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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Актуальность. Проблема особенностей связной речи всегда остается 

актуальной, поскольку выступает одной из центральных образовательных 

задач в дошкольном возрасте, влияя на формирование личности ребенка и 

его социализацию, в дальнейшем успешности в школьном обучении [51]. 

Большое внимание вопросу развития связной речи уделили 

Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева,  

В.А. Ястребова. 

В Красноярском крае успешно функционируют дошкольные 

организации с группами компенсирующей и/или комбинированной 

направленности, в которых могут воспитываться дети с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе и с задержкой психического развития. 

Также они воспитываются в дошкольных учреждениях общеразвивающего 

вида в условиях инклюзивного (совместного с типичного развивающимися 

детьми) обучения при обязательной коррекционной поддержке. Процент 

детей с задержкой психического развития в числе общей численности детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации, достаточно высок 

[32]. 

Проблема развития связной речи старших дошкольников с задержкой 

психического развития является одной из важнейших в специальной 

педагогике и психологии. Это обусловлено той ролью, которую речь 

занимает в жизни человека, как основное средство коммуникации [38].  

Нарушения связной речи служат препятствием для расширения 

возможностей общения со сверстниками и взрослыми, дальнейшего 

успешного усвоения материала школьной программы. Поэтому проблема 

своевременного выявления трудностей составления связных высказываний у 

дошкольников с задержкой психического развития является актуальной [41].  

Применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 

числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 
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пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, является одним из 

требований к условиям реализации адаптированных образовательных 

программ для детей с задержкой психического развития [52].  

Имеются рекомендации Н.А. Чевелевой по развитию речи в процессе 

ручной деятельности, Т.А. Ткаченко по использованию предметно-

схематических моделей предложений и рассказов, общепринятый подход к 

развитию речи по серии сюжетных картинок, а также опыт зарубежных 

коллег по использованию метода видеомоделирования и компьютерных 

технологий при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В результате анализа литературных данных и изучения опыта по 

проблеме исследования выявлено противоречие: не смотря на то, что 

исследователи указывают на эффективность использования метода 

видеомоделирования, но не встретилось исследований, которые бы 

рассказывали о применении этого метода с целью изучения особенностей 

связной монологической речью у старших дошкольников с задержкой 

психического развития, что на наш взгляд будет эффективно. 

В связи с этим определена проблема исследования, которая 

заключается в изучении особенностей связной монологической речи у 

старших дошкольников с задержкой психического развития . 

Объектом исследования: связная монологическая речь старших 

дошкольников с задержкой психического развития. 

Предмет исследования: особенности связной монологической речи у 

старших дошкольников с задержкой психического развития. 

Цель исследования: выявить особенности связной монологической 

речи у старших дошкольников с задержкой психического развития и 

составить методические рекомендации на основе выявленных особенностей. 
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Гипотеза исследования: мы предполагаем, что опора на наглядность и 

недавно пережитой опыт улучшает качество рассказов детей по 

представлению, по серии сюжетных картинок. 

Задачи исследования: 

1. Определить степень разработанности проблемы в психолого- 

педагогической и логопедической литературе. 

2. Выявить особенности лексико-грамматического оформления, 

самостоятельность, смысловой целостности рассказов составленных по 

представлению, по серии картинок и с использованием опоры на жизненный 

опыт. 

3. Составить дифференцированные методические рекомендации по 

развитию связной монологической речи у старших дошкольников с 

задержкой психического развития с учетом выявленных особенностей. 

Методологической и теоретической основой исследования явились 

положения общей и специальной психологии о единстве общих 

закономерностей развития нормальных и аномальных детей (Л.С. Выготский, 

А.Р. Лурия); о системном подходе к анализу речевых нарушений 

(Р.Е. Левина, В.И. Лубовский); коммуникативно-деятельностный   подход   к   

процессу обучения и воспитания детей с нарушениями в развитии 

(A.A. Леонтьев, И.А. Зимняя). 

Методы исследования:  

– теоретические: изучение, теоретический анализ и синтез научной 

литературы по изучаемой проблеме, нормативно-правовых документов, 

учебных программ образовательных учреждений; сравнение, 

прогнозирование, планирование, теоретическое моделирование опытно-

поисковой работы; 

– эмпирические: изучение медицинской и психолого-педагогической 

документации; беседы с педагогами; наблюдение; констатирующий 

эксперимент. 
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– интерпретационные: качественная и количественная оценка итогов 

эмпирического исследования. 

База исследования: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 33 комбинированного вида» 

(МБДОУ № 33) города Красноярска. 

Теоретическая значимость исследования в том, что подтверждены 

имеющиеся данные об особенностях связной монологической речи у 

старших дошкольников с задержкой психического развития. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования разработанных нами методический рекомендаций в работе 

специалистов дошкольного образования в практике работы с детьми с 

задержкой психического развития.  

Структура работы: работа состоит из двух глав, введения, 

заключения, списка использованных источников, приложений и 

проиллюстрирована рисунками и гистограммами. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ДИАГНОСТИКИ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

1.1. Развитие связной монологической речи в онтогенезе 

 

Проблемы развития связной речи привлекали внимание специалистов 

из различных отраслей научных знаний: психологии (С.Л. Рубинштейн, 

Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев и др.), педагогики (Л.А. Венгер, 

А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.), лингвистики (А.Н. Гвоздев, 

К.И. Чуковский, В.И. Ядэшко и др.), логопедии (Р.Е. Левина, Н.Н. Трауготт и 

т.д.). 

Связная речь – это «…смысловое развернутое высказывание (ряд 

логически сочетающихся предложений), обеспечивающее общение и 

взаимопонимание людей» [6, с. 48].  

С.Л. Рубинштейн отмечал: «Связная речь – это такая речь, которая 

может быть вполне понята на основе ее собственного предметного 

содержания. Для того чтобы ее понять, нет необходимости специально 

учитывать ту частную ситуацию, в которой она произносится; все в ней 

понятно для другого из самого контекста речи: это контекстуальная речь» 

[42, с. 76]. 

Развитие связной речи является первым и важным условием 

полноценного развития ребенка. Речь сопровождает и совершенствует 

познавательную деятельность детей, обогащает игры, способствует 

проявлению творчества и фантазии в изобразительной, музыкальной, 

литературной деятельности. 

Связную речь отличают содержательность, логичность, 

последовательность, организованность и, как можно отметить из 

определения С.Л. Рубинштейна, контекстность [42]. 
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 Сходную точку зрения имеет Ф.А. Сохин, который называл связную 

речь содержательной, логичной, последовательной, достаточно хорошо 

понятной самой по себе, не требующей дополнительных вопросов и 

уточнений [40].   

Исследователи также выделяют и такие критерии связности речи: 

 смысловая связь частей рассказа; 

 логическая и грамматическая связи предложений, связь между 

частями предложения; 

 законченность выражения мысли; 

 последовательность изложения [19]. 

В опре де ле нии понятия «связна я ре чь» О.С. Уша ковой на ходят 

отра же ние  крите рии связной ре чи: «связна я ре чь – это ре чь, котора я 

тре буе т обяза те льного ра звития та ких ка че ств, ка к связность, це лостность, 

которые  те сно связа ны ме жду собой и ха ра кте ризуются коммуника тивной 

на пра вле нностью, логикой изложе ния, структурой, а  та кже  опре де ле нной 

орга низа цие й языковых сре дств» [49, с. 21]. 

Связна я ре чь може т быть монологиче ской и диа логиче ской. 

А .А . Ле онтье в отме ча л, что «монологиче ска я ре чь не  «те че т» са ма  по 

се бе : чтобы осуще ствить е е , говорящий обычно долже н име ть ка кое -то 

соде ржа ние , ле жа ще е  вне  ситуа ции говоре ния, и уме ть в порядке  

произвольного а кта  построить на  основе  этого вне ситуа тивного и 

вне ре че вого соде ржа ния свое  выска зыва ние  или после дова те льность 

выска зыва ний» [29, с. 69].     

Монологиче ска я ре чь оце нива е тся А .А . Ле онтье вым ка к 

«орга низова нный вид ре чи» [28]. 

Связна я монологиче ска я ре чь игра е т ва жную роль в ра звитии 

слове сно-логиче ского мышле ния, которое  обе спе чива е т большие  

возможности для са мостояте льного выра же ния ре бе нком своих мысле й, 



9 
 

осозна нного отра же ния в ре чи ра знообра зных связе й, способствуе т 

а ктивиза ции зна ний и пре дста вле ний об окружа юще м [11]. 

Монологиче ска я ре чь отлича е тся спе цификой выполне ния ре че вых 

функций, бла года ря е й пе ре да е тся за мысе л выска зыва ния в 

после дова те льном, связном, пре дна ме ре нно спла нирова нном изложе нии. 

Вме сте  с те м употре бляются и обобща ются та кие  компоне нты языковой 

систе мы, ка к ле ксика , способы выра же ния гра мма тиче ских отноше ний, 

формо- и словообра зующие  сре дства  [55].  

В отличие  от диа логиче ской ре чи, монологиче ска я ре чь изла га е тся в 

боле е  полной форме  с тща те льным отбором а де ква тных ле ксиче ских 

сре дств и использова ние м ра знообра зных, в том числе  сложных, 

синта ксиче ских конструкций. 

Монологиче ское  выска зыва ние  информа тивно, эффе ктивно, 

структурно, эффе ктно, логично, слитно. Из все х ха ра кте ристик 

монологиче ского выска зыва ния сде ла е м а кце нт на  те х, которые  в лучше й 

сте пе ни ра скрыва ют е го сущность и доста вляют в больше й сте пе ни 

трудности при формирова нии.  

К ним можно причислить: 

 не пре рывность ха ра кте ра  монологиче ского выска зыва ния; 

 логичность монологиче ского выска зыва ния, то е сть ра скрытие  

выбра нных мысле й, озвучива е тся в хронологиче ском порядке , че тко, бе з 

отклоне ний и смысловых ска чков; 

 смыслова я за ве рше нность монологиче ского выска зыва ния, 

це лостность и исче рпа нность ра скрытия да нной ора тору те мы с 

подве де ние м соотве тствующе го итога . 

К основным ха ра кте ристика м монологиче ской ре чи можно отне сти: 

односторонние  и постоянные  свойства  выска зыва ния, ра зве рнутость, 

спонта нность, логиче ски продума нное  изложе ния, пре допре де ле нность 

соде ржа ния, орие нтирова нна я на  слуша те ля, огра ниче нное  произне се ние  
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не ве рба льных сре дств пе ре да чи информа ции (Н.А . Голова нь, 

Л.А . Долгова , А .Г. Зике е в, А .Р. Лурия и др.). Особе нностью 

монологиче ской ре чи являе тся спла нирова нность и опре де ле нность е е  

соде ржа ния [4]. 

 Суще ствуе т не сколько видов монологиче ской ре чи – описа ние , 

пе ре ска з, ра сска зы по се рии ка ртин и др. Опише м кра тко основные  типы 

монологиче ских выска зыва ний: 

1. Ра ссужде ние  – это ша блон монологиче ского выска зыва ния с 

типичным причинно-сле дстве нным обозна че ние м, строяще е ся на  полном 

или кра тком за ключе нии. Ра ссужде ние  производится с це лью уста новить 

ка кой-либо вывод. 

2. Описа ние  – это ша блон монологиче ского пове ствова ния в виде  

пе ре числе ния свое вре ме нных или устойчивых призна ков пре дме та . Объе кт 

при е го описа нии ра скрыва е тся, другими слова ми конкре тизируе тся форма , 

структура , соста в, свойства , сфе ра  приме не ние  объе кта .  

Описа ние  постоянно, та к ка к в не м упрочняе тся на личие  или 

отсутствие  а бсолютно любых призна ков пре дме та . В описа нии 

присутствуют языковые  ка те гории, ра звора чива ние  сопутствующих 

явле ний, фа ктов, призна ков о пре дме те : на зва ние  конструкции, гла голы в 

на стояще м вре ме ни, слова  с ка че стве нным и окружа ющим зна че ние м. 

3. Пове ствова ние  – это особе нный тип ре чи, це ль которого сообще ния 

о формирова нии де йствий или состояний пре дме тов. Фунда ме нт 

пове ствова ния соста вляе т сюже т, ра звора чива ющийся во вре ме ни, на  

пе рвую линию выдвига е тся ход де йствий. С помощью пове ствова ния 

можно пе ре да ть ра звитие  де йствий или состояние  пре дме та  [2].  

Соотве тстве нно, можно сде ла ть вывод, что формирова ние  

монологиче ской ре чи – основа  для созда ния полноце нного те кста , но все  

это не возможно бе з пра вильного гра мма тиче ского построе ния слов в 

словосоче та ниях и пре дложе ниях, бе з способности описа ния пре дме тов, 
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приме няя ра зного рода  ха ра кте ристики да нного пре дме та , бе з логичного 

построе ния пре дложе ний, пе ре числе ния событий в хронологиче ской 

после дова те льности, способности де ла ть выводы и умоза ключе ния. 

В соотве тствии с норма ми онтоге не за  монологиче ска я ре чь должна  

быть ра звита  уже  к ста рше му дошкольному возра сту (6–7 ле т), что являе тся 

не обходимым и ва жным условие м да льне йше й социа лиза ции и а да пта ции 

в уче бной де яте льности и повсе дне вной жизни.  

В на учной лите ра туре  онтоге не з ре чи уде ляе тся доста точно много 

внима ния. В ра бота х А .Н. Гвозде ва , в иссле дова ниях А .А . Ле онтье ва , 

Н.Х. Шва чкина , В.И. Бе льтьюкова , Г.Л. Розе нга рд-Пупко, Д.Б. Эльконина  

подробно пре дста вле но ста новле ние  ре чи, у де те й на чина я с са мого 

ра нне го де тства . 

У де те й бе з ре че вой па тологии ра звитие  связной ре чи происходит 

посте пе нно вме сте  с ра звитие м мышле ния, связа но с ра звитие м 

де яте льности и обще ния [3].  

На  пе рвом году жизни, в проце ссе  не посре дстве нного 

эмоциона льного обще ния со взрослым за кла дыва ются основы будуще й 

связной ре чи. На  основе  понима ния, сна ча ла  оче нь примитивного, 

на чина е т ра звива ться а ктивна я ре чь де те й. 

К на ча лу второго года  жизни появляются пе рвые  осмысле нные  слова , 

поздне е  они на чина ют служить обозна че ниями пре дме тов. Посте пе нно 

появляются пе рвые  пре дложе ния. 

Эле ме нта рна я фра зова я ре чь соде ржит не  боле е  2–3 слов, на иболе е  

ча сто пе рва я фра зова я ре чь формируе тся в виде  тре бова ния че го-либо. 

Ре че вое  ра звитие  де те й ра нне го возра ста  буде т отста ва ть от нормы, е сли к 

2,5 года м у де те й не  буде т освое на  эле ме нта рна я фра зова я ре чь. Для 

на иболе е  бла гоприятного формирова ния ре чи де те й ра нне го возра ста  

обяза те льно личное  уе дине нное  обще ние  с взрослыми [33].  
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На  тре тье м году жизни быстрыми те мпа ми ра звива е тся понима ние  

ре чи, собстве нна я а ктивна я ре чь, ре зко возра ста е т слова рный за па с, 

усложняе тся структура  пре дложе ний. Де ти пользуются диа логиче ской 

формой ре чи [24].  

Де ти тре хле тне го возра ста  с ка ждым дне м ша г за  ша гом на чина ют 

пра вильно связыва ть ра знообра зные  слова  в логично выстрое нные  

пре дложе ния. От простого пре дложе ния из двух слов де ти пе ре ходят к 

использова нию в свое й ре чи боле е  сложных фра з с использова ние м союзов, 

ра зных форм па де жа  суще ствите льных, е динстве нного и множе стве нного 

числа . С тре х ле т второго полугодия в больше й сте пе ни уве личива е тся 

число прила га те льных. Де ти на чина ют использова ть диа логиче скую форму 

ре чи [14].  

Для де те й да нного возра ста  доступна  проста я форма  диа логиче ской 

ре чи (отве ты на  вопросы), но они только на чина ют овла де ва ть уме ние м 

связно изла га ть свои мысли. Их ре чь все  е ще  ситуа тивна , пре обла да е т 

экспре ссивное  изложе ние . Де ти допуска ют много ошибок при построе нии 

пре дложе ний, опре де ле нии де йствия, ка че ства  пре дме та . Обуче ние  

ра зговорной ре чи и е е  да льне йше е  ра звитие  являе тся основой 

формирова ния монологиче ской ре чи [38]. 

По мне нию Д.Б. Эльконина , ре чь дошкольников, ра звива ясь пла вно 

пе ре те ка е т от ситуа тивной ре чи к конте кстной да нное  событие  происходит 

к 4–5 года м. Пла вный пе ре ход к конте кстной ре чи пе ре пле те н с позна ние м 

слова рного соста ва  и гра мма тиче ски пра вильного строя русского языка  

(родного), с ра звитие м на выка  свободно использова ть сре дства  языка . С 

уве личе ние м сложности гра мма тиче ского строя изложе ние  приобре та е т 

на иболе е  ра зве рнутый и связный вид [58].  

Обуче ние  ра зговорной ре чи и е е  да льне йше е  ра звитие  являются 

основой формирова ния монологиче ской ре чи.  
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 В сре дне м дошкольном возра сте  большое  влияние  на  ра звитие  

монологиче ской ре чи ока зыва е т а ктивиза ция слова ря, объе м которого 

уве личива е тся до 2,5 тыс. слов [29]. 

Ре бе нок не  только понима е т, но и на чина е т употре блять в ре чи 

прила га те льные  для обозна че ния призна ка  пре дме та , на ре чия для 

обозна че ния вре ме нных и простра нстве нных отноше ний. Появляются 

пе рвые  умоза ключе ния, обобще ния, выводы. Де ти ча ще  на чина ют 

пользова ться прида точными пре дложе ниями. 

У де те й ста рше го дошкольного возра ста  ра звитие  монологиче ской 

ре чи достига е т довольно высокого уровня. Они уже  не  огра ничива ются 

на зва ние м пре дме та  или явле ния и не полной пе ре да че й ка че ств, а  в 

большинстве  случа е в выполняют ха ра кте рные  призна ки и свойства , боле е  

ра зве рнутый и доста точно полный а на лиз пре дме та  и явле ния [43]. 

У де те й появляе тся уме ние  уста на влива ть не которые  связи, 

за висимости и за кономе рные  отноше ния ме жду пре дме та ми, что и на ходит 

отра же ние  в монологиче ской ре чи де те й ста рше го дошкольного возра ста . 

Зна чите льно уме ньша е тся число не полных и простых не ра спростра не нных 

пре дложе ний за  сче т ра спростра не нных осложне нных и сложных. 

Появляе тся уме ние  довольно после дова те льно и че тко соста влять 

описа те льные  и сюже тные  ра сска зы на  пре дложе нную те му, но 

продолжа ют нужда ться в обра зце  взрослого.  

Де ти 5–6 ле т должны овла де ть основными типа ми монологиче ской 

ре чи: ра сска зом и пе ре ска зом (в их эле ме нта рной форме ). Ме жду ними 

е сть не  только обще е , типичное  для монологиче ской ре чи, но и 

суще стве нное  ра зличие  [60]. 

Пе ре ска з художе стве нного произве де ния доступе н и близок де тям 

дошкольного возра ста  в силу того, что ре бе нок получа е т готовый 

обра зе ц, который де йствуе т на  е го чувства , за ста вляе т сопе ре жива ть и те м 

са мым вызыва е т же ла ние  за помнить и пе ре ска за ть услыша нное . 
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В иссле дова ниях ряда  а второв (Л.Р. Голубе ва , Н.А . Орла нова , 

И.Б. Слита  и др.) пока за но, что ста ршие  дошкольники могут овла де ва ть 

на выка ми пла нирова ния монологиче ских выска зыва ний. Ра звитие  

способносте й построе ния связных ра знообра зных выска зыва ний обязыва е т 

приме нять все  ре че вые  и позна ва те льные  уме ния де те й, в тоже  вре мя 

способствуя их са мосове рше нствова нию. Усове рше нствова ние  

способносте й изла га ть мысли связно при на личии не обходимого уровня 

на сыще нности слова рного за па са  и ра звитого на выка  гра мма тиче ски 

пра вильно строить ре чь. С ра звитие м собстве нной приме нимой в ре а льной 

жизни де яте льности появляе тся потре бность в формирова нии собстве нного 

за мысла , в мыслях по поводу способа  осуще ствле ния пра ктиче ских 

де йствий. Возника е т же ла ние  употре блять в повсе дне вной ре чи связную 

конте кстную ре чь. Эти после дствия обусловле ны освое ние м 

гра мма тиче ских форм ра зве рнутого изложе ния [21].  

В это вре мя посте пе нно проте ка е т усложне ние  монологиче ской ре чи, 

в отноше нии е е  соде ржа ния и в пла не  повыше ния уровня языковых 

возможносте й де те й, а ктивности и уровня уча стия в те че ние  

е же дне вного обще ния. 

Де ти се ми ле т могут по а на логии с прослуша нными ска зка ми 

придумыва ть свои не сложные  ска зки, где  де йствующие  лица  на де ляются 

фа нта стиче скими ка че ства ми (зве ри ра згова рива ют, люди пре вра ща ются в 

не видимок и т.д.). 

Де ти се дьмого года  жизни посте пе нно овла де ва ют структурой 

связного сюже тного ра сска за , выде ляют в ра сска зе  за вязку, кульмина цию, 

ра звязку, используют прямую ре чь. Но соде ржа ние  творче ских ра сска зов в 

этом возра сте  однообра зно, не  все гда  логично [1]. 

С улучше ние м уровня личностной пра ктиче ской де яте льности 

проявляе тся же ла ние  в формирова нии собстве нного за мысла , в 

сообра же нии по поводу иде и выполне ния пра ктиче ских де йствий. 
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Появляе тся огромна я потре бность в ре чи, котора я буде т понятной 

окружа ющим в конте ксте  – связна я конте кстна я ре чь. Пла вный пе ре ход от 

одной формы ре чи, к другой обусловле н уровне м усвое нного 

гра мма тиче ского строя ре чи [21].  

В одно вре мя проте ка е т и ста новится сложне е  монологиче ска я форма  

ре чи, в отноше нии соде ржа ния, боле е  сложных языковых возможносте й 

де те й, в дина мичности и ча стоте  уча стия в де яте льности е же дне вного 

вза имоде йствия. 

Ра звитие  са мостояте льной пра ктиче ской де яте льности де те й 

дошкольного возра ста  побужда е т ра звитие  инте лле ктуа льной 

пра ктиче ской функции ре чи: ра ссужде ние , объясне ние  способов де йствий, 

конста та ция, обдумыва ние  пла на  пре дстояще й де яте льности и др. 

Та ким обра зом, функции ре че вой де яте льности ре бе нка  ра звива ются 

от зна ковой (обозна ча юще й, номина тивной) и коммуника тивной функции 

обще ния к пла нирова нию и ре гулирова нию своих де йствий. К концу 

дошкольного возра ста  ре бе нок овла де ва е т основными форма ми устной 

ре чи, присущими взрослым [17].  

Та ким обра зом, в дошкольном возра сте  происходит отде ле ние  ре чи 

от не посре дстве нного пра ктиче ского опыта . Гла вной особе нностью 

являе тся возникнове ние  пла нирующе й функции ре чи. Она  приобре та е т 

форму монологиче ской, конте кстной. Де ти осва ива ют ра зные  типы 

связных выска зыва ний (описа ние , пове ствова ние , отча сти ра ссужде ние ) с 

опорой на  на глядный ма те риа л и бе з не го. Усложняе тся синта ксиче ска я 

структура  ра сска зов, уве личива е тся количе ство сложносочине нных и 

сложноподчине нных пре дложе ний [34].  

Е сли у типично ра звива ющихся дошкольников ра звитие  связной ре чи 

происходит по ме ре  ра звития мышле ния (усложняе тся де яте льность 

ре бе нка , усложняются формы обще ния ре бе нка  с окружа ющими людьми), 

то у дошкольников с за де ржкой психиче ского ра звития отме ча ются стойкие  
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трудности в овла де нии на выка ми связной монологиче ской ре чи, да нный 

вопрос ра ссмотрим в сле дующе м па ра гра фе . 

 
1.2. Особе нности развития связной ре чи при за де ржке психиче ского 

ра звития 

 

В оте че стве нной корре кционной пе да гогике  понятие  «за де ржка  

психиче ского ра звития» являе тся психолого-пе да гогиче ским и 

ха ра ке тризуе т, пре жде  все го, отста ва ние  в ра звитии психиче ской 

де яте льности ре бе нка  [9]. 

Понятие  «за де ржка  психиче ского ра звития» (ЗПР) употре бляе тся по 

отноше нию к де тям со сла бо выра же нной не доста точностью це нтра льной 

не рвной систе мы – орга ниче ской или функциона льной. У этих де те й не т 

спе цифиче ских на руше ний слуха , зре ния, опорно-двига те льного а ппа ра та , 

тяже лых на руше ний ре чи, они не  являе тся умстве нно отста лыми. В то же  

вре мя у большинства  из них на блюда е тся полиморфна я клиниче ска я 

симптома тика : не зре лость сложных форм пове де ния, не доста тки 

це ле на пра вле нной де яте льности на  фоне  повыше нной истоща е мости, 

на руше нной ра ботоспособности, энце фа лопа тиче ских ра сстройств [37]. 

Па тоге не тиче ской основой этих симптомов являе тся пе ре не се нное  

ре бе нком орга ниче ское  пора же ние  це нтра льной не рвной систе мы (ЦНС) и 

е е  ре зидуа льно-орга ниче ска я не доста точность, на  что ука зыва е т в своих 

иссле дова ниях Г.Е . Суха ре ва , Т.А . Вла сова , М.С. Пе взне р, 

К.С. Ле бе динска я, В.И. Лубовский, И.Ф. Ма рковска я и другие . ЗПР може т 

быть обусловле на  и функциона льной не зре лостью ЦНС [27]. 

За де ржки ра звития могут быть вызва ны ра зными причина ми: 

не грубым внутриутробным пора же ние м ЦНС, не тяже лыми родовыми 

тра вма ми, не доноше нностью, инфе кционными и хрониче скими 
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сома тиче скими за боле ва ниями. Этиология ЗПР связа на  не  только с 

биологиче скими, но и с не бла гоприятными социа льными фа ктора ми [20]. 

Ра мма тирива я психологиче ские  особе нности ста рших дошкольников 

с ЗПР, пре жде  все го, сле дуе т отме тить, что это де ти м не ре а лизова нными 

возра стными возможностями (У.В. Улье нкова ). Все  основные  психиче ские  

новообра зова ния возра ста  у них формируются с за па зда ние м и име ют 

ка че стве нное  свое обра зие  [48]. 

У де те й с ЗПР урове нь сформирова нности связной ре чи не  

соотве тствуе т возра стной норме . Ка к отме ча ют Р.И. Ла ла е ва , Д.И. Бойков, 

Н.Ю. Борякова , Е .С. Сле пович, С.Г. Ше вче нко, у де те й да нной ка те гории 

на блюда ются на руше ния внутре нне го програ ммирова ния и языкового 

оформле ния связных выска зыва ний, трудности сохра не ния пре дме та  

выска зыва ния на  протяже нии все го монолога . На руше ния связности 

выска зыва ния ярко проявляются при соста вле нии ра сска зов по се рии 

сюже тных ка ртинок. Де ти быстро отвле ка ются, уста ют, не  все гда  

понима ют связи ме жду отде льными ка ртинка ми, с трудом уста на влива ют 

причины и сле дствия поступков изобра же нных пе рсона же й. Ра сска зы ча сто 

пре дста вляют собой пе ре числе ние  изобра же нных объе ктов и их де йствий 

[41]. 

Ра сска зы по сюже тной ка ртинке  да же  при ма ксима льной помощи со 

стороны пе да гога  соста вляются с на личие м ле ксико-гра мма тиче ских ошибок. 

Де ти не  могут ре а лизова ть за мысе л выска зыва ния, допуска ют ошибки в 

пе ре да че  причинно-сле дстве нных, простра нстве нных и вре ме нных связе й, 

«за стре ва ют» на  не зна чимых де та лях [41]. 

Клиниче ские  и не йропсихологиче ские  иссле дова ния выявили в 

ста новле нии ре чи де те й ста рше го дошкольного возра ста  с ЗПР низкую 

ре че вую а ктивность, не доста точность дина миче ской орга низа ции ре чи. У 

этих де те й отме ча е тся огра ниче нность слова ря, не полноце нность понятий, 

низкий урове нь пра ктиче ских обобще ний, не доста точность слове сной 
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ре гуляции де йствий. На блюда е тся отста ва ние  в ра звитии конте кстной 

ре чи; суще стве нно за па здыва е т ра звитие  внутре нне й ре чи, что за трудняе т 

формирова ние  прогнозирова ния, са море гуляции в де яте льности [39]. 

При использова нии да же  име ющихся в слова ре  слов де ти ча сто 

допуска ют ошибки, связа нные  с не точным, а  иногда  и не пра вильным 

понима ние м их смысла . 

В соотве тствии с кла ссифика цие й Е .В. Ма льце вой у де те й с ЗПР 

выде ляются три группы ре че вых на руше ний в за висимости от 

не сформирова нности те х или иных компоне нтов ре чи: 

• 1-я группа  (24,7%) ха ра кте ризуе тся изолирова нным фоне тиче ским 

де фе ктом (не пра вильным произноше ние м только одной фоне тиче ской 

группы звуков). Причина  этого де фе кта , ка к пра вило, за ключа е тся в 

не доста точности а ртикуляционного а ппа ра та  и не полноце нности ре че вой 

моторики. 

• 2-я группа  (52,6%) пре дста вляе т собой комбинирова нный де фе кт: 

на руше ния произноше ния звуков (обычно двух-тре х фоне тиче ских групп) 

соче та ются с не сформирова нностью фоне ма тиче ского слуха . 

• 3-я группа  (22,7%) ха ра кте ризуе тся систе мным не дора звитие м ре чи: 

фоне тико-фоне ма тиче ские  не доста тки ре чи сопровожда ются 

не сформирова нностью гра мма тиче ского строя ре чи на  фоне  бе дного 

слова рного за па са  [31]. 

Ряд на руше ний на блюда е тся в проце ссе  формирова ния чувства  

языка . У де те й с ЗПР пе риод словотворче ства  на ступа е т позже  и 

продолжа е тся дольше , че м в норме . К концу дошкольного возра ста  у де те й 

этой группы може т на блюда ться «взрыв» словотворче ства , одна ко, 

употре бле ние  не ологизмов отлича е тся рядом особе нносте й. На приме р, для 

обра зова ния слов одной гра мма тиче ской ка те гории може т быть 

использова н один и тот же  обра зова те льный а ффикс («мост – мостик», 

«гроза  – грозик», «соль – солик») [56]. 
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В слова ре  де те й да нной ка те гории пре обла да ют слова  с конкре тным, 

хорошо им изве стным зна че ние м. В основном они пользуются та кими 

ка те гориями, ка к суще ствите льное , гла гол. Из прила га те льных 

употре бляют в основном ка че стве нные , обозна ча ющие  не посре дстве нно 

воспринима е мые  призна ки (цве т, форму, ве личину), не доста точно вла де ют 

а нтонимиче скими, синонимиче скими сре дства ми языка . 

В ре чи ста рших дошкольников с за де ржкой психиче ского ра звития 

не доста точно пре дста вле ны ме стоиме ния, на ре чия. Та кие  де ти за ме дле нно 

включа ют в свою ре чь новые  слова , понятия, получе нные  в проце ссе  

обуче ния. 

У де те й с за де ржкой психиче ского ра звития отме ча е тся не точное  

понима ние  и не а де ква тность употре бле ния сложных пре длогов; в связной 

ре чи встре ча ются а гра мма тизмы в виде  ошибок в па де жных оконча ниях 

(ма льчик на лива е т ча й в ча шке ), не пра вильного выбора  формы и вре ме ни 

гла голов (ле том отдыха ют и купа лись в ре ке , ка ртофе ль росла  в огороде ), 

на руше ния порядка  слов в пре дложе нии (новую ма ма  купила  дочке  куклу), 

ошибки согла сова ния (че рный те нь). 

Логиче ское  построе ние  связного выска зыва ния та кже  ока зыва е тся 

на руше нным: на блюда е тся «за стре ва ние » на  второсте пе нных де та лях и 

пропуск ва жного логиче ского зве на , не уме ние  пе ре да ть 

после дова те льность событий, ре бе нок ле гко «соска льзыва е т» с одной те мы 

на  другую [5]. 

Иссле дова ние  особе нности ра сска зов на  за да нную те му у де те й 

ста рше го дошкольного возра ста  с за де ржкой психиче ского ра звития, 

прове де нное  Н.Ю. Боряковой, пока за ло, что на иболе е  трудными для де те й 

с за де ржкой психиче ского ра звития были са мостояте льные  ра сска зы на  

за да нную те му. Многие  де ти с за де ржкой психиче ского ра звития 

отка за лись от этого за да ния, де ти не  зна ли, о че м говорить. В других 

случа ях они огра ничива лись лишь одной фра зой. При соста вле нии ра сска за  
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де ти не  использова ли личный опыт. Вме сто ра сска за  они воспроизводили 

се рию отде льных выска зыва ний, связа нных случа йными а ссоциа циями. 

Выска зыва ния в этом случа е  были а морфными, стихийными, 

импульсивными [7]. 

Не которые  особе нности монологиче ской ре чи ста рших дошкольников 

с за де ржкой психиче ского ра звития были выявле ны Е .С. Сле пович при 

изуче нии слова ря и гра мма тиче ского строя ре чи. 

По да нным В.И. На соновой и Е .С. Сле пович выска зыва ния де те й с 

за де ржкой психиче ского ра звития не це ле на пра вле нны, обычно они 

используют примитивные  гра мма тиче ские  конструкции, за трудняются 

связно выра зить свою мысль. При соста вле нии пре дложе ний по опорным 

слова м у не которых де те й появляются не доче ты в гра мма тиче ском 

оформле нии ре чи [43]. 

Изуче ние  монологиче ской ре чи де те й с за де ржкой психиче ского 

ра звития ста рше го дошкольного возра ста  пока зыва е т, что ре чь их носит 

ситуа тивный ха ра кте р, у этих ре бят только на чина е тся пе ре ход к 

конте кстной ре чи. Пе ре ход от ситуа тивной ре чи к монологиче скому 

выска зыва нию озна ча е т не  только новый эта п в ре че вом ра звитии ре бе нка , 

но и достиже ние  им опре де ле нного уровня позна ва те льного проце сс [43].  

По ре зульта та м Е .С. Сле пович, Н.Ю. Боряковой де ти с за де ржкой 

психиче ского ра звития стра да ют на руше ниями гра мма тиче ского строя и их 

на иболе е  ха ра кте рными вида ми а гра мма тизмов в выска зыва ниях являются: 

–   пропуски или избыточность чле нов пре дложе ния; 

–   ошибки в упра вле нии и согла сова нии; 

–   ошибки в употре бле нии служе бных слов; 

–   ошибки в опре де ле нии вре ме ни гла гола ; 

–   структурна я не оформле нность выска зыва ния [7]. 

При ЗПР ха ра кте рны сле дующие  особе нности слова рного за па са : 

– пре обла да ние  па ссивного слова ря на д а ктивным; 
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– огра ниче нность слова рного за па са ; 

– за трудне нна я е го а ктивиза ция; 

– не точное , не диффе ре нцирова нное , иногда  и не а де ква тное  

употре бле ние  слов.    

Все  пе ре числе нные  особе нности монологиче ской ре чи де те й с 

за де ржкой психиче ского ра звития позволяют говорить о дина миче ских 

на руше ниях ре че вой де яте льности, которые  выра жа ются, пре жде  все го, в 

не сформирова нности внутре нне го програ ммирова ния и гра мма тиче ского 

структурирова ния (оформле ния выска зыва ния). 

 Та ким обра зом, у де те й с за де ржкой психиче ского ра звития не  

сформирова на  систе ма  пре длогов языка  – на руше нным являе тся ка к 

понима ние  зна че ния простых и сложных пре длогов, та к и их 

употре бле ние .  Урове нь овла де ния пре дложе ние м служит 

пока за те ле м сформирова нности гра мма тиче ского строя ре чи. Для де те й с 

ЗПР соста вле ние  пре дложе ний пре дста вляе т трудность. Ошибки у 

де те й оче нь многочисле нны. На иболе е  ра спростра не нна я ошибка  –

 на руше ние  порядка  слов.   Не сформирова нность устной ре чи у де те й с 

за де ржкой психиче ского ра звития обусла влива е т в да льне йше м на руше ние  

письма  [41]. 

 

1.3. А на лиз суще ствующих подходов к пробле ме  диа гностики и 

особе нносте й связной монологиче ской ре чи у ста рших дошкольников 

 

В пе да гогиче ской на уке  и пра ктике  на копле н опре де ле нный 

ме тодиче ский опыт диа гностики и ра звития связной монологиче ской ре чи в 

дошкольном возра сте . А вторы обще принятых в логопе дии ме тодик по 

формирова нию связной ре чи опира ются на  те орию П.Я. Га льпе рина  [13] о 

поэта пном формирова нии умстве нных де йствий и счита ют це ле сообра зным 

использова ние  вспомога те льных сре дств ра зличной сложности. 
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Та к, для обсле дова ния монологиче ской ре чи используются ме тодики 

О.Е . Грибовой, В.П. Глухова , Р.И. Ла ла е вой, Г.В. Чиркиной, и др. 

Та кими диа гностиче скими ме тода ми выступа ют: 

– соста вле ние  описа те льного ра сска за  по впе ча тле нию (по па мяти); 

– соста вле ние  описа те льного ра сска за  с опорой на  объе кт или по 

ка ртинке ; 

– соста вле ние  пове ствова те льного ра сска за  по впе ча тле нию; 

– соста вле ние  пове ствова те льного ра сска за  по сюже тной ка ртинке ; 

– соста вле ние  пове ствова те льного ра сска за  по се рии сюже тных 

ка ртинок и пр. 

Да нные  диа гностиче ские  ме тоды в пе да гогиче ской пра ктике  не ре дко 

выступа ют и ка к ра звива ющие , корре кционные  ме тоды, выступа я в 

ка че стве  эта пов ра боты на д ра звитие м связной монологиче ской ре чи. 

В ме тодике  Р.И. Ла ла е вой не сколько за да ний: за да ние  по 

соста вле нию ра сска за  с опорой на  на глядность и сме жные  с не й: за да ния 

на  соста вле ние  ра сска за , пе ре ска за , сочине ние  ска зки и пр. [23]. 

Похожие  диа гностиче ские  за да ния пре дла га ются В.П. Глуховым, 

который в ка че стве  диа гностиче ского ме тода  обозна ча е т на блюде ние  за  

ре чью де те й в проце ссе  игровой, обиходно-бытовой и уче бной 

де яте льности. 

К выше пе ре числе нным за да ниям он доба вляе т сочине ние  ра сска за  на  

основе  личного опыта ; соста вле ние  ра сска за -описа ния [15]. 

В конте ксте  на ше го иссле дова ния пре дста вляе т инте ре с эта пы 

ра боты, выде ле нные  В.К. Воробье вой для ра звития связной ре чи у де те й с 

моторной а ла лие й. Эти подходы могут быть та к же  учте ны при ра боте  с 

де тьми с за де ржкой психиче ского ра звития, но тре буют а да пта ции [11]: 

 1 се рия – пе ре ска з те кста  (подробный и кра ткий); 

 2 се рия – са мостояте льное  ра зложе ние  се рии сюже тных 

ка ртинок в логиче ской после дова те льности, соста вле ние  
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пове ствова те льного ра сска за  по да нной се рии ка ртинок; 

 3 се рия – соста вле ние  продолже ния ра сска за  по прочита нному 

за чину, придумыва ние  сюже та  и соста вле ние  ра сска за  по пре дме тным 

ка ртинка м, выбор которых долже н быть сде ла н де тьми са мостояте льно, 

са мостояте льное  на хожде ние  те мы и е е  ре а лиза ции в ра сска за х; 

 4 се рия – за да ния, на пра вле нные  на  выясне ние  состояния 

орие нтировочной де яте льности. 

Приве де м приме р диа гностиче ского за да ния: ре бе нку да е тся 

инструкция: «Соста вь ра сска з «Ма льчик и ла сточка ». Ра сска з оце нива е тся 

с уче том: 

 соотве тствия е го изобра жа е мой ситуа ции; 

 це лостности; на личия все х смысловых зве нье в, пра вильной их 

после дова те льности; 

 ха ра кте ра  языкового оформле ния; 

 гра мма тиче ской пра вильности пре дложе ний, на личия 

связующих эле ме нтов ме жду пре дложе ниями [25]. 

Пе да гогиче ска я ра бота  по ра звитию связной ре чи в 

дошкольном возра сте  должна  опира ться на  ряд условий [11]: 

1. Должно быть орга низова но соде ржа те льное  обще ние  взрослых с 

де тьми в ра зличных вида х де яте льности, в проце ссе  которого созда ются 

пробле мные  ситуа ции, тре бующие  от де те й уста новле ния связе й и 

отноше ний ме жду объе кта ми ре а льного мира  и их ве рба льного 

выра же ния. 

При этом та кую ра боту должны ве сти не  только ра ботники 

дошкольной обра зова те льной орга низа ции – воспита те ли, психологи, 

логопе ды и пр., но и чле ны се мьи ре бе нка . 

2. Не обходимо постоянно обога ща ть жизне нный опыт де те й, 

пополнять соде ржа ние  их ра ссужде ний, обуча ть их уста новле нию 

ра зличного рода  за висимосте й (функциона льных, причинно-сле дстве нных, 
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простра нстве нно-це ле вых) ме жду пре дме та ми и явле ниями – то е сть 

помимо ре чи ра звива ть и мыслите льные  возможности ре бе нка . Для 

ре а лиза ции этого условия можно орга низовыва ть совме стный труд, 

на блюде ния за  се зонными изме не ниями в природе , обсле дова ние  

пре дме тов, их ка че ств, свойств (в повсе дне вной жизни и при прове де нии 

эле ме нта рных опытов), совме стное  чте ние , ра ссма трива ние  иллюстра ций в 

книга х и бе се ды о прочита нном. 

3. Ра звитие  связной ре чи, бе зусловно, должно опира ться на  

возра стные  и индивидуа льные  особе нности де те й. 

4. В ра звива юще й ра боте  не обходимо опира ться на  принцип 

на глядности: на глядность должна  ре а льно отра жа ть окружа ющую 

де йствите льность, соотве тствова ть уровню ра звития де те й, быть 

художе стве нной по соде ржа нию и оформле нию. 

По мнению О.С. Уша кова  счита е тся, что «овла де ние  связной 

монологиче ской ре чью – одна  из гла вных за да ч ре че вого ра звития 

дошкольников. Е е  успе шное  ре ше ние  за висит от многих условий: ре че вой 

сре ды, социа льного окруже ния, се ме йного бла гополучия, индивидуа льных 

особе нносте й, позна ва те льной а ктивности ре бе нка  и т.п. А втор 

утве ржда е т, что да нные  условия не обходимо учитыва ть в проце ссе  

це ле на пра вле нного ре че вого воспита ния» [50, с. 58]. 

В условиях на руше нной ре че вой де яте льности за трудне ния связной 

ре чи могут быть обусловле ны ка к сла бостью инте лле кта , та к и 

не сформирова нностью се ма нтики ре чи. В све те  приве де нных положе ний 

ста новится ясно, что а на лиз на руше ний проце сса  порожде ния связного 

монологиче ского выска зыва ния долже н быть на пра вле н на  выявле ние  

сте пе ни сформирова нности опе ра ций, вовле че нных в проце сс ге не ра ции 

те кстового сообще ния. Это да е т, в свою оче ре дь, возможность ра зра бота ть 

а де ква тную совре ме нным пре дста вле ниям о природе  связной ре чи 
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ме тодику иссле дова ния е е  на руше ний и, соотве тстве нно, а де ква тную 

ме тодику е е  формирова ния у де те й с за де ржкой психиче ского ра звития. 

Подходы к ра звитию связной монологиче ской ре чи в дошкольном 

возра сте  та кже  ра зличны: могут быть использова ны в обозна че нных це лях 

пра ктиче ски все  ме тоды корре кционной пе да гогики – и пра ктиче ские , и 

на глядные , и слове сные  ме тоды (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Ме тоды корре кционной пе да гогики 

Выбор и использова ние  конкре тного корре кционного ме тода  

опре де ляе тся ха ра кте ром ре че вого на руше ния, соде ржа ние м, це лями и 

за да ча ми корре кционно-логопе диче ского возде йствия, эта пом ра боты, 

возра стными, индивидуа льными и психофизиологиче скими особе нностями 

ра звития ре бе нка . 

В ка че стве  ча стных ме тодов, способов ра звития связной 

монологиче ской ре чи в дошкольном возра сте  много внима ния уде ляе тся 

игровой де яте льности, являюще йся ве дуще й для де те й да нного возра ста  (в 

игре  происходит а ктивиза ция и ра звитие  ре чи). Отме тим и та кие  подходы, 

пре дла га ющие  орие нтирова ться на  та кие  ме тоды, способы, прие мы 

ра звития связной монологиче ской ре чи: а ктивиза ция слова ря [22], ра бота  с 

фра зе ологизма ми, ра сска зыва ние  с использова ние м игруше к, природного 
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ма те риа ла , ра ссма трива ние м сюже тных ка ртин [44], сюже тно-роле вые  

игры, ре жиссе рские  игры, те а тра лизова нные  игры, ТРИЗ-те хнологии [46]; 

принципы на глядности (использова ние  на глядности для формирова ние м 

конкре тных пре дста вле ний и понятий, обога ще ния чувстве нного опыта , 

ра звития логики и пр.) – та к, Т.А . Тка че нко пре дла га е т использова ть 

на глядные  сре дства  – пре дме тно-схе ма тиче ские  моде ли, в которых 

пре дста вле ны суще стве нные  призна ки, связи, отноше ния; и т.д. Многие  

иссле дова те ли ука зыва ют на  це ле сообра зность после дова те льной ра боты – 

та к, Р.И. Ла ла е ва , опре де ляя основным ме тодом ра звития связной 

монологиче ской ре чи, соста вле ние  пове ствова те льных ра сска зов, 

опре де ляе т а лгоритм усложне ния та кого вида  ра боты (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. А лгоритм ра боты со связным те кстом 

Та кже  рядом иссле дова те ле й пре дла га е тся использова ть поте нциа л 

инте ра ктивных те хнологий: В.В. Гузе е в опре де ляе т их ка к: «вид 

информа ционного обме на  обуча ющихся с окружа юще й информа ционной 

сре дой» [16]. Их использова ние  позволяе т ре а лизова ть принцип инте гра ции 

обра зова те льных обла сте й, учитыва ть возра стные  и психофизиологиче ские  

рассказ по серии сюжетных 

картинок 

пересказ на основе 

деформированного текста 
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особе нности ра звития де те й. По сра вне нию с тра диционными форма ми 

обуче ния дошкольников инте ра ктивные  те хнологии обла да ют рядом 

пре имуще ств [7]: 

 побужда ют ре бе нка  к диа логу; 

 пре дъявляют информа цию в игровой форме , че м вызыва е т у 

де те й огромный инте ре с. 

Инте ра ктивные  те хнологии – бе зусловно, больша я группа  ме тодов и 

способов ра боты, внутри которых мы выде лим доста точно спе цифиче ский 

ме тод – ме тод виде омоде лирова ния. Под ним понима е тся созда ние  

коротких виде о, на  которых де монстрируе тся са м ре бе нок, снятый в 

проце ссе  опре де ле нной де яте льности; ме тод обуче ния, в котором 

используе тся виде оза пись и де монстра ционное  оборудова ние , созда ющие  

визуа льную моде ль же ла те льного пове де ния или на выка . 

Типы виде омоде лирова ния ра зличны: это и ба зовое  

виде омоде лирова ние , виде омоде лирова ние  са мого се бя, 

виде омоде лирова ние  с точки зре ния смотряще го и подска зки с помощью 

виде о [53]. Да дим кра ткую ха ра кте ристику вида м виде омоде лирова ния: 

1.Ба зовое  виде омоде лирова ние : ре бе нок смотрит виде о, на  котором 

ка кой-то другой че лове к или пе рсона ж мультфильма , но не  са м ре бе нок, 

выполняе т тре буе мое  де йствие  или це почку де йствий. 

2. Виде омоде лирова ние  са мого се бя: происходит съе мка , ка к са м 

ре бе нок де монстрируе т ка кой-то на вык или пове де ние , и он просма трива е т 

это виде о поздне е . 

3. Виде о с точки зре ния смотряще го: на вык снима е тся та к, ка к будто 

это де йствие , на блюда е мое  гла за ми са мого ре бе нка . 

4. Подска зки с помощью виде о: тре буе мое  пове де ние  или на вык 

де лятся на  отде льные  ша ги, и ка ждый эпизод снима е тся на  виде о. После  

ка ждого эпизода  доба вляе тся па уза , во вре мя которой ре бе нка  може т 

попробова ть выполнить за да ние  са мостояте льно. При подска зка х с 
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помощью виде о можно снима ть ка к са мого ре бе нка , та к и другого 

че лове ка , который выступа е т в роли моде ли [53]. 

Созда нные  виде осюже ты выступа ют в ка че стве  на глядной опоры, 

моде ли. Ме тод виде омоде лирова ния а ктивизируе т на глядно-чувстве нное  

восприятие , а  потому обе спе чива е т боле е  ле гкое  и прочное  усвое ние  

зна ний в их обра зно-понятийной це лостности и эмоциона льной 

окра ше нности [56]. 

Ме тод виде омоде лирова ния позволяе т обучить де те й учиться че ре з 

на блюде ние  и осва ива ть формы пове де ния окружа ющих. Да нный ме тод 

а ктивно приме няе тся в за рубе жной пра ктике , одна ко в оте че стве нной 

пе да гогике  да нный ме тод е ще  ма ло изуче н [57]. 
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Выводы по гла ве  1 
 
 

Та ким обра зом, в ре зульта те  а на лиза  лите ра туры по пробле ме  

иссле дова ния можно сде ла ть сле дующие  выводы: 

1. Монологиче ска я ре чь отлича е тся спе цификой выполне ния ре че вых 

функций, бла года ря е й пе ре да е тся за мысе л выска зыва ния в 

после дова те льном, связном, пре дна ме ре нно спла нирова нном изложе нии. 

Вме сте  с те м употре бляются и обобща ются та кие  компоне нты языковой 

систе мы, ка к ле ксика , способы выра же ния гра мма тиче ских отноше ний, 

формо- и словообра зующие  сре дства .  

2. К основным ха ра кте ристика м монологиче ской ре чи можно отне сти: 

односторонние  и постоянные  свойства  выска зыва ния, ра зве рнутость, 

спонта нность, логиче ски продума нное  изложе ния, пре допре де ле нность 

соде ржа ния, орие нтирова нна я на  слуша те ля, огра ниче нное  произне се ние  

не ве рба льных сре дств пе ре да чи информа ции (Н.А . Голова нь, 

Л.А . Долгова , А .Г. Зике е в, А .Р. Лурия и др.). 

3. У де те й появляе тся уме ние  уста на влива ть не которые  связи, 

за висимости и за кономе рные  отноше ния ме жду пре дме та ми, что и на ходит 

отра же ние  в монологиче ской ре чи де те й ста рше го дошкольного возра ста . 

Зна чите льно уме ньша е тся число не полных и простых не ра спростра не нных 

пре дложе ний за  сче т ра спростра не нных осложне нных и сложных. 

Появляе тся уме ние  довольно после дова те льно и че тко соста влять 

описа те льные  и сюже тные  ра сска зы на  пре дложе нную те му, но 

продолжа ют нужда ться в обра зце  взрослого. Е сли у типично 

ра звива ющихся дошкольников ра звитие  связной ре чи происходит по ме ре  

ра звития мышле ния (усложняе тся де яте льность ре бе нка , усложняются 

формы обще ния ре бе нка  с окружа ющими людьми), то у дошкольников с 

за де ржкой психиче ского ра звития отме ча ются стойкие  трудности в 

овла де нии на выка ми связной монологиче ской ре чи. 
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4. На руше ние  ре чи при за де ржке  психиче ского ра звития носят 

систе мный ха ра кте р, та к ка к отме ча ются трудности в понима нии 

ле ксиче ских связе й, ра звитии ле ксико-гра ма тиче ского строя ре чи, 

фоне ма тиче ского слуха  и фоне ма тиче ского восприятия, в формирова нии 

связной ре чи, в том числе  и монологиче ской. 

5. Инте ра ктивные  те хнологии – бе зусловно, больша я группа  ме тодов 

и способов ра боты, внутри которых мы выде лим доста точно спе цифиче ский 

ме тод – ме тод виде омоде лирова ния. Под ним понима е тся созда ние  

коротких виде о, на  которых де монстрируе тся са м ре бе нок, снятый в 

проце ссе  опре де ле нной де яте льности; ме тод обуче ния, в котором 

используе тся виде оза пись и де монстра ционное  оборудова ние , созда ющие  

визуа льную моде ль же ла те льного пове де ния или на выка . 

Исходя из выше ска за нного, може т быть сформулирова на  пробле ма  

иссле дова ния: у де те й с за де ржкой психиче ского ра звития к на ча лу 

школьного обуче ния урове нь ра звития связной монологиче ской ре чи 

зна чите льного отста е т от нормы, что ста новится объе ктивной причиной для 

дополните льных трудносте й в уче бном проце ссе . В связи с этим 

формирова ние  связной ре чи дошкольников с за де ржкой психиче ского 

ра звития приобре та е т пе рвосте пе нное  зна че ние  в обще м компле ксе  

корре кционных ме роприятий. 
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ГЛА ВА  2. ЭМПИРИЧЕ СКОЕ  ИССЛЕ ДОВА НИЕ  СВЯЗНОЙ 

МОНОЛОГИЧЕ СКОЙ РЕ ЧИ У СТА РШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ЗА ДЕ РЖКОЙ ПСИХИЧЕ СКОГО РА ЗВИТИЯ 

2.1. Орга низа ция и ме тодика  конста тирующе го экспе риме нта  

 

Основна я це ль конста тирующе го экспе риме нта : выявить особе нности 

и уровни сформирова нности связной монологиче ской ре чи у ста рших 

дошкольников с за де ржкой психиче ского ра звития (ЗПР). 

Конста тирующий экспе риме нт проводился во второй половине  янва ря 

на  ба зе  муниципа льного бюдже тного дошкольного обра зова те льного 

учре жде ния «Де тский са д № 33 комбинирова нного вида » г. Кра сноярска .   

В да нном учре жде нии функционируе т 11 групп, в том числе  и группы 

комбинирова нной на пра вле нности, со списочным соста вом по  27 че лове к. 

Группу комбинирова нной на пра вле нности посе ща ют де ти с ЗПР, которые  

обуча ются по а да птирова нной основной обра зова те льной програ мме  

дошкольного обра зова ния (А ООП ДО) де те й с ЗПР.  

Ра бота  строится на  основе  психолого-ме дико-пе да гогиче ского 

консилиума , индивидуа льной подгрупповой и фронта льной форм.  

Для прове де ния конста тирующе го экспе риме нта  была  сформирова на  

экспе риме нта льна я группа  из 10 че лове к, при компле ктова нии которой 

учитыва лись: 

– возра ст дошкольников (5–6 ле т); 

– програ мма  обуче ния (А ООП ДО де те й с ЗПР). 

На  основе  на блюде ния за  де тьми, изуче ния психолого-

пе да гогиче ской и ме дицинской докуме нта ции, бе се д с пе да гога ми были 

получе ны сле дующие  да нные  об уча стника х экспе риме нта . 

Экспе риме нта льна я группа  состоит из 60% (6 че лове к) ма льчиков и 

40% (4 че лове ка ) де воче к. В возра сте  от 5 до 5,5 ле т 30% (3 че лове к) и 70% 

(7 че лове к) от 5,5 до 6 ле т. 
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Все  100% (10 че лове к) ста рших дошкольников име ют за ключе ние  

вра ча -психиа тра  за де ржка  психиче ского ра звития, из них 70% (7 че лове к) 

име ют за де ржку психиче ского ра звития це ре бра льно-орга ниче ского 

происхожде ния; у 20% (2 че лове ка ) за де ржка  психиче ского ра звития 

сома тоге нного происхожде ния и у 10% (1 че лове к) за де ржка  психиче ского 

ра звития психоге нного прохожде ния.  

По за ключе ниям от не вролога  отме ча ются у 100% (10 че лове к) 

ста рших дошкольников, из них 40% (4 че лове ка ) име ют ППЦНС в ра нне м 

онтоге не зе ; у 30% (3 че лове к) а сте но-не вротиче ский синдром; у 20% (2 

че лове ка ) гидроце фа льный синдром и 10% (1 ре бе нок) име е т СДВГ. 

У все х де те й 100% де те й (10 че лове к) зре ние  и слух соотве тствуе т 

норме . 

По ре зульта та м логопе диче ского обсле дова ния было выявле но, что у 

100% (10 че лове к) име ются на руше ния ре чи систе много ха ра кте ра  из них у 

70% (7 де те й) диза ртрия. 

По ре зульта та м за ключе ния пе да гога -психолога  у 80% (8 че лове к) 

урове нь позна ва те льного ра звития не  соотве тствуе т возра стной норме , но 

да нных за  стойкое  на руше ние  позна ва те льной де яте льности не т; у 20% (2 

че лове ка ) урове нь позна ва те льного ра звития не  соотве тствуе т возра стной 

норме , но да нных за  стойкое  на руше ние  позна ва те льной де яте льности 

не доста точно. 

Со стороны позна ва те льной де яте льности отме ча ются сле дующие  

особе нности: у 80% (8 че лове к) сниже ние  ра ботоспособности, повыше нна я 

утомляе мость, не доста точна я конце нтра ция внима ния. У 60% де те й 

(6 че лове к) сниже ние  ре че слуховой па мяти, де тям не обходимо потра тить 

больше  вре ме ни и тре буются повторы для за помина ния опре де ле нного 

ма те риа ла . У 100% (10 че лове к) скорость проте ка ния мыслите льных 

опе ра ций за ме дле нна .  
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На руше ние  ме лкой и обще й моторики отме ча е тся у 100% ста рших 

дошкольников (10 че лове к). У 50% (5 че лове к) де те й отме ча е тся 

двига те льна я ра сторможе нность, импульсивность в де яте льности, у 30% 

де те й (3 че лове к) была  за фиксирова на  двига те льна я за торможе нность.  

60% (6 че лове к) за нима ются пе рвый год по а да птирова нной 

обра зова те льной програ мме  дошкольного обра зова ния для де те й с 

за де ржкой психиче ского ра звития; 30% (3 че лове к) обуча ются второй год 

по да нной програ мме  и 10% (1 че лове к) ра не е  был не  орга низова н. 

70% (7 че лове к) воспитыва ются в полной се мье ; 20% (2 че лове ка ) в 

не полной се мье  и 10% (1 ре бе нок) воспитыва е тся ба бушкой. 

При прове де нии конста тирующе го экспе риме нта  использова лись 4 

се рии за да ний:   

–  соста вле ние  ра сска за  по пре дста вле нию; 

                            – соста вле ние  ра сска за  с опорой на  на глядность (се рия сюже тных 

ка ртинок); 

–  соста вле ние  ра сска за  с опорой на  не да вно пе ре житый опыт; 

– соста вле ние  ра сска за  с опорой на  на глядность (фото, 

де монстрирующие  проце сс изготовле ния поде лки) и не да вно пе ре житый 

опыт. 

Для опре де ле ния уровня сформирова нности монологиче ской ре чи у 

обуча ющихся уча стников экспе риме нта  использова лись обще принятые  в 

логопе дии ме тоды и прие мы обсле дова ния связной монологиче ской ре чи. 

А вторский вкла д за ключа лся в опре де ле нии обще й схе мы 

обсле дова ния и подборе  стимульного ма те риа ла . 

Использова ла сь ба льна я оце нка , пре дложе нна я Т.А . Фоте ковой [59]. 

Диа гностика  включа ла  в се бя 3 за да ния: 

По ка ждому за да нию оце нива ние  проводилось по ба льной систе ме  и 

включа ло три крите рия: 

1. Крите рий смысловой це лостности. 
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2. Крите рий ле ксико-гра мма тиче ского оформле ния. 

3. Крите рий са мостояте льности выполне ния. 

1. Соста вле ние  ра сска за  по пре ста вле нию. 

Стимульный ма те риа л: поде лка  из слое ного те ста  (мышонок) 

(Приложе ние  А ). 

Проце сс обсле дова ния: Ре бе нку пре дла га е тся ра ссмотре ть поде лку и 

ра сска за ть по порядку ка к она  де ла е тся. 

Оце нка : 

а ) Крите рий смысловой це лостности 

3 ба лла  – ра сска з соотве тствуе т ситуа ции, воспроизве де ны все  

основные  смысловые  зве нья; 

2 ба лла  – не зна чите льные  иска же ния ситуа ции, не пра вильное  

воспроизве де ние  причинно – сле дстве нных связе й, не т связующих зве нье в; 

1 ба лл – ра сска з не полный, име ются зна чите льные  сокра ще ния или 

включе ние  посторонне й информа ции 

0 ба ллов – отсутствуе т описа ние  ситуа ции. 

б) Крите рий ле ксико-гра мма тиче ского оформле ния 

3 ба лла  – ра сска з соста вле н бе з на руше ний ле ксиче ских и 

гра мма тиче ских норм; 

2 ба лла  – ра сска з соста вле н бе з а гра мма тизмов, но на блюда е тся 

сте ре отипность оформле ния; 

1 ба лл – сте ре отипность оформле ния, не а де ква тное  использова ние  

ле ксиче ских сре дств; 

0 ба ллов – ра сска з не  доступе н. 

в) Крите рий са мостояте льности выполне ния 

3 ба лла  – ра сска з соста вле н са мостояте льно; 

2 ба лла  – ра сска з после  минима льной помощи (1–2 вопроса ); 

1 ба лл – ра сска з по вопроса м; 

0 ба ллов – ра сска з не  доступе н да же  по вопроса м. 
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2. Соста вле ние  ра сска за  по се рии сюже тных ка ртинок. 

Стимульный ма те риа л: се рия сюже тных ка ртинок «Ка к сле пить 

мышонка » (Приложе ние  Б). 

Проце сс обсле дова ния: Ре бе нку пре дла га е тся ра ссмотре ть ка ртинки, 

ра зложить их по порядку и соста вить по ним ра сска з (соста вле нию ра сска за  

пре дше ствуе т обзор пре дме тного соде ржа ния ка ждой ка ртинки с 

объясне ние м зна че ния отде льных де та ле й). 

Оце нка : 

а ) Крите рий смысловой це лостности 

3 ба лла  – ра сска з соотве тствуе т ситуа ции, име е т все  смысловые  

зве нья; 

2 ба лла  – не зна чите льные  иска же ния ситуа ции,  не пра вильное  

воспроизве де ние  причинно-сле дстве нных связе й, не т связующих 

эле ме нтов; 

1 ба лл – выпа де ние  смысловых зве нье в, суще стве нное  иска же ние  

смысла , ра сска з не  за ве рше н или не полный; 

0 ба ллов – отсутствие  описа ния ситуа ции. 

б) Крите рий ле ксико-гра мма тиче ского оформле ния 

3 ба лла  – ра сска з оформле н гра мма тиче ски пра вильно с а де ква тным 

использова ние м ле ксиче ских сре дств; 

2 ба лла  – ра сска з соста вле н бе з а гра мма тизмов, но на блюда е тся 

сте ре отипность оформле ния, е диничность поиска  слов, не точности 

словоупотре бле ния; 

1 ба лл – на блюда ются а гра мма тизмы, сте ре отипность оформле ния, 

не а де ква тное  использова ние  ле ксиче ских сре дств 

0 ба ллов – ра сска з не  оформле н. 

в) Крите рий са мостояте льности выполне ния за да ния 

3 ба лла  – са мостояте льно ра зложе ны ка ртинки и соста вле н ра сска з;  
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2 ба лла  – ка ртинки ра зложе ны со стимулирующе й помощью, ра сска з 

соста вле н са мостояте льно; 

1 ба лл – ка ртинки ра зложе ны с помощью логопе да , ра сска з соста вле н 

по на водящим вопроса м; 

0 ба ллов – за да ние  не  выполне но да же  при на личии помощи. 

3. Соста вле ние  ра сска за  с опорой на  не да вно пе ре житый опыт. 

Стимульный ма те риа л: слое ное  те сто, фотока ме ра . 

Проце сс обсле дова ния: Ре бе нку пре дла га е тся сде ла ть поде лку из 

слое ного те ста , прогова рива я все  свои де йствия (сопровожда юща я ре чь). 

Ве сь проце сс фиксируе тся на  фотока ме ру (для прове де ния сле дующе го 

за да ния). После  изготовле ния поде лки ре бе нка  просят ра сска за ть, ка к он 

е е  де ла л (за ве рша юща я ре чь). 

Оце нка : а на логично за да нию 1. 

4. Соста вле ние  ра сска за  с опорой на  не да вно пе ре житый опыт и 

се рию фотогра фий. 

Стимульный ма те риа л: фотогра фии, де монстрирующие  проце сс 

изготовле ния поде лки (Приложе ние  В). 

Проце сс обсле дова ния: ре бе нку пре дла га е тся ра ссмотре ть 

фотогра фии, ра зложить их по порядку. После  ра збора  соде ржа ния ка ждой 

фотогра фии, ре бе нку пре дла га е тся соста вить ра сска з. 

Оце нка : а на логично за да нию 2. 

По ка ждому за да нию на ми условно выде ле но 3 уровня успе шности: 

– высокий – 8–9 ба ллов; 

– сре дний – 5–7 ба ллов; 

– низкий – 4 и ме не е  ба ллов. 

Ниже  обра тимся к а на лизу ре зульта тов прове де нного иссле дова ния. 
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2.2. А на лиз ре зульта тов конста тирующе го экспе риме нта  

 

На ми был прове де н количе стве нный и ка че стве нный а на лиз по 

ка ждой се рии за да ний конста тирующе го экспе риме нта . 

Ре зульта ты соста вле ния ра сска за  по пре дста вле нию пре дста вле ны в 

та блице  2 (Приложе ние  Г) и на  рисунка х 3–6. 

 

 

Рисунок 3. Ра спре де ле ние  уча стников экспе риме нта  по уровням 

сформирова нности уме ния соста влять ра сска з по пре ста вле нию (%) 

Ка к видно из гистогра ммы у 100% (10 уча стников) выявле н низкий 

урове нь сформирова нности по все м крите риям.  

Не  выявле но сре дне го и высокого уровне й сформирова нности уме ния 

соста влять ра сска з по пре ста вле нию. 

Ниже  пре дста вле ны ре зульта ты а на лизов по ка ждому крите рию. 
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Рисунок 4. Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по сформирова нности 

смысловой це лостности в ра сска зах  по пре ста вле нию  

Исходя из получе нных да нных, большинство де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  с за де ржкой психиче ского ра звития, по крите рию 

смысловой це лостности на бра ли 0 ба ллов – 60% (6 че лове к). Это 

ха ра кте ризуе тся те м, что они не  описа ли ситуа цию, в основном, уча стники 

экспе риме нта  говорили отде льные  слова , не  связа нные  по смыслу. 

На приме р: «Та м круг… мышонок…хвост…»  

40% (4 че лове ка ) на бра ли по 1 ба ллу, то е сть ра сска з не полный, 

име ются зна чите льные  сокра ще ния или включе ние  посторонне й 

информа ции, ра сска з ча сто не  за ве рше н. На приме р: «Взял и ле пил 

мышонок, сна ча ла  голова  и уша … е ще  можно де ла ть ме две жонка …» 

Сре ди де те й ста рше го дошкольного возра ста  с за де ржкой 

психиче ского ра звития отсутствуют те , кто на бра л 2 или 3 ба лла  по 

крите рию смысловой це лостности. 

Ниже  на  гистогра мме  пре дста вле ны ре зульта ты а на лиза  ра сска за  по 

ле ксико-гра мма тиче скому крите рию. 
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Рисунок 5. Ра спре де ле ние  испытуе мых в группы по сформирова нности 

ле ксико-гра мма тиче ского оформле ния в ра сска зах  по пре ста вле нию  

Ка к видно из гистогра ммы 50% (5 че лове к) на бра ли 0 ба ллов, им 

ра сска з не  доступе н и 50% (5 че лове к) на бра ли по 1 ба ллу, для их 

ра сска зов были ха ра кте рны сте ре отипы оформле ния, не а де ква тное  

использова ние  ле ксиче ских сре дств, на личие  а гра мма тизмов. На приме р: 

«гла ва », «гла зья», «миша к» и пр. 

Сре ди уча стников экспе риме нта  никто не  на бра л по 2 и 3 ба лла  (0%). 

Да ле е , пре дста вле на  гистогра мма , отобра жа юща я ре зульта ты 

крите рия са мостояте льности выполне ния за да ния. 
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Рисунок 6. Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по сформирова нности 

са мостояте льности в ра сска зах  по пре ста вле нию  

А на лизируя крите рий са мостояте льности выполне ния за да ний, стоит 

отме тить, что никто из испытуе мых не  соста вил ра сска з са мостояте льно.  

30% (3 че лове ка ) не  смогли соста вить ра сска з да же  по вопроса м, 

соотве тстве нно получили 0 ба ллов.  

Большинство де те й ста рше го дошкольного возра ста  с за де ржкой 

психиче ского ра звития 60% (6 че лове к) на бра ли по 1 ба ллу, они пыта лись 

соста вить ра сска з по вопроса м, но не  все гда  это уда ва лось с 

положите льным ре зульта том.  

И 10% (1 че лове к) соста вили ра сска з после  не зна чите льной помощи 

(с помощью 2 вопросов) и соотве тстве нно получили по 2 ба лла . 

Та ким обра зом, на иболе е  высокие  ре зульта ты были получе ны по 

крите рию са мостояте льности выполне ния за да ний, а  са мые  зна чите льные  

трудности отме ча ются по крите рию смысловой це лостности и ле ксико-

гра мма тиче скому крите рию. 

Ре зульта ты по выполне нию за да ния на  соста вле ния ра сска за  по 

се рии сюже тных ка ртинок пре дста вле ны в та блице  3 (Приложе ние  Д) и на  

рисунка х 7–10. 
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Рисунок 7. Ра спре де ле ние  испытуе мых по уровням сформирова нности 

уме ния соста влять ра сска з по се рии сюже тных ка ртинок (%) 

По ре зульта та м выполне ния за да ния: соста влять ра сска з по се рии 

сюже тных ка ртинок, было выявле но, что большинство де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  с за де ржкой психиче ского ра звития 9 че лове к (90%) 

име ют низкий урове нь сформирова нности да нного уме ния, то е сть 

за трудне ния отме ча ются по тре м крите риям оце нива ния. 

10% (1 че лове к) относится к сре дне му уровню и высокий урове нь 

сформирова нности уме ния соста влять ра сска з по се рии сюже тных ка ртинок 

не  име е т никто из де те й экспе риме нта льной группы. 
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Рисунок 8. Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по сформирова нности 

смысловой це лостности в  ра сска зах  по се рии сюже тных ка ртинок  

По крите рию смысловой це лостности были получе ны сле дующие  

ре зульта ты: 30% (3 че лове ка ) не  смогли описа ть ситуа ции, соотве тстве нно 

получили 0 ба ллов. 

На ибольше е  количе ство 60% (6 че лове к) име ют по 1 ба ллу, для 

ра сска зов которых ха ра кте рны: выпа де ние  смысловых зве нье в, 

суще стве нное  иска же ние  смысла , ра сска з не  за ве рше н или не полный. 

На приме р: «Взяли те сто…сде ла ли ша рики… приде ла ли к голове  те лю… а  

потом к те лю лучки и ношки… потом хвостик… получился мышка ». 

И 10% (1 ре бе нок) соста вил ра сска з по се рии сюже тных ка ртинок с 

не зна чите льными иска же ниями ситуа ции, не пра вильным 

воспроизве де ние м причинно-сле дстве нных связе й, не  было связующих 

эле ме нтов, то е сть 2 ба лла . На приме р: «Сна ча ла  сле пили голову, потом 

было те ло, потом руки и ноги, они все  ла пы, е ще  на  голове  приде ла ли уши, 

гла за , нос и рот, в конце  был хвост, получился мышонок». 
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Рисунок 9. Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по сформирова нности 

ле ксико-гра мма тиче ского оформле ния в ра сска зах  по се рии сюже тных 

ка ртинок  

Зна чите льные  трудности отме ча ются по крите рию ле ксико-

гра мма тиче ского оформле ния, 40% (4 че лове к) не  смогли оформить 

ра сска з, соотве тстве нно 0 ба ллов. 

 60% (6 че лове к) на бра ли по 1 ба ллу. У да нной ка те гории де те й 

на блюда лись а гра мма тизмы, сте ре отипность оформле ния, не а де ква тное  

использова ние  ле ксиче ских сре дств. На приме р: «Я ле пил голову с уха ми… 

был е ще  хвостик… был е ще  ла пки, был е ще  пузик…» 

Сре ди де те й ста рше го дошкольного возра ста  с за де ржкой 

психиче ского ра звития отсутствуют те , кто на бра л 2 или 3 ба лла  по 

да нному крите рию. Никто из де те й ста рше го дошкольного возра ста  с 

за де ржкой психиче ского ра звития не  соста вил ра сска з, который 

соотве тствуе т ситуа ции и име е т все  смысловые  зве нья. 
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Рисунок 10. Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по сформирова нности 

са мостояте льности выполне ния за да ния в ра сска зах  по се рии сюже тных 

ка ртинок  

А на лиз ре зульта тов крите рия са мостояте льности выполне ния за да ния 

ха ра кте ризуе тся те м, что 20% (2 че лове ка ) за да ние  не  выполнили да же  при 

на личии помощи.   

1 ба лл получили 60% (6 че лове к), да нна я ка те гория де те й ка ртинки 

ра зложили с помощью логопе да  и ра сска з соста вили по на водящим 

вопроса ми. 

20% (2 че лове ка ) име ют 2 ба лла , то е сть ка ртинки были ра зложе ны со 

стимулирующе й помощью, но ра сска з соста вле н са мостояте льно. 

Сре ди де те й ста рше го дошкольного возра ста  с за де ржкой 

психиче ского ра звития отсутствуют те , кто са мостояте льно ра зложил 

ка ртинки и соста вил ра сска з. 

Больше  все го ба ллов де ти ста рше го дошкольного возра ста  с 

за де ржкой психиче ского ра звития на бра ли по крите рию са мостояте льности 

выполне ния за да ния; да ле е  по крите рию смысловой це лостности. 

Зна чите льные  трудности отме ча ются по крите рию ле ксико-

гра мма тиче ского оформле ния 
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Сле дующе е  за да ние  на  соста вле ния ра сска за  с опорой на  не да вно 

пе ре житый опыт было проа на лизирова но и е го ре зульта ты отобра же ны в 

та блице  4 (Приложе ние  Е ) и на  рисунка х 11–14. 

 

 

Рисунок 11. Ра спре де ле ние  испытуе мых по уровням сформирова нности 

уме ния соста влять ра сска з с опорой на  не да вно пе ре житый опыт (%) 

Та ким обра зом, исходя из получе нных ре зульта тов, можно сде ла ть 

вывод, что де ти ста рше го дошкольного возра ста  с за де ржкой психиче ского 

ра звития име ют низкий урове нь сформирова нности уме ния соста влять 

ра сска з с опорой на  не да вно пе ре житый опыт: отме ча е тся у 70% (7 

че лове к) и сре дний урове нь сформирова нности уме ния соста влять ра сска з с 

опорой на  не да вно пе ре житый опыт у 3 че лове к (30%). Высокий урове нь 

по-пре жне му отсутствуе т. 

Проводя ка че стве нный а на лиз получе нных ре зульта тов по да нному 

за да нию конста тирующе го экспе риме нта , было выявле но, что на ибольше е  

за трудне ние  у де те й ста рше го дошкольного возра ста  с за де ржкой 

психиче ского ра звития по-пре жне му вызыва е т ле ксико-гра мма тиче ское  

оформле ние  ра сска за , не много выше  ре зульта ты по крите риям смысловой 

це лостности и са мостояте льности выполне ния за да ния, че м в пре дыдущих 

за да ниях.  
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Рисунок 12. Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по сформирова нности 

смысловой це лостности в ра сска зах  с опорой на  не да вно пе ре житый опыт  

А на лиз ре зульта тов по крите рию пока зыва е т, что по-пре жне му, 

сре ди де те й ста рше го дошкольного возра ста  с за де ржкой психиче ского 

ра звития е сть те , кто по да нному крите рию на бра л 0 ба ллов – 20% (2 

че лове ка ), у да нной ка те гории де те й отсутствуе т описа ние  ситуа ции. 

Да ле е , стоит отме тить, что 50% (5 че лове к) на бра ли по да нному 

крите рию 1 ба лл, то е сть ра сска зы были не полными, име лись зна чите льные  

сокра ще ния или включе ние  посторонне й информа ции. На приме р, …ле пили 

всё… я хоте ла  сле пить е ще  цве точе к…» 

30% (3 че лове ка ) на бра ли по 2 ба лла  при выполне нии за да ния на  

соста вле ния ра сска за  с опорой на  не да вно пе ре житый опыт, то е сть 

на личие  не зна чите льных иска же ний ситуа ции, не пра вильное  

воспроизве де ние  причинно-сле дстве нных связе й, не т связующих зве нье в.  

Отсутствуют де ти ста рше го дошкольного возра ста  с за де ржкой 

психиче ского ра звития, которые  на бра ли 3 ба лла .  
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Рисунок 13. Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по сформирова нности 

ле ксико-гра мма тиче ское  оформле ние  в ра сска зах  с опорой на  не да вно 

пе ре житый опыт 

А на лиз ре зульта тов оце нива ния по ле ксико-гра мма тиче скому 

оформле нию позволил сде ла ть выводы, у 40% (4 че лове к) по крите рию 

ле ксико-гра мма тиче ского оформле ния ра сска з был не  доступе н. 

 На ибольше е  количе ство ба ллов у де те й – это 1 ба лл, то е сть у 50% 

(5 че лове к) отме ча е тся сте ре отипность оформле ния ра сска за , 

не а де ква тное  использова ние  ле ксиче ских сре дств, на личие  

а гра мма тизмов. На приме р: «Мы ка та ли ша лики, один было голова … е ще  

те ло… е ще  нофки и лучки…и ле пили гла ски и носик… е ще  ушки…». 

Та к же , 10% (1 че лове к) име е т 2 ба лла  по да нному крите рию, 

соотве тстве нно, ра сска з был соста вле н бе з а гра мма тизмов, но 

на блюда лось сте ре отипность оформле ния. На приме р: «Мы ле пили 

мышонка , в на ча ле  ка та ли ша рики и колба ски прикре пляли их к друг 

другу… голову к те лу и ла пы тоже  прикре пляли к те лу… а  на  голове  были 

гла за , уши, нос… в конце  приле пили хвост». 

Де ти ста рше го дошкольного возра ста  с за де ржкой психиче ского 

ра звития не  на бра ли 3 ба лла  по да нному крите рию. 
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Рисунок 14. Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по сформирова нности 

на  са мостояте льное  выполне ние  за да ния в ра сска зах  с опорой на  не да вно 

пе ре житый опыт  

По крите рию са мостояте льности выполне ния за да ния на блюда лось, 

что никто не  соста вил ра сска з са мостояте льно, у 20% (2 че лове ка ) ра сска з 

был не  доступе н да же  по вопроса м и ба ллов не  получили. 

Помимо этого, 40% (4 че лове ка ) соста вляли ра сска з по на водящим 

вопроса м и соотве тстве нно на бра ли по 1 ба ллу. 

40% (4 че лове ка ) соста вили ра сска з после  минима льной помощи (1–2 

вопроса ) и на бра ли по 2 ба лла .  

Сра вне ние  крите рие в свиде те льствуе т о том, что на ибольшие  

за трудне ния связа но с ле ксико – гра мма тиче ским оформле ние м, выше  

ба ллы проде монстрирова ли уча стники экспе риме нта  по смысловой 

це лостности и на иболе е  сформирова нным являлся крите рий 

са мостояте льности выполне ния за да ний. 

Ре зульта ты после дне го за да ния: соста вле ние  ра сска за  с опорой на  

не да вно пе ре житый опыт и се рию фотогра фий конста тирующе го 

экспе риме нта  пре дста вле ны в та блице  5 (Приложе ние  Ж) и на  рисунка х 

15–18. 
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Рисунок 15. Ра спре де ле ние  испытуе мых по уровням сформирова нности 

уме ния соста влять ра сска з с опорой на  не да вно пе ре житый опыт и се рию 

фотогра фий (%) 

Та ким обра зом, исходя из получе нных ре зульта тов, можно сде ла ть 

вывод, что у де те й ста рше го дошкольного возра ста  с за де ржкой 

психиче ского ра звития сре дний и низкий урове нь сформирова нности 

уме ния соста влять ра сска з с опорой на  не да вно пе ре житый опыт и се рию 

фотогра фий соста вляе т ра вно количе ство проце нтов 50%, то е сть по 5 

че лове к на  ка ждый урове нь. Высокий урове нь сформирова нности уме ния 

соста влять ра сска з с опорой на  не да вно пе ре житый опыт и се рию 

фотогра фий отсутствуе т. 
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Рисунок 16. Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по сформирова нности 

смысловой це лостности в  ра сска зах  с опорой на  не да вно пе ре житый опыт и 

се рию фотогра фий  

А на лиз крите рия смысловой це лостности свиде те льствуе т о том, что 

ра сска з, который соотве тствуе т ситуа ции и име е т все  смысловые  зве нья, 

никто не  соста вил.  

 У 20% (2 че лове к) отсутствуе т описа ние  ситуа ции. 

1 ба лл оце нива ния на блюда е тся у 20% (2 че лове к), то е сть 

отме ча лось выпа де ние  смысловых зве нье в, суще стве нное  иска же ние  

смысла , ра сска з был не  за ве рше н или не полный. На приме р» «Это я ле плю 

мыша … я е му де ла л голову и гла зки па лочкой… е ще  нос длинный и хвост». 

На ибольше е  количе ство де те й – 60% (6 че лове к) на бра ли по 2 ба лла , 

то е сть в их ра сска за х на блюда лись не зна чите льные  иска же ния ситуа ции, 

не пра вильное  воспроизве де ние  причинно-сле дстве нных связе й или не  было 

связующих эле ме нтов. На приме р, «Ле пили из соле ного те ста  ша рики и 

колба ски… из них де ла ли голову, те ло, ноги, руки… на  голове  сде ла ли 

гла за , нос и рот… в конце  хвост». 
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Рисунок 17. Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по сформирова нности 

ле ксико-гра мма тиче ского оформле ния в  ра сска за х с опорой на  не да вно 

пе ре житый опыт и се рию фотогра фий  

Оце нка  крите рия ле ксико-гра мма тиче ского оформле ния пока за ла , 

что у 20% (2 че лове к) ра сска з не  был оформле н. 

 Большинство де те й ста рше го дошкольного возра ста  с за де ржкой 

психиче ского ра звития име ют 1 ба лл – 50% (5 че лове к), то е сть 

на блюда ются а гра мма тизмы, сте ре отипность оформле ния, не а де ква тное  

использова ние  ле ксиче ских сре дств. На приме р: «Де ла ли ла пки из колба сок 

и голову из ша ра … все  ле пили вме сте … все  вме сте  мышонок».  

У 30% (3 че лове к) – 2 ба лла , то е сть ра сска з соста вле н бе з 

а гра мма тизмов, но на блюда лось сте ре отипность оформле ния, е диничность 

поиска  слов, не точности словоупотре бле ния. На приме р: «Я ле пил 

мышку…она  кра сива я из те ста … сна ча ла  де ла л ша рики и колба ски, потом 

сое динил все , потом сде ла л ушки, носик и ротик, потом сде ла л хвост из 

длинной колба ски». 
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Рисунок 18. Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по сформирова нности 

на  са мостояте льность выполне ния за да ния в ра сска зах  с опорой на  не да вно 

пе ре житый опыт и се рию фотогра фий  

В за ключе нии был проа на лизирова н крите рий са мостояте льности 

выполне ния за да ния, ре зульта ты которого пока за ли, что 20% (2 че лове ка ), 

за да ние  не  выполнили да же  при на личии помощи – 0 ба ллов. 

Ка ртинки ра зложили с помощью логопе да , и ра сска з соста вили по 

на водящим вопроса м 20% (2 че лове ка ) и получили по 1 ба ллу. 

Большинство де те й ста рше го дошкольного возра ста  с за де ржкой 

психиче ского ра звития, в количе стве  50% (5 че лове к) ка ртинки ра зложили 

со стимулирующе й помощью, и ра сска з соста вили са мостояте льно, то е сть 2 

ба лла . 

10% (1 че лове к) са мостояте льно ра зложил ка ртинки и соста вил 

ра сска з, соотве тстве нно 3 ба лла .  

Сра вне ние  крите рие в де монстрируе т то, что на иболе е  успе шным в 

выполне нии за да ний да нной се рии был  крите рий са мостояте льности 

выполне ния за да ния, да ле е  крите рий смысловой це лостности и 

на ибольшие  трудности возникли с крите рие м ле ксико-гра мма тиче ского 

оформле ния.  
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Та ким обра зом, после  прове де ния количе стве нного и ка че стве нного 

а на лиза  се рии за да ний, можно сде ла ть вывод об уровне  ра звития связной 

монологиче ской ре чи у ста рших дошкольников с за де ржкой психиче ского 

ра звития, ре зульта ты пре дста вле ны в та блице  6 (Приложе ние  И) и на  

рисунке  19. 

 

 

Рисунок 19. Ра спре де ле ние  испытуе мых по уровням сформирова нности 

уме ния связной монологиче ской ре чи (%) 

Та ким обра зом, можно сде ла ть вывод, что большинство де те й 

ста рше го дошкольного возра ста  с за де ржкой психиче ского ра звития име ют 

низкий урове нь ра звития связной монологиче ской ре чи – 70% (7 че лове к) и 

30% (3 че лове ка ) относятся к сре дне му уровню. Дошкольники с высоким 

уровне м ра звития связной монологиче ской ре чи отсутствуют (0%). 

На ми сопоста вле ны ре зульта ты ме жду за да ниями. Выявле но, что 

на ибольшие  за трудне ния возника ли при соста вле нии ра сска зов по 

пре дста вле нию, а  та кже  зна чите льные  трудности на  соста вле ние  ра сска зов 

по се рии сюже тных фотогра фий. В тре тье м за да нии ре зульта т выше , че м в 

двух пре дыдущих. И на иболе е  высокие  ре зульта ты уча стники 

экспе риме нта  проде монстрирова ли в соста вле нии ра сска за  с опорой на  

не да вно пе ре житой опыт и се рию сюже тных ка ртин. 
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При этом, улучше ние  ре зульта тов на блюда лось по все м тре м 

крите риям. Но на ибольше е  за трудне ния связа но с ле ксико – 

гра мма тиче ским оформле ние м, выше  ба ллы проде монстрирова ли по 

смысловой це лостности и на иболе е  сформирова нным являлся крите рий 

са мостояте льности выполне ния за да ний. 

Исходя из ре зульта тов конста тирующе го экспе риме нта , было 

выявле но, что использова ние  на глядности и опоры на  не да вно пе ре житый 

опыт улучша ют ре зульта ты соста вле ния ра сска зов ста рших дошкольников с 

за де ржкой психиче ского ра звития, поэтому одним из та ких способов по 

формирова нию связной монологиче ской ре чи у ста рших дошкольников с 

за де ржкой психиче ского ра звития являе тся способ виде омоде лирова ния, 

что позволяе т да нный способ ра ссма трива ть ка к возможность е го 

эффе ктивности. 

 

2.3. Ме тодиче ские  ре коме нда ции по формирова нию связной 

монологиче ской ре чи у ста рших дошкольников с за де ржкой 

психиче ского ра звития с использова ние м виде омоде лирова ния 

 

На  основе  а на лиза  лите ра туры и ре зульта тов конста тирующе го 

экспе риме нта  на ми опре де ле но соде ржа ние  логопе диче ской ра боты по 

формирова нию связной монологиче ской ре чи у ста рших дошкольников с 

за де ржкой психиче ского ра звития (ЗПР). 

В ка че стве  ве дущих мы ре коме ндуе м использова ть ряд спе циа льных 

принципов логопе диче ского возде йствия и обще дида ктиче ских принципов 

[54]: 

1. Принцип диффе ре нцирова нного подхода  строится на  основе  

ре зульта тов конста тирующе го экспе риме нта : де ле ние  де те й на  группы, в 

за висимости от уровне й ра звития связной монологиче ской ре чи. Для 

дошкольников проде монстрировшие  низкий урове нь ра бота  выстра ива е тся 
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индивидуа льно и (или) в мини-группа х и ча стота  прове де ния за нятий выше , 

че м у де те й со сре дним уровне м ра звития связной монологиче ской ре чи. 

2. Принцип поэта пности – ра бота  строится поэта пно от простого к 

сложному. Эта пы, пре дложе нные  на ми, были опре де ле ны на  основе  

а на лиза  ре зульта тов конста тирующе го экспе риме нта : на чина я с эта па  

соста вле ния ра сска за  с опорой на  не да вно пе ре житый опыт и се рию 

виде офра гме нтов на  основе  этого опыта  и за ка нчива я соста вле ние м 

ра сска за  по пре дста вле нию. 

3. Принцип систе мности – ра бота  по ра звитию связной 

монологиче ской ре чи у ста рших дошкольников с за де ржкой психиче ского 

ра звития ве де тся по не скольким на пра вле ниям:   

– на копле ние , уточне ние  и а ктивиза ция слова ря; 

– ра звитие  гра мма тиче ского строя ре чи, 

– формирова ние  смысловой це лостности и са мостояте льности 

выска зыва ния.  

4. Коммуника тивно-де яте льностный подход по ра звитию связной 

монологиче ской ре чи ре а лизуе тся в проце ссе  выполне ния ра зличной 

де яте льности: ручной, де яте льности по са мообслужива нию и т.д. Все  виды 

де яте льности фиксируются на  ка ме ру. 

5. Принцип уче та  ве дуще го вида  де яте льности пре дпола га е т у де те й 

дошкольного возра ста  ве дуще й де яте льностью являе тся игра , 

сле дова те льно, все  за нятия проводятся в игровой форме . 

6. Принцип ра звития пре дпола га е т выявле ние  в проце ссе  

логопе диче ской ра боты по формирова нию связной ре чи те х за да ч, 

трудносте й, эта пов, которые  на ходятся в зоне  ближа йше го ра звития 

ре бе нка . 

7. В соотве тствии с принципом на глядности в ра мка х на ше го 

иссле дова ния пре дпола га е тся использова ние  ра зличных видов на глядности 
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в ра боте  по ра звитию монологиче ской связной ре чи: пре дме тной, 

иллюстра тивной, фотогра фий, виде офра гме нтов. 

Тре бова ния к на глядности [59]: 

 Изобра же ния на  фотогра фиях и виде офра гме нта х должны 

име ть че тко выде ле нный контур, то е сть гра ница  изобра же ния и фона  

должна  быть хорошо ра зличима . 

 Де та ли изобра же ний должны быть доста точно крупными и 

че ткими, для того чтобы ре бе нок име л возможность боле е  точного 

зрите льного а на лиза  изобра же ния. 

 Цве та  изобра же нного объе кта  и фона  должны быть 

контра стными для обле гче ния восприятия конкре тного объе кта . 

 При пре дъявле нии не скольких изобра же ний для сопоста вле ния, 

фон изобра же ний долже н быть одина ковым, чтобы, отве ча я на  вопрос, 

ре бе нок орие нтирова лся лишь на  ра зличие  изобра же нных пре дме тов или 

де йствий. 

 Сре ди используе мых фотоэле ме нтов не  должно быть 

се нсибилизирова нных изобра же ний, то е сть на ложе нных, за шумле нных, 

фра гме нта рных изобра же ний. 

 На  виде офра гме нта х и фотоэле ме нта х ре бе нок, выполняющий 

де йствия, долже н быть узна ва е м, то е сть должны быть изобра же ны ча сти 

те ла  зна чимые  для узна ва ния, ка к са мого ре бе нка , та к и де йствия, которое  

он выполняе т. 

 На  пре дъявляе мых фотогра фиях и виде оза писях не  должно быть 

отвле ка ющих изобра же ний, не  относящихся к поста вле нному вопросу, т.е . 

изобра же н только тот пре дме т, о котором иде т ре чь в вопросе . 

 Изобра же ние  должно точно соотве тствова ть звуковому 

сопровожде нию, то е сть на  экра не  долже н быть изобра же н име нно тот 

пре дме т, о котором иде т ре чь, и он долже н выполнять лишь то де йствие , 

которое  звучит в вопросе . 
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 Все  фотоэле ме нты и виде офра гме нты должны быть яркими, 

че ткими, ре а листичными, не стилизова нными. 

 В виде офра гме нта х не  должно быть ра зличного рода  дрожа ний 

и бликов, при этом виде осъе мка  должна  проводиться с ма ксима льно 

близкого ра сстояния [59]. 

Мы ре коме ндуе м логопе диче скую ра боту по ра звитию связной 

монологиче ской ре чи у ста рших дошкольников с за де ржкой психиче ского 

ра звития с использова ние м виде омоде лирова ния проводить по сле дующим 

эта па м: 

1. Соста вле ние  ра сска за  с опорой на  не да вно пе ре житый опыт и 

се рию 

виде офра гме нтов на  основе  этого опыта . 

2. Соста вле ние  ра сска за  с опорой на  не да вно пе ре житый опыт и 

се рию фотогра фий на  основе  этого опыта . 

3. Соста вле ние  ра сска за  с опорой на  не да вно пе ре житый опыт.  

4. Соста вле ние  ра сска за  по се рии сюже тных ка ртинок. 

5. Соста вле ние  ра сска за  по пре дста вле нию. 

На ми подобра ны виды де яте льности и ра зра бота ны за нятия к ним по 

ра звитию связной монологиче ской ре чи у ста рших дошкольников с 

за де ржкой психиче ского ра звития с уче том компле ксно – те ма тиче ского 

пла нирова ния. Это помога е т выстра ива ть ве сь обра зова те льный проце сс по 

е диной те ме . 

На  приме ре  эта па  соста вле ние  ра сска за  с опорой на  не да вно 

пе ре житый опыт и се рию виде офра гме нтов на  основе  этого опыта  

проде монстрируе м логопе диче скую ра боту (та блица  1) по пре дложе нным 

выше  на пра вле ниям по ле ксиче ской те ме  «Золота я осе нь», в проце ссе  

изготовле ния а пплика ции из природного ма те риа ла  «Е жик». 
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Та блица  1 

Изготовле ние  а пплика ции из природного ма те риа ла  «Е жик» 

(эта п соста вле ния ра сска за  с опорой на  не да вно пе ре житый опыт и 

се рию виде офра гме нтов на  основе  этого опыта ) 

 

№ 

п./п. 

 

На пра вле ния Виде офра гме нты 

бе ре м лист 

ка ртона  А 4 и 

с помощью 

кле я 

на кле ива е м 

не сколько 

осе нних 

листье в на  

ка ртон 

бе ре м 

ка ртофе ль и с 

помощью 

коричне вого 

пла стилина  

ле пим 

удлине нную 

мордочку 

е жику и 

сое диняе м 

мордочку с 

ка ртофе ле м 

бе ре м че рный 

пла стилин, 

де ла е м из не го 

3 круга  и 

ле пим на  

мордочку 

круглый носик 

и два  

ма ле ньких 

круглых гла за  

втыка е м друг 

за  другом 

зубочистки 

(па лочки) в 

ка ртофе ль за  

мордочкой 

е жика  и 

готового 

е жика  

поста вим на  

на кле е нные  

листья  

1. на копле ние , 

уточне ние  и 

а ктивиза ция 

слова ря 

осе нние  

листья, 

же лтый, 

кра сный, 

ора нже вый, 

на ма за ть 

кле й, 

на кле ить 

ка ртофе ль, 

пла стилин, 

мордочка  

е жика , 

коричне вый, 

ле пить, 

сое динить 

носик, гла за , 

круглый, 

ма ле нькие , 

три, че рный, 

ле пить 

ка ртофе ль, 

па лочки, 

втыка ть друг 

за  другом, 

поста вить 

2. ра звитие  

гра мма тиче ског

о строя ре чи 

лист-листья, 

листочки, 

на ма за ть 

кле е м ка ртон, 

на кле ить 

осе нние  

листья: 

же лтые , 

кра сные , 

ора нже вые  

взять 

ка ртофе ль, 

ле пить из 

коричне вого  

пла стилина  

мордочку 

е жика , 

сое динить 

ка ртофе ль и 

мордочку 

е жика  

нос-носик, 

гла за -гла зки,  

круг, 

де ла ть из 

че рного 

пла стилина  

три круга , 

ле пить че рный 

круглый нос, 

ле пить два  

че рных 

ма ле ньких 

гла за  

 

па лки-

па лочки, в 

ка ртофе ль 

втыка ть 

па лочки друг 

за  другом, 

поста вить 

е жика  на  

на кле е нные  

листья 

3. формирова ние  

смысловой 

це лостности и 

са мостояте льнос

ти 

выска зыва ния 

в проце ссе  изготовле ния поде лки де ти говорят: 

Я на ма зыва ю 

кле й… 

Я ле плю… 

 

Я де ла ю 

круг… 

 

Я втыка ю… 

 

после  изготовле ния поде лки де ти прогова рива ют 

Я на кле ил… 

 

Я сое динил… Я сле пил… Я поста вил… 
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  Оконча ние  та блицы 1 
  в да нном на пра вле нии осуще ствляе тся ра бота  с 

виде офра гме нта ми:  

– опре де ляе тся после дова те льность (ка кой ка др за  ка ким); 

– ра збор соде ржа ния виде офра гме нта  (отве ты на  вопросы); 

– просмотр; 

– соста вле ние  ра сска за  с опорой на  не да вно пе ре житый опыт 

и се рию виде офра гме нтов на  основе  этого опыта  (Ра сска жи, 

по порядку ка к ты де ла л поде лку» …) 

 

В ка че стве  да льне йше й пе рспе ктивы пре дпола га е тся а проба ция 

пре дложе нных на ми ме тодиче ских ре коме нда ций. 
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Выводы по Гла ве  2 

 

Та ким обра зом, на ми был прове де н конста тирующий экспе риме нт, 

це лью которого явилось выявле ние  особе нносте й и уровне й 

сформирова нности связной монологиче ской ре чи у ста рших дошкольников с 

за де ржкой психиче ского ра звития. 

Конста тирующий экспе риме нт проводился во второй половине  янва ря 

на  ба зе  муниципа льного бюдже тного дошкольного учре жде ния № 33 г. 

Кра сноярска . Для прове де ния конста тирующе го экспе риме нта  была  

сформирова на  экспе риме нта льна я группа  из 10 че лове к ста рших 

дошкольников с за де ржкой психиче ского ра звития. 

Конста тирующий экспе риме нт включа л в се бя 4 се рии за да ний: 

– соста вле ние  ра сска за  по пре дста вле нию; 

                           – соста вле ние  ра сска за  с опорой на  на глядность (се рия сюже тных 

ка ртинок); 

– соста вле ние  ра сска за  с опорой на  не да вно пе ре житый опыт; 

– соста вле ние  ра сска за  с опорой на  на глядность (фото, 

де монстрирующие  проце сс изготовле ния поде лки) и не да вно пе ре житый 

опыт. 

На  основа нии а на лиза  ре зульта тов конста тирующе го экспе риме нта , 

на ми сде ла н вывод о том, что в проце ссе  прове де ния се рии за да ний, 

на ибольшие  за трудне ния возника ли при соста вле нии ра сска зов по 

пре дста вле нию, а  та кже  зна чите льные  трудности на  соста вле ние  ра сска зов 

по се рии сюже тных фотогра фий. В тре тье м за да нии ре зульта т выше , че м в 

двух пре дыдущих. И на иболе е  высокие  ре зульта ты уча стники 

экспе риме нта  проде монстрирова ли в соста вле нии ра сска за  с опорой на  

не да вно пе ре житый опыт и се рию сюже тных ка ртин. 

При этом, улучше ние  ре зульта тов на блюда лось по все м тре м 

крите риям. Но на ибольше е  за трудне ния связа но с ле ксико-гра мма тиче ским 
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оформле ние м, выше  ба ллы проде монстрирова ли по смысловой це лостности 

и на иболе е  сформирова нным являлся крите рий са мостояте льности 

выполне ния за да ний. 

На  основе  а на лиза  лите ра туры и ре зульта тов конста тирующе го 

экспе риме нта  на ми опре де ле но соде ржа ние  логопе диче ской ра боты по 

формирова нию связной монологиче ской ре чи у ста рших дошкольников с 

за де ржкой психиче ского ра звития. В связи с этим, на ми были выде ле ны 

принципы, эта пы и на пра вле ния ра боты по ра звитию связной 

монологиче ской ре чи у ста рших дошкольников с за де ржкой психиче ского 

ра звития с использова ние м на глядных опор ра зличных типов. 

При осуще ствле нии логопе диче ской ра боты были выде ле ны 

сле дующие  эта пы: 

 1. Соста вле ние  ра сска за  с опорой на  не да вно пе ре житый опыт и 

се рию 

виде офра гме нтов на  основе  этого опыта . 

2. Соста вле ние  ра сска за  с опорой на  не да вно пе ре житый опыт и 

се рию фотогра фий на  основе  этого опыта . 

3.Соста вле ние  ра сска за  с опорой на  не да вно пе ре житый опыт.  

4.Соста вле ние  ра сска за  по се рии сюже тных ка ртинок. 

5. Соста вле ние  ра сска за  по пре дста вле нию. 

Ра боту по выше  обозна че нным эта па м мы пре дла га е м ве сти по 

сле дующим на пра вле ниям: 

– на копле ние , уточне ние  и а ктивиза ция слова ря; 

– ра звитие  гра мма тиче ского строя ре чи, 

– формирова ние  смысловой це лостности и са мостояте льности 

выска зыва ния.  

Ре а лиза ция да нных ме тодиче ских ре коме нда ций, пре дпола га е т 

де ле ние  де те й на  группы, в за висимости от уровне й ра звития связной 

монологиче ской ре чи. Для дошкольников проде монстрировших низкий 
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урове нь ра бота  выстра ива е тся индивидуа льно и (или) в мини-группа х и 

ча стота  прове де ния за нятий выше , че м у де те й со сре дним уровне м 

ра звития связной монологиче ской ре чи. 

Та ким обра зом, це ли и за да чи иссле дова ния ре а лизова ны, гипоте за  

дока за на . 

В ка че стве  да льне йше й пе рспе ктивы пре дпола га е тся а проба ция 

пре дложе нных на ми ме тодиче ских ре коме нда ций. 
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

 

В ре зульта те  а на лиза  лите ра туры по пробле ме  иссле дова ния были 

сде ла ны выводы: 

1. Монологиче ска я ре чь отлича е тся спе цификой выполне ния ре че вых 

функций, бла года ря е й пе ре да е тся за мысе л выска зыва ния в 

после дова те льном, связном, пре дна ме ре нно спла нирова нном изложе нии. 

Вме сте  с те м употре бляются и обобща ются та кие  компоне нты языковой 

систе мы, ка к ле ксика , способы выра же ния гра мма тиче ских отноше ний, 

формо- и словообра зующие  сре дства .  

2. К основным ха ра кте ристика м монологиче ской ре чи можно отне сти: 

односторонние  и постоянные  свойства  выска зыва ния, ра зве рнутость, 

спонта нность, логиче ски продума нное  изложе ния, пре допре де ле нность 

соде ржа ния, орие нтирова нна я на  слуша те ля, огра ниче нное  произне се ние  

не ве рба льных сре дств пе ре да чи информа ции (Н.А . Голова нь, 

Л.А . Долгова , А .Г. Зике е в, А .Р. Лурия и др.). 

3. У де те й появляе тся уме ние  уста на влива ть не которые  связи, 

за висимости и за кономе рные  отноше ния ме жду пре дме та ми, что и на ходит 

отра же ние  в монологиче ской ре чи де те й ста рше го дошкольного возра ста . 

Зна чите льно уме ньша е тся число не полных и простых не ра спростра не нных 

пре дложе ний за  сче т ра спростра не нных осложне нных и сложных. 

Появляе тся уме ние  довольно после дова те льно и че тко соста влять 

описа те льные  и сюже тные  ра сска зы на  пре дложе нную те му, но 

продолжа ют нужда ться в обра зце  взрослого. Е сли у типично 

ра звива ющихся дошкольников ра звитие  связной ре чи происходит по ме ре  

ра звития мышле ния (усложняе тся де яте льность ре бе нка , усложняются 

формы обще ния ре бе нка  с окружа ющими людьми), то у дошкольников с 

за де ржкой психиче ского ра звития отме ча ются стойкие  трудности в 

овла де нии на выка ми связной монологиче ской ре чи. 
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4. На руше ние  ре чи при за де ржке  психиче ского ра звития носят 

систе мный ха ра кте р, та к ка к отме ча ются трудности в понима нии 

ле ксиче ских связе й, ра звитии ле ксико-гра ма тиче ского строя ре чи, 

фоне ма тиче ского слуха  и фоне ма тиче ского восприятия, в формирова нии 

связной ре чи, в том числе  и монологиче ской. 

5. Инте ра ктивные  те хнологии – бе зусловно, больша я группа  ме тодов 

и способов ра боты, внутри которых мы выде лим доста точно спе цифиче ский 

ме тод – ме тод виде омоде лирова ния. Под ним понима е тся созда ние  

коротких виде о, на  которых де монстрируе тся са м ре бе нок, снятый в 

проце ссе  опре де ле нной де яте льности; ме тод обуче ния, в котором 

используе тся виде оза пись и де монстра ционное  оборудова ние , созда ющие  

визуа льную моде ль же ла те льного пове де ния или на выка . 

С це лью выявле ния особе нносте й сформирова нности связной 

монологиче ской ре чи у ста рших дошкольников с за де ржкой психиче ского 

ра звития был орга низова н конста тирующий экспе риме нт. 

Конста тирующий экспе риме нт проводился во второй половине  янва ря 

на  ба зе  муниципа льного бюдже тного дошкольного учре жде ния № 33 г. 

Кра сноярска . Для прове де ния конста тирующе го экспе риме нта  была  

сформирова на  экспе риме нта льна я группа  из 10 че лове к ста рших 

дошкольников с за де ржкой психиче ского ра звития. 

Та ким обра зом, на ми был прове де н конста тирующий экспе риме нт, 

це лью которого явилось выявле ние  особе нносте й сформирова нности 

связной монологиче ской ре чи у ста рших дошкольников с за де ржкой 

психиче ского ра звития. 

Конста тирующий экспе риме нт включа л в се бя 4 се рии за да ний: 

– соста вле ние  ра сска за  по пре дста вле нию; 

    – соста вле ние  ра сска за  с опорой на  на глядность (се рия сюже тных 

ка ртинок); 

– соста вле ние  ра сска за  с опорой на  не да вно пе ре житый опыт; 



65 
 

– соста вле ние  ра сска за  с опорой на  на глядность (фото, 

де монстрирующие  проце сс изготовле ния поде лки) и не да вно пе ре житый 

опыт. 

На  основа нии а на лиза  ре зульта тов конста тирующе го экспе риме нта , 

на ми сде ла н вывод о том, что в проце ссе  прове де ния се рии за да ний, 

на ибольшие  за трудне ния возника ли при соста вле нии ра сска зов по 

пре дста вле нию, а  та кже  зна чите льные  трудности на  соста вле ние  ра сска зов 

по се рии сюже тных фотогра фий. В тре тье м за да нии ре зульта т выше , че м в 

двух пре дыдущих. И на иболе е  высокие  ре зульта ты уча стники 

экспе риме нта  проде монстрирова ли в соста вле нии ра сска за  с опорой на  

не да вно пе ре житый опыт и се рию сюже тных ка ртин. 

При этом, улучше ние  ре зульта тов на блюда лось по все м тре м 

крите риям. Но на ибольше е  за трудне ния связа но с ле ксико-гра мма тиче ским 

оформле ние м, выше  ба ллы проде монстрирова ли по смысловой це лостности 

и на иболе е  сформирова нным являлся крите рий са мостояте льности 

выполне ния за да ний. 

На  основе  а на лиза  лите ра туры и ре зульта тов конста тирующе го 

экспе риме нта  на ми опре де ле но соде ржа ние  логопе диче ской ра боты по 

формирова нию связной монологиче ской ре чи у ста рших дошкольников с 

за де ржкой психиче ского ра звития. В связи с этим, на ми были выде ле ны 

принципы, эта пы и на пра вле ния ра боты по ра звитию связной 

монологиче ской ре чи у ста рших дошкольников с за де ржкой психиче ского 

ра звития с использова ние м на глядных опор ра зличных типов. 

При осуще ствле нии логопе диче ской ра боты были выде ле ны 

сле дующие  эта пы: 

 1. Соста вле ние  ра сска за  с опорой на  не да вно пе ре житый опыт и 

се рию виде офра гме нтов на  основе  этого опыта . 

2. Соста вле ние  ра сска за  с опорой на  не да вно пе ре житый опыт и  

се рию фотогра фий на  основе  этого опыта . 
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3.Соста вле ние  ра сска за  с опорой на  не да вно пе ре житый опыт.  

4.Соста вле ние  ра сска за  по се рии сюже тных ка ртинок. 

5. Соста вле ние  ра сска за  по пре дста вле нию. 

Ра боту по выше  обозна че нным эта па м мы пре дла га е м ве сти по 

сле дующим на пра вле ниям: 

– на копле ние , уточне ние  и а ктивиза ция слова ря; 

– ра звитие  гра мма тиче ского строя ре чи, 

– формирова ние  смысловой це лостности и са мостояте льности 

выска зыва ния.  

Ре а лиза ция да нных ме тодиче ских ре коме нда ций, пре дпола га е т 

де ле ние  де те й на  группы, в за висимости от уровне й ра звития связной 

монологиче ской ре чи. Для дошкольников проде монстрировших низкий 

урове нь ра бота  выстра ива е тся индивидуа льно и (или) в мини-группа х и 

ча стота  прове де ния за нятий выше , че м у де те й со сре дним уровне м 

ра звития связной монологиче ской ре чи. 

Та ким обра зом, це ли и за да чи иссле дова ния ре а лизова ны, гипоте за  

дока за на , то есть опора на наглядность и недавно пережитой опыт улучшает 

качество рассказов детей по представлению, по серии сюжетных картинок. 

В ка че стве  да льне йше й пе рспе ктивы пре дпола га е тся а проба ция 

пре дложе нных на ми ме тодиче ских ре коме нда ций. 
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ПРИЛОЖЕ НИЯ 

Приложе ние  А  

Стимульный ма те риа л для обсле дова ния связной ре чи де те й по 

за да нию 1– соста вле ние  ра сска за  по пре ста вле нию 
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Приложе ние  Б 

Стимульный ма те риа л для обсле дова ния связной ре чи де те й по за да нию  

2 – соста вле ние  ра сска за  по се рии сюже тных ка ртинок 
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Приложе ние  В 

Стимульный ма те риа л для обсле дова ния связной ре чи де те й по за да нию  

4 – соста вле ние  ра сска за  с опорой на  не да вно пе ре житый опыт и се рию 

фотогра фий 

 

ПРЕ ДСТА ВЛЕ НЫ ФОТОГРА ФИИ С РЕ БЕ НКОМ, В ПРОЦЕ ССЕ  

ИЗГОТОВЛЕ НИЯ МЫШОНКА  ИЗ СЛОЕ НОГО ТЕ СТА  
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Приложе ние  Г 

Та блица  2 

Ре зульта ты за да ния соста вле ние  ра сска за  по пре ста вле нию у де те й 

ста рше го дошкольного возра ста  с за де ржкой психиче ского ра звития 

 

№ 

п./п

. 

Имя Ф. На зва ние  крите рия Обще е  

количе ст

во ба ллов 

Урове нь 

смыслова 

я 

це лостно

сть 

ле ксико-

гра мма тиче 

ское  

оформле ни

е  

са мостоя

те льность 

выполне н

ия 

1. А ня П. 1 1 1 3 низкий 

2. Вита лий 

Ш. 

0 0 0 0 низкий 

3. Гле б Д. 0 1 1 2 низкий 

4. Да ниил М. 0 0 1 1 низкий 

5. Да ша  Р. 1 0 0 1 низкий 

6. Е гор А . 0 0 0 0 низкий 

7. Жа нна  И. 1 1 1 3 низкий 

8. Ле ня П. 0 1 1 2 низкий 

9. Па ша  О. 0 0 1 1 низкий 

10. Ре гина  Ю. 1 1 2 4 низкий 
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Приложе ние  Д 

Та блица  3 

Ре зульта ты за да ния соста вле ние  ра сска за  по се рии сюже тных 

ка ртинок у де те й ста рше го дошкольного возра ста  с за де ржкой 

психиче ского ра звития 

 

№ 

п./п

. 

Имя Ф. На зва ние  крите рия Обще е  

количе ст

во ба ллов 

Урове нь 

смыслова 

я 

це лостно

сть 

ле ксико-

гра мма тиче 

ское  

оформле ни

е  

са мостоя

те льность 

выполне н

ия 

1. А ня П. 1 1 2 4 низкий 

2. Вита лий 

Ш. 

0 0 0 0 низкий 

3. Гле б Д. 1 1 1 3 низкий 

4. Да ниил М. 0 0 1 1 низкий 

5. Да ша  Р. 1 1 1 3 низкий 

6. Е гор А . 0 0 0 0 низкий 

7. Жа нна  И. 1 1 1 3 низкий 

8. Ле ня П. 1 1 1 3 низкий 

9. Па ша  О. 1 0 1 2 низкий 

10. Ре гина  Ю. 2 1 2 5 сре дний 
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Приложе ние  Е  

Та блица  4 

Ре зульта ты за да ния соста вле ние  ра сска за  с опорой на  не да вно 

пе ре житый опыт у де те й ста рше го дошкольного возра ста  с за де ржкой 

психиче ского ра звития 

 

№ 

п./п

. 

Имя Ф. На зва ние  крите рия Обще е  

количе ст

во ба ллов 

Урове нь 

смыслова 

я 

це лостно

сть 

ле ксико-

гра мма тиче 

ское  

оформле ни

е  

са мостоя

те льность 

выполне н

ия 

1. А ня П. 2 1 2 5 сре дний 

2. Вита лий 

Ш. 

0 0 0 0 низкий 

3. Гле б Д. 1 1 1 3 низкий 

4. Да ниил М. 1 0 1 2 низкий 

5. Да ша  Р. 2 1 2 5 сре дний 

6. Е гор А . 0 0 0 0 низкий 

7. Жа нна  И. 1 1 1 3 низкий 

8. Ле ня П. 1 1 1 3 низкий 

9. Па ша  О. 1 0 2 3 низкий 

10. Ре гина  Ю. 2 2 2 6 сре дний 
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Приложе ние  Ж 

Та блица  5 

Ре зульта ты за да ния соста вле ние  ра сска за  с опорой на  не да вно пе ре житый 

опыт и се рию фотогра фий у де те й ста рше го дошкольного возра ста  с 

за де ржкой психиче ского ра звития 

 

№ 

п./п

. 

Имя Ф. На зва ние  крите рия Обще е  

количе ст

во ба ллов 

Урове нь 

смыслова 

я 

це лостно

сть 

ле ксико-

гра мма тиче 

ское  

оформле ни

е  

са мостоя

те льность 

выполне н

ия 

1. А ня П. 2 2 2 6 сре дний 

2. Вита лий 

Ш. 

0 0 0 0 низкий 

3. Гле б Д. 2 1 1 4 низкий 

4. Да ниил М. 1 1 1 3 низкий 

5. Да ша  Р. 2 2 2 6 сре дний 

6. Е гор А . 0 0 0 0 низкий 

7. Жа нна  И. 2 1 2 5 сре дний 

8. Ле ня П. 2 1 2 5 сре дний 

9. Па ша  О. 1 1 2 4 низкий 

10. Ре гина  Ю. 2 2 3 7 сре дний 
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Приложе ние  И 

Та блица  6 

Ре зульта ты уровня ра звития связной монологиче ской ре чи у ста рших 

дошкольников с за де ржкой психиче ского ра звития 

 

№ 

п./п. 

Имя Ф. Номе р се рии за да ния Урове нь 

ра звития 

монологи

че ской 

ре чи 

пе рва я втора я тре тья че тве рта 

я 

1. А ня П. низкий низкий сре дний сре дний сре дний 

2. Вита лий Ш. низкий низкий низкий низкий низкий 

3. Гле б Д. низкий низкий низкий низкий низкий 

4. Да ниил М. низкий низкий низкий низкий низкий 

5. Да ша  Р. низкий низкий сре дний сре дний сре дний 

6. Е гор А . низкий низкий низкий низкий низкий 

7. Жа нна  И. низкий низкий низкий сре дний низкий 

8. Ле ня П. низкий низкий низкий сре дний низкий 

9. Па ша  О. низкий низкий низкий сре дний низкий 

10. Ре гина  Ю. низкий сре дний сре дний сре дний сре дний 
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