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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования проблемы развития связной 

монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи обусловлена наблюдаемой в настоящее время 

устойчивой тенденцией к увеличению числа детей с нарушениями речевого 

развития. Среди них значительный процент детей с общим недоразвитием 

речи, поэтому необходимо отбирать, уточнять и отрабатывать эффективные 

методики коррекционной работы, направленной на преодоление речевого 

недоразвития детей старшего дошкольного возраста и в частности на 

формирование навыков связной монологической речи. 

Для детей, имеющих общее недоразвитие речи, вопросы развития  

связной монологической речи приобретают особую актуальность. Это с 

одной стороны связано с тем, что уровень связной монологической речи 

играет огромную роль для дальнейшей успешности обучения в школе детей 

старшего дошкольного возраста, а с другой стороны особенности развития 

речи и психики детей с общим недоразвитием речи ограничивают 

возможность развития данного вида речи без специального обучения. 

Развитие связной речи имеет большое значение и в социальной 

адаптации детей с общим недоразвитием речи, так как именно в связной речи 

реализуется основная, коммуникативная  функция языка и речи. 

Связная речь - высшая форма речемыслительной деятельности, которая 

определяет уровень речевого и умственного развития ребенка. 

Психологическая природа связной речи, ее механизмы и особенности 

развития у детей раскрываются в трудах Л. С. Выготского, А. А. Леонтьева, 

С. Л. Рубинштейна и других ученых. 

Методические проблемы обучения связной монологической речи в 

детском саду плодотворно изучали следующие авторы В.П. Глухов, Н.С. 

Жукова, Р.Е Левина, Н.А. Никашина, О.С. Ушакова, Т.Б. Филичева  и другие. 

У многих авторов имеются указания на целесообразность использования 
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наглядных опор при составлении рассказов и пересказов. Имеются 

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

деятельности, Т.А. Ткаченко по использованию предметно–схематических 

моделей предложений и рассказов, а также опыт зарубежных коллег по 

использованию метода видеомоделирования при работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В коррекционной педагогике в настоящее время  в связи с 

информатизацией общества появляются новые возможности обучения с 

использованием различных технических средств, в том 

числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 

пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы. 

Но возможности использования таких методов для развития связной 

монологической речи фрагментарны  и не систематизированы. Относительно 

мало специальных разработок, комплексов занятий, методических 

материалов, направленных на развитие связной речи с использованием 

видеомоделирования. 

В результате анализа литературных данных и изучения опыта по 

проблеме исследования выявлены несоответствия и противоречия между: 

- несформированностью связной монологической речи у старших  

дошкольников с общим недоразвитием речи и ее значимостью для успешной 

социализации детей данной категории. 

– указанием на необходимость развернутой, значительной помощи для 

развития связной монологической речи детям с общим недоразвитием 

речи и недостаточной изученностью особенностей 

связной монологической речи детьми данной категории с 

использованием опор различных типов. 

– указанием на то, что использование опор на ручную деятельность, 

иллюстративную и видео наглядность, улучшают качество составления 

рассказов и отсутствием разработок, объединяющих данные подходы. 
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Таким образом проблема изучения  развития связной монологической 

речи с использованием метода видеомоделирования приобретает особую 

актуальность.  

На основе данных несоответствий и противоречий определена 

проблема исследования, которая заключается  в ответе на вопрос: насколько 

эффективна логопедическая работа по развитию связной монологической 

речи у старших дошкольников с использованием метода 

видеомоделирования. 

Объектом нашего исследования является логопедическая работа по 

развитию связной монологической речи детей старшего дошкольного 

возраста. 

Предмет исследования - содержание логопедической работы по 

развитию связной монологической речи у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. 

Цель исследования – теоретически обосновать, составить и 

апробировать содержание логопедической работы по развитию связной 

монологической речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Гипотезой исследования является предположение о том, что 

эффективность логопедической работы по развитию связной монологической 

речи у старших дошкольников будет повышена, если работа будет 

проводиться с использованием метода видеомоделирования. 

В соответствии с поставленной целью нами были сформулированы 

следующие задачи: 

1. Выявить степень разработанности проблемы развития связной  

монологической речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 

в педагогической,  психологической, логопедической, научно-методической 

литературе. 

2. Выявить особенности связной монологической  речи у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 
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3. Составить  и апробировать комплексы занятий, их содержание и 

структуру, по развитию связной монологической речи у старших 

дошкольников  с общим недоразвитием речи с использованием метода 

видеомоделирования. 

4. Определить эффективность комплексов занятий по развитию связной 

монологической речи у старших дошкольников  с общим недоразвитием речи 

с использованием метода видеомоделирования. 

Теоретической и методологической основой исследования явились 

положения общей и специальной педагогики и психологии: 

 о единстве основных закономерностей развития нормальных и 

аномальных детей (Л.С. Выготский,  А.Р. Лурия,  Р.М. Власова) [8; 31] 

 о поэтапном формировании умственных действий (П.Я. 

Гальперин) [ 9] 

 о развитии речи в процессе ручной деятельности и возможности 

использовать опору на недавно пережитый опыт при составлении связных 

высказываний (Н.А. Чевелева) [58] 

 принцип наглядности  (Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский) [57]. 

Методы исследования определялись в соответствии с целью и 

задачами: 

- теоретические - анализ психолого-педагогической и логопедической 

литературы по теме исследования. 

- экспериментальные – изучение медицинской и педагогической 

документации, наблюдение, беседы с родителями и педагогами, 

констатирующий, формирующий и  контрольный эксперименты, 

количественный и качественный анализ полученных  данных. 

Исследование проводилось на базе дошкольного подразделения  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Тагарская 

средняя общеобразовательная школа. Для проведения констатирующего 

эксперимента  была сформирована экспериментальная группа из 10 
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дошкольников старшей группы (70% - мальчики, 30% - девочки). При 

комплектовании группы учитывались несколько факторов:  

1 - возраст (5 - 6 лет) 

2 - обучение по АОП  ДО детей с ТНР. 

Исследование осуществлялось  с октября  2019 года  по май  2020 года 

и включало в себя четыре этапа: 

Первый этап  (октябрь 2019г.) - анализ психолого-педагогической и 

логопедической литературы, формулирование  проблемы и гипотезы 

исследования, определение его теоретических основ, цели и задач. 

Второй этап (ноябрь - декабрь 2019г.) - организация и проведение 

констатирующего эксперимента, анализ результатов констатирующего 

эксперимента, определение содержания формирующего эксперимента. 

Третий этап  (январь - март 2020г.)  -  формирующий эксперимент. 

Четвѐртый этап (март - май 2020г.) -  контрольный эксперимент, 

обработка результатов контрольного эксперимента и оформление работы. 

Теоретическая значимость исследования заключается в подтверждении 

данных о специфике связной монологической речи у старших дошкольников 

с общим недоразвитием речи, которые впоследствии могут быть 

использованы для обоснования и определения содержания и приемов 

логопедической работы по развитию связной монологической речи у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Практическая значимость исследования:  нами предложены комплексы 

занятий  по развитию связной монологической речи у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи, повышающие эффективность 

проводимой логопедической работы, которые  могут быть использованы в 

практической деятельности учителей-логопедов, воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений, а также родителями детей с ТНР. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, приложений. Во введении сформулирована 

гипотеза исследования, выделены объект и предмет исследования, 
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определены цель и задачи работы, описаны методы работы. В первой главе 

проведен обзор научной литературы по проблеме исследования. Во второй 

главе содержится описание констатирующего эксперимента, методика его 

проведения, дается анализ полученных результатов. В третьей главе описана 

методика формирующего эксперимента, дается анализ эффективности 

проведенной коррекционной работы. В заключении сформулированы 

основные выводы. В приложении представлены дидактические и другие 

материалы, не вошедшие в основную часть работы. 
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ГЛАВА I.  АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Развитие связной монологической  речи в онтогенезе 

 

В логопедии термином онтогенез речи принято обозначать весь период 

формирования речи человека, от первых его речевых актов до того 

совершенного состояния, при котором родной язык становится полноценным 

орудием общения и мышления. 

Связная речь – форма мыслительной деятельности, которая определяет 

уровень не только речевого, но и умственного развития ребенка. Развитие 

связной речи является центральной задачей речевого развития 

дошкольников. Развитие связной речи имеет большое значение для 

формирования личности ребенка, его социализации, во многом определяет 

успешность на начальном этапе обучения в школе.  

Под связной речью понимают смысловое развернутое высказывание 

(ряд логически сочетающихся предложений), обеспечивающее общение и 

взаимопонимание [1,  с. 253]. 

Развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием 

мышления и связано с усложнением детской деятельности и формами 

общения с окружающими людьми  [1,  c. 257].  

А.П. Лурия в книге «Язык и сознание» так прослеживает онтогенез 

речевого высказывания у ребенка: «формирование речевого высказывания у 

ребенка проходит несколько этапов от появления изолированных слов, а 

затем изолированных самостоятельных фраз, до сложнейшего развернутого 

высказывания».  

В.В. Воробьева прослеживает генетическое развитие связной речи, 

которая формируется на базе ситуативного общения и постепенно от диалога 

переходит к формам монологической речи: повествованию, а затем к 

описанию и рассуждению [7, c. 86]. 
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Процесс формирования речевой деятельности в концепции «речевого 

онтогенеза» А.А. Леонтьева подразделяется на ряд последовательных 

периодов или «стадий». 

1-й — подготовительный (с момента рождения до года); 

2-й — преддошкольный (от года до 3 лет); 

3-й — дошкольный (от 3 до 7 лет); 

4-й — школьный (от 7 до 17 лет). 

Итак, первый этап — подготовительный (с момента рождения ребенка 

до одного года). В подготовительном периоде развития речи, на первом году 

жизни, в процессе непосредственного эмоционального общения с взрослым 

закладываются основы будущей связной речи  [5]. 

У всех нормо-типично развивающихся детей существует определенная 

последовательность в освоении звуковой формы языка и в развитии 

предречевых реакций. Она связана с криком, гулением, лепетом. 

Крик — первая голосовая реакция ребенка. И крик, и плач ребенка 

активизируют деятельность артикуляционного, голосового, дыхательного 

отделов речевого аппарата. Ребенок овладевает своим голосовым аппаратом, 

приобретает умение понимать речь окружающих. Понимание речи имеет 

огромное значение во всем последующем развитии ребенка, является 

начальным этапом в развитии функции общения. Складывается особый тип 

общения, при котором взрослый говорит, а ребенок отвечает мимикой, 

жестом, движением [9 с. 46]. 

Период гуления отмечается у всех детей. Уже в 1,5 месяца, а затем — в 

2-3 месяца ребенок проявляет голосовые реакции в воспроизведении таких 

звуков, как а-а-бм-бм, блъ, у-гу, бу и т. д. Именно они позднее становятся 

основой для становления членораздельной речи. При нормо-типичном  

развитии ребенка гуление в 6–7 месяцев постепенно переходит в лепет. Те 

звуковые проявления лепечущего ребенка, которые совпадают по 

звукопроизношению со словами взрослого, закрепляются. Многократно 

повторенные взрослым, они тем самым становятся для ребенка 
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физиологически сильными и часто повторяющимися словесными 

раздражителями. Многообразные звукоартикуляционные проявления 

лепечущего ребенка, которые не находят аналогов в окружающем речевом 

материале, гаснут и исчезают. Первые речевые реакции связываются с 

определенным кругом ситуаций или предметами и закрепляются за ними. 

В 8,5–9 месяцев лепет уже имеет модулированный характер с 

разнообразными интонациями. Таким образом, даже на до - языковой стадии 

развития речи лепет ребенка служит простейшей формой коммуникации, 

основанной на интонационных компонентах и понятной лишь при знании 

практической ситуации [9]. 

Значение этого периода (шум, гуление, лепет) состоит в том, что в 

процессе произношения звуков совершенствуется слуховое восприятие и 

артикуляционный аппарат. Это приводит к возможности подражания звукам 

языка, которые ребенок слышит в речи окружающих. Усвоение звуковой 

стороны языка начинается с того момента, когда язык начинает служить 

средством общения. Это понимание слов взрослых, обращенных к ребенку, и 

первые самостоятельно произносимые слова. 

Второй этап — преддошкольный (от одного года до 3 лет). С 

появлением у ребенка первых слов заканчивается подготовительный этап и 

начинается этап становления активной речи. 

К концу первого — началу второго года жизни появляются первые 

осмысленные слова, но они преимущественно выражают желание и 

потребности ребенка. Только во второй половине второго года жизни слова 

начинают служить для малыша обозначениями предметов. С этого момента 

ребенок начинает использовать слова для обращения к взрослому и 

приобретает возможность посредством речи вступать в сознательное 

общение со взрослым. Слово для него имеет смысл целого предложения. 

Постепенно появляются первые предложения, сначала из двух, а к двум 

годам из трех и четырех слов. К концу второго года жизни ребенка слова 

начинают грамматически оформляться. Дети выражают свои мысли и 
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желания более точно и ясно. Речь в этот период выступает в двух основных 

функциях: как средство установления контакта и как средство познания 

мира. Несмотря на несовершенство звукопроизношения, ограниченность 

словаря, грамматические ошибки, она является средством общения и 

обобщения [5,  с. 87]. 

На третьем году жизни быстрыми темпами развиваются как понимание 

речи, так и активная речь, резко возрастает словарный запас, усложняется 

структура предложений. Дети пользуются самой простой, естественной и 

первоначальной формой речи – диалогической, которая сначала тесно 

связана с практической деятельностью ребенка и используется для 

налаживания сотрудничества внутри совместной предметной деятельности. 

Диалог как форма речи состоит из реплик, из цепи речевых реакций, он 

осуществляется либо в виде сменяющих друг друга вопросов и ответов, либо 

в виде разговора (беседы) двух или нескольких участников. Опирается 

диалог на общность восприятия собеседников, общность ситуации, знание 

того, о чем идет речь. Он состоит в прямом обращении к собеседнику, 

содержит выражение просьбы и помощи, ответы на вопросы взрослого. Такая 

грамматически малооформленная речь маленького ребенка ситуативная. Ее 

смысловое содержание понятно лишь в связи с ситуацией [29]. В этот период 

можно выделить отдельный «подэтап «физиологического аграмматизма», 

когда ребенок пользуется в общении предложениями без соответствующего 

грамматического оформления составляющих их слов и словосочетаний. 

Третий этап — дошкольный (от 3 до 7 лет). Дошкольный этап 

«речевого онтогенеза» характеризуется наиболее интенсивным речевым 

развитием детей. Нередко наблюдается качественный скачок в расширении 

словарного запаса. На протяжении периода от 3 до 7 лет у ребенка все более 

развивается навык слухового контроля над собственным произношением, 

умение исправлять его в некоторых возможных случаях. Иными словами, 

формируется фонематическое восприятие. Главной особенностью этого 

возраста является возникновение планирующей функции речи. В ролевой 
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игре, ведущей деятельности дошкольников, возникают и новые виды речи: 

речь, инструктирующая участников игры; речь - сообщение, повествующая 

взрослому о впечатлениях, полученных вне контакта с ним. Речь обоих видов 

приобретает форму монологической, контекстной [29]. 

Как было сказано в исследовании А.М. Леушиной, основная линия 

развития связной речи состоит в том, что от исключительного господства 

ситуативной речи ребенок переходит к речи контекстной. Появление 

контекстной речи определяется задачами и характером его общения с 

окружающими. Изменение образа жизни ребенка, усложнение 

познавательной деятельности, новые отношения со взрослыми, появление 

новых видов деятельности требуют более развернутой речи, а также средства 

ситуативной речи не обеспечивают полноты и ясности высказывания. 

Возникает речь контекстная. 

Переход от ситуативной речи к контекстной, по мнению Д.Б. 

Эльконина, происходит к 4-5 годам. Вместе с тем элементы связной 

монологической речи появляются уже в 2-3 года. Переход к контекстной 

речи тесно связан с освоением словарного состава и грамматического строя 

родного языка, с развитием умения произвольно использовать средства 

языка. С усложнением грамматической структуры речи высказывания 

становятся все более развернутыми и связными. 

Дети 4-5 лет активно вступают в разговор, могут участвовать в 

коллективной беседе, пересказывают сказки и короткие рассказы, 

самостоятельно рассказывают по игрушкам и картинкам. Они не умеют 

правильно формулировать вопросы, дополнять и поправлять ответы 

товарищей. Их рассказы в большинстве случаев копируют образец взрослого, 

содержат нарушения логики; предложения внутри рассказа часто связаны 

лишь формально (словами еще, потом). 

У ребенка возникает форма речи-сообщения в виде рассказа - монолога 

о том, что с ним происходило вне непосредственного контакта со взрослым. 

С развитием самостоятельной практической деятельности у него появляется 
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потребность в формулировании собственного замысла, в рассуждении по 

поводу способа выполнения практических действий. Возникает потребность 

в речи, которая понятна из самого речевого контекста - связной контекстной 

речи. Переход к этой форме речи определяется, прежде всего, усвоением 

грамматических форм развернутых высказываний. Одновременно 

происходит и дальнейшее усложнение диалогической формы речи, как в 

отношении ее содержания, так и в плане возросших языковых возможностей 

ребенка, активности и степени его участия в процессе живого речевого 

общения [10]. 

С 5 — 6 лет ребенок начинает интенсивно овладевать монологической 

речью, так как к этому времени завершается процесс фонематического 

развития речи и дети в основном усваивают морфологический, 

грамматический и синтаксический строй родного языка. 

Монологическая речь понимается как связная речь одного лица, 

коммуникативная цель которой – сообщение каких-либо фактов 

действительности. Монолог представляет собой наиболее сложную форму 

речи, служащую для целенаправленной передачи информации. К основным 

свойствам монологической речи относятся: односторонний характер 

высказывания, произвольность, обусловленность содержания ориентацией на 

слушателя, ограниченное употребление невербальных средств передачи 

информации, произвольность, развернутость, логическая последовательность 

изложения [5,  с. 135] 

Вопросы формирования связной монологической речи детей старшего 

дошкольного с нормальным речевым развитием подробно рассматриваются в 

работах Л.А. Пеньевской, Л.П. Федоренко, Т.А. Ладыженской, М.С. Лаврик и 

др. Исследователи отмечают, что элементы монологической речи появляются 

в высказываниях нормо-типично развивающихся детей уже в возрасте 2-3 

лет.  

С 5-6 лет ребенок начинает интенсивно овладевать монологической 

речью, так как к этому времени завершается процесс фонематического 
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развития речи и дети в основном усваивают морфологический, 

грамматический и синтаксический строй родного языка (А.Н. Гвоздев, Г.А. 

Фомичева, В.К. Лотарев, О.С. Ушакова и др.). В старшем дошкольном 

возрасте заметно снижается характерная для младших дошкольников 

ситуативность речи. Уже с 4 лет детям становятся доступны такие виды 

монологической речи, как описание (простое описание предмета) и 

повествование, а на седьмом году жизни - и короткие рассуждения [36].  

Однако полноценное овладение детьми навыками монологической 

речи возможно только в условиях целенаправленного обучения. К 

необходимым условиям успешного овладения монологической речью 

относится формирование специальных мотивов, потребности в употреблении 

монологических высказываний; сформированность различных видов 

контроля и самоконтроля, усвоение соответствующих синтаксических 

средств построения развернутого сообщения (Н.А. Головань, М.С. Лаврик, 

Л.П. Федоренко, И.А. Зимняя и др.).  

Овладение монологической речью, построением развернутых связных 

высказываний становится возможным с возникновением регулирующей, 

планирующей функций речи (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.К. Маркова и 

др.). 

 Исследования ряда авторов показали, что дети старшего дошкольного 

возраста способны овладевать навыками планирования монологических 

высказываний (Л.Р. Голубева, Н.А. Орланова, И.Б. Слита и др.). 

Формирование навыков построения связных развернутых высказываний 

требует применения всех речевых и познавательных возможностей детей, 

одновременно способствуя их совершенствованию.  

Дети седьмого года жизни постепенно овладевают структурой связного 

сюжетного рассказа, выделяют в рассказе завязку, кульминацию, развязку, 

используют прямую речь. Но содержание творческих рассказов в этом 

возрасте однообразно, не всегда логично. Развитие самостоятельной 

практической деятельности детей дошкольного возраста побуждает развитие 
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интеллектуальной практической функции речи: рассуждение, объяснение 

способов действий, констатация, обдумывание плана предстоящей 

деятельности. 

Четвертый этап — школьный (от 7 до 17 лет). Главная особенность 

развития речи у детей на данном этапе по сравнению с предыдущим — это ее 

сознательное усвоение. Дети овладевают звуковым анализом, усваивают 

грамматические правила построения высказываний. Ведущая роль при этом 

принадлежит новому виду речи — письменной речи. Высшая форма связной 

речи - письменная речь [2, с. 6]. 

Следует отметить, что овладение связной речью возможно только при 

наличии определенного уровня сформированного словарного запаса и 

грамматического строя речи. Поэтому на решение задач развития связной 

речи ребенка должна быть направлена и речевая работа по развитию 

лексических и грамматических языковых навыков [44,  с. 98] 

К концу дошкольного периода развития речевой деятельности дети в 

норме овладевают развернутой фразовой речью, фонетически, лексически и 

грамматически правильно оформленной. 

У детей старшего дошкольного возраста развитие связной речи 

достигает довольно высокого уровня. Развитие детских представлений и 

формирование общих понятий является основой совершенствования 

мыслительной деятельности — умения обобщать, делать выводы, 

высказывать суждения и умозаключения. 

Приведенные положения особенно значимы для коррекционной работы 

с детьми, имеющими общее недоразвитие речи (ОНР). 
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1.2. Особенности развития связной  речи у детей старшего 

дошкольного возраста с  общим недоразвитием речи 

 

Обще е  не дора звитие  ре чи (да ле е  ОНР), ка к са мостояте льный вид 

ре че вого на руше ния, был впе рвые  выде ле н и объясне н с на учной позиции в 

се ре дине  ХХ ве ка  Р.Е .Ле виной [28] и колле ктивом на учных сотрудников: 

Г.И. Жа ре нковой, Г. А . Ка ше , Н.А . Ника шиной, Л.Ф. Спировой, Т.Б. 

Филиче вой, Г.В.Чиркиной [54], А .В. Ястре бовой и другими в ра мка х 

ра зра ботки пе да гогиче ской кла ссифика ции а нома лий ре че вого ра звития. 

В на стояще е  вре мя да нный вид ре че вых на руше ний изуче н 

доста точно хорошо и с ра зличных на учных позиций, что обусловило 

возникнове ние  множе ства  опре де ле ний е го сущности. 

 По мне нию Г.Р. Ша шкиной, под общим не дора звитие м ре чи у де те й 

с норма льным слухом и пе рвично сохра нным инте лле ктом сле дуе т 

понима ть та кую форму ре че вой а нома лии, при которой на руше но 

формирова ние  все х компоне нтов ре че вой систе мы, относящихся ка к к 

звуковой, та к и к смысловой стороне  ре чи [61]. Обще е  не дора звитие  ре чи 

включа е т в се бя ра зличные  сложные  ре че вые  ра сстройства , при которых 

на руше но формирова ние  все х компоне нтов ре че вой систе мы, т.е . звуковой 

стороны (фоне тики) и смысловой стороны (ле ксики, гра мма тики). 

Л.Н. Е фиме нкова  да е т сле дующе е  опре де ле ние : обще е  не дора звитие  

ре чи (ОНР) – сложное  ре че вое  ра сстройство, при котором у де те й с 

норма льным слухом и пе рвично сохра нным инте лле ктом отме ча ются 

поздне е  на ча ло ра звития ре чи, скудный за па с слов, а гра мма тизм, де фе кты 

произноше ния и фоне мообра зова ния [21]. Эти проявле ния в совокупности 

ука зыва ют на  на руше ние  все х компоне нтов ре че вой де яте льности. 

Ита к, е ще  в 70-80-е  годы ХХ ве ка  выде лялось три вида  ОНР, одна ко, 

после дние  иссле дова ния Т.Б. Филиче вой позволили е й выде лить че тве ртый 

урове нь ОНР, пре дста вим ка ждый  из уровне й подробне е   [54,  c. 156]. 
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ОНР I урове нь ха ра кте ризуе тся почти полным отсутствие м слове сных 

сре дств обще ния или ве сьма  огра ниче нным их ра звитие м в тот пе риод, 

когда  у норма льно ра звива ющихся де те й ре чь ока зыва е тся уже  полностью 

сформирова нной. У де те й, на ходящихся на  пе рвом уровне  ре че вого 

ра звития, а ктивный слова рь состоит из не большого количе ства  не че тко 

произносимых обиходных слов, звукоподра жа ний и звуковых компле ксов. 

Слова  и их за ме ните ли употре бляются для обозна че ния лишь конкре тных 

пре дме тов и де йствий, приче м они используются в са мых ра зных 

зна че ниях. Де ти широко пользуются па ра лингвистиче скими сре дства ми 

обще ния – же ста ми, мимикой. В ре чи отсутствуют морфологиче ские  

эле ме нты для пе ре да чи гра мма тиче ских отноше ний. Ре чь ре бе нка  понятна  

лишь в конкре тной ситуа ции. 

ОНР II урове нь ха ра кте ризуе т возросшую ре че вую а ктивность де те й. 

У них появляе тся фра зова я ре чь. На  этом уровне  фра за  оста е тся 

иска же нной в фоне тиче ском и гра мма тиче ском отноше нии. Слова рь боле е  

ра знообра зный. В спонта нной ре чи де те й отме ча ются уже  ра зличные  

ле ксико-гра мма тиче ские  ра зряды слов: суще ствите льные , гла голы, 

прила га те льные , на ре чия, ме стоиме ния, не которые  пре длоги и союзы. 

Де ти могут отве тить на  вопросы по ка ртинке , связа нные  с се мье й, 

зна комыми явле ниями окружа юще го мира , но они не  зна ют многих слов, 

обозна ча ющих животных и их де те ныше й, ча сти те ла , оде жду, ме бе ль, 

профе ссии и т. д. [54, c. 112]. Ха ра кте рным оста е тся ре зко выра же нный 

а гра мма тизм. Понима ние  обра ще нной ре чи оста е тся не полным, та к ка к 

многие  гра мма тиче ские  формы ра злича ются де тьми не доста точно; 

ОНР III урове нь – это на иболе е  ра спростра не нна я сте пе нь 

не дора звития ре чи. Де ти уже  пользуются ра зве рнутой фра зовой ре чью, но 

при этом отме ча ются фоне тико-фоне ма тиче ские  и ле ксико-

гра мма тиче ские  не доста тки. На иболе е  отче тливо они проявляются в 

ра зных вида х монологиче ской ре чи – описа ние , пе ре ска з, ра сска зы по 

се рии ка ртин и т.д. [27]. 
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Спе циа льно прове де нными иссле дова ниями уста новле но, что 

ста ршие  дошкольники, име ющие  тре тий урове нь ре че вого ра звития, 

зна чите льно отста ют от норма льно ра звива ющихся све рстников в 

овла де нии на выка ми связной, пре жде  все го монологиче ской ре чи (по 

да нным иссле дова ния В.П. Глухова , Т.П. Филиче вой, С.Н. Ша ховской). У 

де те й с ОНР отме ча ются трудности програ ммирова ния соде ржа ния 

ра зве рнутых выска зыва ний и их языкового оформле ния [13]. 

Тре тий урове нь ре че вого ра звития ха ра кте ризуе тся появле ние м 

ра зве рнутой обиходной ре чи бе з грубых ле ксико-гра мма тиче ских и 

фоне тиче ских отклоне ний. На  этом фоне  на блюда е тся не точное  зна ние  и 

употре бле ние  многих слов и не доста точно полна я сформирова нность ряда  

гра мма тиче ских форм и ка те горий языка . В а ктивном слова ре  пре обла да ют 

суще ствите льные  и гла голы, не доста точно слов, обозна ча ющих ка че ства , 

призна ки, де йствия, состояния пре дме тов, стра да е т словообра зова ние , 

за трудне н подбор однокоре нных слов  [28]. 

Для гра мма тиче ского строя ха ра кте рны ошибки в употре бле нии 

пре длогов «к», «в», «из-под», «из-за », «ме жду», «че ре з», «на д» и т.д., в 

согла сова нии ра зличных ча сте й ре чи, построе нии пре дложе ний  [16]. 

Звукопроизноше ние  де те й не  соотве тствуе т возра стной норме : они не  

ра злича ют на  слух и в произноше нии близкие  звуки, иска жа ют звуковую 

структуру и звукона полняе мость слов. Связное  ре че вое  выска зыва ние  

де те й отлича е тся отсутствие м че ткости, после дова те льности изложе ния, в 

не м отра жа е тся вне шняя сторона  явле ний и не  учитыва ются их 

суще стве нные  призна ки, причинно-сле дстве нные  отноше ния [26]. 

Согла сно иссле дова ниям М.Ф. Фомиче вой, Л.Н. Е фиме нковой, у 

де те й име ющих III урове нь ОНР, отме ча ются зна чите льные  трудности при 

описа нии игрушки или другого зна комого пре дме та  по пла ну, да нному 

логопе дом [23]. Для выска зыва ний де те й ха ра кте рны: пе ре числе ние  

призна ков пре дме та  в произвольной после дова те льности; на руше ние  
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связности; не за ве ршѐнность микроте м; возвра ще ние  к ра не е  ска за нному 

[23]. 

В ряде  случа е в описа ние  сводится к бе спорядочному пе ре числе нию 

отде льных де та ле й пре дме та . Отчѐтливо выра же ны ле ксиче ские  

за трудне ния, не доста тки в гра мма тиче ском оформле нии пре дложе ний. 

В.П. Глухов ука зыва е т на  ха ра кте рные  особе нности, присущие  

выска зыва ниям де те й с ОНР (III урове нь ре че вого ра звития): на руше ние  

связности и после дова те льности изложе ния, смысловые  пропуски, явно 

выра же нна я «не мотивирова нна я» ситуа тивность и фра гме нта рность, 

низкий урове нь используе мой фра зовой ре чи  [13]. 

ОНР IV урове нь выде ле н Т.Б. Филиче вой. В ходе  многочисле нных 

психолого-пе да гогиче ских иссле дова ний де те й с ОНР и логопе диче ской 

ра боты с ними, она  пришла  к выводу, что тре мя уровнями все  многообра зие  

ре че вого ра звития не  исче рпыва е тся. И на  основа нии ре зульта тов 

иссле дова ний, прове де нных Т.Б. Филиче вой совме стно с Л.С. Волковой и 

С.Н. Ша ховской, был выде ле н че тве ртый урове нь ре че вого ра звития [56]. 

Он диа гностируе тся у де те й, у которых призна ки ре че вого не дора звития 

ока зыва ются стѐртыми и не  все гда  пра вильно диа гностируются ка к 

систе мное  и стойкое  не дора звитие  ре чи. Этот урове нь ха ра кте ризуе тся 

не зна чите льным на руше ние м в формирова нии все х компоне нтов языковой 

систе мы, которое  выявляе тся в проце ссе  углубле нного логопе диче ского 

обсле дова ния при выполне нии де тьми спе циа льно подобра нных за да ний. 

Обще е  не дора звитие  ре чи IV урове нь опре де ляе тся а втором ка к 

свое обра зна я стѐрта я или лѐгка я форма  ре че вой па тологии, при которой у 

де те й отме ча ются не явно выра же нные , но стойкие  на руше ния в овла де нии 

языковыми ме ха низма ми словообра зова ния, словоизме не ния, в 

употре бле нии слов сложной структуры, не которых гра мма тиче ских 

конструкций, не доста точный урове нь диффе ре нцирова нного восприятия 

фоне м [56]. 
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Свое обра зие  ре чи у де те й с ОНР IV урове нь, по да нным 

иссле дова ний Т. Б. Филиче вой, за ключа е тся в сле дующе м. В бе се де , при 

соста вле нии ра сска за  по за да нной те ме , ка ртине , се рии сюже тных 

ка ртинок выявляются на руше ния логиче ской после дова те льности, 

«за стре ва ние » на  второсте пе нных де та лях, пропуски гла вных событий, 

повтор отде льных эпизодов  [54]. 

Ра сска зыва я о событиях свое й жизни, соста вляя ра сска з на  те му с 

эле ме нта ми творче ства , пользуются в основном простыми 

ма лоинформа тивными пре дложе ниями. У этой группы де те й по-пре жне му 

сохра няются трудности при пла нирова нии выска зыва ний и отборе  

соотве тствующих языковых сре дств  [33]. 

Ка к сле дуе т из описа нного выше , для ка ждого уровня обще го 

ре че вого не дора звития ха ра кте ре н свой спе цифиче ский компле кс 

проявле ний, одна ко, суще ствуе т опре де ле нна я совокупность призна ков 

на руше ния ре чи, свойстве нна я все м уровням ОНР, позволяюща я отне сти их 

к этой группе  ре че вых на руше ний, а  име нно: де ти с общим не дора звитие м 

ре чи отлича ются от своих норма льно ра звива ющихся све рстников 

особе нностями психиче ских проце ссов. Для них ха ра кте рны 

не устойчивость внима ния, сниже ние  ве рба льной па мяти и продуктивности 

за помина ния, отста ва ние  в ра звитии слове сно-логиче ского мышле ния  [60]. 

Ка к отме ча е т Н.С. Жукова , не полноце нна я ре че ва я де яте льность 

на кла дыва е т отпе ча ток на  формирова ние  у де те й се нсорной, 

инте лле ктуа льной и а ффе ктивно-воле вой сфе ры. Отме ча е тся 

не доста точна я устойчивость внима ния, огра ниче нные  возможности е го 

ра спре де ле ния. При относите льно сохра не нной смысловой, логиче ской 

па мяти, у де те й сниже на  ве рба льна я па мять, стра да е т продуктивность 

за помина ния. Они за быва ют сложные  инструкции, эле ме нты и 

после дова те льность за да ний  [18]. 



22 
 

В связи с этим формирова ние  связной монологиче ской ре чи ста рших 

дошкольников с ОНР приобре та е т пе рвосте пе нное  зна че ние  в обще м 

компле ксе  корре кционных ме роприятий  [39]. 

Изве стно, что для осуще ствле ния ре че вого обще ния не обходимо 

уме ние  выра жа ть и пе ре да ва ть мысли. Этот проце сс ре а лизуе тся с 

помощью фра з. При на руше нии ре че вого ра звития трудности построе ния 

фра з и опе рирова ние  ими в проце ссе  ре че вой коммуника ции выступа ют 

доста точно отче тливо, проявляются в а гра мма тизме  ре чи (суже ние  на бора  

употре бляе мых конструкций, их де фе кты, на руше ние  гра мма тиче ской 

формы слова ), что свиде те льствуе т и о не сформирова нности 

гра мма тиче ского структурирова ния  [28]. 

Иссле дова ния В.К. Воробье вой, С.Н. Ша ховской и др. позволяют 

отме тить, что са мостояте льна я связна я конте кстна я ре чь де те й с 

не дора звитие м ре чи являе тся не сове рше нной по свое й структурно-

се ма нтиче ской орга низа ции [7, 60]. У них не доста точно ра звито уме ние  

связно и после дова те льно изла га ть свои мысли. Они вла де ют на бором слов 

и синта ксиче ских конструкций в огра ниче нном объе ме  и упроще нном виде , 

испытыва ют зна чите льные  трудности в програ ммирова нии выска зыва ния, в 

синте зирова нии отде льных эле ме нтов в структурное  це лое  и в отборе  

ма те риа ла  для той или иной це ли. С за трудне ниями в програ ммирова нии 

соде ржа ния ра зве рнутых выска зыва ний связа ны длите льные  па узы, 

пропуски отде льных смысловых зве нье в [7]. 

Ка к отме ча е т Р.Е . Ле вина , на  фоне  относите льно ра зве рнутой ре чи у 

де те й с ОНР на блюда е тся не точное  употре бле ние  многих ле ксиче ских 

зна че ний. В а ктивном слова ре  пре обла да ют суще ствите льные  и гла голы. 

Не доста точно слов, обозна ча ющих ка че ства , призна ки, состояние  

пре дме тов и де йствий. Не уме ние  пользова ться способа ми 

словообра зова ния созда е т трудности в использова нии ва риа нтов слов, 

де тям не  все гда  уда е тся подбор однокоре нных слов, обра зова ние  новых 

слов с помощью суффиксов и приста вок. Не ре дко они за ме няют на зва ние  
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ча сти пре дме та  на зва ние м це лого пре дме та , нужное  слово другим, 

сходным по зна че нию [28]. 

В свободных выска зыва ниях пре обла да ют простые  

ра спростра не нные  пре дложе ния, почти не  употре бляются сложные  

конструкции. 

Отме ча е тся а гра мма тизм: ошибки в согла сова нии числите льных с 

суще ствите льными, прила га те льных с суще ствите льными в роде , числе , 

па де же . Большое  количе ство ошибок на блюда е тся при использова нии, ка к 

простых, та к и сложных пре длогов. 

При пе ре ска зе  де ти с ОНР ошиба ются в пе ре да че  логиче ской 

после дова те льности событий, пропуска ют отде льные  зве нья, «те ряют» 

де йствующих лиц. 

Ка к отме ча е т Т.Б. Филиче ва , в устном ре че вом обще нии де ти с 

общим не дора звитие м ре чи ста ра ются «обходить» трудные  для них слова  и 

выра же ния. Но, е сли поста вить та ких де те й в условия, когда  ока зыва е тся 

не обходимым использова ть те  или иные  слова  и гра мма тиче ские  

ка те гории, пробе лы в ре че вом ра звитии выступа ют доста точно отче тливо. 

В ре дких случа ях де ти быва ют инициа тора ми обще ния, они не  обра ща ются 

с вопроса ми к взрослым, игровые  ситуа ции не  сопровожда ют ра сска зом. 

Хотя де ти пользуются ра зве рнутой фра зовой ре чью, но испытыва ют 

большие  трудности при са мостояте льном соста вле нии пре дложе ний, че м их 

норма льно говорящие  све рстники  [54]. 

Тка че нко Т.А . та к же  отме ча е т, что ра зве рнутые  смысловые  

выска зыва ния де те й с ОНР отлича ются отсутствие м че ткости, 

после дова те льности изложе ния, отрывочностью, а кце нтом на  вне шние , 

пове рхностные  впе ча тле ния, а  не  на  причинно-сле дстве нные  

вза имоотноше ния де йствующих лиц  [50]. 

Та ким обра зом, у ста рших дошкольников с ОНР можно выде лить 

сле дующие  особе нности ра звития их связной ре чи: 
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 в бе се де , при соста вле нии ра сска за  по за да нной те ме , ка ртине , 

се рии сюже тных ка ртинок на блюда ются на руше ния логиче ской 

после дова те льности, «за стре ва ние » на  второсте пе нных де та лях, пропуски 

гла вных событий, повтор отде льных эпизодов; 

 ра сска зыва ния о событиях из свое й жизни, соста вляя ра сска з на  

свободную те му с эле ме нта ми творче ства , они пользуются в основном 

простыми ма лоинформа тивными пре дложе ниями; 

 оста ются трудности при пла нирова нии своих выска зыва ний и 

отборе  соотве тствующих языковых сре дств. 

Ввиду того, что ре че вые  на руше ния довольно продолжите льное  

вре мя являлись пре дме том изуче ния ме дицинских дисциплин, возникла  

клиниче ска я кла ссифика ция ре че вых на руше ний. Клиниче ские  проявле ния 

ОНР изуча ли: М.Е . Хва тце в, Ф.A . Pa y, О.В. Пра вдина , С.С. Ляпиде вский, 

Б.М. Гриншпун и др. Ба зой клиниче ской кла ссифика ции являе тся 

иссле дова ние  этиологии и де фе ктных проявле ний ре че вой 

не доста точности. В связи с этим, выде ляют не сколько ре че вого 

дизонтоге не за , име ющих свою спе цифиче скую симптома тику и дина мику 

проявле ний. 

Согла сно клиниче ской кла ссифика ции, обще е  не дора звитие  ре чи 

може т возника ть ввиду комбинирова ния ге не тиче ских фа кторов и 

не га тивного вне шне го возде йствия. За ча стую, в па тоге не зе  де те й 

на блюда ются: на сле дстве нна я пре дра сположе нность, не бла гоприятное  

окруже ние , ра сстройство или на руше ние  созре ва ния мозга  на  ра нне й 

ста дии ра звития ре бе нка . Не ре дко в а на мне зе  де те й с ОНР встре ча е тся 

явле ние  пе рина та льной энце фа лопа тии (внутриутробного или в пе риод 

родов пора же ния мозга ). 

С уче том этиологии и клиниче ских особе нносте й проявле ния ОНР, 

Е .М. Ма стюкова  [33] ра зра бота ла  клиниче скую кла ссифика цию, выде лив 

три группы на руше ний: 
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Пе рва я группа  - не осложне нный ва риа нт ОНР. Призна ки пора же ния 

це нтра льной не рвной систе мы (ЦНС) отсутствуют, в а на мне зе  отсутствуе т 

подтве ржде ние  па тологии бе ре ме нности и родов. Возможны лишь 

не зна чите льные  отклоне ния от нормы: не ре зко выра же нный токсикоз 

второй половины бе ре ме нности, не длите льна я а сфиксия в рода х, 

сома тиче ска я осла бле нность на  ра нне м эта пе  ра звития. Не врологиче ские  

пока за те ли говорят о возможной не зна чите льной дисфункции по типу 

на руше ния ре гуляции мыше чного тонуса , не доста точности 

функционирова ния тонкой моторики, могут на блюда ться ча стые  

простудные  за боле ва ния. На блюда е тся эмоциона льно - воле ва я не зре лость, 

сла ба я ре гуляция произвольной де яте льности. 

Втора я группа  - осложне нный ва риа нт ОНР. Это де ти с 

не бла гополучным а на мне зом, осложняющим обще е  не дора звитие  ре чи по 

типу це ре бра льно-орга ниче ского ге не за . Не дора звитие  ре чи соче та е тся с 

не врологиче скими и психопа тологиче скими призна ка ми. У де те й да нной 

ка те гории могут отме ча ться сле дующие  не врологиче ские  синдромы: 

Гипе рте нзионно-гидроце фа льный (синдром повыше нного 

внутриче ре пного да вле ния). Проявляе тся в на руше нии мыслите льных 

проце ссов, произвольной де яте льности, пове де нии. Ха ра кте рны головные  

боли и головокруже ния; быстра я истоща е мость, повыше нна я возбудимость, 

не вра сте нии, двига те льное  и эмоциона льное  ра сстройство. 

Це ре бросте ниче ский синдром. Проявляе тся в виде  повыше нной 

не рвно-психиче ской истоща е мости. Для да нного синдрома  ха ра кте рны: 

эмоциона льна я не устойчивость, на руше ние  функций а ктивного внима ния и 

па мяти. Синдром може т соче та ться с проявле ниями гипе рвозбудимости - 

призна ка ми обще го эмоциона льного и двига те льного бе спокойства , что 

ха ра кте рно для де те й с диа гнозом СДВГ. Отме ча ются и обра тные  случа и: 

за торможе нность, вялость, па ссивность. Та кже  отме ча ются на руше ния 

когнитивной сфе ры, обусловле нной ка к са мим ре че вым де фе ктом, та к и 

низкой инте лле ктуа льной ра ботоспособностью. Иссле дова ния высших 



26 
 

психиче ских функций пока зыва е т лока льную не доста точность отде льных 

видов гнозиса , пра ксиса , не сформирова нность фоне ма тиче ского 

восприятия, не уве ре нность, ме длите льность, не са мостояте льность. Де ти 

этой группы за ча стую испытыва ют выра же нные  за трудне ния в усвое нии 

ма те ма тиче ских зна ний.  

Синдром двига те льных ра сстройств: ха ра кте ризуются изме не ниями 

мыше чного тонуса , а  та кже  ле гкими ге ми - и монопа ре за ми, не ре зко 

выра же нными на руше ниями ра внове сия и координа ции движе ний, 

не доста точностью диффе ре нцирова нной моторики па льце в рук, 

не сформирова нностью обще го и ора льного пра ксиса . Ча сто у этих де те й 

выявляются на руше ния а ртикуляционной моторики в виде  ле гких па ре зов, 

тре мора  и на сильстве нных движе ний отде льных мышц языка , 

обусловлива ющие  проявле ния сте ртой диза ртрии. 

Не врозоподобные  синдромы могут проявляться в виде  тиков мышц 

лица , вре ме нного или стойкого не де ржа ния, эпиле птиче ских проявле ниях. 

Большинство де те й да нной ка те гории отлича ются обще й моторной 

не ловкостью, трудностью пе ре ключе ния видов де яте льности. Для многих из 

них ха ра кте рны на руше ния обще го и ора льного пра ксиса . 

В ра нне м возра сте  у де те й да нной группы на блюда ются на руше ния 

сна , повыше нна я возбудимость, двига те льное  бе спокойство, сниже ние  

а ппе тита , за де ржка  психомоторного ра звития. В дошкольном возра сте  де ти 

не  способны к продолжите льной игровой де яте льности, отлича ются 

не послуша ние м и не га тивизмом. Выра же на  моторна я не ловкость, 

пове рга юща я к трудностям в овла де нии рисова ние м, конструирова ние м, 

ле пкой. Повыше нна я истоща е мость все х психиче ских проце ссов да нной 

ка те гории де те й тре буе тся диффе ре нцирова нной диа гностики от за де ржки 

ре че вого ра звития (ЗРР). К школьному возра сту де ти с этим ва риа нтом ОНР 

соста вляют группу риска  по возникнове нию на руше ний письма  и чте ния. 

Тре тья группа  - ва риа нт грубого и спе цифиче ского не дора звития 

ре чи, обусловле нного орга ниче ским пора же ние м ре че вых зон коры 
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головного мозга . Ка к пра вило, да нную группу соста вляют де ти с моторной 

а ла лие й. Ха ра кте рными призна ка ми являе тся выра же нное  не дора звитие  

все х сторон языковой систе мы. Типичными проявле ниями являются: 

а гра мма тизмы, низкий слова рный за па с, на руше ния слоговой структуры, 

сниже нна я ре че ва я а ктивность. На  фоне  этого у де те й формируе тся 

компе нса торна я форма  обще ния с помощью мимики и же стов. Сложный 

симптомокомпле кс да нного синдрома  ока зыва е т не га тивное  влияние  не  

только на  коммуника тивные  проце ссы, но и на  ра звитие  позна ва те льной 

де яте льности и формирова ние  личности в це лом. 

Та ким обра зом, клиниче ска я и психолого-пе да гогиче ска я 

кла ссифика ции на руше ний ре чи вза имно дополняют друг друга . 

Иссле дова ние  мне стиче ских функций ука зыва е т на  не доста точность 

за помина ния слове сных стимулов. Де ти с ОНР ма лоа ктивны, инициа тивы в 

обще нии они обычно не  проявляют.  

На ряду с обще й сома тиче ской осла бле нностью, де тям с ОНР присуще  

и не которое  отста ва ние  в ра звитии двига те льной сфе ры: движе ния у них 

плохо скоординирова ны, скорость и че ткость их выполне ния сниже ны.  

На ибольшие  трудности выявляются при выполне нии движе ний по 

слове сной инструкции. У де те й с ОНР отме ча е тся не доста точна я 

координа ция движе ний во все х вида х моторики: обще й, мимиче ской, 

ме лкой и а ртикуляционной, что проявляе тся в изме не нии мыше чного 

тонуса  ре че вой мускула туры, огра ниче нной возможностью произвольных 

движе ний. Со стороны ме лкой моторики выявляются: не доста точна я 

координа ция па льце в, за ме дле нность и не ловкость движе ний, 

«за стре ва ние » на  одной позе .  

Исходя из описа нных на ми особе нносте й и не доста тков связной 

монологиче ской ре чи ста рших дошкольников с ОНР, це ле на пра вле нное  е е  

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

корре кционных ме роприятий, на пра вле нных на  пре одоле ние  ре че вого 

не дора звития. На  полноце нное  овла де ние  де тьми монологиче ской ре чью 
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должна  быть на пра вле на  и ра бота  по ра звитию у них ле ксиче ских и 

гра мма тиче ских сре дств языка . Под влияние м спе циа льного 

корре кционного обуче ния де ти пе ре ходят на  после дующий урове нь 

ре че вого ра звития, что позволяе т ра сширить их ре че вое  обще ние  с 

окружа ющими. 

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

ра звитию связной монологиче ской ре чи у ста рших дошкольников 

 

Пробле мы диа гностики и корре кции связной ре чи изуча лись в ра зных 

а спе кта х Г.В. Чиркиной, Л.Н. Е фиме нковой , Е .Б. Струниной, Т.А . 

Тка че нко, Т.Б. Филиче вой, Н.С. Жуковой, В.П. Глуховым, О.Б.Инша ковой, 

В.К. Воробье вой, Т.А . Фоте ковой, Н.В. Нище вой, Л.В. Лопа тиной и 

О.В.Ива новой, К. Ушинским. 

В их труда х ра скрыты ме тодики диа гностики и  ра звития связной 

монологиче ской ре чи в ра зных возра стных группа х в проце ссе  пе ре ска за  

лите ра турных произве де ний, ра сска зыва ния по ка ртинке , ра сска зыва ния об 

игрушка х, ра сска зыва ния из личного опыта , ра зличных видов творче ского 

ра сска зыва ния. 

Иссле дова ние  на выков связного монологиче ского выска зыва ния у 

дошкольников осуще ствляе тся с помощью ме тодик сле дующих а второв: 

О.А . Бе зруковой, О.Н. Коне нковой, В.К. Воробье вой, В.П. Глухова , Н.С. 

Жуковой, О.Б. Инша ковой, Р.И Ла ла е вой, Е .М. Струниной, Т.А  Тка че нко 

О.С. Уша ковой, Т.Б. Филиче вой и др. 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  [6] 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. Ме тодика  диа гностики на выков связного ре чи у 

дошкольников О.А . Бе зруковой, О.Н. Коне нковой формируе тся в проце ссе  

совокупного а на лиза  понима ния и са мостояте льного 
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продуцирова ния/ре продуцирова ния те кста  пове ствова те льного ха ра кте ра  

согла сно пре дложе нного сюже та . Да нна я ме тодика  состоит из сле дующих 

за да ний: 

1) Послуша й ра сска з и отве ть на  вопросы. 

2) Ра зложи иллюстра ции в не обходимом логиче ском порядке , та к, 

чтобы получился ра сска з. Иллюстра ции пре дла га ются впе ре ме шку. 

3) Соста вь ра сска з по да нным иллюстра циям. 

4) Послуша й ра сска з, а  та кже  повтори е го, ка к за помнил [4]. 

Ме тодика  диа гностики связной ре чи у де те й ста рше го дошкольного 

возра ста  О.С. Уша ковой, Е .М. Струниной включа е т в се бя: 

а ) за да ния, на пра вле нные  на  а на лиз лите ра турного те кста  с позиций 

связности (понима ние  те мы, структуры); 

б) за да ния на  придумыва ние  ра сска за ; 

в) за да ния на  придумыва ние  ра сска за  по се рии сюже тных 

иллюстра ций [51]. 

В це лях компле ксного изуче ния связной ре чи де те й приме няе тся 

ме тодика  В.П. Глухова . Да нна я ме тодика  состоит из сле дующих за да ний:- 

соста вле ние  пре дложе ний по отде льным ситуа ционным иллюстра циям; 

- соста вле ние  пре дложе ния по тре м иллюстра циям, связа нным 

те ма тиче ски; 

-  пе ре ска з те кста  (зна комой ска зки либо короткого ра сска за ); 

- соста вле ние  ра сска за  по иллюстра ции либо се рии сюже тных 

иллюстра циям; 

-   сочине ние  ра сска за  на  ба зе  личного опыта ; 

 - соста вле ние  ра сска за -описа ния. С уче том индивидуа льного уровня 

ре че вого ра звития ре бе нка  програ мма  иссле дова ния може т быть 

дополне на  доступными за да ниями с эле ме нта ми творче ства : 

- оконча ние  ра сска за  по за да нному на ча лу; 

- придумыва ние  ра сска за  на  за да нную те му  [12]. 

Ме тодика  иссле дова ния связной ре чи по Т.А . Тка че нко 
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пре дусма трива е т прове де ние  при помощи на глядного ма те риа ла . В ходе  

иссле дова ния уровня связной ре чи приме няются та кие  прие мы ка к: 

- пе ре ска з (с опорой на  готовый сюже т и пре дложе нный а вторский 

ве рба льный ма те риа л); 

- ра сска з по сюже тной иллюстра ции либо се рии сюже тных 

иллюстра ций (не т опоры на  готовый сюже т и ве рба льный ма те риа л); 

- ра сска з-описа ние  либо ра сска з из личного опыта  (не т опоры на  

готовый сюже т, но в ходе  пре два рите льной бе се ды на ме ча е тся ре че вой 

пла н, к приме ру, ка ка я это игрушка , ка кого цве та , ра зме ра , формы, ка к в 

не е  можно игра ть; либо где  ты был, ка ка я была  погода , что ты увиде л, что 

те бе  понра вилось на  прогулке  и др.). 

При выборе  на глядного ма те риа ла  не обходимо учитыва ть возра стные  

особе нности дошкольников, их ве рба льные  способности, конкре тность, 

понятность, точность сюже та , яркость пре дложе нных иллюстра ций либо 

пре дме тов. 

По ре зульта та м этой диа гностики соста вляе тся оце ночный «профиль» 

связной ре чи. Та кой «профиль» на глядно де монстрируе т, в ка ких вида х 

ра зве рнутых выска зыва ний у ре бе нка  обна ружива ются большие  сложности 

и на  что можно опира ться в проце ссе  да льне йше й логопе диче ской ра боты. 

«Профиль» удобно приме нять в дина миче ских на блюде ниях  [5]. 

В ра боте  по Р.И. Ла ла е вой «Ме тодика  психолингвистиче ского 

иссле дова ния на руше ний устной ре чи у де те й» ра ссмотре на  ме тодика  

изуче ния связной ре чи у де те й дошкольного возра ста : 

1. Соста вле ние  ра сска за  с опорой на  на глядность после  

пре два рите льной отра ботки соде ржа ния в ходе  диа лога : 

- с опорой на  се рию сюже тных иллюстра ций; 

- с опорой на  сюже тную иллюстра цию. 

2. Соста вле ние  внутре нне й програ ммы и ра сска за  по се рии 

сюже тных иллюстра ций бе з пре два рите льной отра ботки 

3. Соста вле ние  ра сска за  по сюже тной иллюстра ции. 
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4. Изуче ние  пе ре ска за : 

- пе ре ска з короткого те кста  с опорой на  се рию сюже тных 

иллюстра ций; 

- пе ре ска з длинного те кста  с опорой на  се рию сюже тных 

иллюстра ций; 

- пе ре ска з те кста  с опорой на  сюже тную к иллюстра ций; 

- пе ре ска з те кста  бе з опоры на  на глядность. 

5. Изуче ние  са мостояте льного ра сска за . 

Ра сска з оце нива е тся с уче том: соотве тствия е го изобра жа е мой 

ситуа ции (на личие  иска же ний, доба вле ний); це лостности (на личие  все х 

смысловых зве нье в, ве рна я их после дова те льность); полноты пе ре ска за  

(на личие  пропусков); ха ра кте ра  языкового оформле ния (гра мма тиче ска я 

пра вильность пре дложе ний, на личие  связующих эле ме нтов ме жду 

пре дложе ниями); способа  осуще ствле ния за да ния (са мостояте льно либо 

при помощи экспе риме нта тора )  [28]. 

В.К. Воробье ва  пре дла га е т связную ре чь иссле дова ть по че тыре м 

блока м. 

Пе рвый блок се рии на це ле н на  иссле дова ние  ре продуктивных 

способносте й ре чи де те й и состоит из двух за да ний: пе ре ска за ть те кст ка к 

можно подробне е ; пе ре ска за ть этот же  те кст, но кра тко. В ка че стве  

экспе риме нта льного ма те риа ла  сле дуе т приме нять те ксты ра сска зов, 

ра ссчита нные  на  возра ст испытуе мого и подве ргнутые  а да пта ции в пла не  

сокра ще ния их объе ма . 

Второй блок диа гностиче ских за да ний на це ле н на  иссле дова ние  

продуктивных ве рба льных способносте й де те й: способность 

са мостояте льно соста вить смысловую програ мму связного сообще ния по 

на глядным опора м; способность осуще ствить на йде нную програ мму в 

це льное  связное  сообще ние . Да нна я се рия состоит из двух за да ний. В 

пе рвом за да нии дошкольника м пре дла га ют са мостояте льно ра зложить 

се рию сюже тных иллюстра ций в после дова те льности логиче ского ра звития 
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события. Второе  за да ние  на це лива е т де те й на  соста вле ние  ра сска за  по 

на йде нной програ мме . 

Тре тий блок за да ний на це ле н на  иссле дова ние  особе нносте й 

построе ния связного сообще ния в условиях ча стичной за да нности  

смысловых и ле ксико-синта ксиче ских эле ме нтов выска зыва ния. Она  

состоит из тре х видов за да ний: 

- 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 

иллюстра циям, которые  де ти должны отобра ть из обще го ба нка  

пре дме тных иллюстра ций; 

- са мостояте льное  на хожде ние  те мы и е е  осуще ствле ния в 

ра сска за х. 

Че тве ртый блок за да ний на це ле н на  выявле ние  состояния 

орие нтировочной де яте льности, та к ка к орие нтировка  в пра вила х 

ге не ра ции те кста  пре два ряе т созда ние  связного монологиче ского 

выска зыва ния. Орие нтировочна я де яте льность выра жа е тся в способности 

вычле нять все общие , свойстве нные  призна ки, присущие  орга низа ции 

име нно да нной языковой е диницы. Ре ше ние  вопроса  о состоянии 

орие нтировочной де яте льности де те й с ОНР не обходимо для иссле дова ния 

структуры ре че вого не дора звития, в особе нности, для выясне ния явле ния 

возде йствия на руше ния ре чи на  ра звитие  позна ва те льной сфе ры и уровня 

ра звития а на литиче ских возможносте й де те й  [8]. 

Индивидуа льное  иссле дова ние  са мостояте льной устной ре чи ста рших 

дошкольников О.Б. Инша ковой состоит из ше сти за да ний: 

1. Соста вле ние  пре дложе ния по иллюстра циям. 

2. Соста вле ние  ра сска за  по иллюстра ции. 

3. Соста вле ние  ра сска за  по се рии иллюстра ций. 

4. Соста вле ние  ра сска за  по опорным слова м и пре дложе ниям на  ба зе  

на глядного соде ржа ния после дова те льных фра гме нтов-эпизодов. 

5. Соста вле ние  пе ре ска за  те кста . 
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6. Соста вле ние  са мостояте льного ра сска за  о ка ком-либо событии 

либо пра зднике  [21]. 

Ме тодика  иссле дова ния связной ре чи у де те й дошкольного возра ста  с 

ОНР тре тье го уровня, которую пре дложили И.С. Жукова , Е .М. Ма стюкова , 

Т.Б. Филиче ва  соста вляе т три вида  за да ний: 

1. Опре де ле ние  ма ксима льного объе ма  используе мых ре бе нком 

пре дложе ний и на личие  эле ме нтов построе ния сложного пре дложе ния. 

2. Соста вле ние  ра сска за  по се рии сюже тных иллюстра ций. 

3. Прослушива ние  ска зки либо ра сска за  (зна комого, потом не  

зна комого), отве ты на  вопросы по те ксту и е го пе ре ска з [19]. 

При иссле дова нии связной ре чи пре дла га е тся приме нять ра зличные  

за да ния, к приме ру, ра сска з от 1-го лица , подбор эпите тов к конкре тным 

слова м, пе ре ска з те кста  с изме не ние м вре ме ни сове рша е мых де йствий, 

обра зова ние  сра вните льной сте пе ни име ни прила га те льных, обра зова ние  

уме ньшите льной формы и т. д. [54]. 

Т.Б. Филиче ва  на зыва е т основной за да че й логопе диче ского 

возде йствия на  де те й с общим не дора звитие м ре чи - на учить их связно и 

после дова те льно, гра мма тиче ски и фоне тиче ски пра вильно изла га ть свои 

мысли, ра сска зыва ть о событиях из окружа юще й жизни. Это име е т ва жное  

зна че ние  для обуче ния в школе , обще ния со взрослыми и де тьми, 

формирова ния личностных ка че ств. 

Ра бота  по ра звитию связной ре чи ве де тся по сле дующим 

на пра вле ниям: обога ще ние  слова рного за па са ; обуче ние  соста вле нию 

пе ре ска за  и придумыва нию ра сска зов; ра зучива ние  стихотворе ний; 

отга дыва ние  за га док  [9].  

Обуче ние  ра сска зыва нию. На  на ча льном эта пе  пре дла га ются 

не большие  са мостояте льные  ра сска зы де те й, связа нные  со зна комой 

на глядной ситуа цие й. За те м за да ния усложняются, при этом де ти должны 

за помнить и сове ршить больше е  число де йствий, в после дующе м ре бе нку 

не обходимо точно ра сска за ть о после дова те льности их выполне ния. 
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Ра сска зы - описа ния. Де ти уча тся ра зличным вида м ра сска зов-

описа ний. При этом проводится пре два ряюща я ра бота  по сра вне нию 

пре дме тов. Сра вне ние  а ктивизируе т мысль де те й, на пра вляе т внима ние  на  

отличите льные  и сходные  призна ки пре дме тов, способствуе т повыше нию 

ре че вой а ктивности. На вык описа ния пре дме тов за кре пляе тся в ходе  

выполне ния продуктивных видов де яте льности (ле пка , рисова ние , 

конструирова ние ).  

А .М. Бородич в своих ра бота х по ра звитию связной ре чи говорит о 

том, что ра звитие  связной ре чи - одна  из гла вных за да ч, приче м 

монологиче ска я ре чь сложне е  в психологиче ском и лингвистиче ском 

отноше нии. Для того, чтобы она  была  понятна  слуша те лям, в не й должны 

использова ться полные  ра спростра не нные  пре дложе ния, на иболе е  точный 

слова рь.  В связи с этим ре бе нку не обходимо овла де ние  двумя форма ми 

монологиче ской ре чи: пе ре ска зом и ра сска зом. 

Л.Н. Е фиме нкова  пре дла га е т систе ма тизирова нные  прие мы ра боты 

по ра звитию ре чи у де те й с общим не дора звитие м ре чи. Корре кционную 

ра боту Л.Н. Е фиме нкова  пре дла га е т проводить в три эта па : ра звитие  

слова ря, фра зовой ре чи и подготовка  к связному выска зыва нию. При ра боте  

по формирова нию связной ре чи де ти опре де ляют понятие  о слове  и е го 

связи в пре дложе нии, та кже  пре дла га е тся обуче ние  сна ча ла  подробному, а  

в после дующе м выборочному и за те м творче скому пе ре ска зу. 

За ве рша ющим эта пом ра боты на д связной ре чью являе тся ра бота  на д 

обуче ние м соста вле нию ра сска за  на  основе  личного опыта . 

Поэта пное  ра звитие  связной ре чи в своих ра бота х та кже  пре дла га е т 

В.П. Глухов. Поэта пность состоит в соста вле нии выска зыва ний по 

на глядному восприятию, воспроизве де ние  прослуша нного те кста , 

соста вле ние  ра сска за  описа ния, ра сска зыва ние  с эле ме нта ми творче ства . 

По мне нию М.М.Кольцовой в ка че стве  корре кционной ра боты по 

формирова нию связной ре чи у де те й дошкольного возра ста  можно 

использова ть ска зки са мостояте льно сочине нные  де тьми. Она  счита е т, что 
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та кие  ска зки, являются спла вом того, что они выучили, слыша ли ра не е , что 

видят се йча с. Сочине ние  ска зок де тьми а ктивизируе т у них мышле ние , 

вообра же ние , ре че вую де яте льность де те й. При этом ре а лизуются 

художе стве нно-обра зные  впе ча тле ния, получе нные  в проце ссе  подготовки 

к ра сска зыва нию.  

Другим не  ме не е  ва жным видом ра боты являе тся дра ма тиза ция, 

инсце нировка  сочине нных ска зок, уча стие  в которой а ктивизируе т слова рь 

де те й по опре де ле нной те ме , ра звива е т творче скую фа нта зию. При этом 

ра звива е тся просодиче ска я сторона  ре чи, ра скре поща е тся личность 

ре бе нка , де ти обога ща ются эмоциона льно. Ра бота  на д ска зкой 

продолжа е тся дома  – родите ли а ктивно включа ются в проце сс, используя 

ка рточки - за да ния с те кста ми лите ра турных произве де ний, что помога е т 

за кре пить изуча е мый ма те риа л. 

Пре дла га е мые  прие мы способствуют повыше нию уровня ре че вого 

ра звития де те й, способствуе т формирова нию у них инте ре са  к русскому 

языку ка к к уче бному пре дме ту. Ре чь де те й ста новится боле е  осозна нной, 

боле е  произвольной.  

Н.А .  Че ве ле ва  пре дла га е т систе му испра вле ния ре чи у за ика ющихся 

в проце ссе  ручной де яте льности. А втор выде ляе т че тыре  пе риода  

после дова те льных логопе диче ских за нятий: 

1) сопровожда юще й ре чи; 

2) за ве рша юще й ре чи, 

3) пре два рите льной ре чи, 

4) за кре пле ния на выков са мостояте льной ре чи. 

За нятия по испра вле нию ре чи де те й в проце ссе  ручного труда  Н.А . 

Че ве ле ва  счита е т возможным проводить та кую ра боту  на  логопе диче ских 

пункта х.  

Ра звива е тся уме ние  де те й пользова ться ре чью вне  на глядной опоры. 

Де ти уча тся пла нирова ть свою ра боту, за ра не е  на зыва ют и объясняют 

ка ждое  де йствие , которое  им е ще  пре дстоит сде ла ть. Усложняе тся 
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фра зова я ре чь: де ти уча тся произносить не сколько связа нных по смыслу 

фра з, пользова ться фра за ми сложной конструкции, са мостояте льно строить 

ра сска з. От них тре буе тся уме ние  логиче ски мыслить, после дова те льно и 

гра мма тиче ски пра вильно изла га ть свою мысль, употре блять слова  в их 

точном зна че нии. 

Де ти ра сска зыва ют о проце ссе  изготовле ния той или иной поде лки, 

за да ют вопросы, отве ча ют на  вопросы, выска зыва ются по собстве нному 

же ла нию и т.д. 

Та ким обра зом, в ме тодике , пре дложе нной Н.А . Че ве ле вой, 

ре а лизова н принцип после дова те льного усложне ния ре че вых упра жне ний 

в проце ссе  одного из видов де яте льности ре бе нка -дошкольника . А втором 

ме тодиче ски обоснова ны и описа ны эта пы этой после дова те льной ра боты.  

Т. А . Тка че нко при ра боте  на д формирова ние м связной ре чи у де те й 

с общим не дора звитие м ре чи используе т вспомога те льные  сре дства , та кие , 

ка к на глядность и моде лирова ние  пла на  выска зыва ния. Упра жне ния 

ра спола га ются в порядке  возра ста юще й сложности, с посте пе нным 

убыва ние м на глядности и «све ртыва ние м» пла на  выска зыва ния. В 

ре зульта те  пла нируе тся сле дующий порядок ра боты: 

1) пе ре ска з ра сска за  по на глядному де йствию; 

2) пе ре ска з по сле да м на глядного де йствия; 

3) пе ре ска з ра сска за  с использова ние м фла не ле гра фа ; 

4) пе ре ска з ра сска за  по се рии сюже тных ка ртин; 

5) пе ре ска з ра сска за  по сюже тной ка ртине ; 

6) ра сска з по сюже тной ка ртине .  

Приме не ние  этой систе мы позволяе т формирова ть связную ре чь у те х 

де те й, которые  изна ча льно не  вла де ли ра зве рнутыми смысловыми 

выска зыва ниями. Соста вле ние  ра сска зов по ка ртине  относится к 

ра сска зыва нию с иллюстра тивным ма те риа лом. Для обуче ния де те й 

ра сска зыва нию используются ра зличные  пре дме тные  и сюже тные  

ка ртины. 
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В ра бота х М.М.Кониной выде ляются сле дующие  виды за нятий по 

обуче нию де те й ра сска зыва нию по ка ртине : 

1) соста вле ние  описа те льного ра сска за  по пре дме тной ка ртине ; 

2) соста вле ние  описа те льного ра сска за  по сюже тной ка ртине ; 

3) придумыва ние  пове ствова те льного ра сска за  по сюже тной ка ртине ; 

4) соста вле ние  ра сска за  по после дова те льной сюже тной се рии 

ка ртинок; 

5) соста вле ние  описа те льного ра сска за  по пе йза жной ка ртине  и 

на тюрморту.  

Использова ние  на глядности на  за нятиях с де тьми обле гча е т проце сс 

ста новле ния связной ре чи. Многие  иссле дова те ли, за нима ющие ся 

пробле мой ра звития связной монологиче ской  ре чи пре дла га ют 

использова ть опоры в виде  сюже тных ка ртинок. При этом оче нь ва жно, 

чтобы все  эле ме нты на  схе ме , рисунке  были ра сположе ны в нужной для 

ра зве рнутого выска зыва ния после дова те льности. 

В за рубе жной пра ктике  корре кционной ра боты с де тьми с 

огра ниче нными возможностями здоровья а ктивно приме няе тся ме тод 

виде омоде лирова ния. Виде омоде лирова ние  – это 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. После , в ра боте  с да нным ре бе нком виде осюже ты 

используются в ка че стве  на глядных опор и моде ле й.  Этот подход име е т 

широкое  приме не ние  в ра боте  с  де тьми ра зных возра стов и способносте й. 

Ме тод виде омоде лирова ния способствуе т не за висимому 

функционирова нию, и може т быть на пра вле н на  многочисле нные  це ли  

ре бе нка , включа я пове де нче ские , са мопомощь, обще ние  и социа льные  

це ли. Ме тод виде омоде лирова ния, а ктивизируя на глядно - чувстве нное  

восприятие , 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, 

суще стве нно влияе т на  формирова ние  мировоззре ния, стимулируе т  

ра звитие  а бстра ктно - логиче ского мышле ния. Использова ние  да нного 
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ме тода   созда е т  бла гоприятные  условия для повыше ния эффе ктивности 

все го корре кционно - пе да гогиче ского проце сса .  

Та ким обра зом, многие  иссле дова те ли подче ркива ют ва жность 

ра боты по ра звития связной монологиче ской ре чи (А .Г. Зике е в, К.В. 

Кома ров, Л.П. Фе доре нко и др.) В ходе  це ле на пра вле нного обуче ния де ти 

овла де ва ют языковыми сре дства ми и ре че выми на выка ми, на  основе  

которых возможно построе ние  связных ра зве рнутых выска зыва ний. 

Большое  внима ние  уде ляе тся формирова нию языковых (пре жде  все го, 

гра мма тиче ских) обобще ний и пра ктиче скому усвое нию (по обра зцу, 

на глядной опоре ) ле ксиче ских, гра мма тиче ских и эмоциона льно-

выра зите льных компоне нтов фра зовых выска зыва ний, ра зличных типов 

синта ксиче ских конструкций. У де те й формируются пре дста вле ния об 

основных принципа х построе ния связного сообще ния: а де ква тность 

соде ржа ния, после дова те льность изложе ния, отра же ние  причинно-

сле дстве нной вза имосвязи событий и др.  

Зна чите льное  ме сто отводится ра боте  на д пе ре ска зом, с 

посте пе нным усложне ние м структуры и языкового ма те риа ла  те кста . Де ти 

овла де ва ют на выка ми соста вле ния ра сска за  по на глядной опоре , ра сска за  

по а на логии, то е сть те х видов монологиче ских выска зыва ний, которые  

на ряду с пе ре ска зом соста вляют основу овла де ния зна ниями в пе риод 

на ча льного обуче ния в школе . 

Проа на лизирова в те оре тиче ские  све де ния об особе нностях ра звития 

связной монологиче ской ре чи у де те й ста рше го дошкольного возра ста  с 

общим не дора звитие м ре чи в ра бота х ра зличных а второв, мы уста новили 

сле дующе е :  

Ра звитие  связной ре чи игра е т ве дущую роль в проце ссе  ре че вого 

ра звития дошкольников. 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, де яте льности 

и обще ния. К концу дошкольного возра ста  связна я ре чь де те й достига е т 

довольно высокого уровня. Де тям ста новятся доступны пра ктиче ски все  
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виды связных выска зыва ний. Кроме  того, к концу дошкольного возра ста  

при опре де ле нных условиях воспита ния ре бе нок на чина е т не  только 

пользова ться ре чью, но и осозна ва ть е е  строе ние , что име е т ва жное  

зна че ние  для после дующе го овла де ния гра мотой. 

У де те й с общим не дора звитие м ре чи в больше й или ме ньше й 

сте пе ни ока зыва ются на руше нными произноше ние  и ра зличие  звуков на  

слух, не доста точно полноце нно происходит овла де ние  систе мой морфе м и, 

сле дова те льно, плохо усва ива ются на выки словоизме не ния и 

словообра зова ния. Ве дущий призна к ОНР – поздне е  на ча ло ре чи, 

ма ле нький слова рный за па с, де фе кты произноше ния. Все  проявле ния 

обще го не дора звития ре чи ука зыва ют на  на руше ние  все х компоне нтов 

ре че вой де яте льности. В ра бота х ра зных а второв выявле ны особе нности 

ре че вого ра звития при ОНР на  основе  приме не ния ра зличных крите рие в: 

физиологиче ских, клиниче ских, психологиче ских и др. Успе хи в изуче нии 

обще го не дора звития ре чи достигнуты бла года ря тому, что иссле дова те ли в 

свое й де яте льности ста ли широко опира ться на  ме тодологию компле ксного 

подхода .  

Та ким обра зом, те оре тиче ское  иссле дова ние  пробле мы 

формирова ния связной ре чи у де те й дошкольного возра ста  с ОНР позволило 

выявить особе нности корре кционной ра боты и ра ссмотре ть подходы к 

ра боте  по формирова нию связной ре чи. 

Ка ждый вид обуче ния ра сска зыва нию, ка к ме тод ра звития связной 

монологиче ской ре чи де те й име е т свои особе нности, конкре тную структуру 

уче бных за нятий и ме тодиче ские  прие мы. Согла сно те ме  на ше го 

иссле дова ния, оста новимся на  подробном изуче нии ме тода  ра звития 

связной ре чи с использова ние м виде омоде лирова ния. 

Ме тодиче ские  а спе кты да нного вида  за нятий будут на ми подробно 

описа ны в тре тье й гла ве  на ше го иссле дова ния, котора я посвяще на  

особе нностям корре кционной ра боты по ра звитию связной монологиче ской 
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ре чи де те й ста рше го дошкольного возра ста  с ОНР с помощью 

виде омоде лирова ния. 
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Выводы по гла ве  1 

 

Та ким обра зом, в ре зульта те  а на лиза  лите ра туры, можно сде ла ть 

сле дующие  выводы: Связна я ре чь – форма  мыслите льной де яте льности, 

котора я опре де ляе т урове нь не  только ре че вого, но и умстве нного ра звития 

ре бе нка . Ра звитие  связной ре чи являе тся це нтра льной за да че й ре че вого 

ра звития дошкольников. Ра звитие  связной ре чи име е т большое  зна че ние  

для формирова ния личности ре бе нка , е го социа лиза ции, во многом 

опре де ляе т успе шность на  на ча льном эта пе  обуче ния в школе .  

Ра звитие  связной ре чи происходит посте пе нно вме сте  с ра звитие м 

мышле ния и связа но с усложне ние м де тской де яте льности и форма ми 

обще ния с окружа ющими людьми. 

Связна я ре чь являе тся сложне йше й формой ре чи индивида . Порядок 

появле ния ве рба льного выска зыва ния сложе н и тре буе т доста точно 

ра звитой позна ва те льной сфе ры. Ре бе нок усва ива е т е е  не  сра зу, а  в 

опре де ле нной после дова те льности. 

С 5 — 6 ле т ре бе нок на чина е т инте нсивно овла де ва ть 

монологиче ской ре чью, та к ка к к этому вре ме ни за ве рша е тся проце сс 

фоне ма тиче ского ра звития ре чи и де ти в основном усва ива ют 

морфологиче ский, гра мма тиче ский и синта ксиче ский строй родного языка . 

Монологиче ска я ре чь понима е тся ка к связна я ре чь одного лица , 

коммуника тивна я це ль которой – сообще ние  ка ких-либо фа ктов 

де йствите льности. Монолог пре дста вляе т собой на иболе е  сложную форму 

ре чи, служа щую для це ле на пра вле нной пе ре да чи информа ции. К основным 

свойства м монологиче ской ре чи относятся: односторонний ха ра кте р 

выска зыва ния, произвольность, обусловле нность соде ржа ния орие нта цие й 

на  слуша те ля, огра ниче нное  употре бле ние  не ве рба льных сре дств 

пе ре да чи информа ции, произвольность, ра зве рнутость, логиче ска я 

после дова те льность изложе ния. 
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Под общим не дора звитие м ре чи понима ются ра зные  сложне йшие  

на руше ния ре чи, при которых стра да е т ра звитие  все х сторон ре чи: 

фоне тиче ского компоне нта  (фоне тики) и смыслового компоне нта  (ле ксики, 

гра мма тики) при норма льном слухе  и инте лле кте . Грубые  ра сстройства  в 

ра звитии устной ре чи в после дующе м могут вызва ть ра сстройства  

письме нной ре чи - дисгра фиии, и на руше ния чте ния - дисле ксии. У 

дошкольников с общим не дора звитие м ре чи отме ча е тся ряд особе нносте й в 

овла де нии связной монологиче ской ре чью. Типичными,  для де те й да нной 

ка те гории ошибка ми , являются:  

• «за стре ва ние » на  второсте пе нных де та лях, пропуски гла вных 

событий, повтор отде льных эпизодов; на руше ния логиче ской 

после дова те льности, 

• пользуются в основном простыми ма лоинформа тивными 

пре дложе ниями; 

• испытыва ют трудности при пла нирова нии своих выска зыва ний 

и отборе  соотве тствующих языковых сре дств. 

Обще принятыми счита ют сле дующие  виды ра бот по ра звитию 

связной монологиче ской  ре чи : 

- соста вле ние  выска зыва ний по на глядному восприятию, 

- воспроизве де ние  прослуша нного те кста , 

- соста вле ние  ра сска за -описа ния, 

- ра сска зыва ние  с эле ме нта ми творче ства . 

На ми были проа на лизирова ны ме тодики диа гностики связной 

монологиче ской ре чи  у дошкольников  сле дующих а второв: О.А . 

Бе зруковой, О.Н. Коне нковой, В.К. Воробье вой, В.П. Глухова , Н.С. 

Жуковой, О.Б. Инша ковой, Р.И Ла ла е вой, Е .М. Струниной, Т.А  Тка че нко 

О.С. Уша ковой, Т.Б. Филиче вой и других. 

Та кже  на ми был прове де н сра вните льный а на лиз ме тодик ра звития 

связной монологиче ской ре чи ра зличных а второв: Г.В. Чиркиной, Л.Е  

Е фиме нковой, Е .Б. Струниной, Т.А . Тка че нко, Т.Б. Филиче вой, Н.С.   
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Жуковой, В.П. Глухова , В.К.Воробье вой, Т.А . Фоте ковой, Н.А . Че ве ле вой, 

Н.В. Нище вой,  Л.В.Лопа тиной и других.  

Многие  а вторы пре дла га ют свои ме тодики и ука зыва ют  на  

не обходимость использова ния ра зличных видов на глядных опор: ручной 

де яте льности, пре дме тно - схе ма тиче ских моде ле й, а  та кже  

виде омоде лирова ния. 

Та к ка к  ра зра боток, использующих эти подходы компле ксно оче нь 

ма ло, то на ш взгляд, на иболе е  це ле сообра зно использова ть ма лоизуче нный 

и доста точно пе рспе ктивный ме тод виде омоде лирова ния для ра звития 

связной монологиче ской ре чи у ста рших  дошкольников с общим 

не дора звитие м ре чи. 

Та ким обра зом, те оре тиче ское  иссле дова ние  пробле мы ра звития 

связной монологиче ской ре чи у де те й ста рше го дошкольного возра ста  с 

общим не дора звитие м ре чи позволило выявить особе нности корре кционной 

ра боты, ра ссмотре ть подходы к ра боте  по е ѐ ра звитию, и опре де лить 

ме тодику для ра звития связной монологиче ской ре чи в ходе  иссле дова ния. 
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ГЛА ВА  II.  КОНСТА ТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕ РИМЕ НТ И Е ГО А НА ЛИЗ 

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

 

Це ль конста тирующе го экспе риме нта  - выявить особе нности и уровни 

сформирова нности  связной монологиче ской  ре чи у де те й 5-6 ле т с общим 

не дора звитие м ре чи.  

Конста тирующий экспе риме нт проводился в ноябре  2019 года  на  ба зе  

дошкольного подра зде ле ния муниципа льного ка зе нного 

обще обра зова те льного учре жде ния Та га рска я сре дняя 

обще обра зова те льна я школа . В дошкольном подра зде ле нии МКОУ 

Та га рска я СОШ функционируют 6 групп для воспита нников дошкольного 

возра ста  комбинирова нной и обще ра звива юще й на пра вле нности. На  

обуче ние  по а да птирова нной обра зова те льной програ мме  для де те й с 

тяже лыми на руше ниями ре чи воспита нники за числяются с согла сия 

родите ле й после  прохожде ния ПМПК и получе ния соотве тствующе го  

за ключе ния. В группа х комбинирова нной на пра вле нности ре а лизуе тся 

а да птирова нна я обра зова те льна я програ мма  для де те й с тяже лыми 

на руше ниями ре чи. 

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

экспе риме нта льна я группа  из 10 дошкольников ста рше й группы (70% -

ма льчики, 30%- де вочки). При компле ктова нии группы учитыва лись 

не сколько фа кторов:  

1 - возра ст (5-6 ле т) 

2 - обуче ние  по А ОП ДО  де те й с ТНР. 

Да нные  об уча стника х экспе риме нта  были получе ны с помощью 

изуче ния ме дицинской и психолого - пе да гогиче ской докуме нта ции, бе се д 

с родите лями и пе да гога ми, на блюде ний за  де тьми. У 80% (8 де те й) - 

обще е  не дора звитие  ре чи тре тье го уровня, у 20%(2 де те й)  - обще е   

не дора звитие  ре чи второго уровня; при этом у 100% (10 де те й)  - диза ртрия. 

Сбор а на мне за  пока за л ра зличные  отклоне ния в пе рина та льный пе риод у 
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80% (8 де те й) уча стников экспе риме нта . Осложне ния  

психопа тологиче скими и не врологиче скими синдрома ми подтве ржде ны 

не врологом у 50% (5 де те й):из них у  30%  (3 де те й) це ре броа сте ниче ский 

синдром,  у 20% (2 де те й) -синдром двига те льных ра сстройств. 

Со стороны психиче ских проце ссов отме ча ются сле дующие  

особе нности: у 60% (6 де те й)  испытуе мых сниже но произвольное  

внима ние , проявляются трудности в пла нирова нии своих де йствий. У 30% 

(3де те й) за ме тно сниже на  слухова я па мять, им не обходимо больше  

вре ме ни для за помина ния , многоступе нча тые  инструкции тре буют 

повторе ния. У 40% (4де те й) скорость мышле ния за ме дле на , в основном из-

за  не доста тков зна ний и на руше ния са моорга низа ции.  

У 100% (10 де те й) отме ча ются на руше ния ка к обще й ,та к и ме лкой 

моторики.   

Не обходимо отме тить, что у все х уча стников экспе риме нта  не т 

на руше ний слуха  или зре ния. 

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

обще принятые  в логопе дии ме тоды и прие мы обсле дова ния связной 

монологиче ской ре чи ( пре дста вле нные  в ра бота х О.Е . Грибовой, В. П. 

Глухова , Р.И. Ла ла е вой, Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филиче вой, Т. А . Фоте ковой и 

др.).  

Конста тирующий экспе риме нт включа л в се бя 3 се рии по 2 за да ния:  

- 1се рия - Пе ре ска з  

- 2 се рия - Соста вле ние   ра сска за   по  се рии  сюже тных ка ртинок 

- 3 се рия - Сочине ние   ра сска за  на  основе  личного опыта . 

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

использова ла сь ба льна я оце нка  на  основе  оце нки, пре дложе нной 

Т.А .Фоте ковой,  и включа ло три крите рия:                            

-Крите рий смысловой це лостности  

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

- Крите рий са мостояте льности выполне ния. 
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1се рия -пе ре ска з.  

Це ль: Выявить возможности де те й воспроизводить не большой по 

объе му и простой по структуре  лите ра турный те кст.  

Проце дура  обсле дова ния: Те кст произве де ния прочитыва е тся 

два жды: пе рвое  прочте ние  с уста новкой на  обсужде ние , за те м обсужде ние  

по на водящим вопроса м, повторное  прочте ние  с уста новкой на  пе ре ска з. 

Ре че вой ма те риа л: ска зка  "За яц и за йчишка "  (по Е .А .Стре бе ле вой,) 

а да птирова нный ра сска з - "На  горке "  (по Н. Носову) - приложе ние  А . 

Оце нка :   

а ).Крите рий смысловой це лостности: 

3 ба лла  — воспроизве де ны все  смысловые  зве нья;  

2  ба лла  — смысловые  зве нья воспроизве де ны с не зна чите льными 

сокра ще ниями;  

1 ба лл — пе ре ска з не полный, име ются зна чите льные  сокра ще ния, 

или иска же ния смысла , или включе ние  посторонне й информа ции; 

 0 ба ллов — за да ние  не  выполне но 

б). Крите рий ле ксико-гра мма тиче ского оформле ния выска зыва ния: 

3 ба лла  — пе ре ска з соста вле н бе з на руше ния ле ксиче ских и 

гра мма тиче ских норм; 

2 ба лла  — пе ре ска з не  соде ржит а гра мма тизмов, но на блюда ются 

сте ре отипность оформле ния выска зыва ния, поиск слова , отде льные  

слове сные  за ме ны; 

1 ба лл — отме ча ются а гра мма тизмы, повторы, не а де ква тное  

использова ние  гра мма тиче ских сре дств; 

0 ба ллов — пе ре ска з не  доступе н 

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

3 ба ллов — са мостояте льный пе ре ска з после  пе рвого пре дъявле ния;  

2 ба лла  — пе ре ска з после  минима льной помощи (1—2 вопроса );  

1 ба лл — пе ре ска з по вопроса м;  

0 ба ллов — пе ре ска з да же  по вопроса м не  доступе н. 
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2 се рия - Соста вле ние   ра сска за   по  се рии  сюже тных ка ртинок 

Це ль: Выявить  возможности де те й соста влять связный сюже тный 

ра сска з на  основе  на глядного соде ржа ния после дова те льных фра гме нтов-

эпизодов. 

Проце дура  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. 

Стимульный ма те риа л: сюже тные  ка ртинки Н.Ра длова  "Что 

случилось?", "Не уда чное  пла ва ние " - приложе ние  Б. 

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, ра сположе нные  в пра вильной после дова те льности;  

2 ба лла  — допуще но не зна чите льное  иска же ние  ситуа ции, 

не пра вильное  воспроизве де ние  причинно-сле дстве нных связе й или 

отсутствие  связующих зве нье в; 

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

смысла  или ра сска з не  за ве рше н;  

0 ба ллов — отсутствуе т описа ние  ситуа ции. 

б). Крите рий ле ксико-гра мма тиче ского оформле ния выска зыва 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 ются 

сте ре отипность гра мма тиче ского оформле ния, е диничные  случа и поиска  

слов или не точное  их употре бле ние ;  

1 ба лл — встре ча ются а гра мма тизмы, да ле кие  слове сные  за ме ны; 

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: 
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3 ба лла  — са мостояте льно ра зложе ны ка ртинки и соста вле н ра сска з;  

2 ба лла  — ка ртинки ра зложе ны со стимулирующе й помощью, ра сска з 

соста вле н са мостояте льно;  

1 ба лл — ра скла дыва ние  ка ртинок и соста вле ние  ра сска за  по 

на водящим вопроса м; 

 0 ба ллов — не выполне ние  за да ния да же  при на личии помощи. 

3 се рия - Сочине ние   ра сска за  на  основе  личного опыта . 

Це ль: Выявить индивидуа льный урове нь и особе нности вла де ния 

связной монологиче ской ре чью при пе ре да че  своих жизне нных 

впе ча тле ний. 

Проце дура  обсле дова ния: Ре бе нку пре дла га е тся соста вить ра сска з на  

основе  личного опыта  "Ка к ты прове л выходные ", "Че м вы за нима лись на  

прогулке ?". Да е тся приме рный пла н ра сска за : - с ке м ты был, че м 

за нима лись, в ка кие  игры игра ли, ка кое  твое  любимое  за нятие , что больше  

все го понра вилось. Да е тся уста новка  на  ра зве рнутый ра сска з. 

Стимульный ма те риа л: отсутствуе т 

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 или отсутствие  связующих 

зве нье в; 

1 ба лл — ра сска з не полный, суще стве нное  иска же ние  смысла  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 выска зыва ния: 

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

гра мма тиче ских норм 
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2 ба лла  — ра сска з соста вле н бе з а гра мма тизмов, но на блюда ются 

сте ре отипность гра мма тиче ского оформле ния 

1 ба лл — встре ча ются а гра мма тизмы, да ле кие  слове сные  за ме ны; 

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  — ра сска з соста вле н са мостояте льно;  

2 ба лла  — ра сска з соста вле н после  минима льной помощи (1-2 

вопроса ) 

1 ба лл —соста вле ние  ра сска за  по вопроса м; 

 0 ба ллов —  не возможность соста вле ния связного ра сска за  да же  по 

вопроса м 

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

обсле дова ния, в подборе  стимульного и ре че вого ма те риа ла , а да пта ции 

ре че вого ма те риа ла  (те кста  ра сска за  "На  горке "); в а да пта ции  а вторской 

оце нки к особе нностям континге нта  де те й и  за да ча м экспе риме нта . 

 

2.2. А на лиз ре зульта тов конста тирующе го экспе риме нта  

 

По ре зульта та м конста тирующе го экспе риме нта  на ми был прове де н 

количе стве нный и ка че стве нный а на лиз особе нносте й связной 

монологиче ской ре чи у ра ссма трива е мой ка те гории де те й по ка ждой се рии 

и по ка ждому крите рию.  

Та ким обра зом, по ка ждой се рии за да ний на ми условно  выде ле но 

че тыре  уровня успе шности: 

- выше  сре дне го - 15-18 ба ллов 

- сре дний - 11-14 ба ллов 

- ниже  сре дне го - 7-10ба ллов 

- низкий - 0-6 ба лла  
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Ре зульта ты пе рвой се рии, на пра вле нной на  выявле ние  уме ния  

воспроизводить не большой по объе му и простой по структуре  лите ра турный 

те кст пре дста вле ны в та блице  1 (приложе ние  В) и гистогра мме  ( рисунок 

1). 

 

Рисунок 1. Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по уровню 

сформирова нности уме ния  воспроизводить не большой по объе му и простой 

по структуре  лите ра турный те кст (%). 

 Ка к видно из гистогра ммы ни один из уча стников экспе риме нта  

не  на бра л урове нь выше  сре дне го. Сре дний урове нь проде монстрирова ли 

20% (2 ре бе нка ), у 30% (3 де те й) урове нь ниже  сре дне го. Большинство 

уча стников экспе риме нта  50% (5  де те й) проде монстрирова ли низкий 

урове нь. 

 Для определения качественных подсчетов нами определены 

уровни успешности по каждому критерию.  Для этого сумму балов за серию 

мы суммировали и делили на количество заданий, десятые доли в подсчете 

не учитывались. 

 Таким образом выделены следующие уровни успешности по 

критериям оценивания: 

- 3 балла - выше среднего 
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- 2 балла - средний 

- 1 балл - ниже среднего 

- 0 баллов - низкий 

 Проводя ка че стве нный а на лиз получе нных ре зульта тов, мы 

выявили, что по крите рию  смысловой це нности ни один из уча стников 

экспе риме нта  не  на бра л урове нь выше  сре дне го.  50%  (5 де те й)  пока за ли 

сре дний урове нь, не зна чите льно сокра ща я ра сска з. Урове нь ниже  сре дне го 

у  30% (3 де те й) - име ются зна чите льные  сокра ще ния смысловых зве нье в, 

иска же ние  ситуа ции. На приме р пе ре ска з Ма рка : "Хоте ли они пока та ться 

на  горке , но она  была  скользка я. Потом все  пошли домой, а  ма льчик хоте л 

пока та ться на  горке . Хоте л посыпа ть горку пе ском, потом не льзя 

пока та ться. Потом уже  сде ла ли ступе ньки. Потом уже  все  ка та ются!". 20% 

(2 че лове ка ) с за да ние м не  спра вились.  По ка же м это на  приме ре  бе се ды с 

Ва не й:  

Л. - О ком была  ска зка ? 

В. - Про лису.  

Па уза ,  мммм, па уза , е ще  один отве т: 

В.- За йчики были. 

Л.- Что они де ла ли в ска зке ? 

В.- похва лила  и посе вула ла  

Па уза . 

Л.- Куда  за йчики ходили? 

В.- похва лила  и посе вула ла  . 

На  да льне йшие  вопросы  Ва ня  отве т та кже  не  да л. 

 По ле ксико - гра мма тиче скому  оформле нию выска зыва ния  

урове нь выше  сре дне го не  проде монстрирова л никто 0% (0 де те й). 

Сре дний урове нь проде монстрирова ли только 20% (2 ре бе нка ). Де ти 

за труднялись в подборе  слов,  де ла ли ча стые  па узы в ра сска зе . У 

большинства  уча стников экспе риме нта  - 60% (6 де те й) на блюда ются 

а гра мма тизмы, сте ре отипность оформле ния -  их урове нь ле ксико - 
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гра мма тиче ского оформле ния ниже  сре дне го. Из пе ре ска зов Кирилла "Они 

пошли  ле с и встре тил лису...". "Он смотре л окна , когда  они ушли, пошѐл 

,хоте л ка та ться горке ,  она  скользка я..." 20% (2 ре бе нка ) пока за ли низкий 

урове нь. Их пе ре ска з состоит из односложных отве тов на  вопросы 

логопе да . 

 По крите рию са мостояте льности урове нь выше  сре дне го не  

достиг  ни один ре бе нок. Сре дний урове нь са мостояте льности выполне ния 

за да ния только у 10% (1 ре бе нка ). У 70% (7 де те й) урове нь  ниже  сре дне го. 

Они смогли пе ре ска за ть только с помощью на водящих вопросов. А  у 20%  

(2 де те й) низкий урове нь, т. е . они не  смогли пе ре ска за ть те кст да же  по 

вопроса м. Сра внива я ре зульта ты за да ний в пе рвой се рии, мы видим, что по 

крите рию са мостояте льности ре зульта т выше  при выполне нии  второго 

за да ния. Это объясняе тся те м, что второй ра сска з ближе  к собстве нным 

впе ча тле ниям де те й. 

 Ре зульта ты второй се рии, на пра вле нной на  выявле ние  

возможности де те й соста влять связный сюже тный ра сска з на  основе  

на глядного соде ржа ния  после дова те льных фра гме нтов - эпизодов, 

пре дста вле ны в та блице   (приложе ние  Г)  и гистогра мме   (рисунок  2). 
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Рисунок  2.  Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по уровню 

сформирова нности уме ния  соста влять связный сюже тный ра сска з на  

основе  на глядного соде ржа ния после дова те льных фра гме нтов - эпизодов 

(%). 

 Прове дя количе стве нный а на лиз, можно ска за ть о том, что ни 

один уча стник экспе риме нта  0% (0 де те й) не  пока за л урове нь уме ния выше  

сре дне го. Сре дний урове нь проде монстрирова ли 20% (2 де те й). Урове нь 

ниже  сре дне го у большинства  уча стников - 60% (6 де те й). Низкий урове нь 

у 20% (2 де те й). 

 По смысловому крите рию  ни один из уча стников 0% (0 де те й) 

не  проде монстрирова л урове нь выше  сре дне го. Но и низкого уровня не т ни 

у кого 0% (0 де те й). Сре дний урове нь  у 60% (6 де те й) -  ра сска з 

соотве тствова л ситуа ции, но были допуще ны не зна чите льные  ошибки в 

воспроизве де нии причинно - сле дстве нных связе й или отсутствова ли 

связующие  зве нья.  У 40% (4 де те й) урове нь смысловой це лостности ниже  

сре дне го - на блюда лось иска же ние  смысла , или выпа де ние  смысловых 

зве нье в. На приме р,  ра сска з Миши: "Ёзик посе л в ле с. Потом ѐзику плохо 

было. Он поста вил косынку. Потом больсой глиб выла стил. А  та м косынка  

оста ла сь, не  смог доста ть ". 

  По ле ксико - гра мма тиче скому оформле нию урове нь выше  

сре дне го не  проде монстрирова л ни один уча стник экспе риме нта  - 0% (0 

де те й). Сре дний урове нь у 30% (3де те й) - де ти не точно употре бляют слова  

или не пра вильно подбира ют синонимы. На приме р ра сска з Да ши :"Ёжик 

пошѐл в ле с и поста вил узе лок на  гиб. Спа л под листиком и па лка  у не го 

под листиком. А  пошѐл дождь и поза ка па л ѐжика . Гиб выос и длинный ста л. 

Ёжик поснулся и увиде л, что он не  успе л доста ть узе лок" .Урове нь ниже  

сре дне го у 50% (5 де те й). У де те й встре ча ются а гра мма тизмы, да ле кие  

слове сные  за ме ны.  
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Это можно проде монстрирова ть на  приме ре  ра сска за  Кости: "Утки 

подружились с за йчиком и пока тились. Утки пока та ли за йце в. За яц прыга е т 

воды, а  утки ра збе жа ются" . 

Низкий урове нь у 20% (2 де те й), эти де ти не  смогли оформить 

ра сска з. Из отве та  Димы: "За йчик и гуси. Они пла ва е т. Ка ча е тся на  гусях. 

Упа л гусями".  

 По крите рию са мостояте льности получе н сле дующий ре зульта т: 

большинство де те й - 60%  проде монстрирова ли сре дний урове нь. Они 

са мостояте льно ра зложили ка ртинки и соста вили ра сска з со 

стимулирующе й помощью. У 40% (4 де те й) урове нь ниже  сре дне го - для 

ра скла дыва ния ка ртинок и соста вле ния ра сска за  им нужны на водящие  

вопросы. 

 Ре зульта ты 3 се рии экспе риме нта , на пра вле нной на  

опре де ле ние  сформирова нности вла де ния связной монологиче ской ре чью 

при пе ре да че  своих жизне нных впе ча тле ний пре дста вле ны в  

та блице (приложе ние  Д) и гистогра мме   (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по уровню 

сформирова нности   вла де ния связной монологиче ской ре чью при пе ре да че  

своих жизне нных впе ча тле ний (%). 
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 По ре зульта та м тре тье й се рии ни  один уча стник 

конста тирующе го экспе риме нта  не  проде монстрирова л урове нь выше  

сре дне го, сре дний урове нь пока за ли 20% (2 ре бе нка ), урове нь ниже  

сре дне го у 60% (6 де те й), низкий урове нь  у 20% (2 де те й). 

 Проводя ка че стве нный а на лиз мы видим, что на иболе е  высокие  

ре зульта ты де ти проде монстрирова ли по крите рию са мостояте льности 

выполне ния за да ний.  

Сре дний урове нь успе шности  у 60% (6  де те й) - эти де ти спра вились 

с выполне ние м за да ния после  минима льной  помощи. 40% (4 ре бе нка )  

проде монстрирова ли урове нь ниже  сре дне го, то е сть смогли соста вить 

ра сска з только по вопроса м логопе да . Низкий урове нь са мостояте льности - 

не возможность соста вле ния ра сска за   -  не  выявле н ни у одного уча стника  

экспе риме нта . 

 По крите рию смысловой це лостности уча стники экспе риме нта  

ра зде лились на  две  группы: 50% (5де те й) - сре дний урове нь, 50% (5де те й) -  

урове нь ниже  сре дне го. Де ти со сре дним уровне м смогли соста вить ра сска з 

на  основе  личного опыта  с не зна чите льными иска же ниями ситуа ции.  У 

де те й с уровне м ниже  сре дне го в ра сска зе  встре ча ются включе ния 

посторонне й информа ции. На приме р ра сска з Оле га  о прогулке : " Я 

ка ча лся, ка та лся на  горке , люблю копа ть сне г и за мка  строить, сне говика  

игра ть, а   па да ть в сне г, хотя сне г холодный и можно за боле ть. Я боле ю и 

мне  ма ма  да е т сла дкие  пить... ле ка рство....". Де те й с уровне м выше  

сре дне го и низким уровне м смысловой це лостности не  выявле но. 

 По крите рию ле ксико - гра мма тиче ского оформле ния 

выска зыва ния урове нь выше  сре дне го не   проде монстрирова л  ни один 

уча стник экспе риме нта .  

Сре дний урове нь у 20% (2 де те й) - у них на блюда е тся сте ре отипность 

оформле ния выска зыва ния. А гра мма тизмы встре ча ются у 60% (6 де те й) - у 

них урове нь успе шности  ниже  сре дне го. Приме р а гра мма тизмов ярко  

пре дста вле н в пре дыдуще м а бза це . Та кже  встре ча лись выра же ния: 
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"Са нка ми ка та ться, игра ли хокке е м, игра ли сне жка ми и т.д. "Е ще  у 20%  

(2де те й) низкий урове нь успе шности. Их ра сска з состоит из простых 

а гра мма тичных фра з, на приме р:  "Ка ча тся ка че ли, бе га ть, игра ть, ка та ться 

са нка ми и т.д." 

 Та кже  на ми сопоста вле ны ре зульта ты конста тирующе го 

экспе риме нта  по ка ждому крите рию  оце нива ния. 

Ре зульта ты экспе риме нта льной группы по крите рию смысловой 

це лостности пре дста вле ны в гистогра мме  (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Ра спре де ле ние   испытуе мых на  группы в за висимости от 

сформирова нности  смысловой це лостности (%). 

 Из гистогра ммы видно, что боле е  60% де те й  

проде монстрирова ли сре дний урове нь успе шности. У де те й просле жива лся 

инте ре с к те ма тике , ра сска зы соотве тствова ли ситуа ции, но име ли ме сто 

не зна чите льные  сокра ще ния или не точности в смысловых зве ньях. 

 Урове нь ниже  сре дне го у 40% испытуе мых.  При выполне нии 

за да ний не  все  зве нья воспроизве де ны пра вильно, име ли ме сто 

зна чите льные  сокра ще ния или включе ние  посторонне й информа ции. В 

ра сска за х де те й присутствуе т на ре чие  потом, это помога е т  ре бе нку 
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пе ре да ва ть после дова те льность событий. Но не которые  де ти используют 

е го многокра тно, что говорит об огра ниче нности слова рного за па са , 

не уме ния пользова ться ра знообра зными сре дства ми связи ме жду 

пре дложе ниями. Та кже  у де те й на блюда е тся большое  количе ство па уз и 

повторов, что свиде те льствуе т о синонимиче ской бе дности слова ря, о 

сла бых уме ниях построе ния сюже тной линии. Де ти пользова лись в 

основном простыми пре дложе ниями,  не  употре бляя сложных конструкций. 

 Ре зульта ты экспе риме нта льной группы по крите рию ле ксико - 

гра мма тиче ского оформле ния выска зыва ния пре дста вле ны в гистогра мме  

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5.Ра спре де ле ние   испытуе мых на  группы 

 в за висимости от сформирова нности 

 ле ксико - гра мма тиче ского оформле ния выска зыва ния(%). 

 Ка к видно из гистогра ммы ни один из уча стников экспе риме нта  

не  смог оформить отве ты гра мма тиче ски пра вильно и не   пока за л урове нь 

успе шности выше  сре дне го. Только 20% (2 де те й) смогли оформить отве ты  

бе з а гра мма тизмов, но в их отве та х на блюда лись сте ре отипность 

оформле ния, е диничные  случа и поиска  слов или не точное  

словоупотре бле ние . А гра мма тизмы за ме че ны у 60%(6 де те й). Ча ще  все го  
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встре ча е тся не согла сова ние  слов в пре дложе нии,  пропуск или за ме на  

пре длогов. 20% (2 ре бе нка ) - не  смогли оформить ра сска з пра вильно.  Они 

отве ча ли а гра мма тичными  фра за ми или пе ре числяли пре дме ты и 

де йствия. 

 По крите рию са мостояте льности ре зульта ты можно увиде ть в 

гистогра мме  (рисунок 6). 

 

Рисунок 6.Ра спре де ле ние   испытуе мых на  группы в за висимости от 

сформирова нности  са мостояте льности выполне ния за да ния (%). 

 Ка к видно из гистогра ммы 50% (5де те й) смогли выполнить 

за да ния после  минима льной помощи. Е щѐ 50% (5 де тям) потре бова лись 

на водящие  вопросы, чтобы спра виться с за да ние м. 

 Ре зульта ты сопоста вле ния да нных  выполне ния за да ний по 

ка ждому крите рию можно увиде ть на  гистогра мме  (рисунок 7). 
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Рисунок 7. Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по уровню 

сформирова нности крите рие в оце нива ния (%). 

Сопоста вив ре зульта ты выполне ния за да ний по ка ждому крите рию 

мы выяснили, что у уча стников экспе риме нта  грубе е  на руше н крите рий 

ле ксико - гра мма тиче ского оформле ния  выска зыва ния.   Ка к видно из 

гистогра ммы 60% на ходятся на  уровне   ниже  сре дне го. Е щѐ по 20% на  

низком и на  сре дне м. Относите льно сформирова ны крите рии смысловой 

це лостности и са мостояте льности. По крите рию смысловой це лостности 

60% де монстрируют  сре дний урове нь,  40% - урове нь ниже  сре дне го. По 

крите рию са мостояте льности да нные  пока зыва ют по 50% сре дне го и ниже  

сре дне го уровне й. 

 На ми сопоста вле ны ре зульта ты все х се рий конста тирующе го 

экспе риме нта . Их можно увиде ть в та блице  4 (приложе ние  Е ). А на лизируя  

ре зульта ты по тре м се риям, мы видим, что на иболе е  низкие  пока за те ли по 

пе рвой се рии - пе ре ска з те кста . По второй (соста вле ние  ра сска за  по се рии 

сюже тных ка ртинок) и тре тье й (сочине ние  ра сска за  на  основе  личного 

опыта ) се риям ре зульта ты приме рно одина ковы и  гора здо выше , че м в 

пе рвой се рии экспе риме нта .  

Исходя из этого, можно сде ла ть вывод, что де ти гора здо успе шне е   

соста вляют ра сска зы при на личии вне шних опор или е сли это за тра гива е т 
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их личный опыт, то е сть близко и понятно по смыслу. При пе ре ска зе  де ти 

не  испытыва ют личностных пе ре жива ний, и говорят "по не обходимости". 

Е сли же  говорить с ре бе нком о том, что он де ла л, виде л, или чувствова л, то 

за инте ре сова нность ре бе нка  уве личива е тся, и ка к сле дствие  улучша е тся 

мыслите льна я де яте льность,  то е сть ре бе нок за хоче т поде литься своим 

мне ние м, жизне нным опытом. На  эмоциона льном подъѐме  с ре бе нком 

ле гче  ве сти ра боту, и е го способности повыша ются.  

О приме не нии вне шних опор изве стный пе да гог К.Д. Ушинский 

говорил: «Да йте  ре бѐнку ка ртину, и он за говорит». Да нные  

конста тирующе го экспе риме нта  де монстрируют это оче нь на глядно. Мы 

може м просле дить это на  приме ре  ре зульта тов второй се рии - ве дь они 

гора здо выше , че м в пе рвой.. Появле ние  вне шних опор (в виде  ка ртинок) 

оживляе т внима ние  ре бе нка , позволяе т уде ржива ть е го внима ние , 

сосре доточе нность на  после дова те льности  происходящих  де йствий. А  

е сли ка ртина  буде т опира ться е ще  и на  жизне нный опыт ре бе нка , то это 

приве де т к за инте ре сова нности ре бе нка  в выска зыва нии. Все  

выше пе ре числе нные  особе нности не обходимы на м для соста вле ния пла на  

формирующе го экспе риме нта . 

На ми та кже  суммирова ны пока за те ли по все м за да ниям. На  основе  

суммы на бра нных ба ллов условно выде ле ны че тыре  уровня успе шности: 

- выше  сре дне го - 45 - 54 ба ллов 

- сре дний - 33 - 44 ба ллов 

- ниже  сре дне го - 19 - 32 ба ллов 

- низкий - 0 - 18  ба ллов 

 Количе стве нный а на лиз да нных ре зульта тов пре дста вле н в  

гистогра мме   (рисунок 8). 



61 
 

 

Рисунок 8. Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по уровню 

сформирова нности   связной монологиче ской ре чи (%) 

 при прове де нии конста тирующе го экспе риме нта  

 Ка к видно из гистогра ммы , большинство уча стников 

экспе риме нта  (60%) проде монстрирова ли урове нь сформирова нности 

связной монологиче ской ре чи ниже  сре дне го. Е ще  по 20% ра спре де лились 

ме жду  сре дним и низким уровнями успе шности. Проа на лизирова в отве ты 

уча стников экспе риме нта  можно сде ла ть сле дующие  выводы: де ти 

соста вляют не большие  ра сска зы,  их ре чь не доста точно ра зве рнута  и 

кра сочна . При ра скрытии смысла  и соблюде нии структуры на блюда е тся 

не большой объѐм пове ствова ния, огра ниче нное  употре бле ние  сре дств 

связи, длите льные  па узы, повторы. Отсутствуют языковые  сре дства  

выра зите льности. Ча ще  все го де ти огра ничива ются пе ре числе ние м 

де йствий или пре дме тов. Та кже  отме ча е тся присутствие  а гра мма тизмов в 

отве та х де те й, сте ре отипность оформле ния. Все м 100% (10 де тям) 

тре буе тся орга низующа я помощь.  

 Та к ка к выявле ны на руше ния по все м крите риям связной 

монологиче ской ре чи, то это на це лива е т на  сле дующие  на пра вле ния 

ра боты: уточне ние , на копле ние   и а ктивиза ция слова ря , ра звитие  

гра мма тиче ского строя - в связи с те м, что не  сформирова н крите рий 
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ле ксико - гра мма тиче ского оформле ния; програ ммирова ние , уме ние  

выска зыва ться, созда ва ть сюже тную линию - та к ка к  не доста точно 

сформирова но  смысловое  програ ммирова ние  и са мостояте льность.  

 Та ким обра зом, для да льне йше й ра боты было ре ше но условно 

ра зде лить де те й на  две  группы: с относите льно бла гоприятной 

пе рспе ктивой ра звития -  куда  вошли де ти, проде монстрирова вшие  сре дний 

и ниже  сре дне го уровни, име ющие  в за ключе нии тре тий урове нь  ОНР. 

Де тям да нной группы ха ра кте рны: не зна чите льные  иска же ния или 

сокра ще ние  смысловых зве нье в во все х се риях за да ний, отве ты в 

большинстве  случа е в бе з грубых а гра мма тизмов, но отме ча е тся 

сте ре отипность  оформле ния отве тов; е диничные  случа и поиска  слов. Со 

все ми за да ниями де ти да нной группы спра влялись  после  минима льной 

помощи взрослых.  

 В группу с ме не е  бла гоприятной пе рспе ктивой ра звития вошли 

де ти, проде монстрирова вшие  низкий урове нь успе шности. Эти де ти име ют 

в за ключе нии второй урове нь ОНР  .Для де те й с низким уровне м связной 

монологиче ской ре чи ха ра кте рно иска же ние  смысла , грубые  

а гра мма тизмы. Их ра сска зы носят фра гме нта рный ха ра кте р. Большие  

трудности де ти испытыва ют в програ ммирова нии своих выска зыва ний. 

Отве ты доступны только с помощью логопе да . 

 Та ким обра зом ре зульта ты конста тирующе го экспе риме нта  

позволяют сде ла ть на м сле дующие  выводы: связна я монологиче ска я ре чь у 

ста рших дошкольников с общим не дора звитие м ре чи ра звита  не доста точно. 

Учитыва я не ра вноме рность ра звития связной монологиче ской ре чи у де те й 

экспе риме нта льной группы   ра бота  буде т проводиться диффе ре нцирова но. 

Та к ка к использова ние  опоры на  собстве нную де яте льность и на  

ка ртинки повыша е т  эффе ктивность за нятий по ра звитию связной 

монологиче ской ре чи, то соде ржа ние  логопе диче ской ра боты буде т 

построе но с уче том  этих фа кторов. 



63 
 

Выводы по гла ве  2 

 

Ре а лизуя за да чи конста тирующе го экспе риме нта , на ми было 

прове де но изуче ние  уровня связной монологиче ской ре чи ста рших 

дошкольников с общим не дора звитие м ре чи. Конста тирующий экспе риме нт  

проводился на  ба зе  дошкольного подра зде ле ния  МКОУ Та га рска я СОШ д. 

Та га ра . В да нном учре жде нии были обсле дова ны де сять де те й 5-6 ле т с 

за ключе ние м обще е  не дора звитие  ре чи. 

Прове де ние  обсле дова ния было ра зде ле но на  три се рии по два  

за да ния: пе ре ска з те кста ; соста вле ние  ра сска за  по се рии сюже тных 

ка ртинок; сочине ние   ра сска за  на  основе  личного опыта . 

Изучив связную монологиче скую ре чь ста рших дошкольников с 

общим не дора звитие м ре чи, мы получили ка че стве нные  и количе стве нные  

ре зульта ты выполне ния де тьми за да ний конста тирующе го экспе риме нта . В 

ре зульта те  а на лиза  мы  обна ружили та кие  ха ра кте рные  че рты связной 

монологиче ской  ре чи: 

- ра сстройство связности  и после дова те льности изложе ния; 

- не доста точна я информа тивность; 

- скудность и сте ре отипность ле ксико-гра мма тиче ских сре дств языка ; 

- пропуски смысловых зве нье в и ошибки; 

- повторы слов, па узы по те ксту; 

- не за ве рше нность смыслового выра же ния мысли; 

- сложности в языковом осуще ствле нии за мысла ; 

- потре бность в стимулирующе й помощи. 

С помощью конста тирующе го экспе риме нта  уда лось выяснить, что 

уровни ра звития связной монологиче ской ре чи де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  с общим не дора звитие м ре чи ра зличны и 

ва рьируются от низкого до 

сре дне го. Получе нные  ре зульта ты ука зыва ют на  то, что не обходимо 

прове де ние  корре кционной логопе диче ской ра боты по сле дующим 
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на пра вле ниям: уточне ние , на копле ние   и а ктивиза ция слова ря; ра звитие  

гра мма тиче ского строя; програ ммирова ние , уме ние  выска зыва ться, 

созда ва ть сюже тную линию.  

Поэтому было ре ше но условно ра зде лить де те й на  две  группы: с 

относите льно бла гоприятной пе рспе ктивой ра звития и  группу с ме не е  

бла гоприятной пе рспе ктивой ра звития для прове де ния корре кционно - 

ра звива юще й ра боты в ра мка х формирующе го экспе риме нта . 

Та ким обра зом ре зульта ты конста тирующе го экспе риме нта  

позволяют сде ла ть на м сле дующие  выводы: связна я монологиче ска я ре чь у 

ста рших дошкольников с общим не дора звитие м ре чи ра звита  не доста точно. 

Учитыва я не ра вноме рность ра звития связной монологиче ской ре чи у де те й 

экспе риме нта льной группы  ра бота  должна   проводиться 

диффе ре нцирова но. 

Исходя из того, что использова ние  опоры на  собстве нную 

де яте льность и  на  ка ртинки повыша е т  эффе ктивность, то это буде т 

использова ться в соде ржа нии логопе диче ской ра боты.  
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ГЛА ВА  III.  ФОРМИРУЮЩИЙ ЭКСПЕ РИМЕ НТ ПО РА ЗВИТИЮ 

СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕ СКОЙ РЕ ЧИ У ДЕ ТЕ Й СТА РШЕ ГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРА СТА  С ОБЩИМ НЕ ДОРА ЗВИТИЕ М РЕ ЧИ  

С ПОМОЩЬЮ ВИДЕ ОМОДЕ ЛИРОВА НИЯ. 

3.1.Те оре тиче ские  основы ра звития связной монологиче ской ре чи 

де те й ста рше го дошкольного возра ста  с общим не дора звитие м ре чи 

 

Це ль формирующе го экспе риме нта  - повысить урове нь связной 

монологиче ской ре чи де те й ста рше го дошкольного возра ста  с общим 

не дора звитие м ре чи. 

На  основе  а на лиза  лите ра туры и ре зульта тов конста тирующе го 

экспе риме нта   на ми опре де ле ны основные  принципы, эта пы и на пра вле ния 

ра боты по ра звитию связной монологиче ской ре чи у ста рших дошкольников 

с общим не дора звитие м ре чи. Ра бота  по формирова нию связной,  

гра мма тиче ски пра вильно оформле нной ре чи должна  строиться на  основе , 

ка к спе циа льных принципов логопе диче ского возде йствия, та к и 

обще дида ктиче ских принципов. В ка че стве  ве дущих на ми опре де ле ны 

сле дующие  спе циа льные  принципы:  

 В соотве тствии с принципом систе мности и уче та  структуры 

ре че вого де фе кта  ра бота  по изуче нию  и ра звитию связной монологиче ской 

ре чи пре дпола га е т возде йствие  на  все  компоне нты ре че вой систе мы.  

Исходя из этого опре де ле ны основные  на пра вле ния ра боты по ра звитию 

связной монологиче ской ре чи: на копле ние , уточне ние  и а ктивиза ция 

слова ря, ра звитие  гра мма тиче ского строя, формирова ние  смысловой 

це лостности выска зыва ния, ра звитие  са мостояте льности и возможности 

програ ммирова ния те кста . 

 Принцип ра звития поможе т строить ра боту на  основе  те х за да ч, 

трудносте й и эта пов, которые  на ходятся в зоне  ближа йше го ра звития 

ре бе нка .  Де ти ста рше го дошкольного возра ста  с общим не дора звитие м 

ре чи за трудняются соста влять ра сска зы са мостояте льно по пре дста вле нию, 
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но могут соста влять ра сска зы  по вне шним опора м, основа нным на  

пе ре житом опыте . Сле дова те льно, ра боту по ра звитию связной 

монологиче ской ре чи у де те й ста рше го дошкольного опыта  с общим 

не дора звитие м ре чи мы орга низуе м  с помощью виде омоде лирова ния. 

 На  основе  онтоге не тиче ского принципа  ра бота  по ра звитию 

связной монологиче ской ре чи строится с уче том после дова те льности форм 

и функций ре чи, а  та кже  видов де яте льности в онтоге не зе . Де ти ста рше го 

дошкольного возра ста   бе з ре че вой па тологии относите льно свободно 

пользуются структурой сложносочине нных и сложноподчине нных 

пре дложе ний, овла де ва ют монологиче ской ре чью. Сле дуе т отме тить , что 

ра звитие  ситуа тивной ре чи в онтоге не зе  пре дше ствуе т ра звитию 

конте кстной ре чи. Поэтому сна ча ла  ра бота  строится  на  основе  конкре тной 

ситуа ции - ре бе нок выполняе т ра боту, отве ча е т  на  вопросы пе да гога  по 

поводу сове рша е мого им де йствия,  а  за те м соста вляе т ра сска з на  основе  

виде офра гме нтов  и с опорой на  пе ре житый опыт. 

 Принцип поэта пности позволяе т строить ра боту по ра звитию 

связной монологиче ской ре чи от простого к сложному. Ка ждый эта п 

ха ра кте ризуе тся  усложне ние м выполне ния за да ния, после дова те льно 

формируются пре дпосылки для пе ре хода  от одного эта па  к другому. 

 Учитыва я, что ве дущим  видом де яте льности у де те й 

дошкольного возра ста  являе тся игра  - орга низа ция логопе диче ской ра боты  

осуще ствляе тся в игровой форме . 

 Учитыва я принцип доступности, ра бота  строится с уче том 

возра стных возможносте й ре бе нка  и с соблюде ние м принципа  

после дова те льности при соста вле нии за да ний. 

 На глядности -  в ра мка х на ше го экспе риме нта   пре дпола га е тся 

использова ние  ра зличных видов на глядности в ра боте  по формирова нию  

связной монологиче ской ре чи: пре дме тной, иллюстра тивной, фотогра фий и 

виде ома те риа лов. 
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Тре бова ния к виде о и фотома те риа ла м, ре коме ндова нные   в 

иссле дова ниях Юдиной Е .М.  [60]: 

- Изобра же ния на  фотогра фиях и виде офра гме нта х должны име ть 

че тко выде ле нный контур, т.е . 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, т.е . 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, т.е . 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 . 

- Все  фотоэле ме нты и виде офра гме нты должны быть яркими, 

че ткими, ре а листичными, не стилизова нными. 
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- 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. 

 В проце ссе  корре кции на руше ния монологиче ской ре чи 

не обходимо опира ться на   принцип диффе ре нцирова нного подхода . 

Диффе ре нцирова нный подход осуще ствляе тся на  основе  уче та  этиологии, 

ме ха низмов, симптома тики на руше ния, структуры ре че вого де фе кта , 

возра стных и индивидуа льных особе нносте й ре бе нка . В проце ссе  

логопе диче ской ра боты ва жно учитыва ть урове нь ра звития ре чи, 

особе нности психиче ских проце ссов, урове нь позна ва те льной 

де яте льности. 

Соблюде ние  да нных принципов поможе т на м в достиже нии 

положите льных ре зульта тов при орга низа ции цикла  за нятий по ра звитию 

связной монологиче ской ре чи с использова ние м виде омоде лирова ния. 
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3.2. Соде ржа ние  логопе диче ской ра боты по ра звитию связной 

монологиче ской ре чи у ста рших дошкольников с общим не дора звитие м 

ре чи с использова ние м ме тода  виде омоде лирова ния 

 

На  основе  а на лиза  лите ра туры и ре зульта тов конста тирующе го 

экспе риме нта  на ми выде ле ны на пра вле ния и эта пы ра боты  по ра звитию 

связной монологиче ской ре чи ста рших дошкольников с общим 

не дора звитие м ре чи с использова ние м виде омоде лирова ния. Та к ка к 

програ мма  обуче ния де те й с тяже лыми на руше ниями ре чи пре дпола га е т 

изуче ние  ма те риа ла  по ле ксиче ским те ма м, на ми ра зра бота но 

те ма тиче ское  пла нирова ние  и подобра ны виды де яте льности по 

не скольким основным ле ксиче ским те ма м ка ле нда рно - те ма тиче ского 

пла нирова ния.  

Соде ржа ние  ра боты соста вле но на  пе риод с се ре дины янва ря до 

конца  ма рта  и включа е т в се бя 10 за нятий.  В те ма тиче ском  пла нирова нии 

пре дусмотре на  диффе ре нциа ция соде ржа ния ра боты по ра звитию 

гра мма тиче ского строя по двум группа м: I - с относите льно бла гоприятной 

пе рспе ктивой ра звития, име ющие  в за ключе нии тре тий урове нь ОНР ; II - с 

ме не е  бла гоприятной пе рспе ктивой ра звития, с за ключе ние м  второй 

урове нь ОНР. В ра мка х ра звития ле ксики пре дусмотре на  слова рна я ра бота  

для пе рвой группы - 2 ра за  в не де лю, а  для второй - 3 ра за  в не де лю.  

Та кже  диффе ре нциа ция выра жа е тся в ме ре  ока зыва е мой помощи. 

Для де те й с относите льно бла гоприятной пе рспе ктивой ра звития 

обуча юща я помощь  ока зыва е тся на  пе рвом за нятии нового эта па  ра боты. 

В да льне йше м им тре буе тся только стимулирующа я помощь. Де тям второй 

группы на  протяже нии все го экспе риме нта  не обходимо ока зыва ть 

обуча ющую и на пра вляющую помощь. 

 Подробно те ма тиче ское  пла нирова ние  пре дста вле но в та блице  5 

(приложе ние   Ж). 

Ка ждое  за нятие  состоит из трѐх на пра вле ний: 



70 
 

o уточне ние , на копле ние   и а ктивиза ция слова ря ,  

o ра звитие  гра мма тиче ского строя  

o програ ммирова ние , уме ние  выска зыва ться, созда ва ть 

сюже тную линию. 

Ве сь цикл за нятий ра зде ле н на  че тыре  эта па   по сте пе ни сложности 

выполне ния. На  пе рвых тре х эта па х с ка ждым ре бе нком за нятия 

проводятся индивидуа льно, а  на  че тве ртом эта пе  - подгруппой по два  

че лове ка . 

I эта п  - прове де ние  за нятий с использова ние м виде омоде лирова ния в 

те че ние  тре х не де ль с 13.01.2020 года  по 31. 01. 2020 года . За нятия  

проводятся по два  ра за  в не де лю и состоят из тре х ча сте й:  

1 ча сть. Выполне ние  де йствий ре бе нком с прогова рива ние м все х 

де йствий (сопровожда юща я ре чь). Ве сь проце сс фиксируе тся на  

виде ока ме ру (для прове де ния сле дующе й ча сти) 

2 ча сть. Отсроче нна я во вре ме ни (на  сле дующе м за нятии). Описа ние  

ре бе нком де яте льности, сове рше нной ра не е  с опорой на  виде офра гме нты  

(за ве рша юща я ре чь). 

3 ча сть.  За кре пле ние  ма те риа ла  на  основе  выда нных фотогра фий, 

иллюстрирующих эта пы де йствия (во второй половине  дня – с 

воспита те ле м, или дома  - с родите лями). 

II эта п - прове де ние   за нятий с использова ние м се рии фотогра фий на  

основе  выполне нной  де яте льности с 3.02.2020 года  по 21.02.2020 года . 

За нятия  проводятся по два  ра за  в не де лю и состоят из тре х ча сте й: 

1 ча сть. Выполне ние  де йствий ре бе нком с прогова рива ние м все х 

де йствий. Ве сь проце сс фиксируе тся на  виде ока ме ру. 

2 ча сть. Отсроче нна я во вре ме ни (на  сле дующе м за нятии). Описа ние  

ре бе нком де яте льности, сове рше нной ра не е  с опорой на  се рию фотогра фий 

(за ве рша юща я ре чь). На  пе рвом за нятии се рию фотогра фий ре бе нок 

ра скла дыва е т с помощью логопе да , на  после дующих - са мостояте льно. 
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3 ча сть. За кре пле ние  ма те риа ла  бе з вне шне й опоры - во второй 

половине  дня – с воспита те ле м, или дома  - с родите лями. Се рия 

фотогра фий,  иллюстрирующа я эта пы де йствия, выда е тся взрослым для 

осуще ствле ния контроля.  

III эта п - прове де ние   за нятий с использова ние м фотогра фии  с 

изобра же ние м итогового ре зульта та  выполне нной  де яте льности.  За нятия 

проводились  в те че ние  двух не де ль - с 24.02.2020 года  по 06.03.2020 года . 

За нятия  проводятся по два  ра за  в не де лю и состоят из тре х ча сте й: 

1 ча сть. Выполне ние  де йствий ре бе нком с прогова рива ние м все х 

де йствий.  Проводится фотосъе мка  итога  де яте льности. 

2 ча сть. Отсроче нна я во вре ме ни (на  сле дующе м за нятии). Описа ние  

ре бе нком де яте льности, сове рше нной ра не е  с опорой на  фотогра фию с 

ре зульта том свое й де яте льности. 

3 ча сть. За кре пле ние  ма те риа ла  бе з вне шне й опоры - во второй 

половине  дня – с воспита те ле м, или дома  - с родите лями. Фотогра фия 

выда е тся взрослым  для осуще ствле ния контроля. 

IV эта п - прове де ние  подгрупповых  за нятий.  За нятия проводились  в 

те че ние  двух  не де ль - с 09.03.2020 года  по 20.03.2020 года  и состояли из 

двух ча сте й. 

1 ча сть. Выполне ние  де йствий ре бе нком с прогова рива ние м. Ве сь 

проце сс фиксируе тся на  виде ока ме ру. 

2 ча сть. На  сле дующе е  за нятие   пригла ша ются два  ре бе нка . Пе рвый 

ре бе нок ра сска зыва е т о свое й де яте льности, выполне нной на  пре дыдуще м 

за нятии. Второй ре бе нок слуша е т, отбира е т из 

ра сположе нных пе ре д ним фотогра фий те , которые  относятся к  этой ча сти 

ра сска за . Потом  пе ре ска зыва е т са м. Ре зульта тивным при обуче нии 

пе ре ска зу явился прие м приме не ния се рии фотогра фий. В проце ссе  

за нятий по пе ре ска зу спе циа льное  внима ние  уде лялось 

логопе диче ской ра боте  по формирова нию гра мма тиче ски ве рной ре чи, 

освое нии ра зных ре че вых сре дств построе ния связных выска зыва ний. 
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Прове де ние  поэта пных за нятий позволило отра бота ть на выки 

соста вле ния ра сска за  на  основе  личного опыта , соста вле ния ра сска за  по 

се рии ка ртинок, пе ре ска за . 

Проиллюстрируе м  ра боту на  пе рвом эта пе  по  выше  обозна че нным 

на пра вле ниям по те ме  "Зимующие  птицы" в проце ссе   изготовле ния 

а пплика ции "Сне гири на  ве тка х" (Та блица  6). 

Та блица  6 

Виде офра гме нт

ы выполне ния 

поде лки 

 

 

 

 

 

 

На пра вле ния 

ра боты 

Рисова ние  

ве тки на  листе  

Сборка  сне гиря 

бе з кле я по 

обра зцу 

На кле ива ние  

де та ле й: 

туловище  

сне гиря, 

 на  туловище  

све рху грудку, 

голову,  хвост, 

крылышки, 

гла за  и клюв. 

Дорисовыва ни

е   ме лких 

де та ле й 

(гла за , ла пки)  

На копле ние , 

уточне ние  и 

а ктивиза ция 

слова ря: 

Зима , де ре вья, 

ве тка ,  бе ла я, 

коричне ва я 

Сне гирь, 

туловище , 

грудка , голова , 

хвост, крылья 

Сне гирь, 

туловище , 

грудка , голова , 

хвост, крылья, 

зимующие , 

кра сногрудые , 

голодные , 

приле та ть, 

на ма зыва ть, 

на кле ива ть, 

све рху, снизу, 

сбоку. 

Гла зки, 

ла пки,дорисов

а ть, кле ва ть. 

ле та ть, сиде ть. 

Ра звитие  

гра мма тиче ско

го строя ре чи 

I. 

Употре бле ние  

име н 

I. 

Употре бле ние  

пре длогов  

в, на , под, за , 

на д, с. 

I. 

Упра жнять  в 

подборе  

I. 

Соста вле ние  

пре дложе ний с 



73 
 

суще ствите льн

ых в форме  

вините льного 

па де жа  

е динстве нного 

и 

множе стве нног

о числа . 

 

II.  

1. Обра зова ние   

и 

использова ние  

суще ствите льн

ых 

е динстве нного 

числа вините льн

ого и  

родите льного 

па де жа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  

1. Обра зова ние   

и 

использова ние  

суще ствите льн

ых 

е динстве нного 

числа вините льн

ого и  

родите льного 

па де жа  

 

 

гла голов к 

суще ствите льно

му 

 

 

 

 

 

 

II.  

1. Обра зова ние   

и 

использова ние  

суще ствите льн

ых 

е динстве нного 

числа вините льн

ого и  

родите льного 

па де жа  

 

пре длога ми 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  

Формирова ть 

уме ние  

соста влять 

простое  

пре дложе ние  

из 2-3 слов 

Формирова ние  

смысловой 

це лостности 

выска зыва ния 

Ра звитие  

са мостояте льно

сти и 

возможности 

програ ммирова 

ния те кста  

 В проце ссе   изготовле ния поде лки де ти отве ча ют на  вопросы 

пе да гога   по поводу сове рша е мого ими де йствия (Я рисую, я 

на кле ива ю...).  

После  выполне ния ра боты де ти ра сска зыва ют о том, что они 

сде ла ли. Что сна ча ла , что потом, что получилось в конце . 

 

Ра боту на  втором эта пе  проде монстрируе м по те ме   "Подводный мир" 

в проце ссе  изготовле ния поде лки  "А ква риум"  (Та блица  7). 

Серию фотографий можно увидеть  в приложении  (приложение И). 
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Та блица  7 

Се рия 

фотогра фий 

выполне ния 

поде лки 

 

 

 

 

 

 

На пра вле ния 

ра боты 

За готовка   

основы - 

а ква риума  и 

тонирова ние  

е го голубой 

гуа шью 

Выре зыва ние  

рыбок, морских 

зве зд, морских 

коньков 

  из цве тной 

бума ги 

Рисова ние   на  

а ква риуме  

водоросле й 

зе ле ной 

гуа шью 

Прикле ива ние  

морских 

обита те ле й 

ра куше к, 

ка ме ше к 

На копле ние , 

уточне ние  и 

а ктивиза ция 

слова ря 

А ква риум,  

вода , 

прозра чна я, 

голуба я, 

тонирова ть. 

Рыбки, морска я 

зве зда , морской 

коне к,  хвост, 

пла вники, 

же лта я, 

кра сна я, 

ма ле нька я, 

больша я, 

кра сива я, 

колюча я 

Водоросли, 

тра ва , зе ле ные , 

длинные , 

тонкие , 

толстые , ра сти, 

рисова ть. 

Морские  

обита те ли, 

на ма зыва ть, 

прикле ива ть, 

пла ва ют, 

ле жа т, прячутся 

Ра звитие  

гра мма тиче ског

о строя ре чи 

I. 

1. 

Согла сова ние  

суще ствите льн

ых с 

числите льными 

в роде , числе  и 

па де же . 

2. 

Употре бле ние  

родите льного 

па де жа  

суще ствите льн

ого. 

3. Учить 

обра зовыва ть  

приста вочные  

I. 

1. 

Согла сова ние  

суще ствите льн

ых с 

числите льными 

в роде , числе  и 

па де же . 

2. 

Употре бле ние  

родите льного 

па де жа  

суще ствите льн

ого. 

3. Учить 

обра зовыва ть  

приста вочные  

I. 

1. 

Согла сова ние  

суще ствите льн

ых с 

числите льными 

в роде , числе  и 

па де же . 

2. 

Употре бле ние  

родите льного 

па де жа  

суще ствите льн

ого. 

3. Учить 

обра зовыва ть  

приста вочные  

I. 

1. Продолжа ть 

ра звива ть 

на вык 

соста вле ния 

ра спростра не н

ных  

пре дложе ний с 

пре длога ми 
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гла голы. 

 

 

II.  

 

1.Изме не ние  

суще ствите льн

ых по па де жа м 

2.Обра зова ние  

суще ствите льн

ых с 

уме ньшите льно 

- 

ла ска те льными 

суффикса ми 

гла голы. 

 

 

II.  

 

1.Изме не ние  

суще ствите льн

ых по па де жа м 

2.Обра зова ние  

суще ствите льн

ых с 

уме ньшите льно 

- 

ла ска те льными 

суффикса ми 

гла голы. 

 

 

II.  

 

1.Изме не ние  

суще ствите льн

ых по па де жа м 

2.Обра зова ние  

суще ствите льн

ых с 

уме ньшите льно 

- 

ла ска те льными 

суффикса ми 

 

 

II.  

1. Продолжа ть 

учить 

соста влять 

ра сска з из 2-3 

простых 

пре дложе ний.  

 

Формирова ние  

смысловой 

це лостности 

выска зыва ния 

Ра звитие  

са мостояте льно

сти и 

возможности 

програ ммирова 

ния те кста  

 В проце ссе   изготовле ния поде лки де ти отве ча ют на  вопросы 

пе да гога   по поводу сове рша е мого ими де йствия (Я выре за ю..., я 

тонирую, я рисую, я на кле ива ю...).  

На  втором за нятии де тиса мостояте льно ра скла дыва ют се рию 

фотогра фий  по порядку и ра сска зыва ют о том, что они де ла ли. Что 

сна ча ла , что потом, что получилось в конце . 

 

Соде ржа ние  ра боты по  пе рвым двум на пра вле ниям строится на  

основа нии приме рных а да птирова нных основных обра зова те льных 

програ мм для дошкольников с тяже лыми на руше ниями ре чи 

(Л.В.Лопа тина , Н.В.Нище ва ). 

Ра бота  по формирова нию смысловой це лостности, ра звитию 

са мостояте льности и возможности програ ммирова ния те кста  строится на  

не посре дстве нном вза имоде йствии взрослого с ре бе нком в ходе  

спе циа льно орга низова нной де яте льности: 

- пре два рите льно орга низова нные  вопросы логопе да  в проце ссе  

выполне ния де яте льности 
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- посте пе нный пе ре ход от совме стного к са мостояте льному де йствию, 

от опосре дова нного вне шними опора ми к инте риоризова нному де йствию, 

от ра зве рнутого поэле ме нта рного к  све рнутому де йствию 

 - эмоциона льное  вовле че ние  ре бе нка  в де яте льность. 

Использова ние   подобного вида  за нятий обе спе чива е т эффе ктивность 

ра боты по ра звитию связной монологиче ской ре чи у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста . 

 

3.3. Контрольный экспе риме нт и е го а на лиз 

 

С  це лью опре де ле ния эффе ктивности логопе диче ской ра боты по 

ра звитию связной монологиче ской ре чи у ста рших дошкольников с 

использова ние м ме тода  виде омоде лирова ния был прове де н контрольный 

экспе риме нт. Соде ржа ние  контрольного экспе риме нта  полностью 

совпа да е т с соде ржа ние м конста тирующе го экспе риме нта . Ре зульта ты 

контрольного экспе риме нта  пре дста вле ны в гистогра мме  (рисунок 9)  и 

та блице  8 (приложе ние  К). 

 

Рисунок 9. Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по уровню 

сформирова нности   связной монологиче ской ре чи  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий



77 
 

 при прове де нии контрольного экспе риме нта  (%). 

Ка к видно из гистогра ммы большинство уча стников экспе риме нта  - 

60% (6 де те й) пока за ли сре дний урове нь успе шности. У 20% (2 де те й) 

урове нь выше  сре дне го, е ще  у 20% урове нь ниже  сре дне го. Сле дуе т 

отме тить, что никто из уча стников экспе риме нта  0% (0 де те й) не  

проде монстрирова л низкий урове нь успе шности.  

Сра вните льный ре зульта т по се риям за да ний мы може м увиде ть из 

гистогра ммы  (рисунок 10).  

 

Рисунок 10. Ре зульта ты контрольного экспе риме нта   

по все м  се риям за да ний (%). 

Ка к видно из гистогра ммы, на ибольше й эффе ктивности мы достигли 

по  двум се риям за да ний  - это соста вле ние  ра сска за  по се рии сюже тных 

ка ртин и  сочине ние  ра сска за  на  основе  личного опыта . 

Ра ссмотрим ре зульта ты по ка ждой се рии в дина мике . 

На  сле дующе й гистогра мме  (рисунок 11) мы може м увиде ть 

сра вните льные  ре зульта ты по пе рвой се рии  - пе ре ска зу те кста , 

конста тирующе го и контрольного экспе риме нтов. 
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Рисунок 11. Сра вните льные  ре зульта ты по 1 се рии (пе ре ска зу) (%). 

Ка к видно из гистогра ммы дина мика  положите льна я. После  прове де ния 

формирующе го экспе риме нта  де те й с низким уровне м ста ло ме ньше  на  

30%, с уровне м ниже  сре дне го на  20%. Де те й со сре дним уровне м ста ло  

больше  на  20%. И, появились де ти, де монстрирующие  урове нь выше  

сре дне го. Не обходимо отме тить, что на  низком уровне  оста лись де ти из 

группы  с ме не е  бла гоприятной пе рспе ктивой ра звития. Де ти с 

относите льно бла гоприятной пе рспе ктивой пока за ли ста бильную 

положите льную дина мику. 

На  гистогра мме   (рисунок 12) пре дста вле ны сра вните льные  

ре зульта ты по второй се рии за да ний - соста вле ние  ра сска за  по се рии 

сюже тных ка ртин конста тирующе го и контрольного экспе риме нтов. 
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Рисунок 12. Сра вните льные  ре зульта ты по 2 се рии  

(соста вле ние  ра сска за  по се рии ка ртин) (%). 

На  гистогра мме  отче тливо видно, что у де те й положите льна я 

дина мика :  не т де те й с низким уровне м, пока за те ли по уровню ниже  

сре дне го снизились на  40%. Количе ство де те й проде монстрирова вших 

сре дний урове нь уве личилось на  30%. 30% де те й  смогли пока за ть 

ре зульта т по уровню выше  сре дне го. 

Сра вните льные  ре зульта ты по 3 се рии (сочине ние  ра сска за  на  основе  

личного опыта ) можно увиде ть на  сле дующе й гистогра мме   (рисунок 13). 
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Рисунок 13. Сра вните льные  ре зульта ты по 3 се рии  

(сочине ние  ра сска за  на  основа  личного опыта ) (%). 

Из гистогра ммы видно, что урове нь успе шности у де те й повысился. 

Та к  де те й с низким уровне м на  эта пе  прове де ния контрольного 

экспе риме нта  не  выявле но. Зна чите льно уве личилось количе ство де те й со 

сре дним уровне м - на  30%. Урове нь ниже  сре дне го проде монстрирова ли 

только 20% испытуе мых, а  30% повысили свои ре зульта ты до уровня выше  

сре дне го. 

Исходя из количе стве нного а на лиза  все х се рий контрольного 

экспе риме нта  мы може м с тве рдой уве ре нностью ска за ть, что ме тодика  

формирующе го экспе риме нта  да е т положите льные  ре зульта ты.  

Но на м не обходимо отсле дить ка че стве нную соста вляющую да нной 

дина мики. Для этого мы прове де м сра вните льный а на лиз ре зульта тов по 

ка ждому крите рию успе шности на  эта пе  конста тирующе го и контрольного 

экспе риме нтов. 

Сра вните льные  ре зульта ты по крите рию смысловой це лостности на  

эта па х конста тирующе го и контрольного экспе риме нтов  мы може м 

увиде ть на  гистогра мме  (рисунок 14). 
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Рисунок 14. Сра вните льные  ре зульта ты по крите рию смысловой 

це лостности на  эта па х конста тирующе го и контрольного экспе риме нтов  

по все м се риям за да ний в  (%). 

На  гистогра мме  мы видим ка к изме нились пока за те ли смысловой 

це лостности на  эта пе  контрольного экспе риме нта . Де те й с низким уровне м 

по да нному крите рию не  выявле но.  Это говорит о том, что все  де ти смогли 

описа ть ситуа цию. За трудне ния испытыва ют де ти из группы с ме не е  

бла гоприятной пе рспе ктивой ра звития. Эти де ти проде монстрирова ли 

урове нь ниже  сре дне го. Можно на блюда ть сниже ние  пока за те ле й по 

сре дне му уровню по 1 и 3 се риям. Но произошло оттого, что ча сть де те й 

смогла  проде монстрирова ть урове нь выше  сре дне го. То е сть ра сска зы этих  

де те й соотве тствуют ситуа ции, в них не т иска же ний  или пропусков 

зве нье в. Большинство де те й пра вильно воспроизводит причинно - 

сле дстве нные  связи и ра спола га е т их в пра вильной после дова те льности. 

На  сле дующе й гистогра мме  мы може м просле дить изме не ния по 

ле ксико - гра мма тиче скому крите рию (рисунок 15). 
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Рисунок 15. Сра вните льные  ре зульта ты по крите рию 

 ле ксико - гра мма тиче ского оформле ния выска зыва ния  

на  эта па х конста тирующе го и контрольного экспе риме нтов  

по все м се риям за да ний  (%). 

Проводя сра вните льный а на лиз, мы видим, сто все  де ти пока за ли 

положите льную дина мику. Де ти с низким уровне м поднялись на  урове нь 

ниже  сре дне го. Это де ти из группы с ме не е  бла гоприятной пе рспе ктивой 

ра звития. Де ти на учились соста влять не большие  ра сска зы из простых 

пре дложе ний, но у них по - пре жне му встре ча ются а гра мма тизмы.  

Больша я ча сть де те й проде монстрирова ла  сре дний урове нь. У этих 

де те й отсутствуют а гра мма тизмы,  доста точный слова рный за па с. Де ти 

соста вляют ра сска зы, используя простые  ра спростра не нные  пре дложе ния.  

20% де те й пе ре шли на  урове нь выше  сре дне го. Эти де ти соста вляют 

выра зите льные  ра сска зы, используя ра зличные  типы пре дложе ний, 

гра мма тиче ски пра вильно оформле нные . 
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На  рисунке  16 - гистогра мма   с дина микой по крите рию 

са мостояте льности выполне ния на  эта па х конста тирующе го и контрольного 

экспе риме нтов по все м се риям за да ний. 

 

 

Рисунок 16. Сра вните льные  ре зульта ты по крите рию 

 са мостояте льности выполне ния за да ния 

на  эта па х конста тирующе го и контрольного экспе риме нтов  

по все м се риям за да ний (%). 

По крите рию са мостояте льности де ти пока за ли лучший ре зульта т. 

Де ти на учились соста влять ра сска зы са мостояте льно или после  

минима льной помощи. 

На  сле дующе й гистогра мме  - рисунок 17 - мы може м увиде ть  

пока за те ли ра звития связной монологиче ской ре чи на  эта па х контрольного 

и конста тирующе го экспе риме нтов. 
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Рисунок 17. Урове нь сформирова нности связной ре чи  на  эта па х 

конста тирующе го и контрольного экспе риме нтов (%).  

На  сра вните льной  диа гра мме  видно, ка к изме нила сь ре чь де те й с 

общим не дора звитие м связной ре чи после   прове де нной се рии за нятий с 

использова ние м виде омоде лирова ния. 

Исходя из этого, мы видим, что после  формирующе го экспе риме нта  

пра ктиче ски вся экспе риме нта льна я группа  де те й зна чите льно улучшила  

свои ре зульта ты. Де ти с удовольствие м ста ли включа ться в ра боту, 

са мостояте льно, или с минима льной помощью соста влять не большие , 

гра мма тиче ски пра вильно оформле нные  и связные  ра сска зы. Де ти 

получили эмоциона льную подде ржку и не  боялись выска зыва ть свои мысли. 

Стоит отме тить, что подобна я ра бота  по ра звитию связной монологиче ской 

ре чи должна  ве стись компле ксно и продолжите льное  вре мя - хотя бы в 

те че ние  года . 

Та ким обра зом, це ли и за да чи иссле дова ния ре а лизова ны. 

Ре зульта ты экспе риме нта  не  противоре ча т  выдвинутой  гипоте зе . 
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Выводы по гла ве  3 

 

На  основе  ре зульта тов конста тирующе го экспе риме нта  и а на лиза  

лите ра турных источников на ми ра зра бота но соде ржа ние  логопе диче ской 

ра боты:  опре де ле ны основные  принципы,  опре де ле ны эта пы ра боты по 

ра звитию связной монологиче ской ре чи с использова ние м 

виде омоде лирова ния, ра зра бота ны компле ксы за нятий на  основе  

компле ксно-те ма тиче ского пла нирова ния, опре де ле на  структура  за нятий с 

использова ние м да нного ме тода  на  ка ждом эта пе .  Соде ржа ние  

компле ксно - те ма тиче ского пла нирова ния ра зра бота но диффе ре нцирова но 

для двух групп на  пе риод  с янва ря по ма рт. Та кже  опре де ле ны тре бова ния 

к на глядности. Да нна я логопе диче ска я ра бота  была  а пробирова на  на  ба зе  

дошкольного подра зде ле ния МКОУ Та га рска я СОШ .  

После  формирующе го экспе риме нта  на ми были прове де н 

контрольный экспе риме нт. Да нный экспе риме нт включа л в се бя за да ния, 

а на логичные  конста тирующе му экспе риме нту. Ре зульта ты контрольного 

иссле дова ния сопоста вили с ре зульта та ми конста тирующе го экспе риме нта . 

После  прове де ния контрольного экспе риме нта  мы обна ружили улучше ние  

количе стве нных и ка че стве нных пока за те ле й. 

 Ита к, получе нные  положите льные  ре зульта ты экспе риме нта  в 

проце ссе  приме не ния соста вле нного и а пробирова нного в  формирующе м 

экспе риме нте  соде ржа ния логопе диче ской ра боты по ра звитию связной 

монологиче ской ре чи у ста рших дошкольников с ОНР позволяют на м 

отве тить положите льно на  пробле мный вопрос. 

Логопе диче ска я ра бота  по ра звитию связной монологиче ской ре чи у 

ста рших дошкольников с использова ние м ме тода  виде омоде лирова ния 

эффе ктивна  и да е т ста бильно положите льную дина мику при соблюде нии  

не обходимых принципов и подходов. 
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

 

В ре зульта те  а на лиза  лите ра туры можно сде ла ть сле дующие  выводы: 

Связна я ре чь – форма  мыслите льной де яте льности, котора я опре де ляе т 

урове нь не  только ре че вого, но и умстве нного ра звития ре бе нка . Ра звитие  

связной ре чи являе тся це нтра льной за да че й ре че вого ра звития 

дошкольников. Ра звитие  связной ре чи име е т большое  зна че ние  для 

формирова ния личности ре бе нка , е го социа лиза ции, во многом опре де ляе т 

успе шность на  на ча льном эта пе  обуче ния в школе .  

С 5 — 6 ле т ре бе нок на чина е т инте нсивно овла де ва ть 

монологиче ской ре чью, та к ка к к этому вре ме ни за ве рша е тся проце сс 

фоне ма тиче ского ра звития ре чи и де ти в основном усва ива ют 

морфологиче ский, гра мма тиче ский и синта ксиче ский строй родного языка . 

Монологиче ска я ре чь понима е тся ка к связна я ре чь одного лица , 

коммуника тивна я це ль которой – сообще ние  ка ких-либо фа ктов 

де йствите льности. К основным свойства м монологиче ской ре чи относятся: 

односторонний ха ра кте р выска зыва ния, произвольность, обусловле нность 

соде ржа ния орие нта цие й на  слуша те ля, огра ниче нное  употре бле ние  

не ве рба льных сре дств пе ре да чи информа ции, произвольность, 

ра зве рнутость, логиче ска я после дова те льность изложе ния. 

У дошкольников с общим не дора звитие м ре чи отме ча е тся ряд 

особе нносте й в овла де нии связной монологиче ской ре чью.  

Под общим не дора звитие м ре чи понима ются ра зные  сложне йшие  

на руше ния ре чи, при которых стра да е т ра звитие  все х сторон ре чи 

при сохра нном слухе  и инте лле кте . Типичными,  для де те й да нной 

ка те гории ошибка ми , являются:  

 «за стре ва ние » на  второсте пе нных де та лях, пропуски гла вных 

событий, повтор отде льных эпизодов; на руше ния логиче ской 

после дова те льности, 
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 пользуются в основном простыми ма лоинформа тивными 

пре дложе ниями; 

 испытыва ют трудности при пла нирова нии своих выска зыва ний 

и отборе  соотве тствующих языковых сре дств. 

Та ким обра зом, те оре тиче ское  иссле дова ние  пробле мы ра звития 

связной монологиче ской ре чи у де те й ста рше го дошкольного возра ста  с 

общим не дора звитие м ре чи позволило выявить особе нности корре кционной 

ра боты, ра ссмотре ть подходы к ра боте  по е ѐ ра звитию. 

С це лью изуче ния особе нносте й связной монологиче ской  ре чи де те й 

ста рше го дошкольного возра ста  с общим не дора звитие м ре чи на ми был 

орга низова н конста тирующий экспе риме нт. Конста тирующий экспе риме нт  

проводился на  ба зе  дошкольного подра зде ле ния  МКОУ Та га рска я СОШ д. 

Та га ра . В да нном учре жде нии была  сформирова на  экспе риме нта льна я 

группа  из де сяти де те й  в возра сте  5-6 ле т с за ключе ние м обще е  

не дора звитие  ре чи. 

Прове де ние  обсле дова ния было ра зде ле но на  три се рии по два  

за да ния: пе ре ска з те кста ; соста вле ние  ра сска за  по се рии сюже тных 

ка ртинок; сочине ние   ра сска за  на  основе  личного опыта . Оце нива ние  

проводилось по крите риям: смысловой це лостности , ле ксико - 

гра мма тиче ского оформле ния, крите рия са мостояте льности выполне ния. 

Получе нные  ре зульта ты ука зыва ют на  то, что не обходимо 

прове де ние  корре кционной логопе диче ской ра боты по сле дующим 

на пра вле ниям: уточне ние , на копле ние   и а ктивиза ция слова ря; ра звитие  

гра мма тиче ского строя; програ ммирова ние , уме ние  выска зыва ться, 

созда ва ть сюже тную линию. Было ре ше но условно ра зде лить де те й на  две  

группы: с относите льно бла гоприятной пе рспе ктивой ра звития и  группу с 

ме не е  бла гоприятной пе рспе ктивой ра звития для прове де ния корре кционно 

- ра звива юще й ра боты в ра мка х формирующе го экспе риме нта . 

Та ким обра зом ре зульта ты конста тирующе го экспе риме нта  

позволяют сде ла ть на м сле дующие  выводы: связна я монологиче ска я ре чь у 
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ста рших дошкольников с общим не дора звитие м ре чи ра звита  не доста точно. 

Учитыва я не ра вноме рность ра звития связной монологиче ской ре чи у де те й 

экспе риме нта льной группы  соде ржа ние  логопе диче ской ра боты должно 

быть диффе ре нцирова но. 

На  основе  ре зульта тов конста тирующе го экспе риме нта  и а на лиза  

лите ра турных источников на ми опре де ле но  соде ржа ние  формирующе го 

экспе риме нта : опре де ле ны основные  принципы,  опре де ле ны эта пы ра боты 

по ра звитию связной монологиче ской ре чи с использова ние м 

виде омоде лирова ния, ра зра бота ны компле ксы за нятий на  основе  

компле ксно-те ма тиче ского пла нирова ния, опре де ле на  структура  за нятий с 

использова ние м да нного ме тода  на  ка ждом эта пе .  Соде ржа ние  

компле ксно - те ма тиче ского пла нирова ния ра зра бота но диффе ре нцирова но 

для двух групп на  пе риод  с янва ря по ма рт. Та кже  ра зра бота ны тре бова ния 

к на глядности. Да нна я логопе диче ска я ра бота  была  а пробирова на  на  ба зе  

дошкольного подра зде ле ния МКОУ Та га рска я СОШ . 

Для опре де ле ния эффе ктивности соде ржа ния логопе диче ской ра боты 

был прове де н контрольный экспе риме нт, получе на  положите льна я 

дина мика  по все м се риям экспе риме нта  и по все м крите риям оце нива ния. 

Та ким обра зом, це ли и за да чи иссле дова ния ре а лизова ны. 

Ре зульта ты экспе риме нта  не  противоре ча т  выдвинутой  гипоте зе . В 

ка че стве  да льне йше й пе рспе ктивы пре дпола га е тся ра зра ботка  соде ржа ния 

логопе диче ской ра боты по ра звитию связной монологиче ской ре чи у 

ста рших дошкольников с использова ние м ме тода  виде омоде лирова ния на   

боле е  длите льный пе риод, на чина я с  се нтября по все м ле ксиче ским те ма м. 

В пе рспе ктиве  ра зра ботка  соде ржа ния логопе диче ской ра боты по 

ра звитию связной монологиче ской ре чи  с использова ние м  ме тода  

виде омоде лирова ния для де те й с ра зличными нозологиями по ра зным 

возра стным группа м. 
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ПРИЛОЖЕ НИЯ 

Приложе ние  А  

 

Ре че вой ма те риа л для обсле дова ния связной ре чи де те й по се рии 1  -  

пе ре ска з те кста  

 

За яц и за йчишка  (ре коме ндова н  Е .А .Стре бе ле вой) 

 

Жили - были два  бра та : за яц и за йчишка . Одна жды, когда  на ступила  ве сна  

и ста ло совсе м те пло, пошли за йча та  погулять на  полянку и ... увиде ли 

лису. Один из за йча т испуга лся и помча лся домой. Это был трусливый 

за йчишка ! А  хра брый за яц крикнул: "Не  бойся, я смогу за щитить те бя!". 

Лисе  он ска за л: "Прочь отсюда , рыжа я, а  то охотника  позову!". Лиса  

испуга ла сь и попятила сь на за д в ле с. А  сме лый за яц пошѐл домой. Дома  

ма ма  похва лила  хра бре ца , поце лова ла  е го, а  за те м ра сска за ла  за йча тка м 

ска зку и они уснули. 

 

На  горке   (а да птирова нный те кст по ра сска зу  Н. Носова )  

 

Ре бята  за  де нь построили сне жную горку во дворе . Один из ма льчиков, 

Котька  Чижов на блюда л за  строите льством из окна , а  когда  ре бята  пошли 

домой, то прише л к горке  и хоте л пока та ться, но горка  была  скользка я. 

Тогда  Котька  посыпа л горку пе ском, но те пе рь на  горке  уже  не льзя было 

ка та ться. Когда  пришли ре бята  и увиде ли, что он сде ла л, то за ста вили е го 

за сыпа ть пе сок сне гом. Котьке  пришлось на ча ть ра боту, но это е му та к 

понра вилось, что он е ще  и ступе ньки из сне га  сде ла л к горке . И тогда  все  

ре бята  смогли за бра ться на  горку и ста ли вме сте  ка та ться. 
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Приложе ние  Б 

 

Стимульный ма те риа л для обсле дова ния связной ре чи де те й по се рии 

2 -  соста вле ние   ра сска за  по се рии сюже тных ка ртинок  Н.Ра длова  
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Приложе ние  В 

 

Та блица  1. Ре зульта ты 1 се рии кoнста тирующе гo экспе риме нта . 

 

№ 

п/п 

№ за да ния 

 

 

И. Ф.ре б. 

1 за да ние  2 за да ние  

И
т
о

г
о

 б
а

 л
л

о
в
 

см
 

л
-г

 

са
 м

 

см
 

л
-г

 

са
 м

 

1. Ва ня  Р. 0 0 0 0 0 0 0   н. 

2. Костя З. 1 1 1 1 1 1 6  н. 

3. Кирилл Я. 2 1 1 2 1 2 9 н.с. 

4. Ма рк К. 1 1 1 1 1 1 6  н. 

5. Дима  Ш. 0 0 0 0 0 0 0 н. 

6. Миша  З. 2 1 1 2 1 1 8 н.с. 

7. Ка рина  Ш. 2 1 1 2 1 1 8 н.с. 

8. Да ша  П. 2 2 1 2 2 2 11 с. 

9. Диа на  Р. 2 2 2 2 2 2 12 с. 

10. Оле г П. 1 1 1 1 1 1 6 н. 

 Итого: 13 10 9 13 10 11 66 

 32 34 66 
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Приложе ние  Г 

 

Та блица  2. Ре зульта ты 2 се рии кoнста тирующе гo экспе риме нта . 

 

№ 

п/п 

№ за да ния 

 

 

И. Ф.ре б. 

1 за да ние  2 за да ние  

И
т
о

г
о

 б
а

 л
л

о
в
 

см
 

л
-г

 

са
 м

 

см
 

л
-г

 

са
 м

 

1. Ва ня  Р. 1 0 1 1 0 1 4 н. 

2. Костя З. 1 1 1 2 1 1 7 н.с. 

3. Кирилл Я. 2 1 2 2 1 2 10 н.с. 

4. Ма рк К. 1 1 2 2 1 2 9 н.с. 

5. Дима  Ш. 1 0 1 1 0 1 4 н. 

6. Миша  З. 1 2 1 2 2 2 10 н.с. 

7. Ка рина  Ш. 1 1 2 2 1 2 9 н.с. 

8. Да ша  П. 2 2 2 2 2 2 12 с. 

9. Диа на  Р. 2 2 2 2 2 2 12 с. 

10. Оле г П. 2 1 1 2 1 2 9 н.с. 

 Итого: 14 11 15 18 11 17 86 

 40 46 86 
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Приложе ние  Д 

 

Та блица  3. Ре зульта ты 3 се рии кoнста тирующе гo экспе риме нта . 

 

№ 

п/п 

№ за да ния 

 

 

И. Ф.ре б. 

1 за да ние  2 за да ние  

И
т
о

г
о

 б
а

 л
л

о
в
 

см
 

л
-г

 

са
 м

 

см
 

л
-г

 

са
 м

 

1. Ва ня  Р. 1 0 1 1 0 1 4 н. 

2. Костя З. 1 1 1 1 1 2 7 н.с. 

3. Кирилл Я. 2 1 2 2 1 2 10 н.с. 

4. Ма рк К. 1 1 2 1 1 2 8 н.с. 

5. Дима  Ш. 1 0 1 1 0 1 4 н. 

6. Миша  З. 2 1 2 2 1 2 10 н.с. 

7. Ка рина  Ш. 2 2 1 2 1 2 10 н.с. 

8. Да ша  П. 2 2 2 2 2 2 12 с. 

9. Диа на  Р. 2 2 2 2 2 2 12 с. 

10. Оле г П. 2 1 1 1 1 2 8 н.с. 

 Итого: 16 11 15 15 10 18 85 

 42 43 85 
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Приложе ние  Е  

 

Та блица  4. Ре зульта ты конста тирующе го экспе риме нта  

 

№ п/п 

№ се рии 

 

 

И. Ф.ре б. 

1 се рия 2 се рия 3 се рия 

И
т
о

г
о

 б
а

 л
л

о
в
 

см
 

л
-г

 

са
 м

 

см
 

л
-г

 

са
 м

 

см
 

л
-г

 

са
 м

 

1. Ва ня  Р. 0 0 0 2 0 2 2 0 2 8 н. 

2. Костя З. 2 2 2 3 2 2 2 2 3 20 н.с. 

3. Кирилл Я. 4 2 3 4 2 4 4 2 4 29 н.с. 

4. Ма рк К. 2 2 2 3 2 4 2 2 4 23 н.с. 

5. Дима  Ш. 0 0 0 2 0 2 2 0 2 8 н. 

6. Миша  З. 4 2 2 3 4 3 4 2 4 28 н.с. 

7. Ка рина  Ш. 4 2 2 3 2 4 4 3 3 27 н.с. 

8. Да ша  П. 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 с. 

9. Диа на  Р. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 с. 

10. Оле г П. 2 2 2 4 2 3 3 2 3 23 н.с. 

 Итого: 26 20 20 32 22 32 31 21 33 237  

 66 86 85 237 
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Приложе ние  Ж 

 

Та блица  5. Те ма тиче ское  пла нирова ние   для прове де ния за нятий по ра звитию связной монологиче ской ре чи 

с использова ние м виде омоде лирова ния на  янва рь - ма рт 

I группа  -  де ти с ме не е   бла гоприятной пе рспе ктивой ра звития 

II группа  - де ти с относите льно бла гоприятной пе рспе ктивой ра звития 

 
Да та  Ле ксиче ск

а я те ма  

не де ли 

Слова рь Гра мма тиче ский 

строй 

Связна я ре чь Виды 

де яте льнос

ти 

Виде офра гме нты 

моме нтов 

де яте льности 

 

янва рь  

 

3 - я 

не де ля 

 

 

Зимующие  

птицы 

 

Суще ствите льные : зима , 

сне г,  де ре вья, воробе й, 

ворона , синица , сне гирь, 

клюв, ла пы, грудка ,  

хвост, са ло, зе рно, крупа , 

кормушка . 

 

Прила га те льные : 

холодный, голодные , 

зимний, зимующие  

(птицы), кра сногрудый 

(сне гирь). 

 

Гла гол: ле та ть, прыга ть, 

зимова ть, кле ва ть, 

чирика ть, за ме рза ть, дуть, 

покрыва ть. 

I. 

1. Употре бле ние  име н 

суще ствите льных в 

форме  вините льного 

па де жа  е динстве нного и 

множе стве нного числа . 

2.Употре бле ние  

пре длогов  

в, на , под, за , на д, с. 

3.Упра жнять  в подборе  

гла голов к 

суще ствите льному 

 

I. 

1. 

Сове рше нствова ть 

уме ние  соста влять  

пре дложе ния  с 

пре длога ми. 

А пплика ция 

"Сне гири на  

ве тка х" 

 

 Сборка  

сне гиря на  листе  

бе з кле я по обра зцу 

 Рисова ние  

ве тки на  листе  

 На кле ива ние  

де та ле й: туловище  

сне гиря, 

 на  туловище  све рху 

грудку, голову,  

хвост, крылышки, 

гла за  и клюв. 



103 
 

II.  

1. Обра зова ние   и 

использова ние  

суще ствите льных 

е динстве нного 

числа вините льного и  

родите льного па де жа  

 

II.  

1. Формирова ть 

уме ние  соста влять 

простое  

пре дложе ние  из 2-

3 слов 

 

 

 

янва рь  

 

4 - я 

не де ля 

Зимние  

за ба вы 

Суще ствите льные : зима , 

прогулка , сне жок, са нки, 

лыжи, горка , за ба вы, 

сугроб, лопа тка . 

Прила га те льные : 

холодный, морозный, 

ра достный, сне жный, 

ве се лый, пушистый, 

ле дяной, се ре бристый. 

Гла гол: иде т, кружится, 

покрыва е т, кида ют, 

броса ют, спуска ются, 

бе га ют, обгоняют, 

па да ют, отряхива ть, 

ме рзнуть, липне т, 

щипле т, коле т. 

 

I. 

1. Изме нять гла голы по 

вре ме ни  

2. Согла сова ние  

числите льных с 

суще ствите льными и 

прила га те льными. 

3. Употре бле ние  

пре длогов ка к в 

словосоче та ниях, та к и в 

полных пре дложе ниях. 

I. 

1. 

Сове рше нствова ть 

уме ние  соста влять 

пре дложе ния с 

пре длога ми. 

 

Прогулка   Оде ва ние  

 Бе се да  с 

воспита те ле м 

 Ка та ние  на  

са нка х 

 Ка та ние  на  

лыжа х 

 Игра е м в сне жки 

 Чистим дорожку 

от сне га  

лопа ткой 

 Уборка  

инве нта ря 

 Ра зде ва ние  
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II.  

1.Обра зова ние  

суще ствите льных 

е динстве нного и 

множе стве нного числа  

2. Согла сова ние  

количе стве нных 

числите льных один, 

одна  с 

суще ствите льными в 

роде  

II.  

1. Продолжа ть 

формирова ть 

уме ние  соста влять 

простое  

пре дложе ние  из 2-

3 слов 

янва рь 

5 - я 

не де ля 

Тра нспорт  
Суще ствите льные : 

ма шина ,   а втобус,  са моле 

т,   кора бль,   ве ртоле т,   ло

дка ,    грузовик,   ве лосипе 

д, руль, пе да ли, водите ль, 

шофѐр, ка пита н, пилот. 

Прила га те льные :  

быстрый,   грузовой, возду

шный, морской,  на зе мный,

подводный. 

Гла гол:е ха ть,   плыть,   ле т

а ть,    оста на влива ться, сто

ять,    отча лива ть,   прича л

ива ть, 

за водить, за пра влять, 

ре монтирова ть. 

 

I. 

1. На зыва ть ча сти 

це лого пре дме та . 

2. .Обра зова ние  

относите льных 

прила га те льных  

II. 

1. Обра зова ние  форм 

е динстве нного и 

множе стве нного числа  

име н суще ствите льных. 

 

I. 

За кре плять уме ние  

использова ть в 

ре чи простые   

пре дложе ния с 

пре длога ми 

 

II. 

1. Продолжа ть 

ра звива ть на вык 

соста вле ния 

простых 

пре дложе ний 

Конструиров

а ние  из 

ге оме триче с

ких фигур 

"Кора блик" 

Ра бота  с 

ге оме триче скими 

фигура ми: 

 Сна ча ла  

бе ре м 

прямоугольн

ик, к не му 

сле ва  и 

спра ва  

прикла дыва е 

м 

тре угольники 

- получа е тся 

лодочка . Это 

корпус кора б

лика . 

 За те м 

посе ре дине  

лодочки 
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ста вим узкую 

полоску - 

ма чту. 

 Те пе рь на  

ма чте  

за кре пляе м 

фла жок. 

 Спра ва  и 

сле ва  от 

ма чты 

прикре пляе м 

два  больших 

тре угольника  

- па руса . 

 

 

 

 

Фе вра ль 

 

1-я 

не де ля 

Книги - 

мир ска зок 

Суще ствите льные : 

книга ,библиоте ка , ска зка , 

библиоте ка рь, 

иллюстра ция, ра сска з, 

писа те ль, ка ртинка , 

чита те ль. 

Прила га те льные : толста я, 

тонка я, бума жна я, 

инте ре сна я, де тска я, 

а ккура тный. 

Гла гол: чита ть, 

ре монтирова ть, сда ва ть, 

бра ть, смотре ть, бе ре чь. 

I. 

1. Согла сова ние  

суще ствите льных с 

числите льными в роде , 

числе , па де же . 

2. Обра зова ние  

суще ствите льных 

е динстве нного  и 

множе стве нного числа  в 

ра зных па де жа х. 

II. 

1. Употре бле ние  

суще ствите льных 

е динстве нного  числа  в 

косве нных па де жа х 

2. Согла сова ние  

количе стве нных 

числите льных один, 

I. 

1.Ра звива ть на вык 

соста вле ния и 

ра спростра не ния 

простых 

пре дложе ний 

однородными 

чле на ми  

 

 

 

II. 

 1. Учить 

соста влять ра сска з 

из 2-3 простых 

пре дложе ний 

Рисова ние  

"Домики 

тре х 

поросят" 

 Ра ссма трива 

ние  

иллюстра ций 

к ска зке  

 Обве де ние  

ша блонов: 

тре угольника 

, ква дра та , 

прямоугольн

ика  

 Выре зыва ние  

де та ле й 

 На кле ива ние  

домиков на  

лист: сте ны, 

крыша , окно 

(3 ра за ) 

 Дорисовыва н
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одна  с 

суще ствите льными в 

роде  

 

ие  де та ле й: 

солома  - 

штрихи  

све рху вниз, 

прутья - 

штрихи 

спра ва  - 

на ле во, 

ка мни - 

прорисовыва 

ние  кругов и 

ова лов. 

 

 

 

 

 

 

Фе вра ль 

 

2-я 

не де ля 

Подводный 

мир 

Суще ствите льные : 

(Морска я) зве зда , тра ва , 

водоросли, (морской) 

конѐк, а ква риум ,вода , 

хвост,  пла вник,  рыбы. 

Прила га те льные : 

морской, хищные , 

рыбный, рыбий,  бе лый, 

голуба я, же лта я, кра сна я, 

ма ле нька я, больша я, 

кра сива я, колюча я,  

зе ле ные , длинные , 

тонкие , толстые , 

 Гла гол: 

I. 

1. Согла сова ние  

суще ствите льных с 

числите льными в роде , 

числе  и па де же . 

2. Употре бле ние  

родите льного па де жа  

суще ствите льного. 

3. Учить обра зовыва ть  

приста вочные  гла голы. 

I. 

1. Продолжа ть 

ра звива ть на вык 

соста вле ния 

ра спростра не нных  

пре дложе ний 

 

 

 

 

 

 

 

Поде лка  

"А ква риум" 
 Выре за е м 

ша блон а ква риума  

из бе лого ка ртона . 

Тонируе м  

за готовку гуа шью 

голубого цве та . 

 Выре за е м 

рыбок, морских 

зве зд, коньков  из 

цве тной бума ги 

 Рисуе м на  

а ква риуме  

водоросли зе ле ной 
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пла ва ть,нырять,пита ться, 

   прята ться. 

II. Обра зова ние  

суще ствите льных с 

уме ньшите льно - 

ла ска те льными 

суффикса ми 

II.  

1. Продолжа ть 

учить соста влять 

ра сска з из 2-3 

простых 

пре дложе ний.  

 

гуа шью 

 Прикле ив

а е м морских 

обита те ле й 

ра кушки, ка ме шки 

 

 

 

 

 

Фе вра ль 

 

3-я 

не де ля 

На ши 

за щитники 

Суще ствите льные : а рмия, 

солда т, за щитник, моряк, 

мир, война , а втома т, 

гра ница , пост 

Прила га те льные : 

вое нный, сме лый, 

хра брый, сильный. 

Гла гол: охра нять, 

за щища ть, побе жда ть, 

стоять (на  посту). 

I. 

1. Обра зова ние  

суще ствите льных Р.п. е д 

и мн.ч. 

2. Согла сова ние  

суще ствите льных с 

числите льными в роде , 

числе  и па де же   

II. 

1. Обра зова ние  форм 

е динстве нного и 

множе стве нного числа  

име н суще ствите льных 

2. Обра зова ние  

относите льных 

прила га те льных 

I. 

1. Продолжа ть 

ра звива ть на вык 

соста вле ния 

ра спростра не нных  

пре дложе ний 

 

 

II. 

1. Продолжа ть 

учить соста влять 

ра сска з из 2-3 

простых 

пре дложе ний.  

 

 

 

 

 

Рисова ние  

"Солда т на  

посту" 

 Ра ссма тр

ива ние  фотогра фий 

солда т 

 Рисова ние

  че лове ка : голова , 

ше я, туловище , две  

руки, две  ноги 

 Прорисов

ыва ние  лица : гла за , 

уши, нос, рот 

 Дорисовы

ва ние  солда тской 

оде жды: 

гимна сте рки, брюк, 

са пог 

 Рисова ние

  оружия (а втома та ) 
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Фе вра ль 

 

4-я 

не де ля 

Дома шние  

животные   

Суще ствите льные : 

де ре вня, се ло, фе рма , 

соба ка , ще нок, конура , 

морда , па сть, уход, 

польза . 

Прила га те льные : злой, 

добрый, умный, ве рный, 

гла дкий, лохма тый. 

Гла гол: рыча ть, ла ять, 

охра нять, помога ть, 

сторожить,  кормить, 

поить, уха жива ть. 

I. 

1. Обра зова ние  

суще ствите льных мн.ч. 

от уме ньшите льно - 

ла ска те льных е д.ч.  

2. Притяжа те льные  

прила га те льные   

3. Обра зова ние  гла голов 

с помощью приста вок  

II. 

1. Обра зова ние  

суще ствите льныхе д.ч. и 

мн.ч. в ра зных па де жа х 

2. Употре бле ние  

пре дложно па де жных 

конструкций с простыми 

пре длога ми. 

I.1.Учить связному 

выска зыва нию. 

2.Формирова ть 

уме ния отра жа ть 

логиче скую и 

эмоциона льную 

после дова те льност

ь событий в 

ра сска зе , 

вза имосвязь е го 

отде льных ча сте й. 
 

II. 

1.Сове рше нствова т

ь уме ние   

соста влять ра сска з 

из 2-3 простых 

пре дложе ний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ле пка  

"Соба ка  со 

ще нком" 

 Ка та е м 

большой цилиндр 

(ва лик)  - это соба ка  

 Ва лик 

пе ре вора чива е м  в 

горизонта льное  

положе ние , сгиба е м  

дугой и на дре за е м с 

двух концов сте кой, 

чтобы получилось 

че тыре  ла пки. Это 

туловище  с 

ла пка ми.  

 Ле пим 

голову (ка та е м ша р) 

 Ле пим 

хвост.  

 Дополняе 

м  фигурубусинка ми 

- это нос и гла за  

 Ще нка  

ле пим точно та к же , 

ка к соба ку, только 

из ма ле нького 

ва лика .  
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Ма рт  

 

1-я 

не де ля 

8 ма рта  Суще ствите льные : ма ма , 

ба бушка , се стра , те тя, 

де вочка , цве ты, ма рт, 

пра здник, тюльпа н, 

подсне жник, мимоза , 

пода рок, сюрприз, 

ра дость. 

Прила га те льные :  родна я,  

любима я, кра сива я, 

добра я, молода я,  

на рядна я, ве сѐла я,  

ве се нний. 

Гла гол:  жить, любить, 

поздра влять, отме ча ть, 

за ботиться, ува жа ть, 

помога ть, приносить, 

покупа ть, да рить. 

 

 

I. 

1. А ктивиза ция 

гла голов, согла сова ние  

их с суще ствите льными 

в числе   

2. Обра зова ние  

на зва ний профе ссий  

3. Согла сова ние  

на зва ний профе ссий с 

личными 

ме стоиме ниями  

 

I. 

1.Продолжа ть 

учить связному 

выска зыва нию. 

2.Продолжа ть 

формирова ть 

уме ния отра жа ть 

логиче скую и 

эмоциона льную 

после дова те льност

ь событий в 

ра сска зе , 

вза имосвязь е го 

отде льных ча сте й. 

 

 

Объе мна я 

а пплика ция 

"Открытка  

для ма мы" 

 Выре зыва ние  

цве тов  и 

листье в по 

ша блону 

 Соста вле ние  

композиций 

на  

за готовка х 

для открыток 

 На кле ива ние  

листье в и 

цве тов 

(на не се ние  

кле я только 

на  се ре дину, 

чтобы кра я 

были 

свободные ) 

Отгиба ние  листье в 

и ле пе стков цве тов 

для прида ния 

объе ма  

II. 

1. Согла сова ние  

суще ствите льных с 

числите льными  в роде , 

числе  и па де же  

2. Обра зова ние  форм 

е динстве нного и 

множе стве нного числа  

име н суще ствите льных 

II. 

1.Сове рше нствова т

ь уме ние   

соста влять ра сска з 

из 2-3 простых 

пре дложе ний. 

2. Ра бота  на д 

использова ние м 

выра зите льных 

ре че вых сре дств 
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Ма рт  

 

2-я 

не де ля 

 

Ве сна  Суще ствите льные : ве сна , 

ма рт, а пре ль, ма й, 

природа , ка пе ль, 

сосулька , руче й, почка , 

лужа , льдина , не бо, 

прота лина , подсне жники. 

Прила га те льные : 

ве се нний, прохла дный, 

яркий, солне чный, ясное  

(не бо), прозра чный, 

рыхлый, липкий. 

Гла гол: на ступа е т, 

пришла , ка па ть, ожива е т, 

журча т, бе гут, 

пригре ва ть. 

. 

 

I. 

1. Подбор гла голов к 

суще ствите льному, 

согла совыва я их в 

е динстве нном и 

множе стве нном числе   

2. А нтонимы. 

3. Обра зова ние  

суще ствите льных с 

уме ньшите льно – 

ла ска те льными 

суффикса ми. 

 

II. 

1. Обра зова ние  

суще ствите льных е д. и 

мн.ч. в ра зных па де жа х. 

2. Согла сова ние  

суще ствите льных с 

прила га те льными 

 

I. 

1.Продолжа ть 

учить связному 

выска зыва нию. 

 

2.Продолжа ть 

формирова ть 

уме ния отра жа ть 

логиче скую и 

эмоциона льную 

после дова те льност

ь событий в 

ра сска зе , 

вза имосвязь е го 

отде льных ча сте й. 

 

II. 

1.Продолжа ть 

учить соста влять 

ра сска з, 

на ра щива я 

количе ство 

пре дложе ний. 

2. Ра бота  на д 

использова ние м 

выра зите льных 

ре че вых сре дств 

 

Рисова ние  

"Ве се нний 

пе йза ж" 

Рисуе м: 

 голубое   не бо 

 се ра я зе мля с 

че рными 

прота лина ми 

 Синий руче й с 

бе лыми 

льдина ми 

 Де ре во   

 Подсне жники 

 Птицы 
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Ма рт  

 

3-я 

не де ля 

Пе ре ле тны

е  птицы  

Суще ствите льные : клюв, 

крылья, ла пки, пе рья, 

хвост, ла сточка , 

гра чи, скворцы 

Прила га те льные : се рый, 

ма ле нький, шустра я. 

Гла гол: свистит, ле тит, 

кружит, живе т 

I. 

1. Обра зова ние  

притяжа те льных 

прила га те льных  Че й? 

Чья? Чьё? Чьи? 

2. Согла сова ние  

прила га те льных с 

суще ствите льными  

3. Упра жне ние  

суще ствите льных в 

подборе   

гла голов-де йствий. 

 

II. 

1. Употре бле ние  име н 

суще ствите льных в 

косве нных па де жа х 

2. Обра зова ние  

суще ствите льных с 

уме ньшите льно - 

ла ска те льными 

суффикса ми 

I. 

1. Соста вле ние  

сложноподчине нны

х пре дложе ний  

2.Продолжа ть 

учить связному 

выска зыва нию. 

 

 

 

 

 

 

II. 

1.Продолжа ть 

учить соста влять 

ра сска з, 

на ра щива я 

количе ство 

пре дложе ний. 

2. Ра бота  на д 

использова ние м 

выра зите льных 

ре че вых сре дств 

 

А пплика ция  

"Скворе чник 

для 

скворцов" 

 Выре зыва ние  

де та ле й для 

а пплика ции: 

ствол де ре ва , 

силуэт птицы, 

де ла ли для 

скворе чника : 

сте ны, крыша , 

отве рстие  для 

птиц, па лочка  

для входа  

 На кле ива ние  

де та ле й по 

обра зцу: ствол, 

сте ны, крыша , 

отве рстие , 

па лочка , скворе ц 

 Дорисовыва ние  

ме лких де та ле й: 

полосок на  

стволе  бе ре зы, 

ве ток бе ре зы, 

гла з у скворца  
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Приложение И 
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Приложе ние  К 

 

Та блица  8. Ре зульта ты контрольного  экспе риме нта  

 

№ п/п 

№ се рии 

 

 

И. Ф.ре б. 

1 се рия 2 се рия 3 се рия 

И
т
о

г
о

 б
а

 л
л

о
в
 

см
 

л
-г

 

са
 м

 

см
 

л
-г

 

са
 м

 

см
 

л
-г

 

са
 м

 

1. Ва ня  Р. 2 2 2 3 2 4 3 2 4 24 н.с 

2. Костя З. 3 2 4 4 4 4 4 4 4 33 ср. 

3. Кирилл Я. 5 4 4 5 4 6 6 4 6 44 ср. 

4. Ма рк К. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 ср. 

5. Дима  Ш. 2 2 2 3 2 2 3 2 3 21 н.с 

6. Миша  З. 5 4 4 4 4 4 5 4 4 38 ср. 

7. Ка рина  Ш. 6 4 6 4 4 6 6 4 4 44 ср. 

8. Да ша  П. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 в.с 

9. Диа на  Р. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 в.с 

10. Оле г П. 4 4 6 4 4 6 4 4 6 42 ср. 

 Итого: 43 38 44 43 40 48 47 40 47 390  

 125 131 134 390 
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Задание на выпускную квалификационную работу 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Красноярский государственный педагогический университет  

им. В.П. Астафьева» 

Институт социально - гуманитарных технологий 

Кафедра коррекционной педагогики 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

Обучающийся  Шестакова Марина Владимировна 

Код 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, направленность 

(профиль) образовательной программы Логопедия 

Курс 5  группа SZ - Б15Е - 01 ИСГТ 

Тема  Развитие связной монологической речи у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи с использованием метода видеомоделирования 

Руководитель  Мамаева Анастасия Викторовна, к.п.н., доцент кафедры 

коррекционной педагогики 

Срок сдачи завершенной работы руководителю май  2020года 

Перечень вопросов, подлежащих разработке:  Анализ литературы по 

проблеме исследования, констатирующий эксперимент и его анализ, 

формирующий эксперимент по развитию связной монологической речи у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с 

помощью видеомоделирования. 

ПЛАН - ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

№ Наименование этапов работы 

 

Срок 

выполнения 

этапов работы 

 

Отметка о 

выполнении 

 

1. Определение темы исследования 

 

Октябрь 2019 

  
2. Формулировка целей и задач 

исследования. Определение 

объекта и предмета исследования. 

Уточнение актуальности 

Октябрь- 

ноябрь  2019  
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3. Написание первой главы Ноябрь 2019 

 
4. Определение содержания 

констатирующего эксперимента  

Ноябрь 2019 

  
5. Проведение констатирующего 

эксперимента 

Декабрь 2019 

 
6. Написание второй главы Декабрь 2019 

 
7. Определение содержания 

формирующего эксперимента 

Январь 2020 

 
8. Проведение формирующего 

эксперимента 

Январь-март 

2020  
9. Проведение контрольного 

эксперимента 

 

Март 2020 

  

10. Написание третьей  главы Март 2020 

  
11. Подготовка работы к предзащите Апрель-май 

2020  
 

Утверждено на заседании кафедры, протокол № 2  от 11.10.2019г. 

Заведующий кафедрой                                                                     /О.Л.Беляева/ 

Руководитель                                                                                    /А.В.Мамаева/ 

Задание принял к исполнению, с критериями оценки и сроками выполнения 

 работы ознакомлен                                                                      /М.В.Шестакова/                                                                                             

 

 


