

В экспериментальной группе 20 % (2 человека) продемонстрировали 

высокий уровень применения фразовой речи в процессе общения, 30 % (3 

человека) показали средний уровень, и 50 % (5 детей) – низкий уровень 

применения фразовой речи в процессе общения.  

У детей контрольной группы, которые демонстрировали высокий 

уровень, преобладали в игровом взаимодействии активные высказывания, 

дети сопровождали игровые действия речью. Периодически возникали 

речевые диалогические циклы (сцепленные реплики партнеров) - три 

взаимосвязанных высказывания со своим партнером. Дети ориентировались 
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на ребенка-партнера, обращались к нему инициативно, отвечает словом и 

действием на его высказывания. Общение доброжелательное, адресованное, 

разворачивается взаимосвязанными высказываниями, вопросами, 

побуждающими, комментирующими высказываниями. 

На среднем уровне у детей контрольной группы преобладали 

единичные высказывания и два взаимосвязанных высказывания двух 

партнеров. Дети проявляли инициативность высказываний, имели активную 

ответную позицию, комментировали свои действия и действия партнера. 

Общение доброжелательное. 

В экспериментальной группе дети, имеющие высокий уровень, 

проявляли речевую инициативу, имели активную ответную позицию. У детей 

периодически возникали речевые диалогические циклы (сцепленные реплики 

партнеров) - три взаимосвязанных высказывания со своим партнером. Дети 

ориентировались на ребенка-партнера. Общение доброжелательное, 

адресованное, разворачивается вопросами, побуждающими, 

комментирующими высказываниями. 

На среднем уровне у детей также преобладали единичные 

высказывания и два взаимосвязанных высказывания двух партнеров. Но реже 

проявляли инициативность высказываний, хотя имели активную ответную 

позицию, реже комментировали свои действия и действия партнера. 

Общение было доброжелательное. 

Низкий уровень применения фразовой речи в процессе общения 

продемонстрировали большинство детей экспериментальной группы.  В 

игровом взаимодействии крайне редко, наблюдалась низкая речевая 

активность. Дети пытались решать поставленную задачу, не обращая 

внимания на партнера. Действовали преимущественно, молча или 

комментируя свои действия, ни к кому не обращаясь. На высказывания 

партнера либо не отвечали, либо вступали в конфликтные отношения. 

Результаты умения применять фразовую речь в процессе общения в 
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свободной коллективной сюжетно-ролевой игре представлены в таблице 

(Приложение 7, 9) и гистограмме на рисунке 7. 
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 Рисунок 7 - Распределение детей на группы в зависимости от умения 

применять фразовую речь в процессе общения в свободной коллективной 

сюжетно-ролевой игре (%). 

 

Как видно из гистограммы у детей контрольной группы умения 

применять фразовую речь в процессе общения в свободной коллективной 

сюжетно-ролевой игре значительно выше, чем у детей экспериментальной 

группы. Большинство детей контрольной группы 90 % (9 человек) показали 

высокий уровень умения применять фразовую речь в процессе общения. На 

среднем уровне – 10 % (1 человек). 

В экспериментальной группе 40 % (4 человека) продемонстрировали 

высокий уровень умения применять фразовую речь в процессе общения, 20 

% (2 человека) показали средний уровень, 10 % (1 человек) – ниже среднего 

и 30 % (3 человека) – низкий уровень умения применять фразовую речь в 

процессе общения.  

У детей контрольной группы, которые демонстрировали высокий 

уровень, преобладали в игровом взаимодействии активные высказывания, 

дети сопровождали игровые действия речью. Периодически возникали 
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речевые диалогические циклы (сцепленные реплики партнеров) - три 

взаимосвязанных высказывания со своим партнером. Дети активно 

ориентировались на ребенка-партнера, обращались к нему инициативно, 

отвечает словом и действием на его высказывания. Общение 

доброжелательное, адресованное, разворачивается взаимосвязанными 

высказываниями, вопросами, побуждающими, комментирующими 

высказываниями. 

На среднем уровне у детей контрольной группы преобладали 

единичные высказывания и два взаимосвязанных высказывания двух и более 

партнеров. Дети проявляли инициативность высказываний, имели активную 

ответную позицию, комментировали свои действия и действия партнера. 

Общение доброжелательное. 

В экспериментальной группе дети, имеющие высокий уровень, 

проявляли речевую инициативу, имели активную ответную позицию. У детей 

периодически возникали речевые диалогические циклы (сцепленные реплики 

партнеров) - три взаимосвязанных высказывания со своими партнерами. Дети 

ориентировались на ребенка-партнера. Общение доброжелательное, 

адресованное, разворачивается вопросами, побуждающими, 

комментирующими высказываниями. 

На среднем уровне у детей также преобладали единичные 

высказывания и два взаимосвязанных высказывания двух и более партнеров. 

Но реже проявляли инициативность высказываний, не активно 

демонстрировали активную ответную позицию, при обращении 

комментировали свои действия.  

Низкий уровень умения применять фразовую речь в процессе общения 

наблюдался у детей, которые игровом взаимодействии контактировали 

крайне редко, наблюдалась низкая речевая активность. Дети пытались 

решать поставленную задачу, не обращая внимания на партнера. 

Действовали преимущественно, молча или комментируя свои действия, ни к 
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кому не обращаясь. На высказывания партнера отвечали фразой неохотно, 

либо использовали невербальные средства общения. 

Нами сопоставлены результаты умения применять фразовую речь в 

процессе общения по двум сериям в экспериментальной группе. 

Результаты представлены в таблице (Приложение 6, 7) и гистограмме 

на рисунке 8. 
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Рисунок 8 - Распределение детей на группы в зависимости умения 

применять фразовую речь в процессе общения в экспериментальной группе 

(%). 

 

Как видно из гистограммы более высокий уровень умения применять 

фразовую речь в процессе общения в экспериментальной группе дети 

продемонстрировали в процессе коллективной сюжетно-ролевой игры – 40 % 

(4 ребенка), тогда как 20 % (2 ребенка) показали этот уровень в процессе 

парной сюжетно-ролевой игры. 

Средний уровень практически одинаковый как в процессе свободной 

парной сюжетно-ролевой игре – 30 % (3 человека), так и в свободной 

коллективной сюжетно-ролевой игре – 20 % (2 человека). 

Уровень ниже среднего продемонстрировало 10 % (1 ребенок) только в 

процессе свободной коллективной сюжетно-ролевой игры. 

Низкий уровень умения применять фразовую речь в процессе общения 
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мы видим у половины группы 50 % (5 человек) в процессе свободной парной 

сюжетно-ролевой игры, в свободной коллективной сюжетно-ролевой игре 

этот показатель – 30 % (3 человека). 

Таким образом, выявлена тенденция к большей сформированности 

умения применить фразовую речь в коллективной сюжетно-ролевой игре, что 

связано с более активными взаимными ответными высказываниями между 

партнерами, высокой инициативностью. 

Суммировав результаты по всем параметрам, нами условно выделено 

четыре уровня успешности сформированности умения применять фразовую 

речь в процессе общения: 

Высокий – 16 - 18 баллов 

Средний – 12 - 15 баллов 

Ниже среднего – 8 – 11 баллов 

Низкий –7 и ниже баллов 

Сопоставленные результаты сформированности умения применять 

фразовую речь в процессе общения по двум сериям в обеих группах 

представлены в таблице (Приложение 10) и гистограмме на рисунке 9. 
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Рисунок 9 - Распределение детей на группы в зависимости от умения 

применять фразовую речь в процессе общения в обеих группах (%) 
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Как видно из гистограммы в контрольной группе 70 % детей (7 детей) 

показали высокий уровень и 30 % (3 ребенка) – средний. В 

экспериментальной группе высокий уровень у 20 % (2 ребенка), средний 

уровень показало 30 % (3 ребенка), ниже среднего показало 10 % (1 ребенок), 

незначительно преобладает низкий уровень - 40 % (4 ребенка). 

Таким образом, мы видим значительные различия в умении применять 

фразовую речь в процессе общения у детей экспериментальной и 

контрольной группах в процессе парной и коллективной сюжетно-ролевых 

игр. 

По результатам констатирующего эксперимента для выявления 

механизма нарушения фразовой речи нами были сопоставлены уровни 

лексико-грамматического оформления фразовой речи и умения применять 

фразовую речь в процессе общения в экспериментальной и контрольной 

группах (рисунок 10, 11)  

 

Лексико-

грамматическое 

оформление 

 фразовой речи 

Умение  

применять  

фразовую речь в  

процессе общения 

Высокий Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

Высокий  60%  

(6 человек) 

10%  

(1 человек) 

  

Средний   30%  

(3 человека) 

  

Ниже среднего     

Низкий      

 

Рисунок 10. Сопоставление уровней лексико-грамматического 

оформления фразовой речи и умения применять фразовую речь в процессе 

общения (контрольная группа) 
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 Лексико-

грамматическое 

оформление 

 фразовой речи 

Умение  

применять  

фразовую речь в  

процессе общения 

Высокий Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

Высокий   20%  

(2 человека) 

  

Средний    30%  

(3 человека) 

 

Ниже среднего  10%  

(1 человек) 

  

Низкий    10%  

(1 человек) 

30%  

(3 человека) 

 

Рисунок 11 - Сопоставление уровней лексико-грамматического 

оформления фразовой речи и умения применять фразовую речь в процессе 

общения (экспериментальная группа) 

 

На основе сопоставления уровней лексико-грамматического 

оформления фразовой речи и умения применять фразовую речь в процессе 

общения у детей с нормой мы выявили совпадение уровней в большинстве 

случаях (90 % - 9 детей) и один случай негрубой диссоциации (10 % - 1 

ребенок). 

А в экспериментальной группе на основе сопоставления уровней 

лексико-грамматического оформления фразовой речи и умения применять 

фразовую речь в процессе общения мы выявили у 50 % (5 человек) негрубую 

диссоциацию, у 10 % (1 ребенок) – значительную диссоциацию. При этом 

группа полиморфна: у 20 % - умение применять фразовую речь в процессе 

общения на высоком уровне, а лексико-грамматическое оформление – на 

среднем; у 10 % выявлено лучшее лексико-грамматическое оформление, чем 

умение применять фразовую речь в процессе общения; 30 % показали умение 

применять фразовую речь на среднем уровне, а лексико-грамматическое 

оформление на среднем; 10 % показали лексико-грамматическое оформление 
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ниже среднего уровня, а  умение применять фразовую речь на низком 

уровне; 30 % показали как низкий уровень лексико-грамматического 

оформления, так и низкий уровень умения применять фразовую речь в 

процессе общения. 

Учитывая и уровни сформированности умения применять фразовую 

речь, лексико-грамматического оформления и механизмы этих нарушений, 

полученных из констатирующего эксперимента, нами выделено четыре 

типологические группы: 

1 группа. С относительной сформированностью умения применять 

фразовую речь в процессе общения и средним уровнем сформированности 

лексико-грамматического оформления фразовой речи. 

2 группа. Со средним уровнем сформированности как лексико-

грамматического оформления, так и умения применять фразовую речь в 

процессе общения. 

3 группа. С ведущей несформированностью умения применять 

фразовую речь в процессе общения при среднем уровне сформированности 

лексико-грамматического оформления фразовой речи. 

4 группа. С грубой несформированностью как лексико-

грамматического оформления фразовой речи, так и умения применять 

фразовую речь в процессе общения. 

Результаты констатирующего эксперимента указывают на 

необходимость дифференцированной и целенаправленной работы по 

развитию фразовой речи в различных моделях общения. 

 

 

2.3 Методические рекомендации по формированию фразовой речи 

в различных моделях общения 
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На основе анализа литературы по проблеме исследования и результатов 

констатирующего эксперимента нами составлены методические 

рекомендации, которые включают описание основных принципов, 

направлений, дифференцированного содержания работы по направлениям и 

проиллюстрированы описанием конкретных игр в рамках третьего 

направления 

При проведении работы по развитию фразовой речи мы рекомендуем 

учитывать ряд общедидактических принципов и специальных принципов 

логопедического воздействия. Основную значимость приобретают 

следующие принципы логопедического воздействия.  

В качестве ведущего нами определен принцип коммуникативно-

деятельностного подхода, который предполагает закрепление фраз в 

различных моделях общения. 

Принцип комплексности – предполагает, работу не только одного 

специалиста, а комплексного медико-психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с целью коррекции нарушений. Этот принцип 

предполагает обязательное закрепление заданий, предлагаемых в 

методических рекомендациях во второй половине дня воспитателем.  

Принцип учета личностных особенностей. Задания нужно подбираться 

не только с учётом его особенностей нарушения, но и с учетом личностных 

особенностей детей. Например, если девочкам интересно играть в куклы, то 

вряд ли они будут проявлять интерес к заданиям, в которых задействована 

машинка.   

Принцип поэтапности - предполагает работу от простого к сложному.   

Принцип системности – предполагает воздействие на все структурные 

компоненты речи, на все стороны речевой функциональной системы.  

Принцип дифференцированного подхода предполагает, 

дифференциацию логопедической работы с учётом особенностей в развитии 

словообразования и словоизменения во фразе в экспрессивной речи. 
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Важное значение имеют и общедидактические принципы: принцип 

воспитывающего характера, принцип научности, принцип воспитывающего 

характера обучения, принцип систематичности и последовательности, 

принцип доступности, принцип наглядности, принцип сознательности и 

активности, принцип прочности. 

На основе анализа данных психолого-педагогической и методической 

литературы, а также на основе данных констатирующего эксперимента нами 

определено содержание работы по 3 направлениям по формированию 

фразовой речи в различных моделях общения: 

1. развитие лексического оформления фразовой речи 

2. развитие грамматического оформления фразовой речи 

3. развитие умений применять фразовую речь в процессе общения. 

В рамках направления по развитию умения применять фразовую речь в 

процессе общения подобраны игры и упражнения. Все направления 

реализуются поэтапно на каждом занятии.  

Для организации экспериментальной работы по развитию фразовой 

речи дошкольников с общим недоразвитием речи были использованы 

методические рекомендации И. Кондратенко [22]. 

Выстраивая работу, руководствуясь принципом системности, мы 

предлагаем начинать с накопления словаря, затем новые слова отрабатывать 

в моделях словосочетаний и предложений и далее – включать 

отрабатываемые единицы речи во фразовую речь в различных моделях 

общения: в первую очередь в коллективную игру, затем  - в парную. 

В рамках первого направления по развитию лексического 

оформления фразовой речи представлено следующее содержание: работа 

над словом, цель которой заключается в расширении объема предикативного 

словаря детей. 

Для детей, которые продемонстрировали средний уровень 

сформированности лексико-грамматического оформления фразовой речи, 
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содержание работы будет  направлено на развитие и актуализацию словаря 

действий, слов-обобщений; составление предложение по действию; 

использованию глаголов во фразах в процессе диалогического общения. 

Упражнение «Вопрос-ответ» 

Детям предлагается сказать, что они делают и спросить об этом 

собеседника «Я сижу. А ты?» 

Упражнение «Составь предложение» 

Учить составлять предложение по действию. Учить использовать 

глаголы во фразах. 

Для детей, которые продемонстрировали уровень сформированности 

лексико-грамматического оформления фразовой речи ниже среднего, 

содержание работы будет  направлено на развитие и актуализацию 

предикативного словаря; использованию глаголов во фразах в процессе 

диалогического общения. 

Игра «Подбери словечко» 

Задача: Учить составлять предложения. 

Детям в паре (или малой группе) предлагаются предметные картинки, и 

педагог просит подобрать 2 – 3 действия или признака к предложенной 

картинке (Кошка спит, ест, сидит. Машина большая, красивая). 

Для детей с низким уровнем сформированности лексико-

грамматического оформления фразовой речи (4 типологическая группа) 

работа над словом начинается с уточнения, расширения и активизации 

предикативного словарного запаса у детей.  

Игра «Поручения»  

Задача: научить детей правильно изменять слова, очень часто 

употребляемые ими в повседневной жизни: беги, иди, спой, нарисуй.  

Игра «Что ты видишь»  

Задача: Учить строить простую фразу из 2-4 слов 

Ребенку предлагается посмотреть вокруг (на картинку) и ответить на 
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вопрос «Что ты видишь?» 

В рамках второго направления по развитию грамматического 

оформления фразовой речи представлено следующее содержание: работа 

над формированием структуры фразы, ее грамматическим и интонационным 

оформлением. 

Для детей, которые продемонстрировали средний уровень 

сформированности лексико-грамматического оформления фразовой речи, 

содержание работы направлено на формирование фразы из трех и более слов 

с использованием различных предложно-падежных конструкций; слов, 

обозначающих семантически близкие действия; построение предложений с 

однородными членами. Если ребенок усвоил фразу, пользуется ею, можно 

включить ее в диалог.  

Игра «Страшный зверь» 

Задача: упражнять детей в способах образования слов, обозначающих 

детенышей животных. 

Педагог рассказывает детям историю о том, как напугала маленьких 

утят, цыплят и гусят сорока. Испугавшись, малыши убегали каждый к своей 

маме. Слушая несложный сюжет, наблюдая за действиями игрушечных 

персонажей, дети вместе с тем подсознательно проводят группировку: утка, 

курица, гусыня — большие; утята, цыплята, гусята — их детеныши, малыши; 

у каждой взрослой птицы — свой малыш. 

Дети отвечают на вопрос: 

Утка какая? (большая)  

Утенок какой? (маленький) 

Далее детям предлагается сравнить птиц: курица большая, а цыпленок? 

(маленький) 

Для детей, которые продемонстрировали уровень сформированности 

лексико-грамматического оформления фразовой речи ниже среднего, 

содержание работы будет  направлено на построение фразы из трех и более 
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слов, с использованием различных предложно-падежных конструкций во 

фразах в процессе диалогического общения. 

Игра «Что где лежит (Кто где спрятался)?» 

Задача: Учить строить фразу из 3-4 слов с предлогами «НА» «В» 

Ребенку предлагается посмотреть на картинку и ответить на вопрос: 

Где лежит книга? (книга лежит на столе) 

Где спряталась собака? (Собака спряталась в домике) 

Для детей с низким уровнем сформированности лексико-

грамматического оформления фразовой речи работа идет над составлением и 

использованием простой фразы из двух-трех слов по демонстрации действий, 

по вопросам; уточнение значений и употребление простых предлогов. 

Отработанный фразовый материал также включается в проговаривание 

потешек, драматизацию. 

Игра «Теремок» (настольный театр) 

Задача: упражнять в согласовании существительного  и глагола. 

Дети играют в настольный театр и двери домика не открываются, если 

неправильно сказать, кто пришел (Мышка пришла. Заяц пришел). 

В рамках третьего направления по развитию умений применять 

фразовую речь в процессе общения предполагается работа, направленная 

на то, чтобы научить детей слушать и понимать фразы разных 

синтаксических конструкций, а также включать в свои речевые 

высказывания отработанные грамматические конструкции: 

В 1 группе работа направленна на закрепление ведения навыка диалога, 

умения отвечать  на вопросы, самостоятельно их формулировать, 

переадресовывать вопрос партнеру (Я гуляю. А ты?) в модели «ребенок - 

ребенок» 

Коллективная игра «Чей голос?» 

Цель. Различать животных и детенышей по звукоподражанию. 

Соотносить названия животных и их детенышей (мышка–мышонок, утка–
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утенок, лягушка–лягушонок, корова–теленок). 

Материал. Игрушки: мышка–мышонок, утка–утенок, лягушка–

лягушонок, корова–теленок. 

Организация. В гости к детям приходят (приезжают) звери. Звери хотят 

поиграть. Надо догадаться, чей это голос. 

— Му-у-у — кто так мычит? (Корова.) А тоненько кто мычит? 

(Теленок.) 

— Ква-ква — чей голос? Грубый голос? А кто тоненько квакает? 

(Лягушонок.) Лягушка большая, квакает грубым голосом. А ее детеныш 

квакает тоненько. Кто детеныш у лягушки? (Лягушонок.) 

Аналогично обыгрываются остальные игрушки. После игры дети могут 

поиграть с игрушками. Чтобы это сделать, надо правильно позвать: 

«Лягушонок, иди ко мне», «Утенок, иди ко мне». Далее дети играют 

самостоятельно, используя отработанные фразы в игре. 

Во 2 группе предполагается работа над закреплением навыков 

составления простых вопросов по схеме (Кто? Что делает? Чем?) в модели 

«ребенок - ребенок», «ребенок - дети» 

Игра коллективная «Чего не стало?» 

Цель. Упражнять в образовании форм родительного падежа 

множественного числа существительных. 

Материал. Пары предметов: матрешки, пирамидки (большая и 

маленькая), разноцветные ленточки (длинные и короткие), лошадки, утята. 

Мешок. Буратино. 

Организация. Педагог вносит в группу Буратино. У Буратино мешок. 

— Что у тебя в мешке, Буратино? 

Буратино «говорит», что принес ребятам игрушки. 

— Вам интересно, какие игрушки у Буратино в мешке? 

Дети рассматривают игрушки. Называют их. Выставляют на столе. 

— Что это? Матрешка? Давайте посмотрим, что у матрешки внутри. 
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Еще матрешка. Поставим их рядом. Вова, теперь ты достань игрушку. Что 

это? (Пирамидка.) Еще пирамидка есть? 

Так достают и рассматривают все предметы. 

— Запомните, какие предметы на столе. Здесь пирамидки, матрешки, 

утята. Буратино с вами поиграет. Он будет прятать игрушки, а вы должны 

сказать, каких игрушек не стало. 

На столе у педагога остаются три пары предметов: две матрешки, две 

пирамидки и две лошадки. Дети закрывают глаза. Педагог прячет матрешек, 

а на их место кладет ленточки. Чего не стало? Затем прячет ленточки, на их 

место ставит пирамидки. Чего не стало? И т. д. В конце педагог, убрав все 

игрушки, спрашивает: «Каких игрушек не стало?» 

В 3 группе  работа направлена на умение отвечать на простые вопросы 

фразой из двух слов в модели «ребенок - дети» 

Игра коллективная «Поручения» 

Цель. Активизировать наименования, обозначающие детенышей 

животных. Упражнять в образовании форм глаголов. 

Материал. Игрушки: бельчонок и котенок. 

Организация. Раздается мяуканье. 

Педагог: 

— Кто это мяукает? Где он? 

Выходит в раздевалку вместе с детьми: 

— Ребята, к нам пришли гости! Смотрите, они совсем маленькие. Это 

не просто белочка и киска. Это котенок и бельчонок. 

— Зверята хотят с вами поиграть. Им можно давать поручения. Если 

попросить правильно, бельчонок попрыгает. «Бельчонок, поскачи!» Вот как 

скачет! А котенка можно попросить: «Котенок, спой!» Вот как поет котенок. 

Кого хотите попросить? О чем? 

После игры зверята прощаются с детьми и уходят (уезжают). 

В 4 группе работа направлена на развитие подражания в модели 
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«ребенок - взрослый». 

Игра коллективная «Мишка, поезжай» 

Цель. Упражнять в образовании форм глаголов скакать, ехать (поскачи, 

поезжай) в коллективной игре. 

Материал. Грузовик, мышка, мишка. 

Организация. Педагог вносит в группу грузовик, на котором сидят 

мишка и мышка. Дети с интересом обступают их. 

— Хотите, чтобы звери покатались на грузовичке? Если хотите, надо 

их попросить, сказать: «Мишка, поезжай». А еще можно зверей попросить 

поскакать: «Мишка, поскачи». (Слова сопровождаются действиями с 

игрушками.) Олег, кого ты хочешь попросить, — мышку или мишку? Какое 

задание им дашь? 

Согласно выявленной взaимосвязи между cформированностью 

лексико-грамматического оформления и умением применять фразовую речь 

в различных моделях общения у детей 4-5 лет c общим недоразвитием речи II 

уровня в первую очередь мы предлагаем закреплять умение применять 

фразовую речь в первую очередь в коллективной сюжетно-ролевой игре, 

затем в парной сюжетно-ролевой игре.  

Состав пар участников моделируется следующим образом: 

Симметричное взаимодействие в паре детей с высоким/высоким или 

средним/средним уровнем, когда участники одного уровня 

сформированности или в лексико-грамматическом оформлении фразовой 

речи, или в умении применять фразовую речь в процессе общения. Затем 

идет закрепление в коллективной игре, где «сильные партнеры» являются 

эталоном для остальных сверстников  

Ассиметричное взаимодействие в паре, когда участники имеют разный 

уровень сформированности или в лексико-грамматическом оформлении 

фразовой речи, или в умении применять фразовую речь в процессе общения. 

Состав участников в парной и коллективной играх мобилен и меняется 
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в зависимости от поставленных задач. 

Игры и упражнения включались в учебно-воспитательный процесс, 

использовались на занятиях, в свободной деятельности. 

Для всех типологических групп отработка фразовых высказываний 

предлагалась в следующих коллективных сюжетно-ролевых играх, значимых 

для детей: «Семья», «Больница», «Гараж» и т.д. А также в театрализованных 

постановках по мотивам русских народных сказок. 

Таким образом, в подобранных нами методических рекомендациях 

предложена поэтапная работа по развитию фразовой речи в различных 

моделях общения у детей с общим недоразвитием речи II  уровня. 

Задания представлены дифференцированно. Предусматривается, что 

разработанные и предложенные этапы работы позволят постепенно 

переходить на более высокой уровень развития фразовой речи и включать ее 

в различные модели общения. 
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Заключение 

В результате анہалہизہа лہитерہатуры по проблеме рہазвہитہия фрہазовой 

речہи у детей с общہим недорہазвہитہием речہи можно сделہать следующہие 

выводы: 

1. Фрہазہа - это нہаہименьшہая сہамостоятельнہая едہинہицہа речہи, 

выступہающہая  кہак едہинہицہа общенہия; сہамہая крупнہая фонетہическہая 

едہинہицہа, зہаконченное по смыслу выскہазывہанہие, объедہиненное особой 

интонہацہией и отделенное пہаузой от другہих тہакہих же едہинہиц. В контексте 

нہашего исследовہанہия, под фрہазовой речью мы будем понہимہать смысловую 

едہинہицу речевой деятельностہи, а изучہать рہазвہитہие фрہазовой речہи будем 

через его продукт – предложенہие.  

2. Тہак кہак фрہазہа является фонетہической едہинہицей, а предложенہие - 

сہинтہаксہической едہинہицей, мы будем рہассмہатрہивہать фрہазовую речь по 

следующہимہи крہитерہиямہи: лексہико-грہаммہатہическое оформленہие фрہазовой 

речہи и уменہие прہименять фразовую речь в различных моделях общения.  

3. У детей с общим недоразвитием речи имеются недостатки развития 

фразовой речи, которые  проявляются в недостаточности практического 

усвоения лексической, грамматической, морфологической системы языка. 

При этом наблюдаются значительные сложности в умении применить 

фразовую речь в различных ситуациях общения, что значительно 

ограничивает речевые возможности детей. Дети с общим недоразвитием речи 

имеют серьезные трудности в организации собственного речевого поведения, 

отрицательно сказывающиеся на общении с окружающими и, прежде всего, 

со сверстниками.  

4. Рہазвہитہие фрہазовой речہи в рہазных моделях общенہия требует 

сформہировہанностہи другہих сторон речہи и дہиہалогہического общенہия у детей. 

Реہалہизہацہия кہаждой из рہассмотренных методہик по рہазвہитہию фрہазовой речہи 

у детей дошкольного возрہастہа будет способствовہать повышенہию уровня 

речевого рہазвہитہия детей, помогہая обеспечہить детям полноценное речевое 
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общенہие.  

Нами был организован и проведен констатирующий эксперимент, 

целью которого было сравнить особенности и уровни сформированности 

фразовой речи в различных моделях общения у детей 4 – 5 лет с общим 

недоразвитием речи II уровня. 

Констатирующий эксперимент включал 2 серии, длительностью 15 

минут:  

1. выявление особенностей фразовой речи в свободной парной 

сюжетно-ролевой игре 

2. выявление особенностей фразовой речи в свободной коллективной 

сюжетно-ролевой игре 

Проведённый констатирующий эксперимент показал, что дети 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи имеют уровневые 

особенности и качественное своеобразие лексико-грамматического 

оформления фразовой речи и умения применять фразовую речь в различных 

моделях общения, заключающиеся в малом использовании высказываний в 

игре, бедности их функционального содержания, значительном перевесе 

побудительных высказываний по сравнению с сообщениями, отрицаниями и 

заметном недостатке вопросительных высказываний, преобладании в речи 

слов-предложений и односоставных предложений, выражающих мысль в 

аморфном виде.  

При распределении детей на группы в зависимости умения применять 

фразовую речь в процессе общения в экспериментальной группе была 

выявлена тенденция к большей сформированности умения применить 

фразовую речь в коллективной сюжетно-ролевой игре, чем в парной, что 

связано с более активными взаимными ответными высказываниями между 

партнерами, высокой инициативностью высказываний и т.д. 

В ходе констатирующего эксперимента не выявлено значительных 

отличий в лексико-грамматическом оформлении фразовой речи у детей 
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экспериментальной группы. 

Учитывая и уровни сформированности умения применять фразовую 

речь, лексико-грамматического оформления и механизмы этих нарушений, 

полученных из констатирующего эксперимента, нами выделено четыре 

типологические группы, определено содержание работы по 3 направлениям 

по формированию фразовой речи в различных моделях общения. 

Определенная зона ближайшего развития позволяет составить 

дифференцированное содержание логопедической работы по развитию 

фразовой речи в различных моделях общения у детей среднего дошкольного 

возраста, имеющих общее недоразвитие речи II уровня.  

Таким образом, полученные экспериментальные данные соответствуют 

гипотезе исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Приложение 1. Лексико-грамматическое оформление фразовой речи в парной сюжетно-ролевой игре (баллы) 

экспериментальная группа 
 

 Количество 

слов во фразе 

Навык 

управления 

Навык 

согласования 

Использование 

частей речи 

Лексическое 

оформление 

Итого  Уровень  

Мария О. 2 2 2 1 2 9 Средний  

Захар С. 2 1 1 1 1 6 Ниже 

среднего  

Максим Л. 2 2 2 1 2 9 Средний   

Ярослав Г. 1 1 1 1 1 5 Низкий  

Игорь Х. 1 1 1 1 1 5 Низкий  

Кирилл Ф. 2 2 2 1 1 8 Средний   

Матвей Ч. 2 1 1 1 1 6 Ниже 

среднего  

Виктория К. 2 2 2 2 1 9 Средний  

Костя Р. 2 1 1 2 2 8 Средний   

Виктор С. 1 1 1 1 1 5 Низкий  
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Приложение 2. Лексико-грамматическое оформление фразовой речи в коллективной сюжетно-ролевой игре (баллы) 

экспериментальная группа 
 

 Количество 

слов во фразе 

Навык 

управления 

Навык 

согласования 

Использование 

частей речи 

Лексическое 

оформление 

Итого  Уровень  

Мария О. 2 2 2 1 2 9 Средний  

 Захар С. 2 1 1 1 2 7 Ниже 

среднего  

Максим Л. 2 1 2 2 2 9 Средний  

Ярослав Г. 1 1 1 1 2 6 Ниже 

среднего  

Игорь Х. 1 1 1 1 1 5 Низкий  

Кирилл Ф. 2 2 2 1 2 9 Средний  

Матвей Ч. 2 2 1 1 1 7 Ниже 

среднего  

Виктория К. 2 2 2 1 2 9 Средний  

Костя Р. 2 1 1 1 2 7 Ниже 

среднего  

Виктор С. 2 1 1 1 1 6 Ниже 

среднего  
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Приложение 3. Лексико-грамматическое оформление фразовой речи в парной сюжетно-ролевой игре (баллы) 

контрольная группа 

 

 Количество 

слов во фразе 

Навык 

управления 

Навык 

согласования 

Использование 

частей речи 

Лексическое 

оформление 

Итого  Уровень  

Максим Г. 2 2 2 2 2 10 Высокий  

Вероника К. 2 1 1 2 2 8 Средний  

Ирина М. 2 2 2 2 2 10 Высокий  

Денис Ч. 2 1 2 2 2 9 Высокий  

Дмитрий Ч. 2 1 1 2 2 8 Средний  

Сергей Д. 2 2 2 2 2 10 Высокий  

Анна А. 2 2 2 2 2 10 Высокий  

Анастасия 

Ф. 

2 2 2 2 2 10 Высокий  

Владимир Т. 2 2 2 2 2 10 Высокий  

Алексей Г. 2 2 2 2 1 10 Высокий  

 



Приложение 4. Лексико-грамматическое оформление фразовой речи в коллективной сюжетно-ролевой игре (баллы) 

контрольная группа 
 

  Количество 

слов во фразе 

Навык 

управления 

Навык 

согласования 

Использование 

частей речи 

Лексическое 

оформление 

Итого  Уровень  

Максим Г. 2 1 2 2 2 9 Средний  

Вероника К. 2 2 2 2 1 9 Средний  

Ирина М. 2 2 2 2 2 10 Высокий  

Денис Ч. 2 2 1 2 2 9 Средний  

Дмитрий Ч. 2 2 2 2 1 9 Средний  

Сергей Д. 2 2 2 2 2 10 Высокий  

Анна А. 2 2 2 2 2 10 Высокий  

Анастасия 

Ф. 

2 2 2 2 2 10 Высокий  

Владимир Т. 2 2 2 2 2 10 Высокий  

Алексей Г. 2 2 2 2 1 10 Высокий  
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Приложение 5. Умение применять фразовую речь в процессе свободной парной сюжетно-ролевой игры (баллы) 

экспериментальная группа 

 

 Диалогические 

отношения 

Средства общения Тип высказывания Итого Уровень  

Имя 

ребенка 

и
н

и
ц

и
ат

и
в
н

о
ст

ь 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
й

 

ак
ти

в
н

ая
 о

тв
ет

н
ая

 

п
о

зи
ц

и
я
 

ед
и

н
и

ч
н

о
е 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
е 

д
в
а 

в
за

и
м

о
св

я
за

н
н

ы
х

 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
я
 

д
в
у
х

 и
 б

о
л
ее

 

п
ар

тн
ер

о
в
 

тр
и

 

в
за

и
м

о
св

я
за

н
н

ы
х

 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
я
 

д
в
у
х

 и
 б

о
л
ее

 

п
ар

тн
ер

о
в
 

в
о
п

р
о
с 

к
о

м
м

ен
та

р
и

й
 

о
б

су
ж

д
ен

и
е 

п
о
б

у
ж

д
ен

и
е 

Мария О. + + + + - + + - - 6 средний 

Захар С. - - + - - + - - - 2 низкий 

Максим Л. + + + + + + + + + 9 высокий 

Ярослав Г. - - + - - + - - - 2 низкий 

Игорь Х. - - + - - + - - - 2 низкий 

Кирилл Ф. - + + + + + - + - 6 средний 

Матвей Ч. - + + - - + - - - 3 низкий 

Виктория 

К. 

+ + + + - + + + + 8 высокий 

Костя Р. + - + + - + + + - 6 средний 

Виктор С. - - + - - + - - - 2 низкий 
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Приложение 6. Умение применять фразовую речь в процессе коллективной сюжетно-ролевой игры (экспериментальная 

группа) 
 

 Диалогические 

отношения 

Средства общения Тип высказывания Итого Уровень  
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Мария О. + + + + + + + + + 9 высокий 

Захар С. - + + + - + - - - 4 средний 

Максим Л. + + + + - + + + + 8 высокий 

Ярослав Г. - - + - - + + - - 3 низкий 

Игорь Х. - - + - - + - - - 2 низкий 

Кирилл Ф. + + + + - + + + + 8 высокий 

Матвей Ч. + + + + - + + - - 6 средний 

Виктория 

К. 

+ + + + - + + + + 8 высокий 

Костя Р. + + + + - + + - - 6 средний 

Виктор С. + - + - - + - - - 3 низкий 
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Приложение 7. Умение применять фразовую речь в процессе в парной сюжетно-ролевой игры 

(контрольная группа) 
 

 Диалогические 

отношения 

Средства общения Тип высказывания Итого Уровень  
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Максим Г. + + + + + + + + + 9 высокий 

Вероника К. - + + + - + + + - 6 средний 

Ирина М. + + + + + + + + + 9 высокий 

Денис Ч. - + + + - + + + - 6 средний 

Дмитрий Ч. - + + + - + + + - 6 средний 

Сергей Д. + + + + + + + + + 9 высокий 

Анна А. + + + + + + + + + 9 высокий 

Анастасия 

Ф. 

+ + + + + + + + + 9 высокий 

Владимир Т. + + + + + + + + + 9 высокий 

Алексей Г. + + + + + + + + + 9 высокий 
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Приложение 8. Умение применять фразовую речь в процессе коллективной сюжетно-ролевой игры (контрольная группа) 
 

 Диалогические 

отношения 

Средства общения Тип высказывания Итого Уровень  
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Максим Г. + + + + + + + + + 9 высокий 

Вероника К. - + + + + + + + + 8 высокий 

Ирина М. + + + + + + + + + 9 высокий 

Денис Ч. + + + + + + + + + 9 высокий 

Дмитрий Ч. + + + + - + + + - 7 средний 

Сергей Д. + + + + + + + + + 9 высокий 

Анна А. + + + + + + + + + 9 высокий 

Анастасия 

Ф. 

+ + + + + + + + + 9 высокий 

Владимир Т. + + + + + + + + + 9 высокий 

Алексей Г. + + + + + + + + + 9 высокий 

 

 


