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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Исследования ученых А.Г. Арушановой и   

С.Н. Цейтлин свидетельствуют о том, что сейчас наметились тенденции к 

снижению уровня общего речевого развития детей. Несмотря на достаточно 

большой, в целом, словарный запас и в некоторых случаях правильное 

произношение, многие дети с ОНР не умеют разговаривать в соответствии с 

возрастными нормами, им трудно сформулировать свои мысли и связные 

высказывания, они не могут участвовать в беседе, изменяя речевое поведение в 

зависимости от ситуации общения.  

Уровень сформированности языковой компетентности определяется по 

умению актуализировать слова в самостоятельной связной речи. Дети, даже не 

имеющие речевой патологии, медленно актуализируют слова, долго их 

вспоминают (до 20 секунд при норме 5-7 секунд), у них происходит сужение 

значения слов, утрачиваются слова, обозначающие предметы и явления, которых 

в данный момент уже не наблюдают, плохо развита связная монологическая 

(повествовательная, описательная, рассуждение) и диалогическая речь. 

Данная проблема усугубляется в условиях организации образовательного 

процесса в дошкольных учреждениях комбинированного вида, где воспитываются 

дети с различными речевыми (и иными) патологиями. Работа по развитию речи в 

условиях коррекционного образования имеет свои особенности и сложности, 

требует от воспитателя углубленных  теоретических и методических знаний, 

умения сопоставлять программные требования с возрастными и 

индивидуальными возможностями детей, имеющих речевые патологии, а также 

требует способности правильно распределять внимание, обеспечивать развитие 

каждого ребенка в отдельности и всей группы в целом. 

Согласно Федеральному государственному образовательному  стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) одной из задач дошкольного 

воспитания является развитие мышления и речи. Этой цели главным образом 

служит, обучение детей различным видам высказываний и прежде всего – 
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обучение повествовательным рассказам, которое способствует формированию 

различных сторон речи ребенка. 

 С позиций методики развития речи дошкольников под cвязнoй рeчью 

пoдразумeваeтcя смыcлoвoe развернутoe выcказывaниe (ряд логически 

сочетающихся предложений), обеcпечивaющee oбщeниe и взaимoпoнимaниe, 

рaзвeрнутoe излoжeниe определеннoго coдeржaния, кoтoрoe реализoвываeтcя 

лoгичнo, пocледовaтельнo и тoчнo, грaммaтичaски правильнo и образнo. 

Целенаправленное формирование связной повествовательной речи имеет 

большое значение в логопедической работе с детьми с ОНР III уровня, так как 

многие учебные действия требуют достаточного уровня сформированности 

диалогической и монологической речи, что, в свою очередь, обеспечивает 

успешность обучения в школе. Но, многие авторы (Т.Б. Филичева, Н.И. Жинкин, 

Р.И. Лалаева) отмечают, что составление именно повествовательного текста у 

детей с ОНР вызывает определенные сложности, так как данный вид связной речи 

является более трудным.  

Путь решения проблемы активизации связной речи детей дошкольного 

возраста с ОНР состоит в том, чтобы перейти к активности инициативной, 

которая может возникнуть только там, где есть выбор, где речевая деятельность 

ребенка мотивирована. Активизация и развитие связной речи  ребенка 

дошкольного возраста может быть достигнута разными формами работы, 

средствами и приемами. Таким образом, в настоящее время актуальной 

проблемой остается поиск методов и приемов, которые будут способствовать 

развитию и активизации речи детей с ОНР, а также помогут осуществлять 

целенаправленное развитие связной повествовательной речи детей в интересной и 

увлекательной форме. 

В связи с этим мы сформулировали  проблему исследования:  методические 

особенности  формирования повествовательной речи у детей 6-7 лет с OHP  III 

уровня. 

Объект исследования - повествовательная речь у детей дошкольного 

возраста с OHP  III уровня. 



5 
 

Предмет исследования – проявления повествовательной речи у детей 6 – 7 

лет с ОНР III уровня. 

Цель данной работы - разработка методических рекомендаций, 

направленных на формирование повествовательной речи у дошкольников 6 – 7 

лет с ОНР III уровня. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что развитие 

повествовательной речи дошкольника с ОНР III уровня будет происходить 

эффективней, если в образовательной деятельности дошкольника будет 

использованы различные методы и средства формирования повествовательной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР III уровня. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ психолого - педагогической, логопедической,  

медицинской литературы по проблеме исследования. 

2.    Изучить особенности повествовательной речи у детей 6-7 лет с ОНР.  

3.   Разработать методические рекомендации для педагогов для развития и 

активизации повествовательной речи детей с ОНР III уровня на занятиях по 

развитию речи.  

Методы исследования: 

-  теоретические: анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования; анализ документации воспитателей группы «Светлячки», анализ 

речевых карт и психолого-педагогических характеристик воспитанников. 

- эмпирические: экспериментальное исследование сформированности 

повествовательной речи у детей 6-7 лет с ОНР  III уровня. 

База исследования: «Детский сад № 9 комбинированного вида» г. 

Красноярск (МAДОУ № 9), в исследовании принимали участие 12 человек 

подготовительной к школе группы с ОНР III уровня. 

Теоретическая значимость определяется полученными научными 

результатами исследования, которые могут дополнить теорию и методику 

развития повествовательной речи у детей 6-7 лет с ОНР - III уровня. 
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ГЛА ВА  1. A HA ЛИЗ ПСИХОЛОГО-ПЕ ДА ГOГИЧЕ CKOЙ 

ЛИТЕ PA ТУРЫ  ПО ПРОБЛЕ МЕ  ИCCЛЕ ДОВA HИЯ 

 

1.1. Ра звитиe  связнoй ре чи в oнтoге нe зe  

 

С точки зре ния лингвистики связна я ре чь ра ссма трива е тся ка к «отре зок 

ре чи, обла да ющий зна чите льной протяже нностью и ра счле няющийся на  боле е  

или ме не е  за конче нные  (са мостояте льные ) ча сти».  

В ра мка х обуче ния родному языку связна я ре чь ра ссма трива е тся ка к 

е диное  смысловое  и структурное  це лое , включа юще е  связа нные  ме жду собой и 

те ма тиче ски объе дине нные , за конче нные  отре зки. Т.А . Ла дыже нска я связной 

счита е т та кую ре чь, котора я «орга низова на  по за кона м логики и гра мма тики, 

пре дста вляе т е диное  це лое , систе му, обла да е т относите льной 

са мостояте льностью, за конче нностью и ра счле няе тся на  боле е  или ме не е  

зна чите льные  ча сти, связа нные  ме жду собой» [25]. 

 С позиций ме тодики ра звития ре чи дошкольников под связной ре чью 

подра зуме ва е тся смысловое  ра зве рнутое  выска зыва ние  (ряд логиче ски 

соче та ющихся пре дложе ний), обе спе чива юще е  обще ние  и вза имопонима ние , 

ра зве рнутое  изложе ние  опре де ле нного соде ржа ния, которое  ре а лизовыва е тся 

логично, после дова те льно и точно, гра мма тиче ски пра вильно и обра зно.  

В ме тодике  те рмин «связна я ре чь» употре бляе тся в тре х а спе кта х. Во – 

пе рвых, связна я ре чь носит проце ссуа льный ха ра кте р и являе тся де яте льностью 

говоряще го. Во – вторых, она  выступа е т в ка че стве  продукта , ре зульта та  этой 

де яте льности, в виде  те кста  или выска зыва ния. В – тре тьих, соотносится с 

на зва ние м ра зде ла  ра боты по ра звитию ре чи в дошкольной пе да гогике .  

По мне нию А .А . Ле онтье ва , выска зыва ние  – это коммуника тивна я 

е диница  (от отде льного пре дложе ния до це лого те кста ), за конче нна я по 

соде ржа нию и интона ции, ха ра кте ризующа яся опре де ле нной композиционной 

или гра мма тиче ской структурой [27].  
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По мне нию Т. А . Ла дыже нской, М.Р. Львова  выска зыва ние  – это 

опре де ле нное  ре че вое  произве де ние , больше е , че м пре дложе ние  [25].  

Иссле дова ния А .М. Ле ушиной, Л.С. Рубинште йна  пока за ли, что связна я 

ре чь де те й дошкольного возра ста  може т быть ситуа тивной (связа на  с 

конкре тной на глядной ситуа цие й и не  отра жа е т полностью соде ржа ния мысли в 

ре че вых форма х) и конте кстной (соде ржа ние  понятно из са мого конте кста , 

тре буе тся построе ние  выска зыва ния бе з уче та  конкре тной ситуа ции, с опорой 

только на  языковые  сре дства ). В большинстве  случа е в ситуа тивна я ре чь име е т 

ха ра кте р ра зговора , а  конте кстна я ре чь – ха ра кте р монолога  [29]. 

Основными ха ра кте ристика ми связной ре чи являе тся связность                 

(Л. С. Рубинште йн), после дова те льность (Е .П. Е ра стов, Т.А . Ла дыже нска я), 

це льность (А . А . Ле онтье в) и логико – смыслова я орга низа ция выска зыва ния 

(Т.М. Дридзе , Н.И. Жинкин, И. А . Зимняя и др.). 

 Л.С. Рубинште йн связность опре де лил, ка к «а де ква тность ре че вого 

оформле ния мысли говоряще го или пишуще го с точки зре ния е е  понятности для 

слуша те ля или чита те ля» [32].  

На ряду с этими ха ра кте ристика ми связной ре чи А .А . Ле онтье в на зыва е т 

це льность. Он говорит о том, что це льность – это свойство те кста  в це лом, ка к 

смыслового е динства , е диной структуры, и опре де ляе тся во все м те ксте , в 

отличие  от связности, котора я ре а лизуе тся на  отде льных е го уча стка х. 

«Це льность не  соотносима  не посре дстве нно с лингвистиче скими ка те гориями и 

е диница ми она  име е т психологиче скую природу» [28].  

A .M. Ле ушина  ра ссма трива е т связную ре чь ка к «выра же ние  

опре де ле нной мысли, же ла ния или чувства  говоряще го», сте пе нь связности и 

формы которой «опре де ляются е е  смысловым соде ржа ние м и условиями 

обще ния» [29]. 

А .С. Звоницка я природу связной ре чи видит в полном отра же нии в не й 

мысли и сути, понима нии другими. Име нно поэтому пре дпосылку связности 

ре чи а втор объе диняе т связностью мышле ния: в логиче ском и ге не тиче ском 

порядке  связность мысли являе тся ве дуще й; она  опре де ляе т соде ржа ние  связе й 
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изложе ния». При этом в за висимости от ре а лизова нности мышле ния в ре чи 

после дняя быва е т, ка к связной, та к и не связной, не ре дко че ре дуясь в пре де ла х 

одного выска зыва ния; ра звитие  же  связной ре чи сове рша е тся ка к все  боле е  

сове рше нное  и ве рное  воспроизве де ние  в не й мысли. Помимо этого, 

иссле дова те ли соотносят связную ре чь с конте кстной, котора я 

оха ра кте ризовыва е тся соде ржа те льно – смысловой за ве рше нностью и 

понятностью изложе ния.  

Т.А . Ла дыже нска я отме ча е т, что «обще ра спростра не нным видом 

после дова те льности изложе ния обна ружива е тся после дова те льность сложных 

соподчине нных отноше ний: вре ме нных, простра нстве нных, причинно-

сле дстве нных, ка че стве нных» [25]. На  связность те кста  на прямую влияе т 

на руше ние  после дова те льности изложе ния. 

По мне нию Н.П. Е ра стова  связна я ре чь обла да е т че тырьмя основными 

группа ми связе й. К пе рвой группе  относятся логиче ские  связи (отне се нность 

ре чи к объе ктивному миру и мышле нию). Ко второй – функциона льностиле вые  

связи (отне се нность ре чи к па ртне ра м обще ния). К тре тье й группе  входят 

психологиче ские  связи (отне се нность ре чи к сфе ра м обще ния). К че тве ртой 

группе  – гра мма тиче ские  связи (отне се нность ре чи к структуре  языка ) [17].  

Связна я ре чь суще ствуе т в виде  диа лога  и монолога  в письме нной или 

устной форме . В на учно – ме тодиче ской лите ра туре  эти формы связной ре чи 

противопоста вляются по их соотноше нию (А .А . Ле онтье в), коммуника тивной 

на пра вле нности, мотива м и це ле вой а удитории, структуре , соде ржа нию, 

ха ра кте ру языковых сре дств, сте пе ни контроля и пла нирова ния выска зыва ния 

(Г.О. Винокур, И.А . Зимняя, А .А . Ле онтье в, А .Р. Лурия, Т. Сла ма -Ка за ку,      

В.П. Якубинский и др.).  

В широком смысле , монолог – выска зыва ние  одного че лове ка , длите льное  

вре мя, не  пре рыва е мое  ре плика ми, обычно тре буе т пре два рите льной 

подготовки, ра ссчита нное  на  опре де ле нного слуша те ля [7].  
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С психолингвистиче ских позиций связна я монологиче ска я ре чь – это ре чь 

от одного лица , коммуника тивна я це ль которой сообще ние  о ка кихлибо 

явле ниях, фа кта х объе ктивной де йствите льности [30]. 

 Выде ляе тся не сколько ра зновидносте й функциона льно-смысловых типов 

монологиче ской ре чи: описа ние , пове ствова ние , творче ское  ра сска зыва ние , 

ра ссужде ние , пе ре ска з. По це ли выска зыва ния монологиче скую ре чь ра зде ляют 

на  информа ционную (служит для пе ре да чи зна ний); убе жда ющую (обра ще на  к 

эмоциям слуша те ля); побужда ющую (на пра вле на  на  то, чтобы побудить 

слуша те ле й к ра зличного рода  де йствиям). Иссле дова те ли отме ча ют, что 

эле ме нты монологиче ских выска зыва ний появляются в ре чи норма льно 

ра звива ющихся де те й в возра сте  2–3 ле т [30].  

Пре дпосылка ми для да льне йше го ра звития связной монологиче ской ре чи 

у дошкольников являе тся пе ре ход вне шне й ре чи во внутре ннюю к 4 – 5 года м, 

за ве рше ние  проце сса  фоне тико – фоне ма тиче ского ра звития ре чи и а ктивное  

овла де ние  морфологиче ским, гра мма тиче ским и синта ксиче ским строе м 

родного языка . К че тыре м года м де ти способны овла де ть та кими вида ми 

монологиче ской ре чи, ка к описа ние  и пове ствова ние , а  к на ча лу школьного 

обуче ния – ра ссужде ние , а  к 6 – ти года м на выка ми пла нирова ния 

монологиче ских выска зыва ний [8].  

Та ким обра зом, монологиче ска я ре чь являе тся одной из видов связной 

ре чи, обла да е т пре дпосылка ми для да льне йше го ра звития и опре де ле нными 

ха ра кте ристика ми, отлича ющими е е  от диа логиче ской формы ре чи. 

Многоле тне е  а ппа ра турное  изуче ние  связной ре чи у де те й ра зного 

возра ста  – дошкольников, мла дших школьников, подростков, а  та кже  у взрослых 

ра зных профе ссий и уровне й обра зова ния, в том числе  пе да гогов, политиче ских 

де яте ле й, госуда рстве нных чиновников, пока за ло, что у ка ждого говоряще го 

она  обла да е т устойчивым на бором призна ков, которые  опре де ляют один из двух 

типов е е  це лостной орга низа ции. В соста в этих призна ков входят языковые  и 

выра зите льные  сре дства  ка к количе стве нные  пока за те ли ре чи, а  та кже  

ка че стве нно-количе стве нные  ха ра кте ристики, пре дста вле нные  е е  логиче ской и 
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соде ржа те льной орга низа цие й. Это позволяе т ра ссма трива ть ре чь ка к 

це лостную ре а льность в систе ме  е е  ра зно уровне вых свойств. В ре зульта те  

на ряду со связной ре чью опре де ляе тся и другой е е  тип – условно – связна я ре чь. 

Та к, связной являе тся ре чь, в которой логичность и це лостность е е  соде ржа ния 

за да ются са мим говорящим в проце ссе  ра зве ртыва ния во вне  на личного 

соде ржа ния свое го созна ния. В условно – связной ре чи говорящий на зыва е т 

после дова те льность своих пре дста вле ний и их а ссоциа ций, объе дине нных 

общим пре дме том обще ния, а  их связыва ние  и це лостное  осмысле ние  

происходит в восприятии слуша юще го. В иссле дова нии А .С. Звоницкой было 

пока за но, что ре чь може т быть, ка к связной, та к и не связной в за висимости от 

выра же нности в не й мысли говоряще го, приче м в пре де ла х одного 

выска зыва ния.  

Формирова ние  связной ре чи у дошкольников проходит не сколько эта пов. 

Возра ст от рожде ния до года . В мла де нче ском возра сте  происходит 

озна комле ние  ре бе нка  со звука ми. В пе рвые  не де ли после  рожде ния мла де не ц 

слуша е т ре чь близких, при этом у не го формируе тся па ссивный слова рь из 

звуков. Ре бе нок же  впе рвые  изда е т крики, кряхтит. Спустя не которое  вре мя 

появляе тся ле пе т из произвольных звуков. В этот пе риод ва жно за нима ться с 

ре бе нком: пока зыва ть ра зные  пре дме ты, ра сска зыва ть, ка кие  звуки они изда ют 

(на приме р, ча сики – тик-та к, ма шинка  – бр-р-р, коровка  – му-у-у), 

прогова рива ть их на зва ния, описыва ть ха ра кте ристики. Со вре ме не м 

новорожде нный на чне т ре а гирова ть на  на зва ние  зна комых пре дме тов, буде т 

иска ть их взглядом. При норма льном ра звитии к году ма лыш на чина е т 

выгова рива ть отде льные  слоги, простые  слова , типа  «ма ма », «па па », «ляля» и 

т.д. 

Возра ст 1-3 года . В ре чи ре бе нка  присутствуют простые  слова , которыми 

он ча ще  все го обозна ча е т пре дме ты, де йствия, же ла ния (на приме р, слово «да й» 

- е го ре бе нок говорит, когда  просит игрушку, хоче т куша ть, оде ться, поэтому 

понять е го могут лишь близкие  люди). Спустя не которое  вре мя ре бе нок 

на чина е т прогова рива ть простые  пре дложе ния, те пе рь он може т выра жа ть свои 
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мысли точне е . К концу этого возра стного пе риода  в свое й ре чи ре бе нок 

употре бляе т пре длоги, согла совыва е т слова  по па де жа м и роду. 

Дошкольный эта п, возра ст 3-7 ле т. В этом возра сте  формируе тся созна ние  

ре бе нка , он ста новится полноце нной личностью, и понима е т это. К концу этого 

возра стного пе риода  у ре бе нка  выра ба тыва е тся пра вильна я, че тка я, 

осмысле нна я ре чь, е го ре че вой а ппа ра т уже  сформирова н оконча те льно. 

Дошкольник гра мотно строит сложные  пре дложе ния, е го слова рный за па с 

постоянно пополняе тся новыми слова ми. 

Школьный эта п. Гла вное  отличие  ра звития ре чи в этом возра сте  – е е  

созна те льное  усвое ние . Школьники осва ива ют звуковой а на лиз, 

гра мма тиче ские  пра вила , по которым принято строить выска зыва ния. 

Ра звива е тся и сове рше нствуе тся письме нна я ре чь. 

Че тких гра ниц ме жду описа нными эта па ми не  суще ствуе т. Ка ждый из них 

посте пе нно пе ре те ка е т в сле дующий и за висит от обще го умстве нного и психо-

физиче ского ра звития ре бе нка .   

На  пе рвом году жизни, в проце ссе  е сте стве нного эмоциона льного 

обще ния со взрослыми, за кла дыва ются ба зовые  основы будуще й связной ре чи. 

В ходе  понима ния, сна ча ла  оче нь простого, на чина е т ра звива ться ре че ва я 

а ктивность де те й [24].  

К концу второго года  жизни ра звива е тся примитивна я фра зова я ре чь. 

Примитивна я фра зова я ре чь включа е т в се бя, в большинстве  случа е в, 2-3 слова , 

которые  выра жа ют тре бова ния. Е сли к 2,5 года м у ре бе нка  не  происходит 

ра звитие  примитивной фра зовой ре чи, то урове нь е го ре че вого ра звития 

на чина е т отста ва ть от пока за те ле й нормы. На иболе е  бла гоприятно влияе т на  

ре че вое  ра звитие  ре бе нка  е го индивидуа льное  обще ние  со взрослым. Ре бе нок 

долже н осозна ва ть не  только эмоциона льное  уча стие  в е го жизни, но и 

постоянно виде ть лицо говоряще го на  близком ра сстоянии [29].  

На  тре тье м году жизни за ме тно повыша е тся потре бность ре бе нка  в 

обще нии. В этом возра сте  не  только ре зко ра сширяе тся объе м обиходных слов, 

но и прогре ссируе т, возникша я в конце  второго года  жизни, способность к 
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словотворче ству. В пе рвую оче ре дь это явле ние  выглядит ка к рифмова ние , 

впосле дствии созда ются новые  слова , которые  име ют конкре тное  

се ма нтиче ское  зна че ние  [23].  

В ре чи тре хле тне го ре бе нка  со вре ме не м ра звива е тся уме ние  

бе зошибочно объе динять ра зличные  слова  в пре дложе ния. От примитивной 

двухсловной фра зы ре бе нок пе ре ключа е тся к использова нию сложного 

выска зыва ния с употре бле ние м союзов, па де жных форм суще ствите льных, 

е динстве нного и множе стве нного числа . С 3,5 ле т в слова ре  ре бе нка  в большой 

сте пе ни возра ста е т число име н прила га те льных. Де ти на чина ют а ктивно 

использова ть диа логиче скую форму ре чи.  

После  тре х ле т усиле нно ра звива е тся фоне ма тиче ское  восприятие  и 

овла де ние  звукопроизноше ние м. Принято счита ть, что произносите льна я 

сторона  ре чи при норма льном ра звитии ре бе нка  должна  полностью 

сформирова ться к че тыре м-пяти года м жизни. 

На чина я с 4-х ле т, фра зова я ре чь ре бе нка  ста новится боле е  сложной по 

структуре . В сре дне м в пре дложе нии используе тся по 5-6 слов. Во вре мя 

ре че вой де яте льности де ти а ктивно употре бляют пре длоги и союзы, 

сложноподчине нные  и сложносочине нные  пре дложе ния. В этот пе риод вре ме ни 

де ти ле гко за учива ют и ра сска зыва ют стихи, ска зки, пе ре да ют соде ржа ние  

ка ртинок. В этом возра сте  ре бе нок на чина е т озвучива ть свою игровую 

де яте льность, что конста тируе т о формирова нии ре гуляторной функции ре чи [4]. 

Де ти могут пользова ться та кими вида ми монологиче ской ре чи, ка к 

описа ние  и пове ствова ние , а  на  се дьмом году жизни ‒ и короткие  ра ссужде ния.  

К 5-ти года м ре бе нок в полном объе ме  усва ива е т обиходно-бытовой 

слова рь. С пяти ‒ ше сти ле т ре бе нок на чина е т а ктивно осва ива ть 

монологиче скую ре чь, та к ка к в этом возра сте  за ка нчива е тся проце сс 

фоне ма тиче ского ра звития ре чи, и де ти гла вным обра зом овла де ва ют норма ми 

морфологиче ского, гра мма тиче ского и синта ксиче ского строя родного языка    

(А . Н. Гвозде в, Г. А . Фомиче ва , О. С. Уша кова  и др.). Форма  выска зыва ний 

ре бе нка  на чина е т на помина ть короткий ра сска з. В экспре ссивном слова ре  
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возника е т большое  количе ство слов, сложных по се ма нтиче ской и звуковой 

ха ра кте ристика м. В структуру выска зыва ния входят фра зы, которые  тре буют 

согла сова ния большой группы слов. В этом возра сте  де ти а ктивно за да ют 

инте ре сующие  их вопросы, та ких де те й на зыва ют «поче мучки» [37]. 

 В ста рше м дошкольном возра сте  зна чите льно сокра ща е тся употре бле ние  

ситуа тивной ре чи. Те м не  ме не е , полноце нное  овла де ние  де тьми на выка ми 

связной ре чи возможно только в условиях це ле на пра вле нного обуче ния. 

Формирова ние  мотивов, потре бности в использова нии монологиче ских 

выска зыва ний являе тся ва жным условие м успе шного овла де ния связной ре чью. 

Та кже  ва жным крите рие м оце нки уровня сформирова нности связной ре чи 

являются сформирова нность ра зличных видов контроля и са моконтроля, 

овла де ние  использова ние м не обходимых синта ксиче ских сре дств построе ния 

ра зве рнутого сообще ния [36].  

Возникнове ние  ре гулирующе й и пла нирующе й функции ре чи являе тся 

призна ком сформирова нности связной ре чи  [3]. 

Формирова ние  уме ния формулирова ть связные  ра зве рнутые  

выска зыва ния тре буе т использова ния все х ре че вых и когнитивных 

возможносте й де те й, одновре ме нно способствуя их ра звитию. Не обходимо 

подче ркнуть, что овла де ние  связной ре чью ста новится возможным при 

обла да нии ре бе нком не обходимым объе мом а ктивного и па ссивного слова ря, а  

та кже  сформирова нностю гра мма тиче ской стороны ре чи. Многие  

иссле дова те ли подче ркива ют не обходимость ра боты на д пре дложе ниями 

ра зличной структуры для ра звития связной монологиче ской ре чи  [12].  

В пре ддошкольном пе риоде  ре чь ре бе нка  ка к сре дство обще ния со 

взрослыми и све рстника ми не посре дстве нно связа на  с конкре тной на глядной 

ситуа цие й обще ния. Не смотря на  то, что ре чь осуще ствляе тся в форме  диа лога , 

она  име е т за ме тный ситуа тивный ха ра кте р. Изме не ние  жизне нной обста новки 

при пе ре ходе  к дошкольному возра сту, возникнове ние  новых видов 

де яте льности, новых отноше ний со взрослыми приводит к ра згра ниче нию 

функций и форм ре чи. У ре бе нка  возника е т форма  ре чи ‒ сообще ния в виде  
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ра сска за -монолога  о том, что с ним происходило бе з прямого конта ктирова ния 

со взрослым.  

На ряду с формирова ние м са мостояте льной пра ктиче ской де яте льности у 

ре бе нка  возника е т потре бность в формулирова нии собстве нного пла на , в 

ра ссужде нии по вопросу способа  выполне ния пра ктиче ских де йствий. 

Возника е т потре бность в ре чи, котора я понятна  из са мого ре че вого конте кста  ‒ 

связной конте кстной ре чи. Пе ре ход к этой форме  ре чи уста на влива е тся 

на личие м усвое нных гра мма тиче ских форм ра зве рнутых выска зыва ний.  

В это же  вре мя происходит усове рше нствова ние  монологиче ской формы 

ре чи, ка к в отноше нии е е  соде ржа ния, та к и в пла не  улучше нных ре че вых 

возможносте й ре бе нка , са мостояте льности и сте пе ни е го уча стия в ходе  

не посре дстве нного обще ния.  

Ита к, понятие  связной ре чи име е т ка к лингвистиче ские , та к и 

психологиче ские  опре де ле ния, отра жа ющие  е го сущность лишь в отде льных 

призна ка х. Это це льность, понятность для слуша те ля, ра зве рнутость, связь с 

мышле ние м. На иболе е  психологиче ски обоснова нным пре дста вляе тся 

опре де ле ние  связной ре чи у A .M. Ле ушиной: выра же ние  опре де ле нной мысли, 

же ла ния или чувства  говоряще го, сте пе нь связности и формы которой 

опре де ляются е е  смысловым соде ржа ние м и условиями обще ния [25]. 

Та ким обра зом, при норма льном ре че вом ра звитии де ти к ше сти года м 

бе спре пятстве нно овла де ва ют фра зовой ре чью, ра зличными структура ми 

сложных пре дложе ний. Они име ют доста точно большой объе м слова рного 

за па са , вла де ют на выка ми словообра зова ния и словоизме не ния. В этом 

возра сте  уже  полностью сформирова ны фоне тиче ска я сторона  ре чи и 

фоне ма тиче ские  проце ссы. В связной ре чи:  

- могут пе ре ска за ть зна комую ска зку, короткий те кст, стихотворе ния;  

- могут соста вить ра сска з по ка ртине  и се рии сюже тных ка ртинок, 

ра сска зыва ют об увиде нном или услыша нном;  

- спорят, ра ссужда ют, выска зыва ют мне ние , убе жда ют това рище й [2]. 
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1.2. Спе цифика  формирова ния пове ствова те льной ре чи у де те й с ОНР 

 

Ра звитие  связной ре чи у де те й с общим не дора звитие м ре чи 

ха ра кте ризуе тся опре де ле нными трудностями и особе нностями 

обусловле нными структурой на руше ния: не доста точностью сформирова нности 

языковых сре дств и спе цификой когнитивного ра звития. 

Дошкольники с общим не дора звитие м ре чи испытыва ют зна чите льные  

трудности в овла де нии на выка ми пове ствова те льной ре чи. Это обусловле но 

не дора звитие м фоне тико-фоне ма тиче ского, ле ксиче ского и гра мма тиче ского 

компоне нтов языковой систе мы. 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, та кже  ре чь отлича е тся бе дностью и однообра зие м синта ксиче ских 

конструкций. Отсутствие  или сла бость логичной связи де ти компе нсируют 

на вязчивым повторе ние м одних и те х же  слов («вот», «потом» и тп.) или 

использова ние м в на ча ле  пре дложе ний союза  «и». 

Ра звитие  пове ствова те льной ре чи являе тся одной из це нтра льных за да ч 

ре че вого воспита ния де те й.    Это обусловле но пре жде  все го е е  социа льной 

зна чимостью и ролью в формирова нии личности. Име нно в пове ствова те льной 

ре чи ре а лизуе тся основна я, коммуника тивна я функция языка  и ре чи. 

Пове ствова те льна я  ре чь - высша я форма  ре че мыслите льной 

де яте льности, котора я опре де ляе т урове нь ре че вого и умстве нного ра звития 

ре бе нка  (Т.В. А хутина , Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А .А . Ле онтье в,                

С. Л. Рубинште йн, Ф. А . Сохин и др.). Овла де ние  пове ствова те льной ре чью 

соста вляе т ва жне йше е  условие  успе шной подготовки дошкольника  к обуче нию 

в школе . 

У этих де те й отме ча ются трудности пла нирова ния ра зве рнутых 

выска зыва ний и их языкового оформле ния. Для их выска зыва ний (пе ре ска з, 

ра зличные  виды ра сска зов) ха ра кте рны: на руше ние  связности и 

после дова те льности изложе ния, смысловые  пропуски, ле ксиче ские  
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за трудне ния, низкий урове нь фра зовой ре чи, большое  число шибок в построе нии 

пре дложе ний [40]. 

 В иссле дова ниях Р.Е . Ле виной отме ча е тся, что для де те й с общим 

не дора звитие м ре чи, III уровня ре че вого ра звития ха ра кте рно:  

-    пре обла да ние  простых фра з;  

-    за трудне ния при построе нии пре дложе ний;  

-    трудности при построе нии ра спростра не нных и сложных пре дложе ний;  

- ма ла я доступность ра сска за -описа ния, ра сска за -пове ствова ния, 

пе ре ска за  [34]. 

 Е .Г. Корицка я и Т.А . Шимкович, ука зыва я на  зна чите льные  трудности 

де те й с общим не дора звитие м ре чи в овла де нии после дова те льным, 

ра зве рнутым ра сска зыва ние м, отме ча ют, что эти трудности зна чите льно 

уве личива ются по ме ре  возра ста ния са мостояте льной ре чи и при отсутствии 

опоры на  за да нный сюже т. Е ще  боле е  ощутимыми они ста новятся при за да нии 

сокра тить подробное  пове ствова ние  до одной-двух фра з, а  та кже  при за да нии 

выде лить в ра сска зе  гла вную мысль.  

Ха ра кте ризуя связную ре чь де те й с общим не дора звитие м ре чи, многие  

иссле дова те ли отме ча ют, что са мостояте льна я конте кстна я ре чь де те й да нной 

ка те гории являе тся не сове рше нной по свое й структурно-се ма нтиче ской 

орга низа ции. 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.  

За трудне ния в воспроизве де нии соде ржа ния ра зве рнутых выска зыва ний у 

та ких де те й связа ны с длите льными па уза ми, пропуска ми отде льных смысловых 

зве нье в, не доста точностью понима ния изме не ний зна че ния слов, выра жа е мых 

приста вка ми, суффикса ми; на блюда ются трудности в ра зличе нии 

морфологиче ских эле ме нтов, выра жа ющих зна че ние  числа  и рода , понима ние  

логико-гра мма тиче ских структур, выра жа ющих причинно-сле дстве нные , 
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вре ме нные  и простра нстве нные  отноше ния. Многокра тное  использова ние  

одина ково звуча щих слов с ра зличными зна че ниями де ла е т ре чь де те й бе дной и 

сте ре отипной. Да же  пра вильно понима я логиче скую вза имосвязь событий, де ти 

огра ничива ются лишь пе ре числе ние м де йствий [3].  

В совме стной ра боте  Н.С. Жуковой, Е .М. Ма стюковой, Т.Б. Филиче вой 

соде ржится попытка  диффе ре нцирова нного описа ния на руше ний ра зличных 

видов пове ствова те льной ре чи у де те й с общим не дора звитие м ре чи.  

А на лизируя проце дуру соста вле ния ра сска за  по се рии сюже тных 

ка ртинок, а вторы отме ча ют сложности в опре де ле нии логиче ской 

после дова те льности изложе ния, обусловле нные  не уме ние м де те й ра сположить 

ка ртинки в нужном порядке . Са м пове ствова те льный ра сска з в этом случа е  

сводится к пе ре числе нию пре дме тов или де йствий, изобра же нных на  ка ртинка х. 

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. Все  это 

тормозит проце сс ра звития связной ре чи и тре буе т це ле на пра вле нной 

корре кционно-пе да гогиче ской ра боты [5].  

В.К. Воробье ва , В.П. Глухов отме ча ли, что зна чите льные  трудности в 

овла де нии на выка ми связной конте кстной ре чи у де те й с общим не дора звитие м 

ре чи обусловле ны не дора звитие м ра зличных компоне нтов языковой систе мы – 

фоне тико-фоне ма тиче ского, ле ксиче ского, гра мма тиче ского. На личие  у этих 

де те й вторичных отклоне ний в ра звитии психиче ских проце ссов (восприятия, 

внима ния, па мяти, вообра же ния и др.) созда е т дополните льные  за трудне ния в 

овла де нии связной монологиче ской ре чью.  

По мне нию В.К. Воробье вой и В.П. Глухова , ра зве рнутые  

пове ствова те льные  выска зыва ния де те й с общим не дора звитие м ре чи 

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  

вза имоотноше ния де йствующих лиц. Ста ршие  дошкольники испытыва ют 

трудности при продуцирова нии пове ствова те льного связного выска зыва ния, 

которые  не ре дко сопровожда ются поиска ми языковых сре дств, ста нда ртных 
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ша блонов. Особе нности в построе нии та кого выска зыва ния – ре зульта т 

за трудне ний в пла нирова нии и ра звитии ре че вого сообще ния.  

По да нным И.Т. Вла се нко при соста вле нии пове ствова те льного ра сска за  

по опре де ле нной те ме , ка ртине  или се рии сюже тных ка ртинок, у де те й 

на блюда ются на руше ния логиче ской после дова те льности, пропуски гла вных 

событий, повтор отде льных эпизодов, «за стре ва ние » на  избра нных моме нта х; 

при ра сска зыва нии о событиях из собстве нной жизни, соста вле нии 

пове ствова те льного ра сска за  на  за да нную те му с эле ме нта ми творче ства , де ти 

пре имуще стве нно используют простые  пре дложе ния. Для дошкольников да нной 

группы та к же  ха ра кте рны трудности при пла нирова нии выска зыва ний и отборе  

соотве тствующих языковых сре дств. 

 По мне нию Г.А . Ва нюхиной ра сска з-пове ствова ние  ма лодоступе н для 

та ких де те й. Та к же  у них отме ча ются зна чите льные  трудности при 

соста вле нии пове ствова те льного ра сска за  по пла ну или се рии сюже тных 

ка ртинок. Обычно де ти за ме няют ра сска з пе ре числе ние м отде льных призна ков 

или ча сте й, при этом на руша ют всякую связность: они не  за ве рша ют на ча тое , 

возвра ща ются к ра не е  ска за нному, при этом ра сска зыва ние  приобре та е т на бор 

ра зличных фра з бе з ка кой либо связи.  

Де ти, име ющие  трудности при соста вле нии пове ствова те льных ра сска зов 

в ре дких случа ях 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. 

Те ле визор, игрушки, компьюте р за ме няют живое  обще ние . Ре че вой опыт 

уме ньша е тся в количе стве нном и ка че стве нном отноше нии, не смотря на  то, что 

де ти с общим не дора звитие м ре чи и та к име ют трудности в ста новле нии все х 

компоне нтов ре че вой систе мы. Дополните льные  за трудне ния в овла де нии 

связной пове ствова те льной ре чью созда е т на личие  у де те й вторичных 

отклоне ний в ра звитии высших психиче ских проце ссов (внима ния, па мяти, 

вообра же ния). Все  это тормозит проце сс ра звития связной ре чи и тре буе т 

це ле на пра вле нной корре кционнопе да гогиче ской ра боты [21]. 
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 А на лизируя структуру соста вле ния пове ствова те льного ра сска за  по 

се рии сюже тных ка ртинок, Л.Н. А нисимова  отме ча е т сложности в опре де ле нии 

логиче ской после дова те льности изложе ния, обусловле нные  не уме ние м де те й 

ра сположить ка ртинки в нужном порядке . В спонта нной ре чи, при свободном 

ра сска зыва нии, которое  ока зыва е тся боле е  доступным, не же ли соста вле ние  

ра сска за  на  за да нную те му, де ти используют пре имуще стве нно простые  

пре дложе ния. Са мостояте льное  ра сска зыва ние  ха ра кте ризуе тся 

многочисле нными повтора ми одного и того же  слова  (ча ше  все го 

подле жа ще го), на руше ние м порядка  слов в пре дложе нии, не за конче нностью 

пре дложе ний, ошибка ми в употре бле нии слов. При пове ствова нии де ти с общим 

не дора звитие м ре чи ошиба ются в пе ре да че  логиче ской после дова те льности 

событий, пропуска ют отде льные  зве нья, «те ряют» гла вную мысль.  

Та ким обра зом, ста ршие  дошкольники с общим не дора звитие м ре чи 

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

на выка ми связной монологиче ской ре чи. Ра сска з-пове ствова ние  ма лодоступе н 

для де те й да нной ка те гории. У них отме ча ются зна чите льные  трудности при 

соста вле нии пове ствова те льного ра сска за  по пла ну или се рии сюже тных 

ка ртинок. Обычно де ти за ме няют ра сска з пе ре числе ние м отде льных призна ков 

или ча сте й, при этом на руша ют всякую связность. Это связа но с особе нностями 

их ре че вого и когнитивного ра звития. 
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1.3. А на лиз (обзор) ме тодов и прие мов, на пра вле нных на  

формирова ние  пове ствова те льной ре чи у де те й с ОНР 

 

Связна я ре чь – это высша я форма  ре че вой де яте льности, опре де ляюща я 

урове нь ре чи и умстве нного ра звития личности ре бе нка  [6]. Гла вное  условие  

бла гополучной подготовки де те й к уче бе  в школе  – овла де ние  связной ре чью 

[3]. В да нное  вре мя пробле ма  формирова ния связной ре чи де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  являе тся а ктуа льной и суще стве нной. 

 Гла вна я це ль формирова ния связной ре чи де те й ста рше го дошкольного 

возра ста  с ОНР III уровня – использова ние  форм обще ния. Ва жно за ме тить, что 

де ти ста рше го дошкольного возра ста  должны вла де ть сле дующими уме ниями: 

«уме ние  вступа ть в конта кт с собе се дником, быстрое  ре а гирова ние  на  ре плики, 

использова ние  ра знообра зных видов вопросов, сообще ний, дополне ний, просьб, 

пре дложе ний и т.д.» [30]; «уме ние  бе се дова ть на  многообра зные  те мы, 

подде ржа ние  ра зговора  на  опре де ле нную те му бе з отвле че ния, 

пе ре спра шива ния, дока за ть личную точку зре ния, выра же ние  свое го отноше ния 

к пре дме ту ра зговора ; «уме ние  спокойно говорить, но с уме ре нной громкостью, 

бла гоже ла те льным тоном» [8].  

Обще призна но, что в на стояще е  вре мя ме тодика  формирова ния связной 

ре чи де те й ста рше го дошкольного возра ста  с ОНР III уровня не  ра спола га е т 

постоянной кла ссифика цие й прие мов.  

М.М. А ле ксе е ва  и В.И. Яшина  выде ляют три группы ме тодов 

формирова ния связной ре чи де те й ста рше го дошкольного возра ста  с ОНР III 

уровня: на глядные , слове сные  и пра ктиче ские . Это де ле ние  ве сьма  условно, 

поскольку ме жду ними не т че ткой гра ницы. На глядные  ме тоды сопровожда ются 

словом, а  в слове сных используются на глядные  прие мы. Пра ктиче ские  ме тоды 

связа ны со словом и с на глядным ма те риа лом [1].  

Приме няются ка к не посре дстве нные  ме тоды (ме тод на блюде ния и е го 

ра зновидности: экскурсии, осмотры поме ще ния, ра ссма трива ние  на тура льных 

пре дме тов, эти ме тоды на пра вле ны на  на копле ние  соде ржа ния ре чи), та к и 
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опосре дова нные  ме тоды (основа нные  на  приме не нии изобра зите льной 

на глядности: ра ссма трива ние  игруше к, ка ртин, фотогра фий, описа ние  ка ртин и 

игруше к, ра сска зыва ние  по игрушка м и ка ртина м).  

Слове сные  ме тоды: чте ние  и ра сска зыва ние  художе стве нных 

произве де ний, за учива ние  на изусть стихов, пе ре ска з, обобща юща я бе се да , 

ра сска зыва ние  из жизне нного опыта . Во все х слове сных ме тода х используются 

на глядные  прие мы: пока з пре дме тов, игруше к, ка ртин, ра ссма трива ние  

иллюстра ций, поскольку возра стные  особе нности ма ле ньких де те й и природа  

са мого слова  тре буют на глядности. 

Пра ктиче ские  ме тоды на пра вле ны на  приме не ние  ре че вых на выков и 

уме ний и их сове рше нствова ние . К пра ктиче ским ме тода м относятся ра зличные  

дида ктиче ские  игры, игры-дра ма тиза ции, инсце нировки, дида ктиче ские  

упра жне ния, пла стиче ские  этюды, хороводные  игры. Они используются для 

ре ше ния все х ре че вых за да ч.  

В за висимости от ха ра кте ра  ре че вой де яте льности де те й с ОНР III уровня 

можно условно выде лить ре продуктивные  (основа ны на  воспроизве де нии 

ре че вого ма те риа ла , готовых обра зцов, то е сть все  те  ме тоды, бла года ря 

которым де ти осва ива ют слова  и за коны их соче та ния, фра зе ологиче ские  

обороты, не которые  гра мма тиче ские  явле ния, на приме р: пе ре ска зыва ют близко 

к те ксту, копируют ра сска з пе да гога ) и продуктивные  ме тоды (пре дпола га ют 

построе ние  де тьми личных связных выска зыва ний, выбор и комбина цию их по-

новому, с уче том ситуа ции обще ния, на приме р: обобща юща я бе се да , 

ра сска зыва ние , пе ре ска з с пе ре стройкой те кста , дида ктиче ские  игры на  

ра звитие  связной ре чи, ме тод моде лирова ния, творче ские  за да ния).  

Ме тодиче ские  прие мы ра звития связной ре чи дошкольников с ОНР III 

уровня принято де лить на  три основные  группы: слове сные  (ре че вой обра зе ц, 

повторное  прогова рива ние , объясне ние , вопрос); на глядные  (пока з 

иллюстра тивного ма те риа ла , пока з положе ния орга нов а ртикуляции при 

обуче нии пра вильному звукопроизноше нию); игровые  (они могут быть 

слове сными и на глядными, возбужда я у ре бе нка  инте ре с к де яте льности, 
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обога ща я мотивы ре чи, созда ва я положите льный эмоциона льный фон проце сса  

обуче ния и повыша я ре че вую а ктивность де те й и ре зульта тивность за нятий).  

Суще ствуют и другие  кла ссифика ции прие мов обуче ния, в за висимости от 

их роли выде ляют прямые  (слове сные ) прие мы и косве нные  прие мы 

(за ме ча ние , на помина ние , подска з, сове т) [25].  

В труда х А .М. Бородич выде ле ны ме тоды формирова ния связной ре чи 

де те й ста рше го дошкольного возра ста  с ОНР III уровня: на глядные  

(кра тковре ме нный пока з пре дме та , игрушки, ра ссма трива ние  иллюстра ций), 

слове сные  (за учива ние  на изусть, пе ре ска з, ра сска з воспита те ля) и 

пра ктиче ские  (дида ктиче ска я игра , игры-дра ма тиза ции, игры на стольной 

инсце нировки) [10].  

Прие мы формирова ния связной ре чи де те й ста рше го дошкольного 

возра ста  с ОНР III уровня можно ра зде лить по роли на глядности и 

эмоциона льности на  слове сные  (повторе ние , ука за ние , слове сное  упра жне ние ), 

на глядные  (пока з ка ртинки, игрушки, движе ния или де йствия, пока з положе ния 

орга нов а ртикуляции при произне се нии звуков и другие ) и игровые  [11].        

А .М. Бородич выде лила  прие мы формирова ния связной ре чи: де йствия по 

выбору (соста вь ра сска з по одной из этих двух ка ртин; вспомни ра сска з, который 

те бе  нра вится); де йствие  по за мыслу [10].  

По обуча юще й роли прие мы ра звития связной ре чи можно ра зде лить на  

прямые  (объясне ние , вопрос, оце нка  де тского отве та  и другие ) и косве нные  

(на помина ние , сове т, подска з, испра вле ние , за ме ча ние , ре плика ).  

Л.Н. Е фиме нкова  обозна чила  прие мы формирова ния связной ре чи 

дошкольников с ОНР III уровня: пе ре ход к изуче нному ма те риа лу; за не се ние  в 

книжный уголок; инсце нировка  по изве стной ска зке , ситуа ции, способствующие  

ра звитию а втономной де яте льности ре чи; це ле на пра вле нное  на пра вле ние  

а втономной де яте льности ре чи; са мостояте льность изготовле ния де тьми 

пе рсона же й изве стной ска зки; ра звле че ния; игровые  упра жне ния; творче ские  

ре че вые  за да ния; эле ме нты костюмов, де кора ций, ска зочных а трибутов [18].  
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Повыше нию инте ре са  дошкольников с ОНР III уровня помога ют 

сле дующие  прие мы: 

1.   Мотива ция, прида юща я смысл де яте льности. В.В. Ге рбова  пре дложила  

игровой тип мотива ции, который ста вит ре бе нка  в позицию е сте стве нного 

помощника , но он може т попа сть в за трудните льное  положе ние  [15].  

2.   Па ра лле льное  описа ние  воспита те ле м и ре бе нком двух объе ктов.  

3. Игры-соре внова ния уча т выде лять и обозна ча ть словом ча сти и 

призна ки объе кта  [15].  

4.   Сюрпризные  моме нты (за га дыва ние  за га док).  

5.  Колле ктивное  соста вле ние  ра сска за : один ре бе нок описыва е т лицо 

пе рсона жа , другой – оде жду, тре тий – пре дме т, который на ходится в руке  

ре бе нка  или за  спиной. 

 6. Использова ние  схе м, моде ле й, где  вме сто слов и словосоче та ний 

на рисова ны ка ртинки, идущие  друг за  другом в за висимости от те кста  [13]. 

За те м ре бе нок смотрит на  схе мы-рисунки и припомина е т, воспроизводит те кст. 

О.С. Уша кова  пре дла га е т использова ть ТРИЗ (те ория ре ше ния 

изобре та те льных за да ч), на пра вле нную на  формирова ние  на выка  соста вле ния 

описа те льных за га док, сра вне ний, сра вните льных оборотов, ме та фор, обра зных 

выра же ний, на выка  на ходить причинно-сле дстве нные  связи, выска зыва ть 

умоза ключе ния [36].  

7.   Чте ние  художе стве нных произве де ний.  

8. Поощре ние  за  ра сска з, за  дополне ние  выслуша нных ра сска зов 

ра знообра зными пре дме та ми. 9. Оце нка  де тских ра сска зов да е тся любому 

ра сска зу [31].  

Э.П. Короткова , О.С. Уша кова  ра скрыли та кие  ме тоды и прие мы: 

вступите льное  слово-обра ще ние  пе да гога  к де тям пе ре д пока зом ка ртинки или 

кра тка я, пре два ряюща я проце сс ра ссма трива ния бе се да  с де тьми; вопросы 

воспита те ля; обра зе ц описа ния ка ртинки воспита те ле м; прие м совме стных 

де йствий. 
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Н.В. Нище ва  уточнила  ме тоды и прие мы формирова ния связной ре чи 

де те й ста рше го дошкольного возра ста  с ОНР III уровня: придумыва ние  де тьми 

продолже ния и за ве рше ния а вторского те кста , вспомога те льные  вопросы, пла н 

в виде  вопросов, игры-рифмовки, сочине ние  за га док, соста вле ние  

книже кса моде лок, ле ксиче ские  упра жне ния, а на лиз схе мы построе ния 

ска зочного пове ствова ния, вве де ние  эле ме нтов фа нта стики в ре а листиче ские  

сюже ты [31].  

Ф.А . Сохин зна комит с ре че выми ситуа циями, на пра вле нными на  

формирова ние  на выков связной ре чи дошкольников с ОНР III уровня: 

тра нсформа ция соде ржа ния бе се ды; соста вле ние  диа лога  по ре че вой ситуа ции 

[33].  

Н.Э. Те ре мкова  пе ре числила  ме тоды и прие мы формирова ния связной 

ре чи де те й ста рше го дошкольного возра ста  с ОНР III уровня: связные  

выска зыва ния ра ссужде ния, игры-не былицы в ка ртинка х с объясне ние м, 

отга дыва ние  за га док с опорой на  ка ртинку, ре че вые  логиче ские  за да чи, 

использова ние  а лгоритмов и моде ле й, объясне ние  пословиц и отга дыва ние  

за га док, соста вле ние  выска зыва ний, бе се да  по соде ржа нию произве де ний с 

обсужде ние м поступков ге рое в и их мотивов [29]. 

Основна я за да ча  по ра звитию пове ствова те льной ре чи дошкольников с 

ОНР ложится на  пле чи воспита те ля. Та к ка к име нно он большую ча сть вре ме ни 

на ходится вме сте  с де тьми в ра знообра зных обста новка х в те че ние  все го дня. 

Воспита те ль видит сте пе нь ре че вой а ктивности ка ждого ре бе нка  и може т 

ре гулирова ть е е  в ре а льной обста новке , либо вовре мя созда ва ть нужную 

ситуа цию для на копле ния и обога ще ния жизне нного и ре че вого опыта  де те й, 

а ктивиза ции ре чи, е е  мотива ции и тд. Та кже  в ра боте  по формирова нию 

пове ствова те льной ре чи нужно учитыва ть обще дида ктиче ские  принципы: 

систе ма тичность и после дова те льность в обуче нии, уче т возра стных и 

индивидуа льно психологиче ских особе нносте й де те й, на пра вле нность обуче ния 

на  ра звитие  их а ктивности и са мостояте льности. 



25 
 

Суще ствуе т множе ство ме тодов по ра звитию пове ствова те льной ре чи 

де те й с ОНР. Та кие  ка к: пе ре ска з, ра сска зыва ние  по се рии сюже тных ка ртин; 

творче ское  ра сска зыва ние  по за да нной те ме ; соста вле ние  описа те льного 

ра сска за ; за учива ние  стихотворе ний; ра зличные  игры (сюже тно-роле ва я игра , 

ре че вые  игры, игры-дра ма тиза ции, игры-инсце нировки). 

Оста новимся на  ме тода х боле е  подробно. 

Из возра стной психологии мы зна е м, что игрова я де яте льность являе тся 

основным видом де яте льности дошкольников. Име нно поэтому на иболе е  

эффе ктивным буде т использова ние  игровых за да ний с це лью ра звития 

пове ствова те льной ре чи у де те й с ОНР. 

Могут быть пре дложе ны сле дующие  игры: 

-  игры на  восста новле ние  порядка  ка ртин се рии, которые  объе дине ны 

одной те мой, после дующе е  соста вле ние  ра сска за  соста вле ние м ра сска за . 

К приме ру, де ти должны выбра ть из ряда  пре дложе нных сюже тных 

ка ртинок только те , которые  иллюстрируют прочита нный ра сска з, ра сположить 

их в после дова те льности проте ка ния события. Та кже  де тям може т быть 

пре дложе но за да ние  восста новить порядок ка ртинок в соотве тствии с ра не е  

прочита нным ра сска зом; испра вить «ошибку» в чте нии ра сска за  путе м 

пра вильного ра сположе ния ка ртинок се рии. 

- игры эвристиче ского ха ра кте ра , которые  на пра вле ны на  выбор 

не доста юще го эле ме нта  события, де йствия. При этом, на йти не доста ющий 

эле ме нт де ти должны сре ди фоновых ка ртинок или с помощью ра сска за . Та кже , 

на приме р, можно пре дложить де тям на йти лишнюю ка ртинку, после дова те льно 

ра сска за ть события по одной ка ртинке  и т.д. 

- игры на  ра звитие  за мысла , которые  будут побужда ть де те й 

придумыва ть не большие  сюже ты. 

Учитыва я  то, что многие  пре дложе нные  за да ния будут доста точно 

сложными для де те й, долже н использова ться спе циа льно подобра нный 

дида ктиче ский ма те риа л. 
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По ме ре  выполне ния де тьми за да ний, они должны посте пе нно 

усложняться. 

- игры – не былицы, в ходе  которых, на приме р, де ти должны на йти 

не соотве тствие  ме жду ра сска зом и иллюстра цие й к не му; или обна ружить 

слова , которые  не  подходят по смыслу и т.д. 

- а ссоциа тивные  слове сные  игры, которые  на пра вле ны на  то, чтобы 

ре бе нок вспомина л слова , которые  уже  зна е т, что буде т способствова ть 

систе ма тиза ции име юще гося у ре бе нка  ле ксикона . 

-  игры – дра ма тиза ции побужда ют де те й к монологу и диа логу. 

При ра боте  на д се рие й ка ртин у де те й формируе тся пре дста вле ние  об 

основных принципа х построе ния связного сообще ния; после дова те льное  

изложе ние  произоше дших событий. Де ти соста вляют ра сска з колле ктивно. 

Кроме  того, та ка я де яте льность ра звива е т у де те й уме ние  догова рива ться 

ме жду собой, уступа ть това рища м. 

Не обходимо учить де те й пе ре ска зу. С этой це лью можно использова ть 

не большие  по объе му те ксты це пной структуры (ме тодика  В.К. Воробье вой). 

Не обходимо проводить за нятия, которые  формируют на выки связной 

пове ствова те льной ре чи, на выки пе рвона ча льного програ ммирова ния связного 

сообще ния, ра звития зрите льной и ве рба льной лине йной па мяти. 

Та кже  можно учить де те й пе ре ска зу че ре з прочте ние  коротких 

пове ствова те льных те кстов. В общую структуру за нятий входят: 

орга низа ционна я ча сть, в которую включе ны вводные , подготовите льные  

упра жне ния, чте ние  произве де ния, ра збор те кста  («языковой» и 

«соде ржа те льный»); пе ре ска з те кста , за да ния на  усвое ние  и за кре пле ние  

соотве тствующе го языкового ма те риа ла ; и а на лиз де тских ра сска зов. 

А на лиз соде ржа ния произве де ния осуще ствляе тся в вопросно-отве тной 

форме . Пре дла га е мые  пе да гогом вопросы не обходимо на пра влять на  

опре де ле ние  основных моме нтов сюже тного де йствия, их после дова те льности, 

на  обозна че ние  де йствующих лиц и на иболе е  ва жных де та ле й пове ствова ния. 
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Кроме  ра збора  соде ржа ния, для де те й с общим не дора звитие м ре чи 

долже н проводиться спе циа льный языковой (ле ксиче ский) ра збор те кста  (та кже  

в вопросно-отве тной форме , с использова ние м на глядносте й). Обра ща е тся 

внима ние  де те й на  языковой ма те риа л произве де ния. Ле ксиче ский ра збор 

включа е т в се бя: обозна че ние  в те ксте  слов-опре де ле ний, сра вните льных 

конструкций, которые  служа т для ха ра кте ристик пре дме тов, а  та кже  

на хожде ние  и воспроизве де ние  в отве та х де те й языкового ма те риа ла , который 

соде ржит опре де ле ние  после дова те льности де йствий пе рсона же й, функций 

пре дме тов, де йствий, которые  производят с ними, то е сть ключе вых в 

смысловом отноше нии слов, которые  обра зуют основное  «соде ржа те льное  

ядро» те кста . 

На ибольше е  внима ние  нужно уде лить подбору произве де ний для 

пе ре ска за . В пе рвый пе риод ра боты используют не большие  те ксты; да ле е  и 

объе м уве личива е тся по ме ре  уве личе ния ре че вых возможносте й де те й. 

Пре дла га е тся выбира ть те ксты, в которых однотипные  эпизоды, повторяющие ся 

сюже тные  моме нты, те ксты, в которых че ткое  де ле ние  на  фра гме нты-эпизоды и 

ясна я логиче ска я после дова те льность событий. Это способствуе т соста вле нию 

пе ре ска за  и обле гча е т усвое ние  опре де ле нных языковых сре дств [40]. 

Ра сска зыва ние  по ка ртина м игра е т ва жную роль в ра боте  по ра звитию 

связной пове ствова те льной, гра мма тиче ски пра вильной ре чи де те й с общим 

не дора звитие м ре чи. Ка ртины должны быть с доступной де тям те ма тикой. 

Для соста вле ния ра сска за  по сюже тным ка ртина м используются ка ртины с 

изобра же ние м не скольких групп де йствующих лиц или не скольких сце нок 

хорошо зна комого де тям сюже та . Та кже  де тям пре дла га е тся жа нрова я 

живопись, пе йза жные  ка ртины.  Пла н соста вле ния ра сска за  по ка ртине : 

на зва ние  ка ртины, ме сто де йствия, вре мя де йствия, композиция ка ртины( 

пе ре дний пла н, це нтра льна я ча сть, за дний пла н ка ртины), де йствующие  лица , 

де йствия ге рое в ка ртины, их оде жда , на строе ние  и ха ра кте р де йствующих лиц, 

цве това я па литра , ка кие  чувства  вызыва е т у них ка ртина . 



28 
 

В систе му формирова ния пове ствова те льной ре чи включе ны упра жне ния 

по соста вле нию не больших ра сска зов на  те му из личного и колле ктивного 

опыта . Та кие  за да ния да ются после  проводимых в дошкольном учре жде нии 

экскурсий, прогулок на  уча стке , обще стве нно-поле зных де л. Этот вид 

ра сска зыва ния име е т большие  зна че ние  в ра звитии связной пове ствова те льной 

ре чи. Де ти приуча ются к широкому ре че вому обще нию, ра звива е тся уме ние  

использова ть свой чувстве нный опыт, пе ре да ва ть е го в связной пове ствова нии. 

Формируе тся уме ние  че тко, понятно, ясно, обра зно изла га ть свои мысли. 

Обуче ние  творче скому ра сска зыва нию име е т це ль – формирова ние  

уме ния са мостояте льно выра жа ть ре бе нком свои мысли, осозна нно отра жа ть в 

ре чи ра знообра зные  связи и отноше ния ме жду пре дме та ми и явле ниями. 

Суще ствуют ра зличные  ва риа нты творче ского ра сска зыва ния. 

1.  Придумыва ние  продолже ния и за ве рше ния ра сска за . 

2. Придумыва ние  ра сска за  или ска зки по пла ну воспита те ля. Ра сска з 

тре буе т уже  больше й са мостояте льности, та к ка к пла н на ме ча е т лишь 

после дова те льность ра сска зыва ния, а  ра звитие  соде ржа ния де тям пре дстоит 

осуще ствлять са мостояте льно. 

3. Придумыва ние  ра сска за  по те ме , пре дложе нной воспита те ле м (бе з 

пла на ), да е т е ще  больший толчок творче скому вообра же нию и 

са мостояте льности мысли. Ре бе нок выступа е т а втором, са м выбира е т 

соде ржа ние  и е го форму. Са ма  формулировка  должна  эмоциона льно 

на стра ива ть де те й на  сочине ние  ра сска за . Не которые  ра сска зы могут 

соста влять се рию ра сска зов про одного ге роя. Де ти уча тся на глядно и обра зно 

описыва ть пре дме ты, пе ре да ва ть чувства , на строе ние  и приключе ния ге рое в, 

са мостояте льно придумыва ть инте ре сную концовку ра сска за . 

4.  Придумыва ние  ра сска за  или ска зки на  са мостояте льно выбра нную те му 

– са мый сложный вид ра сска зыва ния . успе хи де те й во многом за висят от того, 

ка к суме е т воспита те ль за инте ре сова ть де те й, созда ть у них эмоциона льное  

на строе ние , да ть толчок творче скому вообра же нию. Этот вид творче ского 
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ра сска зыва ния можно иногда  проводить под де визом: «Кто инте ре сне е  

придума е т ска зку». 

Оче нь ва жно на учить де те й оце нива ть ра сска зы и ска зки, придума нные  

другими де тьми, виде ть и положите льные , и отрица те льные  стороны ра сска зов. 

Воспита те лю не обходимо обра ща ть внима ние  и на  инте ре сное , за нима те льное  

соде ржа ние  ра сска за , и на  слове сную форму, которой оно пе ре да но;  сле дить за  

те м, ка к де ти в са мостояте льной творче ской де яте льности приме няют 

усвое нные  слова  и выра же ния.  

5. Придумыва ние  продолже ния  и за ве рше ния ра сска за . Воспита те ль 

сообща е т на ча ло ра сска за , е го за вязку, а  основные  события, приключе ния 

ге рое в придумыва ют де ти. Одна ко пе да гогу не обходимо просле дить за  те м, 

чтобы придумыва лись пра вдоподобные , ре а льные  ситуа ции и чтобы ра сска зы 

де те й не  повторяли один другой. Е сли ра сска зы получа ются однообра зными, он 

долже н пре дложить де тям подума ть и подска за ть ра зличные  ва риа нты. 

Те мы для де тских ра сска зов могут быть ка к ре а листичными («Случа й в 

ле су», «Что произошло с Ка те й» и др.), та к и ска зочные  («Де нь рожде ния 

за йца », «Ка к слоне нок гулять поше л» и др.). 

Ре че вое  ра звитие  ре бе нка  осуще ствляе тся на  за нятиях по ра звитию ре чи, 

музыка льных за нятиях, в проце ссе  игровой и продуктивной де яте льности 

ре бе нка , на  прогулка х и экскурсиях, в свободной де яте льности де те й. Име нно 

компле ксный систе мный подход к ра звитию пове ствова те льной ре чи у де те й с 

общим не дора звитие м ре чи може т обе спе чить эффе ктивность да нной ра боты. 
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ГЛА ВА  2. ЭКСПЕ РИМЕ НЕ ТА ЛЬНОЕ  ИССЛЕ ДОВА НИЕ  

ОСОБЕ ННОСТЕ Й СФОРМИРОВА ННОСТИ ПОВЕ СТВОВА ТЕ ЛЬНОЙ 

РЕ ЧИ У ДЕ ТЕ Й С ОБЩИМ НЕ ДОРА ЗВИТИЕ М РЕ ЧИ III УРОВНЯ 

 

2.1. Орга низа ция и ме тодика  прове де ния конста тирующе го 

экспе риме нта  

 

Для достиже ния це ли на ше го иссле дова ния, на ми был орга низова н 

пе да гогиче ский экспе риме нт по выявле нию особе нносте й сформирова нности 

пове ствова те льной ре чи у де те й с общим не дора звитие м ре чи III уровня.  Ба зой  

иссле дова ния ста л «Де тский са д № 9 комбинирова нного вида » г. Кра сноярска  

(МA ДОУ № 9). Все го в подготовите льной к школе  группе  26 воспита нников, ка к 

с ра звитие м в норме , та к и име ющие  ра зличные  ре че вые  па тологии. Для 

уча стия в иссле дова нии мы отобра ли 12 де те й 6-7 ле т группы «Све тлячки» с 

ОНР III уровня. Из них 7 ма льчиков: Никита  М., Сте па  У., Коля Д., Же ня К., 

Е гор П., Дима  Н., Са ша  О. и 5 де воче к: Соня Р., Лиза  М., Соня У., Ма ша  Р.,  

Рита  Е . У все х де те й схожий ре че вой диа гноз (с не которыми особе нностями), 

инте лле ктуа льное  ра звитие  в норме . Све де ния о де тях пре дста вле ны в 

приложе нии А . 

Це ль конста тирующе го экспе риме нта : изучить особе нности 

сформирова нности пове ствова те льной ре чи у де те й подготовите льной к школе  

группы  с общим не дора звитие м ре чи III уровня. 

За да чи: 

1. Уточнить крите рии, уровни сформирова нности пове ствова те льной 

ре чи у де те й 6-7 ле т с общим не дора звитие м ре чи III уровня. 

2. Подобра ть ме тодику, позволяющую оце нить урове нь 

сформирова нности пове ствова те льной ре чи дошкольников 6-7 ле т с ОНР III 

уровня. 

3.  Выявить особе нности пове ствова те льной ре чи у де те й 6-7 ле т с 

ОНР III уровня. 
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4. На  основе  получе нных ре зульта тов ра зра бота ть ме тодиче ские  

ре коме нда ции по формирова нию пове ствова те льной ре чи дошкольников 

подготовите льной к школе  группы 6 -7 ле т с ОНР III уровня. 

Для ре ше ния поста вле нных за да ч экспе риме нта льного иссле дова ния на ми 

была  орга низова на  ра бота  в двух на пра вле ниях: 

1. Ра бота  с пе да гога ми с  це лью изуче ния ра боты воспита те ле й группы 

«Све тлячки» по формирова нию пове ствова те льной ре чи  дошкольников 6-7 ле т 

подготовите льной к школе  группы с ОНР III уровня. Бе се да  с психологом и 

учите ле м-логопе дом, а на лиз ре че вых ка рт и психолого-пе да гогиче ских 

ха ра кте ристик с це лью уточне ния да нных об уча стника х иссле дова ния. 

2. Ра бота  с де тьми пре дпола га ла  прове де ние  диа гностики с це лью 

изуче ния уровня сформирова нности пове ствова те льной ре чи дошкольников с 

ОНР III уровня.  

В соотве тствии с поста вле нными за да ча ми были опре де ле ны сле дующие  

ме тоды иссле дова ния: 

– а на лиз докуме нта ции воспита те ле й группы «Све тлячки», а  име нно 

ка ле нда рного пла на , с це лью опре де ле ния, ка ким обра зом ве де тся ра бота  по 

формирова нию на выков пове ствова те льной ре чи; 

– бе се да  с пе да гога ми группы  «Све тлячки» с це лью уточне ния сре дств, 

ме тодов и прие мов, используе мых пе да гога ми в проце ссе  формирова ния 

пове ствова те льной ре чи дошкольников; 

–  а на лиз ре че вых ка рт и психолого-пе да гогиче ских ха ра кте ристик; 

          –  диа гностика  на выков пове ствова те льной ре чи. А втор Р.И. Ла ла е ва  [25]. 

Опира ясь на  те оре тиче ское  иссле дова ние , изуче ние  за да ч приме рной 

основной обще обра зова те льной програ ммы дошкольного обра зова ния «От 

рожде ния до школы» под ре да кцие й Н.Е . Ве ра ксы, Т.С. Кома ровой,               

М.А . Ва силье вой, ме тодиче ских ре коме нда ций М.М. А ле ксе е вой и                 

В.И. Яшиной, Р.И.Ла ла е вой, а  та кже  а да птирова нной обра зова те льной 

програ ммы МA ДОУ № 9 для де те й с ОНР (подготовите льна я к школе  группа ) 
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на ми были опре де ле ны крите рии сформирова нности пове ствова те льной ре чи у 

де те й подготовите льной к школе  группы с ОНР III уровня: 

1. Це льность изложе ния, на личие  тре х структурных ча сте й 

выска зыва ния (на ча ло, се ре дина , оконча ние ). 

2. Гра мма тиче ски пра вильное  оформле ние  пре дложе ний и 

синта ксиче ских связе й ме жду ними (при помощи личных ме стоиме ний, на ре чий 

«потом», «ра ньше », «позже » и т.д.). 

3.  На личие  в выска зыва нии сре дств, пе ре да ющих видо-вре ме нные  

гла гольные  формы (используе т вре ме на  гла голов, а  та кже  гла голы 

сове рше нного и не сове рше нного вида ). 

4.      На личие  ле ксики, обозна ча юще й вре мя, ме сто, обра з де йствия. 

5.   Связность изложе ния, уме ние  после дова те льно, бе з длинных па уз 

пе ре да ва ть соде ржа ние . 

На  основа нии ра зра бота нных крите рие в можно выде лить сле дующие  

уровни сформирова нности пове ствова те льной ре чи дошкольников 6-7 ле т 

подготовите льной к школе  группы с ОНР III уровня: 

Высокий урове нь. В ра сска зе  отме ча е тся на личие  тре х структурных 

ча сте й (на ча ло, се ре дина , оконча ние ). Сохра няе т логиче скую 

после дова те льность, в ра сска зе  возможны не зна чите льны за ме ны. 

Использова ние  в ре чи ра знообра зных типов пре дложе ний (простых, сложных). 

На личие  в выска зыва нии сре дств, пе ре да ющих видо-вре ме нные  гла гольные  

формы (используе т вре ме на  гла голов, а  та кже  гла голы сове рше нного и 

не сове рше нного вида ). Использова ние  ле ксики, обозна ча юще й вре мя, ме сто, 

обра з де йствия. Присутствие  в изложе нии сре дств выра зите льности ре чи: 

эпите тов, сра вне ний, обра зных выра же ний. Ра сска з ре бе нка  эмоциона ле н, 

интона ция выра зите льна . Ре бе нок ра сска зыва е т в оптима льном те мпе , 

соотве тствующе м ха ра кте ру событий и пе рсона же й.  

Сре дний урове нь. На личие  в пе ре ска зе  структурных ча сте й. Ча стичное  

на руше ние  логиче ской после дова те льности, которое  устра няе тся с помощью 

пе да гога , в выска зыва ниях пре обла да ют простые  пре дложе ния. В пе ре ска зе  
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используют ра зные  ча сти ре чи. Ле ксика , обозна ча юща я вре мя, ме сто, обра з 

де йствия, присутствуе т огра ниче нно, испра вляе т ошибки с помощью пе да гога . 

Пра вильно используе т вре ме на  гла голов. Ре бе нок ра сска зыва е т эмоциона льно, 

в быстром или ме дле нном те мпе . В изложе нии присутствуют короткие  па узы, 

возможе н те кстовый повтор. 

Низкий урове нь. В пе ре ска зе  ре бе нок ра скрыва е т одну структурную 

ча сть. В ра сска зе  встре ча ются в большом количе стве  повторы, сокра ще ния, 

на руша ющие  логиче скую после дова те льность. Ре бе нок используе т же сты, 

за ме няющие  слова . Ле ксика , обозна ча юща я вре мя, ме сто, обра з де йствия 

отсутствуе т. Не доста точное  уме ние  связыва ть отде льные  пре дложе ния и 

отде льные  ча сти выска зыва ния в це лом. Эпите ты, сра вне ния, обра зные  

выра же ния отсутствуют. Монотонна я интона ция. Ра сска з не эмоциона ле н. 

Отка зыва е тся ра сска зыва ть. 

Диа гностиче ское  иссле дова ние  должно проводиться в соотве тствии со 

сле дующими принципа ми: 

1. Принцип уче та  индивидуа льных и возра стных особе нносте й 

ре бе нка . 

2. Принцип компле ксного использова ния диа гностиче ских ме тодов. 

3. Принцип опоры на  сильные  стороны ре бе нка . 

4. Принцип ува же ния к личности ре бе нка  в соче та нии с ра зумной 

тре бова те льностью. 

5. Принцип е динства  диа гностики и корре кции. 

На ше  иссле дова ние  сформирова нности связной пове ствова те льной ре чи  

дошкольников подготовите льной к школе  группы с ОНР III уровня опира лось на  

ме тодику Р.И. Ла ла е вой [25]. 

С це лью соблюде ния принципа  компле ксного иссле дова ния связной ре чи 

де те й использова лись  за да ния, которые  включа ли: 

- пе ре ска з те кста  (зна комой ска зки или короткого ра сска за ) для изуче ния 

соблюде ния логики пове ствова ния и на личия тре х структурных ча сте й (на ча ла , 

се ре дины, оконча ния); 
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-  соста вле ние  ра сска за   по ка ртинке  для изуче ния уме ния ра сска зыва ть 

после дова те льно о событиях, изобра же нных на  ка ртинке ; 

- соста вле ние  ра сска за  по се рии сюже тных ка ртинок для изуче ния 

использова ния ре бе нком ле ксиче ских сре дств (использова ние  ле ксики, 

обозна ча юще й вре мя, ме сто, обра з де йствия, видо-вре ме нных гла гольных форм, 

ме стоиме ний); 

- соста вле ние  ра сска за  из собстве нного опыта  «Ка к я прове л выходные » 

для выявле ния использова ния в ре чи ра знообра зных типов пре дложе ний 

(простых, сложных, восклица те льных и пр.) 

- изуче ние  уме ний придумыва ть ра сска зы, ска зки на  за да нную те му с 

использова ние м обра зных сре дств ре чи и интона ции. 

Опре де ляла сь способность де те й к пе ре да че  соде ржа ния зна комого 

лите ра турного те кста , зрите льно воспринима е мой сюже тной ситуа ции, а  та кже  

своих жизне нных впе ча тле ний и собстве нного за мысла . Ре зульта ты выполне ния 

за да ний фиксирова лись в протоколы на  основа нии схе м оце нки уровня 

выполне ния за да ний. 

Методика проведения исследования 

За да ние  1. Пе ре ска з те кста  (зна комой ска зки или короткого ра сска за ). 

Це ль: выявить возможности де те й воспроизводить не большой по объе му и 

простой по структуре  лите ра турный те кст. 

За да чи: ра звива ть способности де те й пе ре да ть соде ржа ние  ра сска за  

полно бе з на личия смысловых пропусков, повторов. 

 Для этого мы использова ли зна комую де тям ска зку «Те ре мок». Те кст 

произве де ния прочитыва лся два жды, пе ре д повторным чте ние м да ва ла сь 

уста новка  на  пе ре ска з. При а на лизе  соста вле нных пе ре ска зов особое  внима ние  

обра ща лось на  полноту пе ре да чи соде ржа ния те кста , на личие  смысловых 

пропусков, повторов, соблюде ние  логиче ской после дова те льности изложе ния, а  

та кже  на личие  смысловой и синта ксиче ской связи ме жду пре дложе ниями, 

ча стями ра сска за . 
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Инструкция: Воспита те ль «Я се йча с ва м прочита ю ска зку, которую вы все  

зна е те . Ска зка  на зыва е тся «Те ре мок».  Я  ва м прочита ю, вы внима те льно 

послуша е те ». После  короткой бе се ды пре дложить де тям послуша ть ска зку 

второй ра з и пе ре ска за ть е ё. Е сли ре бе нок за трудняе тся в пе ре ска зе , то 

воспита те ль помога е т на водящими вопроса ми. 

Та блица  1. Оце нка  уровня выполне ния за да ния по пе ре ска зу те кста . 

 

Урове нь выполне ния 

за да ния 

А на лиз ре зульта тов Оце нка  

в ба лла х 

Высокий Е сли пе ре ска з соста вле н са мостояте льно, 

полностью пе ре да е тся соде ржа ние  те кста  

4 ба лла  

Сре дний Пе ре ска з соста вле н с не которой помощью 

(побужде ния, стимулирующие  вопросы), 

но полностью пе ре да е тся соде ржа ние  

те кста  

3 ба лла  

Не доста точный Отме ча ются пропуски отде льных 

моме нтов де йствия или це лого фра гме нта  

2 ба лла  

Низкий Пе ре ска з соста вле н по на водящимь 

вопроса м, связность изложе ния на руше на  

1 ба лл 

Не а де ква тный За да ние  не  выполне но 0 ба ллов 

 

За да ние  2. Соста вле ние  ра сска за  по ка ртинке . 

Це ль: выявле ние  возможности де те й соста вить ра сска з по ка ртинке .  

За да чи: за кре пить уме ние   ра сска зыва ть после дова те льно о событиях, 

изобра же нных на  ка ртинке . 

Это за да ние  использова лось для выявле ния возможносте й де те й 

ра сска зыва ть после дова те льно о событиях, изобра же нных на  ка ртинке . Де ти 

соста вляли ра сска з «Лоша дь и же ре бе нок». Ре бе нку пре дъявляла сь ка ртинка , 

которую ре бе нок внима те льно ра ссма трива е т и соста вляе т ра сска з.  

Инструкция: Воспита те ль: «Се йча с я пока жу те бе  ка ртинку и соста влю 

ра сска з по не й, за те м ты соста вишь ра сска з са мостояте льно, но ка ртинка  буде т 

другой, слуша й внима те льно».  

Обра зе ц ра сска за  экспе риме нта тора : «На  ка ртинке  изобра же на  пушиста я 

кошка  и е е  коте нок. Они бе лого цве та , а  ла пки у них че рные . Кошка  игра е т с 



36 
 

большим кра сным клубком, а  коте нок – с ма ле ньким синим. Хозяйка  прине сла  

кошке  и коте нку молоко в же лтой мисочке . Вкусное  молоко пьют кошки». 

Та блица  2. Оце нка  уровня выполне ния за да ния по уме нию  ра сска зыва ть 

после дова те льно о событиях, изобра же нных на  ка ртинке . 

 

Урове нь 

выполне ния 

за да ния 

А на лиз ре зульта тов Оце нка  в 

ба лла х 

Высокий Са мостояте льно соста вле н связный ра сска з 4 ба лла  

Сре дний Ра сска з соста вле н с не которой помощью 

(стимулирующие  вопросы, ука за ния на  

ка ртинку), доста точно полно отра же но 

соде ржа ние  ка ртинки 

3 ба лла  

Не доста точный Ра сска з соста вле н с приме не ние м на водящих 

вопросов и ука за ний на  соотве тствующую 

ка ртинку или е е  конкре тную де та ль 

2 ба лла  

Низкий Ра сска з соста вле н с помощью на водящих 

вопросов, е го связность ре зко на руше на , 

отме ча е тся пропуск суще стве нных моме нтов 

де йствия и це лых фра гме нтов, что на руша е т 

смысловое  соотве тствие  ра сска за  

изобра же нному сюже ту 

1 ба лл 

Не а де ква тный За да ние  не  выполне но 0 ба ллов 

 

За да ние  3. Соста вле ние  ра сска за  по се рии сюже тных ка ртинок. 

Це ль: выявле ние  возможносте й 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. 

За да чи: ра звива ть фра зовую ре чь при соста вле нии ра сска за  по ка ртине . 

Это за да ние  использова лось для выявле ния возможносте й 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. По тре м сюже тным ка ртинка м де ти 

соста вляли ра сска з «Кормушка ». Ка ртинки в нужной после дова те льности 

ра скла дыва ют де ти,  внима те льно их ра ссма трива е т и соста вляе т ра сска з по 

ка ртинка м. 
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Инструкция: Воспита те ль: «Ре бята , внима те льно посмотрите  на  эти 

ка ртинки, по которым вы должны буде те  соста вить ра сска з о том, что тут 

проиходит.» Та кже  воспита те ль объясняе т, что ка ртинки нужно ра зложить в 

пра вильной после дова те льности и после  этого, только соста вить ра сска з по ним. 

Е сли ре бе нок за трудняе тся соста вить ра сска з и не пра вильно ра скла дыва е т 

ка ртинки, экспе риме нта тор помога е т на водящими вопроса ми. 

Та блица  3. Оце нка  уровня выполне ния за да ния на  соста вле ние  ра сска за  

по се рии сюже тных ка ртинок. 

 

Урове нь 

выполне ния 

за да ния 

А на лиз ре зульта тов Оце нка  в 

ба лла х 

Высокий Са мостояте льно соста вле н связный ра сска з 4 ба лла  

Сре дний Ра сска з соста вле н с не которой помощью 

(стимулирующие  вопросы, ука за ния на  

ка ртинку), доста точно полно отра же но 

соде ржа ние  ка ртинок 

3 ба лла  

Не доста точный Ра сска з соста вле н с приме не ние м на водящих 

вопросов и ука за ний на  соотве тствующую 

ка ртинку или е е  конкре тную де та ль 

2 ба лла  

Низкий Ра сска з соста вле н с помощью на водящих 

вопросов, е го связность ре зко на руше на , 

отме ча е тся пропуск суще стве нных моме нтов 

де йствия и це лых фра гме нтов, что на руша е т 

смысловое  соотве тствие  ра сска за  

изобра же нному сюже ту 

1 ба лл 

Не а де ква тный За да ние  не  выполне но 0 ба ллов 

 

За да ние  4. Соста вле ние  ра сска за  из собстве нного опыта  «Ка к я прове л 

выходные ».  

Це ль: для выявле ния использова ния в ре чи ра знообра зных типов 

пре дложе ний (простых, ра спростра не нных, сложных, восклица те льных и пр.). 

За да чи: упра жнять в соста вле нии ра сска за  из собстве нного опыта ,  

ра звива ть фра зовую ре чь при соста вле нии ра сска за . 

Инструкция: Воспита те ль: «Се йча с мы поигра е м в та кую игру – вна ча ле  я 

те бе  ра сска жу, ка к я прове ла  выходные , а  потом по мое му обра зцу ра сска же шь 
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ты. Слуша й внима те льно». Обра зе ц ра сска за : «В субботу я со свое й се мье й 

ходила  гулять в па рк. Стояла  отлична я погода , све тило солнце . В па рке  е сть 

большой, кра сивый пруд, где  мы кормили уток хле бом. Потом мы пока та лись на  

а ттра кциона х: ка че лях, большой горке  и ка русе ли. Это был за ме ча те льный 

выходной де нь, я отлично е го прове ла ». 

Та блица  4. Оце нка  уровня выполне ния за да ния на  соста вле ние  ра сска за  из 

собстве нного опыта . 

 

Урове нь 

выполне ния 

за да ния 

A на лиз ре зульта тов Оце нка  в 

ба лла х 

Высокий Cа мoстoяте льнo cocта вле н связный, 

лoгичe cки за ве ршe нный рa ccка з 

4 ба лла  

Сре дний Рa ccка з соста вле н с не которой помощью 

пе да гога  

3 ба лла  

Не доста точный Ра сска з соста вле н с приме не ние м на водящих 

вопросов  

2 ба лла  

Низкий Рa ccка з cocта вле н с помощью на водящих 

вопросов, е го связнocть ре зко на руше на , 

отмe ча е тся пропуск сущe cтве нных моме нтов 

де йствия и це лых фрa гме нтoв, что на руша е т 

смысл ра ccка за  и е го лoгику  

1 ба лл 

Не а де ква тный За да ние  не  выполне но 0 ба ллов 

 

За да ние  5.  

Це ль: Изуче ниe  умe ний придумыва ть ра ccкa зы (ска зки) с использова ние м 

обра зных сре дств языка , интона ции. 

Инcтруkция: Воcпита те ль: «Да ва й придума е м ра сска з или ска зку кукле , 

чтобы она  быстре е  за снула . Что ты хоче шь е й ра сска за ть? Ра сска з или ска зку? 

Придума й на зва ние  ра сска зу (ска зке )?» Е сли рe бе нок за трудняe тся, то те му 

подска зыва е т воспита те ль. На приме р, «Приключе ния рыже го бe льчонкa » (е сли 

ре бе нок хоче т ра сска за ть ска зку) или «Мое  любимое  дома шне е  животное » 

(ра сска з). 

При а на лизе  са мостояте льных ра сска зов оце нива ются уме ния де те й 

отобра ть и связно пе рe да ть содe ржа ниe , а  та кже  языковое  оформле ние  

ра сска за  (ска зки): 
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1. Уме ние  выбра ть жа нр (ска зки или ра сска з), отбира ть соде ржа ние  

выска зыва ния и соотве тствии с выбра нным жа нром. 

2. Умe ниe  выбра ть те му и да ть на зва ние  связному пове ствова те льному 

выска зыва нию. 

3. Умe ние  пе ре да ть сюже т в логиче ской послe довa те льнoccти, не  

отступа я от те мы. 

4. Уме ние  соблюда ть структуру пове ствова ния (на ча ло, ход событий, 

коне ц). 

5. Испoльзова ние  языкoвых cpe дств выра зите льности (тропов) для 

ра скрытия обра зов, сюже та . 

6.    Использова ниe  интонa циoнных cpe дств выра зите льнocти. 

7.    Са мocтояте льность в cocта вле нии ра сска за  (ска зки). 

Крите рии оце нки: 

Ре бе нок получа е т 2 ба лла , е сли: уме е т выбра ть жа нр и отобра ть 

соде ржа ние  пове ствова те льного выcка зыва ния в соотве тствии с выбра нным 

жа нром; уме е т са моcтоятe льно выбра ть те му выcка зыва ния и да ть на зва ние  

придума нному ра сска зу (ска зке ); ра звора чива е т сюже т логично и 

после дова те льно, не  отступа я от те мы; выcка зывa ние  структурирова но 

(присутствуют на ча ло, се ре дина  и коне ц); са мостояте льно используе т в 

выcкa зывa нии pa зные  виды cpe дств выра зите льности (больше  3-х); при 

соста вле нии выска зыва ния используе т ра знообра зные  синта ксиче ские  

конструкции (простые  pa cпростра не нные  пре дложе ния, сложнocoчине нные  и 

сложноподчине нные  пре дложе ния), пе ре числе ния, обобще ния, прямую ре чь, 

гра ммa тичe скиe  ошибки отсутствуют или не зна чите льны; выска зыва ние  

интона ционно выра зите льно оформле но; соста вляе т ра сска з (ска зку) 

са мостояте льно, бе з помощи пе да гога . 

Ре бе нок получа е т 1 ба лл, е сли: жа нр свое го выска зыва ния опре де лить не  

може т, но строит  связное  пове ствова ние  с уче том особе нносте й, либо ска зки, 

либо ра сска за  или опре де ляе т жа нр выска зыва ния, но при е го соста вле нии 

на блюда е тся сме ше ние  жа нров; придума ть на зва ние  не  може т, но уме е т 
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выбра ть те му са мостояте льно или с помощью взрослого; при ра зве ртыва нии 

сюже та  иногда  отступа е т от те мы (отвле ка е тся), на руша е т логиче скую 

после дова те льность; на блюда ются композиционные  на руше ния, на приме р, 

отсутствуе т на ча ло или коне ц ра сска за  (ска зки); используе т одно-два  

ле ксиче ских сре дства  выра зите льности са мостояте льно или с помощью 

взрослого; в основном используе т однотипные  по структуре  пре дложе ния. 

Допуска е т не зна чите льные  синта ксиче ские  ошибки, може т их испра вить с 

помощью взрослого, прямую ре чь не  используе т; ре чь не  все гда  интона ционно 

выра зите льна ; соста вляе т ра сска з (ска зку) с помощью взрослого (на водящие  

вопросы, подска зки), може т на руша ть логиче скую после дова те льность событий, 

причинно-сле дстве нные  связи; выска зыва ние  состоит из не скольких 

пре дложе ний; не  используе т ле ксиче ские  сре дства  выра зите льности; 

на блюда ются ошибки при построе нии пре дложе ний, которые  испра вить 

са мостояте льно ре бе нок не  може т; ре чь интона ционно не  выра зите льна , 

монотонна ; постоянно тре буе тся помощь взрослого, обра зе ц, подска зка . 

Ма ксима льное  число ба ллов по 5 за да ниям – 18 ба ллов, минима льное - 1 

ба лл. По итога м выполне ния все х 5 за да ний:  высокий урове нь –  ре бе нок 

на бира е т от 14 до 18 ба ллов; сре дний урове нь – ре бе нок на бира е т от 8 до 13 

ба ллов; низкий урове нь – ре бе нок на бира е т от 1 до 7 ба ллов. 

Сводный протокол обсле дова ния пре дста вле н в приложе нии Б. 

Стимульный ма те риа л для обсле дова ния де те й пре дста вле н в приложе нии В. 

А на лиз ре зульта тов иссле дова ния мы пре дста вим в сле дующе м 

па ра гра фе . 
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2.2. А на лиз ре зульта тов конста тирующе го экспе риме нта  

 

А на лиз ра бочих програ мм ста рше й группы пока за л, что они основа ны на  

програ мме  «От рожде ния до школы» Н.Е . Ве ра ксы и Т.С. Кома ровой, котора я 

сре ди це ле й и за да ч пре дусма трива е т формирова ние  и ра звитие  у де те й 

связной ре чи (диа логиче ской и монологиче ской). Сре ди за да ч по ра звитию 

монологиче ской ре чи и е е  видов, та ких ка к ра сска зыва ние  и пе ре ска з. Учите ль-

логопе д в ра боте  используе т а да птирова нную обра зова те льную програ мму для 

де те й с ОНР (подготовите льна я к школе  группа ). 

В ходе  бе се ды с психологом и учите ле м-логопе дом, а  та кже , изучив 

ре че вые  ка рты и другую докуме нта цию пе да гогов, мы выяснили сле дующе е . 

В экспе риме нта льную группу вошли 58 % ма льчиков и 42 % де воче к от 6 

до 7 ле т, все  де ти име ют логопе диче ское  за ключе ние  ОНР III уровня; 

70 % де те й име ют за ключе ние  психолога , что урове нь позна ва те льного 

ра звития соотве тствуе т возра стной норме , да нных о на личии стойких 

на руше ний не т; 

20 % - име ют сре дний урове нь позна ва те льного ра звития, да нных на личии 

стойких на руше ние  не т; 

10 % де те й име ют за ключе ние  психолога , что урове нь позна ва те льного 

ра звития ниже  возра стной нормы, да нных на личии стойких на руше ние  не т; 

20% де те й ле гко возбудимы, эмоциона льно не устойчивы; 80% не  име ют 

на руше ний в пове де нии.  

100% де те й воспитыва ются в полных се мьях, отрица те льного, 

не бла гоприятного и не га тивного возде йствия на  де те й не  отме ча е тся, одна ко 60 

% де те й являются ча сто боле ющими. Бе ре ме нность и роды – бе з отклоне ний. 

Проа на лизирова в пре дме тно-ра звива ющую сре ду группы «Све тлячки», 

мы може м сде ла ть сле дующие  выводы. В  на блюда е мой  на ми группе  пе да гоги 

используют ра зличные  ка рты, схе мы, дида ктиче ский ма те риа л, сюже тные  

ка ртины для ра звития связной монологиче ской ре чи дошкольников. В группе  
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име е тся «Уголок обуче ния гра моте », но де ти не  проявляют инициа тивы и не  

подходят к не му, и, к сожа ле нию, воспита те ль на  это не  обра ща е т внима ния.  

А на лиз используе мой лите ра туры в группе  «Све тлячки», пока за л, что 

пе да гоги используют пособие  О.М. Уша ковой «Ра звитие  ре чи дошкольников» 

2001г., где  приве де ны приме ры не которых за нятий по ра звитию та кого вида  

монологиче ской ре чи ка к пове ствова ние . У пе да гога  в ме тодиче ском уголке  

та кже   име е тся лите ра тура   по те ме  «Пробле мы ре че вого ра звития».  

После  опре де ле ния за да ний диа гностики и крите рие в оце нива ния было 

прове де но экспе риме нта льное  иссле дова ние . Экспе риме нт проводился в 

хорошо зна комой де тям доброже ла те льной обста новке  в индивидуа льном 

порядке , в пе рвой половине  дня. Инструкция пре дла га ла сь в устной форме , с 

приме не ние м на глядности. Получе нные  диа гностиче ские  да нные  (отве ты 

де те й) фиксирова лись в протокола х. Диа гностиче ские  за да ния соотве тствова ли  

возра стным  норма м де те й 6-7 ле т, а  та кже  учитыва лись индивидуа льные  

психологиче ские  и ре че вые  особе нности де те й с ОНР. 

Диа гностиче ское  иссле дова ние  особе нносте й пове ствова те льной ре чи у 

де те й 6-7 ле т с общим не дора звитие м ре чи III уровня пока за ло сле дующе е . 

1. Выполне ние  за да ния № 1 пре дста вле но на  рисунке  1 

 

Рисунок 1 – Пе ре ска з зна комого те кста  (ска зки) 

По ре зульта та м выполне ния за да ния № 1 можно отме тить, что де ти 

спра вились с этим за да ние м доста точно хорошо. 5 че лове к на бра ли по 4 ба лла : 
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Никита  М., Соня Р., Лиза  М., Коля Д., Же ня К., что соотве тствуе т высокому 

уровню уме ний пе ре ска зыва ть зна комый те кст (ра сска з, ска зку). По 3 ба лла  

на бра ли 4 че лове ка : Соня У., Рита  Е ., Е гор П., Дима  Н., что соотве тствуе т 

сре дне му уровню. Пе ре ска з был соста вле н с не которой помощью пе да гога , 

за да ва лись стимулирующие  вопросы, но соде ржа ние  те кста  полностью 

пе ре да но. По 2 ба лла  на бра ли 3 че лове ка : Сте па  У., Ма ша  Р., Са ша  О., что 

соотве тствуе т не доста точному  уровню. Отме ча лись пропуски отде льных 

моме нтов де йствия, а  та кже  фра гме нты те кста . 

Проиллюстрируе м ре зульта ты выполне ния за да ния № 1 приме ра ми 

ра сска зов де те й. 

Низкий урове нь, пе ре ска з ска зки «Те ре мок» испытуе мой Ма ше й Р. 

Э.: Ка кую ска зку я прочита ла ?  

Ма ша  Р.: «Те ре мок». 

Э.: Че м за кончила сь ска зка ? 

Ма ша  Р.: (ра сска зыва е т коне ц ска зки с помощью на водящих вопросов) 

Прише л ме две дь (Э.: И что он сде ла л?) Он постуча л в две рь и попросился 

жить с мышкой-норушкой, лягушкой-ква кушкой, волком, за йкой и лисичкой-

се стричкой. (Э.: И что сде ла ли зве ри?) Они согла сились с ним жить. И поле з он 

на  крышу и полома л ве сь те ре мок. (Э.: Успе ли на ши зве ри выбе жа ть оттуда ?), 

Ма ша  Р.: Да  успе ли и они ре шили построить новый, большой дом. 

Э.: Молоде ц пра вильно, а  те пе рь ра сска жи мне  ска зку с са мого на ча ла . 

Ма ша  Р.: (ра сска зыва е т ска зку, при за трудне нии просит помощи 

воспита те ля). 

Стоит те ре мок на  полянке . Пробе га ла  мимо мышка , увиде ла  те ре мок, 

оста новила сь и спра шива е т: - Кто в те ре мочке  живе т? Но никто не  отве тил, и 

она  ста ла  жить са ма . Потом приска ка ла  лягушка  и спра шива е т, кто в те ре ме  

живе т и отве тила  е й мышка -норушка , что она  та м живе т. (Э.: А  потом кто 

пробе га л мимо те ре мка ? Ма ша  не  смогла  вспомнить, и экспе риме нта тор 

помог). Приска ка л за йка -побе га йка , и ста л спра шива ть, кто в те ре мочке  живе т. 

И отве тили е му мышка  с лягушкой, что они живут. Позва ли они е го к се бе  жить.  
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Э.: А  потом кто прише л?  

Ма ша  Р.: Ме две дь прише л. 

Э.: Не т, да ва й вспомним вме сте . Э.: Потом иде т лисичка -се стричка , 

увиде ла  она  те ре мок и спра шива е т, кто та м живе т. Отве тили е й, мышка , за йчик 

и лягушка , что они. Попросила сь и лисичка  с ними жить. 

Ма ша  Р.: повторяе т за  экспе риме нта тором. 

Э.: Хорошо, молоде ц, а  да льше  что было?  

Ма ша  Р.: Ме две дь прише л.  

Э.: Хорошо, молоде ц, а  да льше  что было? Ма ша  пе ре ска зыва е т ска зку до 

конца . 

Оце нка : 2 ба лла . Пе ре ска з соста вле н с помощью стимулирующих 

вопросов, отме че но отсутствие  фра гме нта  ска зки. 

Сре дний урове нь, пе ре ска з ска зки «Те ре мок» испытуе мой Соне й У. 

Э.: Ка кую ска зку я прочита ла ?  

Соня У.: «Те ре мок». 

Э.: Че м за кончила сь ска зка ? 

Соня У.: Прише л ме две дь, постуча лся в те ре мок и попросился жить с 

мышкой-норушкой, лягушкой-ква кушкой, с за йкой и лисичкой. Согла сились все , 

чтобы мишка  жил с ними, но он не  смог вле зть в те ре мок, и ста л он за бира ться 

на  крышу и те ре мок ра зва лился. Только и успе ли выбе жа ть оттуда  мышка -

норушка , лягушка -ква кушка , за йка -побе га йка , лисичка -се стричка  и волчок-

се рый бочок. Дума ли они, что же  да льше  де ла ть и придума ли новый те ре мок 

строить, да  та кой большой, что бы все  поме стились и смогли в не м жить. 

Э.: Молоде ц, пра вильно, а  те пе рь ра сска жи мне  ска зку с са мого на ча ла . 

Соня У.: Стоит те ре мок в поле . Пробе га ла  мимо мышка -норушка , увиде ла  

домик, оста новила сь и спра шива е т: - кто в те ре мочке  живе т? Никто не  

отзыва е тся, и вошла  мышка  в те ре мок и ста ла  жить та м са ма . Приска ка ла  к 

те ре мку лягушка -ква кушка  и спра шива е т: - кто в домике  живе т? И мышка  е й 

отве тила , что она  живе т, и спросила  – а  ты кто? Я лягушка -ква кушка . И 

пригла сила  к се бе  жить, а  лягушка  и согла сила сь. (Соня за была , кто бе жа л, и  
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экспе риме нта тор помог на водящим вопросом). Бе жа л мимо за йка -побе га йка . 

Оста новился и спра шива е т: - Кто в те ре мочке  живе т? и е му отве ча ют – я 

мышка -норушка  и я, лягушка -ква кушка . А  ты кто та кой? – я за йка -побе га йка . 

Иди к на м жить! За йчик согла сился и ста ли жить они втрое м. Иде т мимо 

лисичка -се стричка , постуча ла  в окошко и спра шива е т: - кто в те ре мочке  живе т? 

Отве ча е т е й, мышка , лягушка  и за йчик, что они живут, и спра шива ют, а  ты кто? 

– я лисичка -се стричка ! Иди с на ми жить! И согла сила сь лисичка  жить с ними 

(зде сь та кже  пона добила сь помощь экспе риме нта тора  с на водящими 

вопроса ми).  

Оце нка : 3 ба лла . Пе ре ска з соста вле н с не которой помощью 

(стимулирующие  вопросы), но полностью пе ре да е тся соде ржа ние  те кста . 

Высокий урове нь, пе ре ска з ска зки «Те ре мок» испытуе мого Коли Д.  

Э.: Ка кую ска зку я прочита ла ?  

Коля Д. Р.: «Те ре мок». 

Э.: Че м за кончила сь ска зка ? 

Коля Д.: (ра сска зыва е т коне ц ска зки бе з помощи экспе риме нта тора ) 

Э.: Молоде ц пра вильно, а  те пе рь ра сска жи мне  ска зку с са мого на ча ла . 

Коля Д..: (ра сска зыва е т ска зку бе з помощи экспе риме нта тора ). 

Оце нка : 4 ба лла . Пе ре ска з соста вле н са мостояте льно. 

2. Выполне ние  за да ния № 2 пре дста вле но на  рисунке  2 

 

Рисунок 2 – Соста вле ние  ра сска за  по ка ртинке  
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По ре зульта та м выполне ния за да ния № 2  можно отме тить, что по 4 ба лла  

на бра ли 2 че лове ка : Никита  М. и Коля Д, что соотве тствуе т высокому уровню 

выполне ния за да ния (Ра сска з соста вле н са мостояте льно). По 3 ба лла  на бра ли 7 

че лове к: Соня Р., Лиза  М., Же ня К., Соня У., Рита  Е ., Е гор П., Дима  Н., что 

соотве тствуе т сре дне му уровню выполне ния за да ния (ра сска з соста вле н с 

не которой помощью, доста точно полно отра же но соде ржа ние  ка ртинки). По 2 

ба лла , что соотве тствуе т не доста точному уровню выполне ния за да ния, на бра ли 

3 че лове ка : Сте па  У., Ма ша  Р., Са ша  О. (Ра сска з был соста вле н с приме не ние м 

на водящих вопросов и ука за ний на  конкре тные  де та ли). 

Проиллюстрируе м ре зульта ты выполне ния за да ния № 2 приме ра ми 

ра сска зов де те й. 

Не доста точный  урове нь, соста вле ние  ра сска за  по ка ртинке  «Лоша дь и 

же ре бе нок», испытуе мый Сте па  У. 

Э.: Посмотри внима те льно, что ты видишь на  ка ртинке ? Ра ссмотри е е  

внима те льно и соста вь не большой ра сска з об этих кра сивых лоша дях. 

Сте па  У.: Зде сь лоша ди. Они бе гут.  

Э.: Ка кие  лоша ди? Откуда  они бе гут? 

Сте па  У.: Коричне вые , не  зна ю. 

Э.: посмотри, что на ходится на  за дне м пла не  ка ртинки? 

Сте па  У.: Та м за гон. Их выпустили погулять. 

Э.: Хорошо, а  те пе рь са м соста вь не  большой ра сска з. 

Сте па  У.: На  ка ртинке  на рисова ны кра сивые  лоша ди. Больша я и 

ма ле нька я. Они коричне вые . Они бе гут из за гона  гулять. Их выпустили 

покуша ть тра вки. 

Оце нка : 2 ба лла . Ра сска з соста вле н с приме не ние м на водящих вопросов и 

ука за ний на  конкре тные  де та ли. 

Сре дний урове нь, соста вле ние  ра сска за  по ка ртинке  «Лоша дь и 

же ре бе нок», испытуе мый Же ня К. 

Э.: Посмотри внима те льно, что ты видишь на  ка ртинке ? Ра ссмотри е е  

внима те льно и соста вь не большой ра сска з об этих кра сивых лоша дях. 
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Же ня К.: Я вижу лоша док, большую и ма ле нькую, они бе гут. На ве рное , им 

нра вится бе жа ть и куша ть тра вку.  

Э.: Посмотри, что на ходится на  за дне м пла не  ка ртинки? 

Же ня К.: А , та м на рисова н за гон, откуда  их выпустили побе га ть. На  

ка ртинке  на рисова ны лоша дки. Они коричне вые , больша я и ма ле нька я. Их 

выпустили из за гона  побе га ть и покуша ть тра вки на  воле . Им нра вится бе га ть 

на  воле . 

Оце нка : 3 ба лла . Ра сска з соста вле н с не которой помощью, доста точно 

полно отра же но соде ржа ние  ка ртинки. 

Высокий урове нь, соста вле ние  ра сска за  по ка ртинке  «Лоша дь и 

же ре бе нок», испытуе мый Никита  М. 

Э.: Посмотри внима те льно, что ты видишь на  ка ртинке ? Ра ссмотри е е  

внима те льно и соста вь не большой ра сска з об этих кра сивых лоша дях. 

Никита  М.: На  ка ртинке  изобра же на  взросла я лоша дь и е е  же ре бе нок. 

Они коричне вого цве та , а  ноги у них че рные . Лоша дь и же ре бе нок ра ньше  

па слись в за гоне . Потом прише л их хозяин и выпустил их побе га ть на  луг. 

Кра сивые  лоша ди быстро ска чут по зе ле ной тра ве .  

Оце нка  4 ба лла . Са мостояте льно соста вле н связный ра сска з. 

3. Выполне ние  за да ния № 3 пре дста вле но на  рисунке  3 

 

Рисунок 3 – Соста вле ние  ра сска за  по се рии сюже тных ка ртинок 

По ре зульта та м выполне ния за да ния № 3  можно отме тить, что по 4 ба лла  

на бра ли 2 че лове ка : Никита  М. и Коля Д., что соотве тствуе т высокому уровню 
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(Ра сска з был соста вле н са мостояте льно. Соблюда ла сь связность и 

после дова те льность изложе ния). По 3 ба лла  на бра ли 6 че лове к: Лиза  М., Же ня 

К., Соня У., Рита  Е ., Е гор П., Дима  Н., что соотве тствуе т сре дне му уровню 

(Ра сска з соста вле н с не которой помощью, за да ва лись стимулирующие  вопросы, 

были ука за ния на  ка ртинку), доста точно полно отра же но соде ржа ние  ка ртинок). 

По 2 ба лла  на бра ли 3 че лове ка : Соня Р, Сте па  У, Са ша  О., что соотве тствуе т 

не доста точному уровню выполне ния за да ния (Ра сска з соста вле н с приме не ние м 

на водящих вопросов и ука за ний на  соотве тствующую ка ртинку или е е  

конкре тную де та ль). 1 че лове к на бра л 1 ба лл, что соотве тствуе т низкому 

уровню выполне ния за да ния (Ма ша  Р.). Ра сска з соста вле н с помощью 

на водящих вопросов, е го связность была  на руше на , отме ча лся пропуск 

фра гме нтов, что на руша ло смысловое  соотве тствие  ра сска за  изобра же нному 

сюже ту. 

Проиллюстрируе м ре зульта ты выполне ния за да ния № 3 приме ра ми 

ра сска зов де те й. 

Не доста точный урове нь, соста вле ние  ра сска за  по се рии сюже тных 

ка ртинок, испытуе мый Са ша  О. 

Э.: Пе ре д тобой ле жа т три ка ртинки, ты долже н буде шь ра зложить их в 

нужной после дова те льности и соста вить по ним ра сска з. 

Са ша  О.: (посмотре в на  ка ртинки, ра зложил пра вильно, но при 

ра сска зыва нии по ка ртинке  просил помощи экспе риме нта тора  и постоянно 

спра шива л, пра вильно ли он говорит). 

Са ша  О.: На  пе рвой ка ртинке  сне гири синят на  кормушке . На  второй 

ка ртинке  кормушка  в сне гу и птички не  могут покуша ть. А  на  тре тье й ка ртинке  

де ти помога ют птичка м, что бы они смогли куша ть. Пра вильно, да ? 

Э.: Да , пра вильно, молоде ц. А  те пе рь ра зложи их в нужной 

после дова те льности и соста вь по ним ра сска з. 

Са ша  О.: Приле те ли сне гири и се ли на  кормушку покуша ть. Потом они не  

смогли покуша ть, та м ле жа л сне г и ме ша л им покуша ть. (Пра вильно, да ?) (Э.: 
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Да , пра вильно, а  потом де ти помогли птица м?) Са ша  О.: Да , де ти помогли 

птичка м, они почистили их кормушку от сне га , чтобы они смогли покуша ть. 

Оце нка : 2 ба лла . Урове нь выполне ния за да ния не доста точный. Ра сска з 

соста вле н с приме не ние м на водящих вопросов и ука за ний на  соотве тствующую 

ка ртинку или е е  конкре тную де та ль. 

Сре дний урове нь, соста вле ние  ра сска за  по се рии сюже тных ка ртинок, 

испытуе ма я Рита  Е . 

Э.: Пе ре д тобой ле жа т три ка ртинки, ты должна  буде шь ра зложить их в 

нужной после дова те льности и соста вить по ним ра сска з. 

Рита  Е .: (посмотре в на  ка ртинки, ра зложила  все  ка ртинки пра вильно 

ра сска за ла , что на ходится на  ка ртинка х по порядку. После  того, ка к ка ртинки 

были ра зложе ны в пра вильном порядке , на ча ла  соста влять ра сска з) 

Рита  Е .: На  пе рвой ка ртинке  сне гири на  кормушке , на  второй ка ртине  

на рисова н сне г, и сне гири хотят куша ть. На  тре тье й ка ртинке , де ти убира ют 

сне г с кормушки. Приле те ли сне гири. Се ли на  кормушку покуша ть. На  

сле дующий де нь не  смогли покуша ть, и де ти убра ли сне г. (Э.: А  поче му сне гири 

не  смогли покуша ть?) Рита  Е .: На па да л сне г в кормушку, а  потом де ти е го 

убра ли и прине сли е ще  хле бушка  птица м. 

Оце нка : 3 ба лла . Ра сска з соста вле н с не которой помощью 

(стимулирующие  вопросы, ука за ния на  ка ртинку), доста точно полно отра же но 

соде ржа ние  ка ртинок. 

Высокий урове нь, соста вле ние  ра сска за  по се рии сюже тных ка ртинок, 

испытуе мый Коля Д. 

Э.: Пе ре д тобой ле жа т три ка ртинки, ты долже н буде шь ра зложить их в 

нужной после дова те льности и соста вить по ним ра сска з. 

Коля Д.: (посмотре в на  ка ртинки, ра зложил все  ка ртинки пра вильно 

ра сска за л, что на ходится на  ка ртинка х по порядку. После  того, ка к ка ртинки 

были ра зложе ны в пра вильном порядке , на ча л соста влять са мостояте льно 

ра сска з) 
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Коля Д.: На  пе рвой ка ртинке  на рисова ны сне гири на  кормушке , на  второй 

ка ртине , на рисова н сне г на  ка ртинке  и сне гири хотят куша ть, на  тре тье й 

ка ртинке , де ти убира ют сне г с кормушки.  Приле те ли сне гири. Се ли на  

кормушку покуша ть хле буше к. Они покуша ли и на  сле дующий де нь приле те ли, 

но на  кормушке  ле жа л сне г. И они не  смогли покуша ть, и де ти увиде ли это и 

ста ли убира ть с кормушки сне г. Они прине сли е ще  хле бушка  птица м, чтобы им 

было что куша ть. 

Оце нка : 4 ба лла . Ра сска з соста вле н са мостояте льно. Соблюда е тся 

связность и после дова те льность изложе ния. 

4.  Выполне ние  за да ния № 4 пре дста вле но на  рисунке  4 

 

Рисунок 4 – Соста вле ние  ра сска за  из собстве нного опыта  

По ре зульта та м выполне ния за да ния № 4  можно отме тить, что да нное  

за да ние  ока за лось одним из са мых сложных для испытуе мых де те й. на  рисунке  

видно, что полностью спра вились с да нным за да ние м только 2 че лове ка : Никита  

М. и Коля Д., на бра в по 4 ба лла . 3 ба лла  не  на бра л никто. Поровну ра зде лились 

не доста точный и низкий уровни – по 5 че лове к. На ми было выявле но, что де ти в 

основном использова ли простые , не ра спростра не нные  пре дложе ния, им было 

сложно оформить собстве нный опыт в связный за конче нный, логиче ски 

построе нный ра сска з.  Многие  де ти с трудом подбира ли сре дства  

выра зите льности при пе ре да че  эмоций и впе ча тле ний. Экспе риме нта тор 
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за да ва л на водящие  вопросы, связность была  на руше на , отме ча лся пропуск 

суще стве нных моме нтов де йствия, что на руша ло смысл ра сска за  и е го логику.  

Приве де м приме ры. 

Низкий урове нь, соста вле ние  ра сска за  из собстве нного опыта  «Ка к я 

прове л выходные », испытуе мый Е гор П. 

Э.: Вна ча ле  я те бе  ра сска жу, ка к я прове ла  выходные , а  потом по мое му 

обра зцу ра сска же шь, ка к выходные  прошли у те бя. Слуша й внима те льно. 

Е гор П.: Я не  зна ю. Гулять ходили. Э.: Куда  ходили гулять? 

Е гор П.: В па рк. Э.: Ра сска жи, что ты виде л инте ре сного в па рке . 

Е гор П.: Я не  зна ю. 

Оце нка : 1 ба лл. Отме ча лись пропуски суще стве нных моме нтов, логика  

пове ствова ния отсутствова ла . 

Не доста точный урове нь, соста вле ние  ра сска за  из собстве нного опыта  

«Ка к я прове л выходные », испытуе мый Дима  Н. 

Э.: Вна ча ле  я те бе  ра сска жу, ка к я прове ла  выходные , а  потом по мое му 

обра зцу ра сска же шь, ка к выходные  прошли у те бя. Слуша й внима те льно. 

Дима  Н.: Я гулять ходил. Э.: Куда ? С ке м, ра сска жи подробне е . 

Дима  Н.: На  ста дионе  были с бра том. Игра ли в футбол. 

Э.: Что те бе  за помнилось больше  все го? Дима  Н.: Не  помню. Погода  была  

хороша я. 

Оце нка : 2 ба лла . Постоянно тре бова лись на водящие  вопросы 

экспе риме нта тора . 

Высокий урове нь, соста вле ние  ра сска за  из собстве нного опыта  «Ка к я 

прове л выходные », испытуе мый Коля Д. 

Э.: Вна ча ле  я те бе  ра сска жу, ка к я прове ла  выходные , а  потом по мое му 

обра зцу ра сска же шь, ка к выходные  прошли у те бя. Слуша й внима те льно. 

Коля Д.: На  выходных мы с ма мой и па пой е здили на  да чу на  на ше й 

ма шине . Та м мы вска пыва ли грядки и са жа ли цве точки. Погода  была  оче нь 

хороша я, было те пло и све тило солнышко. Потом мы с па пой ра зве ли косте р и 

жа рили ша шлыки. Ма ма  мыла  посуду и окна . Мы ве се лились и игра ли в футбол 
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и броса ли та ре лку друг другу. На ш пе с Дик тоже  ве се ло бе га л за  та ре лкой. Мне  

оче нь понра вила сь на ша  пое здка . 

Оце нка : 4 ба лла . Ра сска з соста вле н са мостояте льно, бе з помощи 

экспе риме нта тора . Использова л простые , ра спростра не нные  и сложные  

пре дложе ния: сложноподчине нные  и сложносочине нные  пре дложе ния; проявил 

уме ние  логиче ски мыслить. Урове нь ра звития связной пове ствова те льной ре чи 

высокий. 

5. Выполне ние  за да ния № 5 пре дста вле но на  рисунке  5 

 

Рисунок 5 – Изуче ние  уме ний придумыва ть ра сска зы (ска зки) с 

использова ние м обра зных сре дств языка . 

Да нное  за да ние  та кже  вызва ло у де те й опре де ле нные  трудности. В 

основном де ти на бра ли по 1 ба ллу – 8 че лове к, что соотве тствуе т 

не доста точному уровню. По 2 ба лла  на бра ли 4 че лове ка : Никита  М., Коля Д., 

Рита  Е ., Дима  Н. 

Проиллюстрируе м выполне ние  этого за да ния приме ра ми де тских 

ра сска зов. 

Сре дний урове нь, изуче ние  уме ний придумыва ть ра сска зы (ска зки) с 

использова ние м обра зных сре дств языка  испытуе ма я Соня У. 

Э.: Да ва й придума е м ра сска з или ска зку кукле  Окса не , что бы она  

быстре е  уснула . Може шь взять е е  се бе  на  руки, чтобы она  не  пла ка ла  и 

ра сска зыва ть е й, то, что са ма  за хоче шь.  
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Соня У: Да ва йте . 

Э.: Что ты хоче шь е й ра сска за ть, ра сска з или ска зку? 

Соня У.: Я хочу ра сска за ть ра сска з про де вочку. 

Соня У.: Жила -была  де вочка  Ма ша . Ма ша  постоянно пла ка ла . Купили е й 

родите ли синий ша р. Е й он не  понра вился (и что Ма ша  сде ла ла  с ша риком?) 

Она  пода рила  е го свое му другу (а  ка к зва ли друга ?) А лёша . (хорошо, что было 

да льше ?) и е е  друг ска за л спа сибо и убе жа л. От этого де вочка  сильно пла ка ла . 

Потом прише л е е  друг (и что сде ла л А ле ша ?), он пода рил е й конфе тку и пошли 

они игра ть в пе сок.  

Оце нка : 1 ба лл. Соня У. выбра ла  са ма  те му ра сска за . При ра зве ртыва нии 

сюже та  иногда  отступа е т от те мы, ча сто отвле ка е тся на  других де те й. В основе  

используе т однотипные  по структуре  пре дложе ния, допуска е т не зна чите льные  

синта ксиче ские  ошибки, може т их испра вить с помощью взрослого, прямую 

ре чь не  используе т. На блюда ются ошибки при построе нии пре дложе нии, 

которые  са мостояте льно испра вить не  може т. Ча сто тре буе т помощь взрослого, 

нуже н обра зе ц, подска зка . 

Высокий урове нь, изуче ние  уме ний придумыва ть ра сска зы (ска зки) с 

использова ние м обра зных сре дств языка , испытуе ма я Рита  Е . 

Э.: Да ва й придума е м ра сска з или ска зку кукле  Окса не , что бы она  

быстре е  уснула . Може шь взять е е  се бе  на  руки, чтобы она  не  пла ка ла  и 

ра сска зыва ть е й, то, что са ма  за хоче шь. 

Рита  Е .: А  можно я е й ра сска з про лису с лисе нком ра сска жу? Я 

придума ла , инте ре сный. 

Э.: Хорошо, ра сска зыва й про лису. 

Рита  Е .: Был солне чный де нь, ма ма  лиса  с лисе нком за хоте ла  прогуляться 

по полю. И побе жа ли они по зе ле ному полю. Они бе жа ли они и виде ли, что 

вокруг все  зе ле ное , обла ка  бе лые , сине е  не бо, и их окружа ли цве ты. И лисе нку 

та к понра вились одува нчики, что он подошёл понюха ть их. И е му на  нос се ла  

ма ле нька я пче ла , и ста л е е  ра зглядыва ть. Но вдруг он чихнул, и пче лка  

испуга ла сь и укусила  е го. И е го нос ра спух, и побе жа л он пожа лова ться ма ме . 
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И ма ма  лиса  ста ла  вылизыва ть носик у свое го ма лыша , и она  е го на руга ла  и 

побе жа ли они домой. 

Оце нка : 2 ба лла . Рита  Е . выбра ла  са ма  те му ра сска за , ра сска з носит 

пове ствова те льный ха ра кте р. Пе ре да ла  сюже т, использова ла  интона ционные  

сре дства  выра зите льности. Соста вила  монолог са мостояте льно, бе з помощи 

пе да гога . Де вочка  в своих ра сска за х использова ла  простые , ра спростра не нные  

и сложные  пре дложе ния: сложноподчине нные  и сложносочине нные  

пре дложе ния; приводила  много а ргуме нтов; проявила  уме ние  логиче ски 

мыслить. Урове нь выполне ния за да ния – высокий. 

Обобще нные  да нные , получе нные  в ре зульта те  обсле дова ния, мы 

пре дста вили на  рисунке  6. 

 

Рисунок 6 – Диа гностика  ра звития пове ствова те льной ре чи у де те й 6-7 ле т 

с ОНР III уровня 

Мы може м сде ла ть вывод о том, что большинство 66 % де те й (8 че лове к) 

име ют сре дний урове нь ра звития пове ствова те льной ре чи: Рита  Е ., Дима  Н., 

Соня Р., Лиза  М., Сте па  У., Же ня К., Соня У., Е гор П. 

Высокий урове нь – 17% де те й (2 че лове ка ) – Никита  М., Коля Д. 

Низкий урове нь – 17% де те й (2 че лове ка ) – Ма ша  Р. и Са ша  О. 

Та блицы с ра сче та ми по ка ждому из за да ний, а  та кже  сводную та блицу 

получе нных да нных мы пре дста вили в приложе нии Г. 
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Обобща я ма те риа л по изуче нию состояния связной пове ствова те льной 

ре чи де те й 6-7 ле т с ОНР III уровня, можно сде ла ть сле дующие  выводы: 

 – де ти испытыва ют зна чите льные  за трудне ния в овла де нии основными 

вида ми связной монологиче ской ре чи – пе ре ска зом; соста вле ние м ра сска за  по 

се рии сюже тных ка ртинок с пре два рите льным ра сположе ние м их в 

после дова те льности сюже та ; соста вле ние м ра сска за  с опорой на  за да нный 

ма те риа л и са мостояте льным узна ва ние м те кстового сообще ния, а  та кже  

соста вле ние м ра сска за  из собстве нного опыта ; 

-  в це лом бе де н слова рный за па с; 

- на ми было выявле но, что у де те й име ются трудности  в понима нии и 

са мостояте льного продуцирова ния/ре продуцирова ния те кста  

пове ствова те льного ха ра кте ра ; 

-  де ти ма ло используют в ре чи ра спростра не нные  пре дложе ния; 

-  в ре чи де те й  видо-вре ме нные  гла гольные  формы (вре ме на  гла голов, а  

та кже  гла голы сове рше нного и не сове рше нного вида ), ле ксика , обозна ча юща я 

вре мя, ме сто, обра з де йствия, выра зите льна я ле ксика : эпите ты, сра вне ния, 

обра зные  выра же ния присутствуют в не доста точном количе стве ;  

- для большинства  де те й ха ра кте рно использова ние  простых форм 

пре дложе ний; 

-   де ти допуска ют большое  количе ство па уз в ра сска за х; 

-   при ра сска зыва нии ча сто прибе га ют к помощи пе да гога . 

- за да ния по соста вле нию связного пове ствова те льного выска зыва ния 

вызыва ют у де те й с ОНР III уровня опре де ле нные  сложности, де ти быстро 

утомляются, на чина ют отвле ка ться, та к ка к тре буют со стороны де те й больших 

умстве нных усилий. Для ре ше ния этой пробле мы мы пре дла га е м ра знообра зить 

за нятия по ра звитию связной пове ствова те льной ре чи ме тода ми и прие ма ми, 

которые  будут способствова ть а ктивиза ции пове ствова те льной ре чи у де те й 6-7 

ле т с ОНР III уровня. Ме тодиче ские  ре коме нда ции по их приме не нию мы 

пре дста вим в сле дующе м па ра гра фе . 
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2.3 Ме тодиче ские  ре коме нда ции, направленные на развитие 

пове ствова те льной ре чи у де те й 6-7 ле т с ОНР III уровня 

 

Прове дя диа гностиче ское  иссле дова ние  особе нносте й пове ствова те льной 

ре чи де те й 6-7 ле т с ОНР III уровня, мы пришли к выводу о том, что за нятия по 

ра звитию пове ствова те льной ре чи не  вызыва ют инте ре с у де те й. Де ти быстро 

уста ют, на чина ют отвле ка ться. Пе да гоги мотивирова ли это те м, что да нный вид 

за нятий по ра звитию ре чи являе тся доста точно сложным и тре буе т а ктивиза ции 

больших умстве нных усилий у де те й с ОНР. Мы счита е м, что в совре ме нных 

условиях не обходим поиск ме тодов и прие мов для ра звития у де те й 

пове ствова те льной ре чи, которые  будут способствова ть а ктивиза ции ре чи де те й 

на  за нятиях. Пре дла га е мый на ми путь ре ше ния пробле мы а ктивиза ции ре чи  

де те й 6-7 ле т с ОНР III уровня на  за нятиях по обуче нию родному языку и 

ра звитию ре чи состоит в том, чтобы пе ре йти к а ктивности инициа тивной, 

котора я може т возникнуть только та м, где  е сть выбор, где  ре че ва я де яте льность 

ре бе нка  мотивирова на . 

 А ктивиза ция ре че вой де яте льности ре бе нка  ста рше го дошкольного 

возра ста  6-7 ле т с ОНР III уровня на  за нятиях по ра звитию ре чи може т быть 

достигнута  ра зными прие ма ми. 

1. Бе зусловна я произвольна я а ктивность – прие мы на  уровне  физиологии 

(прове трить поме ще ние , включить све т по ярче , пре дложить пора бота ть стоя, 

попить воды, пре дложить подвига ться, изме не ние  ра зме ще ния в простра нстве , 

музыка , физминутки, соблюде ние  принципа  контра ста  ощуще ний: по звуку 

(громче , тише ), по све ту, по соде ржа нию и т.д.). 

2. Прие мы на  уровне  произвольной а ктивиза ции (пре дложить 

привле ка те льные  вне шние  стимулы – поощре ния, дида ктиче ские  игры-

соре внова ния, диффе ре нцирова нные  за да ния, на глядность, эле ме нты ТРИЗа , 

обе ща ние  сюрприза , ра бота  в группа х, па ра х и др.). 

3.    Прие мы на  пробужде ние  внутре нне го же ла ния. 
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Проце сс ра звития ре чи у де те й проте ка е т под руководством взрослого. Но 

при этом эффе ктивность пе да гогиче ского возде йствия  за висит от а ктивности 

ре бе нка  в условиях ре че вой де яте льности. Не обходимо ве сти 

це ле на пра вле нную систе ма тиче скую ра боту по обуче нию ра сска зыва нию с 

использова ние м на  за нятиях боле е  эффе ктивных, це ле сообра зных, инте ре сных, 

за нима те льных для де те й ме тодов, прие мов, сре дств, которые  могут 

способствова ть появле нию инте ре са  у де те й к да нному виду ре че вой 

де яте льности.  

Не обходимо использова ть в ра боте  ме тоды и прие мы, способствующие  

побужде нию ре бе нка  к ре че вой де яте льности. На  на ча льных эта па х 

используются сле дующие  прие мы ра боты по формирова нию связной ре чи: 

1. Чте ние  ра сска зов или ска зок. 

Взрослый може т за да ть вопросы по соде ржа нию ра сска за  для выясне ния 

понима ния ре бёнком причинно-сле дстве нных связе й (Поче му это случилось? 

Кто в этом винова т? Пра вильно ли он поступил? и т.д.) О понима нии смысла  

ра сска за  свиде те льствуе т та кже  уме ние  пе ре ска за ть е го своими слова ми. 

2. Бе се да  (диа лог). 

Бе се дова ть можно по ра зличным те ма м: о книга х, фильма х, экскурсиях, а  

та к же  это могут быть бе се ды по ка ртинка м. Ре бёнка  не обходимо на учить 

слуша ть собе се дника  не  пе ре бива я, сле дить за  ходом е го мысли. В бе се де  

вопросы взрослого должны усложняться посте пе нно, ка к и отве ты де те й. 

На чина е м с конкре тных вопросов, на  которые  можно да ть один ва риа нт 

короткого отве та , посте пе нно усложняя вопросы, и тре буя боле е  ра звёрнутые  

отве ты. Это де ла е тся с це лью посте пе нного и не за ме тного для ре бёнка  

пе ре хода  к монологиче ской ре чи. 

3. Соста вле ние  описа те льного ра сска за . 

Ре бёнок овла де ва е т пе рвыми на выка ми связного изложе ния мысле й «на  

одну те му», одновре ме нно он усва ива е т призна ки пре дме тов, а , сле дова те льно, 

ра сширяе тся слова рный за па с. Сна ча ла  описыва ются е диничные  пре дме ты, а  

за те м можно пе ре ходить к сра вните льным описа ниям однородных пре дме тов, 
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учиться сра внива ть животных, фрукты, овощи, де ре вья и т.д. Та к же  

эффе ктивным счита е тся использова ние  спе циа льных схе м для соста вле ния 

описа те льного ра сска за .  

4. Соста вле ние  ра сска за  по се рии сюже тных ка ртинок. 

Количе ство сюже тных ка ртинок в се рии посте пе нно уве личива е тся, и 

описа ние  ка ждой ка ртинки ста новится боле е  подробным, состоящим из 

не скольких пре дложе ний. 

5. Соста вле ние  ра сска за  по сюже тной ка ртине .  

Не обходимо пре дложить ре бе нку придума ть на зва ние  ка ртины. Ре бёнок 

долже н на учиться понима ть са м смысл изобра же нного на  ка ртине  события и 

опре де лять свое  отноше ние  к не му. Пре два рите льно взрослый долже н 

продума ть соде ржа ние  бе се ды по ка ртине  и ха ра кте р за да ва е мых ре бёнку 

вопросов. 

6. Пе ре ска з. 

В проце ссе  ра боты на д пе ре ска зом у ре бёнка  ра звива ются и 

сове рше нствуются внима ние  и па мять, логиче ское  мышле ние , а ктивный 

слова рь. Ре бёнок за помина е т гра мма тиче ски пра вильные  обороты ре чи, 

обра зцы е е  построе ния. Зна комство ре бёнка  с соде ржа ще йся в ра сска за х и 

ска зка х новой для не го информа цие й ра сширяе т круг е го общих пре дста вле ний 

и способствуе т сове рше нствова нию е го монологиче ской ре чи в це лом. 

Эти приёмы являются подводящими к боле е  сложным и инте ре сным для 

ре бе нка , та ким ка к: 

Ре продуктивные   ра сска зы отра жа ют ка кой-то один эпизод из 

окружа юще й де йствите льности, свиде те ле м которого был ре бе нок. С уче том 

того, что этот эпизод был кра тковре ме нным, не  ра зве рнутым, количе ство 

уча стников е го обычно не ве лико. Са мое  гла вное  – ка к относится к событию, 

фа кту са м ра сска зчик. Зде сь ва жно доне сти свои эмоции, чувства  до 

слуша те ле й. Это ра сска з не  ра ди ра сска за , когда  сюже т зна ком многим, е му 

пре дше ствова л обра зе ц пе да гога  (учите ля-логопе да ). Це нность ра сска зов из 
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личного опыта  в том, что они а ктивизируют и слуша те ля и ра сска зчика , 

ра звива ют е го пре дста вле ния, пробужда ют эмоции. 

Фа кторы, которые  влияют на  эффе ктивность де тских ра сска зов: 

-        обога ще ние  опыта  ре бе нка  новыми яркими впе ча тле ниями; 

-  информа ционное  и эмоциона льное  погруже ние  в сущность 

на блюда е мых явле ний, сопоста вле ние  их с уже  изве стными; 

-         обе спе че ние  логиче ской после дова те льности впе ча тле ний, де йствий, 

появле ния соотве тствующих эмоций от них; 

-       помощь в подборе  ве рба льных и не ве рба льных сре дств выра же ния; 

-       уче т сте пе ни за инте ре сова нности де те й, понятности ра сска за . 

Не  отрица я тра диционной  роли обра зца  ра сска за  пе да гога  (учите ля-

логопе да ), не обходимо обра тить внима ние  на  то, что де ти ча сто просто 

копируют ра сска з воспита те ля или вносят не зна чите льные  де та ли. Поэтому 

пе да гогу не обходимо ра зве сти во вре ме ни свой ра сска з и ра сска зы де те й. 

Ра сска зыва я, не  обяза те льно на стра ива ть де те й на  за помина ние  и повторе ние . 

Гла вное  – ра сска з пе да гога  (учите ля-логопе да ) долже н быть эмоциона льным, 

пра вдивым, ре а льным, удивите льным, за хва тыва ющим, с конста та цие й не  

только конкре тный событий, фа ктов, но собстве нных впе ча тле ний, отноше ний, 

ра змышле ний, оце нок, выводов. Тогда  он за помнится де тям и композиционно и 

эмоциона льно. 

От ре продуктивных ра сска зов не обходимо посте пе нно пе ре ходить к 

кре а тивным, обра зца ми которых являются творче ские , фа нта стиче ские  

ра сска зы. Кре а тивное  ра сска зыва ние  не возможно бе з творче ского мышле ния, 

ра звитого вообра же ния, фа нта зии. Способность фа нта зирова ть, творить 

за кла дыва е тся, на чина я с ра нне го возра ста , но полне е  все го проявляе тся у 

ста рших дошкольников. Творче ские  фа нта стиче ские  ра сска зы  де те й ще дро 

подкре пляются выра зите льной мимикой, же ста ми, па нтомимикой, что являе тся 

проявле ние м чувств и отноше ний. 

 Условия ра звития кре а тивной пове ствова те льной ре чи: 
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- использова ние  пе да гогом (учите ле м-логопе дом)  ра знообра зных 

прие мов  мотива ции, инте ре са  к пре дстояще й де яте льности; 

- стимулирова ние  отве тстве нности, а втономности и не за висимости в 

принятии ре ше ний, их комме нтирова нии; 

- а кце нтирова ние  внима ния на  позитивном отноше нии к озвуче нным 

де тьми пла на м, проба м, ра зра ботка м; 

- проявле ние  ма ксима льной за инте ре сова нности и внима ния к де тским 

инте ре са м и пе рспе ктиве  их ра звития. 

Кре а тивное  ра сска зыва ние  не  возника е т на  пустом ме сте , оно опира е тся 

на  пре дыдущий опыт ре бе нка , на  приобре те нные  на выки ре продуктивного 

ра сска зыва ния. 

Прие мы  ра звития кре а тивной пове ствова те льной ре чи: 

 - за  короткое  вре мя поста вить пе ре д де тьми большое  количе ство 

вопросов, которые  потре буют быстрого, оригина льного, па ра лле льного, 

компле ксного ре ше ния; 

-                   использова ние  прие мов не за ве рше нной ситуа ции, сюже та , изобра же ния; 

-  соста вьте  ска зку, ра сска з об  объе кте , пре дме те , пе рсонифицируя е го и 

вводя в вымышле нные  или ре а льные  обстояте льства ; 

- соста вить ска зку, ра сска з об объе кте , пре дме те , используя в те ксте , ка к 

опору, отде льные  сюже тные  фра гме нты (про ма ле нькую бука шку, холодную 

воду те мную ночь и др.); 

- инте ре с вызыва ют за да ния, е сли включа ть в це почку опорных слов 

слово, которое  на руша е т форма льную сюже тно-те ма тиче скую логику (мороз, 

сне г, птицы, де ре вья, де ти, книга ) 

- слове сные  игры типа  «Е сли бы я был волше бником» пре дусма трива ют 

моде лирова ние  вообра жа е мой ситуа ции, что помога е т пре одоле ть 

сте ре отипную ине рцию мышле ния ре бе нка . На  пе рвых пора х ре коме ндуе тся 

использова ть вспомога те льные  а трибуты, сре дства  (волше бную па лочку, шляпу, 

волше бный на питок, волше бное  кольцо и др.). 

Де йстве нными  являются прие мы  тра диционного построе ния ска зок: 
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- тра диционный за чин (Жили – были… Жил се бе … В не котором ца рстве … 

В триде сятом ца рстве .. Это было та к да вно, когда  е ще  куры те лят па сли.. За  

морями за  ле са ми…Одна жды…); 

- появле ние  волше бных ве ще й, которые  чуде сным обра зом изме няют ход 

событий; 

- тре хкра тное  повторе ние  событий с не зна чите льным изме не ние м; 

- тра диционное  оконча ние  (Ва м ска зка , а  мне  бубликов связка … И я та м 

был, ме д-пиво пил… Вот и ска зке  коне ц, а  кто слуша л… С те х пор много ле т 

прошло… Живут – пожива ют.. Живут и хле б жуют… Вот и все ). 

Эти и подобные  прие мы можно использова ть ка к на ча ло, опору, 

структуру, схе му для конструирова ния или продолже ния де тьми ра сска зов с 

эле ме нта ми собстве нной фа нта зии, созда ния собстве нного оконча ния истории. 

Приме рна я те ма тика  ра сска зов: 

Что видят гла за  (когда  я на  море ;  смотрю из окна ; гуляю в па рке  и т.д.).  

Мое  любимое  ме сто в родном городе . 

Где  кто живе т. 

Кто живе т в сте пи, в ле су, в воде , в тра ве . 

Что могут  мои руки. 

 Тропинка  приве ла  в осе нний ле с, а  та м… 

А  мне  приснился сон… 

О че м говорят рыбы в море . 

О че м вспомина ют птицы зимой? 

Пойде м в гости (к мура вьям, к ме дуза м, к воробьям и т.д.). 

Любимый ре це пт мое й ба бушки. 

Прогулка  по  сте пи. 

Пое здка  в другую стра ну. 

За втра к на  морском дне . 

Ночные  ра зговоры ска зочных ге рое в. 

Ра зговор со зве зда ми (Я ва м ра сска жу про на шу Зе млю; мой родной город; 

мое  родное  се ло и т.д.).  
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О че м мне  ра сска за ли игрушки. 

Куда  ве де т дорога  от родного порога  (Кто, куда  утром уходит и за че м). 

Куда  бе жит вода  (Поче му люди строили города , посе ле ния на  бе ре га х, 

ре к, море й?). 

Что виде ло зе рка ло (Ка кой я?) 

Когда  я выра сту… 

Любимые  цве ты мое й ма мы, ба бушки. 

Мой па па  ра сска зыва л про службу в а рмии (о свое й ра боте , ка к он 

встре тил на шу ма му и т.д.). 

Колле ктивные  фа нта стиче ские  ра сска зы. 

Колле ктивное   соста вле ние  фа нта стиче ских ра сска зов проводится в та кой 

после дова те льности: 

1) опре де ле ние  те мы, на пра вле ния; 

2) подбор опорных иллюстра ций, ка ртинок, слов; 

3) индивидуа льное  или колле ктивное  придумыва ние  отде льных 

фра гме нтов ра сска зов; 

4) объе дине ние  отде льных фра гме нтов в сюже т; 

5) вве де ние  в фа нта стиче ский сюже т событий, де йствующих лиц, 

пре дме тов, фа ктов из ре а льной жизни; 

6) отра же ние  фра гме нтов сюже тов ра сска зов в рисунка х; 

7) за пись отде льных ра сска зов; 

8) созда ние  иллюстрирова нной книжки; 

9) психолого – пе да гогиче ский, логопе диче ский а на лиз де тских ра сска зов. 

Приме рна я те ма тика  колле ктивных ра сска зов: 

Е сли бы я очутился на  Луне  (кого бы взял с собой и поче му?). Ска зочный 

де тский са д в ле су (кто в не м буде т воспита те ле м и ка ким он буде т?). 

Игруше чные  фа нта зии (в ка кого игруше чного пе рсона жа  ты бы пре вра тился и 

что с тобой произойде т?). Полюбуйте сь чудом! (Чуде са  вокруг на с!). О че м пое т 

дождик и зве нит ка пе ль? В ца рстве  уюта  (опиши, в ка ком доме , ка кой ква ртире , 

комна те  ты бы хоте л жить; твое  любимое  ме сто  де тском са ду; что бы ты хоте л 
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изме нить в на ше й группе ?). Слуша е м музыку природы. Диковинки са да  и 

огорода  (Придумыва е м истории о приключе ниях овоще й и фруктов). Солне чные  

лучики – солне чные  за йчики (Язык чувств, эмоций). Путе ше ствие  на  ма шине  

вре ме ни в прошлое  на ше го города  (се ла ), на ше го де тского са да . 

Та кие  за да ния пе да гога  (учите ля-логопе да ), которые  для ре бе нка  

являются лично зна чимыми: обра ще ние  к личному опыту, пре дложе ния 

са мостояте льно сформулирова ть вопрос к све рстника м, поиск ва риа нтов 

ре ше ния, индивидуа льные  за да ния – зна чите льно а ктивизируют ре че вую 

де яте льность. За нятия по обуче нию дошкольников языку и ра звитию ре чи 

должны быть инте ре сны и построе ны та ким обра зом, чтобы де ти за хоте ли 

са мостояте льно продолжить эту де яте льность: сочинять ска зки, стихи, не былицы 

и т. д. В ре ше нии этих за да ч большие  возможности име е т ра бота  с ка ртина ми. 

Ча сто пе да гоги упуска ют эти возможности, орга низуя ра ссма трива ние  ка ртины 

примитивно, не инте ре сно. Ра ссмотрим формы, прие мы ра боты с ка ртиной 

подробне й. 

«Вхожде ние » ка ртины в ра звива ющую сре ду группы. 

 Це ль прие ма  – за инте ре сова ть ре бе нка  свое й не обычностью, новизной, 

за га дочностью, вызва ть эмоциона льные  чувства  и ма ксима льно а ктивизирова ть 

ре че вую де яте льность де те й. 

1.За ра не е  пове сить ка ртину в группе , на крыв е е  «волше бным пла щом». 

2. Спрята ть е е , оста вив подска зки, ме тки, которые  ука зыва ют путь поиска  

(сле ды – зе ле ные , же лтые , бе лые , ра зноцве тные  – по вре ме на м года . Чтобы 

за пута ть, можно ра сположить сле ды другого цве та ). 

3.Ра зме стить ка ртину в группе , открыть для ра ссма трива ния, но не  

а кце нтирова ть на  не й внима ние  де те й. Обра тить внима ние  на  индивидуа льные  

проявле ния инте ре са  к ка ртине . В проце ссе  колле ктивного обгова рива ния 

выяснить, что инте ре сного ка ждый на ше л для се бя, ка кие  де та ли никто не  

за ме тил. 

Мини-бе се ды по ка ртине . 
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Ра сска зы по ка ртине  только с це лью ра звития связной описа те льной и 

пове ствова те льной ре чи приносят удовольствие  лишь не многим де тям. Де тям 

не обходим слуша те ль, для которого он буде т ра сска зыва ть. Це ле сообра зне е  

использова ть не  одно за нятие , а  не сколько мини-за нятий, на  которых будут 

ре а лизовыва ться отде льные  мини-за да чи. 

Приме рные  за да ния – вопросы. 

-   На йдите  и на зовите , кого вы узна ли на  ка ртине . 

- На зовите  кра ски, на зва ния которых на помина ют на зва ния цве тов 

(сире не вый, розовый, ва сильковый), на зва ния плодов (а брикосовый, 

ка шта новый, ма линовый, лимонный), овоще й  (све кольный, са ла товый, 

ба кла жа новый) и т. д. 

- На зовите  кра ски, которые  использова л художник в этой ка ртине , 

име ющие  кра снова тый отте нок (вишне вый, ма линовый, розовый, бордовый, 

а лый), зе ле ный (ма ла хитовый, изумрудный, са ла товый, бирюзовый, болотный). 

-  На зовите  объе кты на  ка ртине , которые  художник изобра зил ча стично 

(ча сть кроны де ре ва , шляпка  гриба , за ячьи уши за  кустом), объе кты, которые  

художник не  на рисова л, но они присутствуют на  ка ртине  (солнце  – па да е т те нь 

от де ре ва , ве те р – де ре вья на клонились, тучи – иде т дождь). 

-  Выбе рите  на  ка ртине  объе кт, от име ни которого можно ра сска за ть обо 

все м, что видно на  ка ртине . 

- На зовите  изобра же ния животных, которые  пита ются ра стите льной 

пище й, которые  спят зимой. 

-  Что на  ка ртине  свиде те льствуе т о том, что изобра же нные  события 

происходят зимой, осе нью, ра но утром, в солне чную погоду. 

-    Чьи голоса  вы могли бы услыша ть, е сли бы ока за лись на  этом ме сте ? 

Для того, чтобы отве тить на  ча сть вопросов де ти должны де та льно 

ра ссмотре ть ка ртину или иллюстра цию.  

Це лостное  восприятие  ими изобра же ния вызыва е т общие  впе ча тле ния, но 

не  все гда  да е т возможность охва тить взглядом ме лкие  де та ли, поэтому можно 

использова ть прие м подзорной трубы, когда  де ти не торопливо, по ча стям 



65 
 

ра ссма трива ют изобра же ние , которое  фокусируе тся в отве рстии. Та ким 

обра зом, за ме ча е тся ка жда я де та ль, уста на влива ются вре ме нные , 

двига те льные , эмоциона льные , простра нстве нные  вза имоза висимости и 

вза имосвязи с другими изобра же ниями. 

Соста вле ние  ра сска зов по ка ртине . 

Ка ждый эле ме нт ка ртины являе тся источником звуков, за па хов, новых 

впе ча тле ний. Поэтому на иболе е  це ле сообра зный прие м «вхожде ния в ка ртину». 

Можно пре дложить де тям – войдите  в ка ртину, походите  по не й, дотроньте сь 

ла дошкой до все го, что ва м инте ре сно, вдохните  воздух, за па х того, что ва с 

окружа е т, на йдите  са мый кра сивый листик и т. д. Ра сска жите  о своих 

впе ча тле ниях, что вы увиде ли, ка кие  звуки, за па хи, вкусы понра вились ва м? 

Ме тодиче ские  прие мы по подготовке  к соста вле нию ра сска за  по ка ртине , 

за да ния к художе стве нно-ре че вой де яте льности: 

-    на хожде ние  фра гме нта  по отрывку из лите ра турного произве де ния; 

- соста вле ние  ра сска за  с выходом за  ра мки ка ртины, когда  

присое диняются собстве нные  впе ча тле ния от окружа юще го; 

-  на хожде ние  обще го и ра зличий в сюже та х двух ка ртин, в способа х 

ра зме ще ния и изобра же ния, в цве товой га мме , в пе ре да че  на строе ния, 

впе ча тле ния; 

- созда ние  собстве нных иллюстра ций по сюже ту лите ра турного 

произве де ния; 

-    ра зме ще ние  созда нных иллюстра ций в хронологиче ском порядке ; 

-    роле вое  пре дста вле ние  о се бе  ка к пе рсона же , объе кте  ка ртины. 

В те че ние  ряда   дне й ка ртина  буде т ра бота ть в ре жиме  мини-за нятий, 

за инте ре совыва я де те й на хожде ние м нового, пока  возможности ка ртины не  

будут исче рпа ны. 

Да нные  ре коме нда ции пре дна зна че ны для учите ле й-логопе дов и 

воспита те ле й для ре ше ния пробле мы обуче ния ра сска зыва нию де те й с ОНР.    

Использова ние  выше пе ре числе нных ме тодов и прие мов сде ла е т за нятие  боле е  
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эффе ктивным, инте ре сным, за нима те льным для де те й и буде т способствова ть 

появле нию инте ре са  у де те й к да нному виду ре че вой де яте льности. 

Рекомендации по использованию приведенных примеров заданий в 

зависимости от уровня сформированности повествовательной речи ребенка 

приведены в таблице 5. 

Таблица 5. Использование заданий, в зависимости от уровня 

сформированности повествовательной речи.  

Предлагаемые задания Высокий 

уровень  

Средний 

уровень  

Низкий 

уровень 

1. Чтение рассказов или сказок   V 

2. Беседа (диалог)  V V 

3. Составление описательного 

рассказа 

 V V 

4. Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок 

V V  

5. Составление рассказа по 

сюжетной картине 

V V  

6. Пересказ V   

7. Репродуктивные  рассказы  V   

8. Креативные рассказы V   

 

После освоения определенных заданий, дети переходят к следующенму 

уровню. 
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

 

Проа на лизирова в на учно-те оре тиче скую лите ра туру по пробле ме  

иссле дова ния, мы може м сде ла ть сле дующие  выводы. 

Связна я ре чь ра ссма трива е тся ка к е диное  смысловое  и структурное  

це лое , включа юще е  связа нные  ме жду собой и те ма тиче ски объе дине нные , 

за конче нные  отре зки. С позиций ме тодики ра звития ре чи дошкольников под 

связной ре чью подра зуме ва е тся смысловое  ра зве рнутое  выска зыва ние  (ряд 

логиче ски соче та ющихся пре дложе ний), обе спе чива юще е  обще ние  и 

вза имопонима ние , ра зве рнутое  изложе ние  опре де ле нного соде ржа ния, которое  

ре а лизовыва е тся логично, после дова те льно и точно, гра мма тиче ски пра вильно 

и обра зно. Основными ха ра кте ристика ми связной ре чи являе тся связность, 

после дова те льность, це льность и логико – смыслова я орга низа ция 

выска зыва ния. Связна я ре чь суще ствуе т в виде  диа лога  и монолога  в 

письме нной или устной форме . Выде ляе тся не сколько ра зновидносте й 

монологиче ской ре чи: описа ние , пове ствова ние , творче ское  ра сска зыва ние , 

ра ссужде ние , пе ре ска з. Пове ствова те льна я  ре чь - высша я форма  

ре че мыслите льной де яте льности, котора я опре де ляе т урове нь ре че вого и 

умстве нного ра звития ре бе нка . 

Иссле дова ния связной ре чи у де те й с ОНР проводили та кие  уче ные  ка к 

Р.Е . Ле вина , Е .Г. Корицка я, Т.А . Шимкович, Н.С. Жукова , Е .М. Ма стюкова , Т.Б. 

Филиче ва  и другие . 

Уче ными уста новле но, что ра звитие  связной пове ствова те льной ре чи у 

де те й с общим не дора звитие м ре чи ха ра кте ризуе тся опре де ле нными 

трудностями и особе нностями. Это обусловле но не дора звитие м фоне тико-

фоне ма тиче ского, ле ксиче ского и гра мма тиче ского компоне нтов языковой 

систе мы. Основными ме тода ми формирова ния связной ре чи де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  с ОНР III уровня являются на глядные , слове сные  и 

пра ктиче ские . Ре че вое  ра звитие  де те й  с ОНР III уровня та кже  осуще ствляе тся 

на  за нятиях по ра звитию ре чи, музыка льных за нятиях, в проце ссе  игровой и 
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продуктивной де яте льности ре бе нка , на  прогулка х и экскурсиях, в свободной 

де яте льности де те й. Компле ксный систе мный подход к ра звитию 

пове ствова те льной ре чи у де те й с общим не дора звитие м ре чи може т 

обе спе чить эффе ктивность да нной ра боты. 

Во второй гла ве  на ше го иссле дова ния на ми был орга низова н 

пе да гогиче ский экспе риме нт по выявле нию особе нносте й сформирова нности 

пове ствова те льной ре чи у де те й с общим не дора звитие м ре чи III уровня. Для 

уча стия в иссле дова нии мы отобра ли 12 де те й 6-7 ле т группы «Све тлячки» с 

ОНР III уровня. По ре зульта та м прове де нной диа гностики  мы сде ла ли вывод о 

том, что большинство 66 % де те й (8 че лове к) име ют сре дний урове нь ра звития 

пове ствова те льной ре чи. Высокий урове нь – 17% де те й (2 че лове ка ). Низкий 

урове нь – 17% де те й (2 че лове ка ). 

Та кже  мы отме тили, что за да ния по соста вле нию связного 

пове ствова те льного выска зыва ния вызыва ют у де те й с ОНР III уровня 

опре де ле нные  сложности, де ти быстро утомляются, на чина ют отвле ка ться, та к 

ка к тре буют со стороны де те й больших умстве нных усилий. Мы пришли к 

выводу, что не обходимо ве сти це ле на пра вле нную систе ма тиче скую ра боту по 

обуче нию ра сска зыва нию с использова ние м на  за нятиях боле е  эффе ктивных, 

це ле сообра зных, инте ре сных, за нима те льных для де те й ме тодов, прие мов, 

сре дств, которые  могут способствова ть появле нию инте ре са  у де те й к да нному 

виду ре че вой де яте льности. 

Для ре ше ния этой пробле мы мы пре дложили ра знообра зить за нятия по 

ра звитию связной пове ствова те льной ре чи ме тода ми и прие ма ми, которые  

будут способствова ть а ктивиза ции пове ствова те льной ре чи у де те й 6-7 ле т с 

ОНР III уровня, вызовут инте ре с и ра зра бота ли ме тодиче ские  ре коме нда ции по 

их приме не нию, которые  были ра скрыты на ми в па ра гра фе  2.3. 

Та ким обра зом, це ль ра боты достигнута , за да чи выполне ны, гипотеза 

доказана.  
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ПРИЛОЖЕ НИЯ 

Приложе ние  А  

Све де ния о де тях, принима вших уча стие  в иссле дова нии особе нносте й 

сформирова нности пове ствова те льной ре чи группы «Све тлячки» 

№ Имя, фа милия 

ре бе нка   

Возра ст на  

моме нт 

обсле дова ния 

За ключе ние  

психолога  

За ключе ние  

логопе да  

Приме ча ния, 

ра нне е  

ре че вое  

ра звитие .  

1. Никита  М. 6 л. 5 м. Инте лле кт в норме , 

на  уче те  у не вролога  

не  стоит 

ОНР III 

урове нь 

ча стые  

ОРВИ до 1 

года   

2. Соня Р. 6 л. 7 м. Инте лле кт в норме , 

на  уче те  у не вролога  

не  стоит 

ОНР III 

урове нь 

ча стые  

ОРВИ до 1 

года  

с за де ржкой 

3. Лиза  М. 6 л. 8 м. Инте лле кт в норме , 

на  уче те  у не вролога  

не  стоит 

ОНР III 

урове нь 

с за де ржкой 

4. Сте па  У. 6 л. 4м. Инте лле кт в норме , 

на  уче те  у не вролога  

не  стоит 

ОНР III 

урове нь 

с за де ржкой 

5. Коля Д. 6 л. 6 м. Инте лле кт в норме , 

на  уче те  у не вролога  

не  стоит 

ОНР III 

урове нь 

ча стые  

ОРВИ до 1 

года  

6. Же ня К. 6 л.8 м. Инте лле кт в норме , 

на  уче те  у не вролога  

не  стоит 

ОНР III 

урове нь 

с за де ржкой 

7. Соня У. 7 л. 1 м. Инте лле кт в норме , 

на  уче те  у не вролога  

не  стоит 

ОНР III 

урове нь,  

ча стые  

ОРВИ до 1 

года  

8. Ма ша  Р. 7 л. 2 м. Инте лле кт в норме , 

ра звитие  отста е т, на  

уче те  у не вролога  не  

стоит 

ОНР III 

урове нь, 

ФФНР 

ча стые  

ОРВИ до 1 

года  

с за де ржкой 

9. Рита  Е . 6 л. 4 м. Инте лле кт в норме , 

на  уче те  у не вролога  

не  стоит 

ОНР III 

урове нь 

ча стые  

ОРВИ до 1 

года  

10. Е гор П. 6 л. 7 м. Инте лле кт в норме , 

на  уче те  у не вролога  

не  стоит 

ОНР III 

урове нь 

ча стые  

ОРВИ до 1 

года  

11. Дима  Н. 6 л. 5 м. Инте лле кт в норме , 

на  уче те  у не вролога  

не  стоит 

ОНР III 

урове нь 

ча стые  

ОРВИ до 1 

года  с 

за де ржкой 

12. Са ша  О. 6 л. 6м. Инте лле кт в норме , 

позна ва те льное  

ра звитие  отста е т, на  

уче те  у не вролога  не  

ОНР III 

урове нь, 

ФФНР 

воспа ле ние  

ле гких до 1,5 

ле т, с 

за де ржкой 
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стоит 
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Приложе ние  В 

Сводный протокол обсле дова ния особе нносте й пове ствова те льной ре чи 

де те й 6-7 ле т группы «Све тлячки» 

Имя 

ре бе нк

а  

1 

за да ние

  

пе ре ска

 з 

зна ком

ого 

те кста  

2 

за да ние  

соста вле 

ние  

ра сска за  

по 

ка ртинке  

3 за да ние  

соста вле ние  

ра сска за  по 

се рии сюж. 

ка ртинок 

4 за да ние  

ра сска з из 

собстве нно

го опыта  

5 за да ние  

исп. 

обра зных 

сре дств 

Кол-

во 

ба лл

ов 

Ур

. 

Никита  

М. 

4 4 4 4 2 18 В 

Соня Р. 4 3 2 2 1 12 С 

Лиза  

М. 

4 3 3 2 1 13 С 

Сте па  

У. 

2 2 2 1 1 8 С 

Коля Д. 4 4 4 4 2 18 В 

Же ня 

К. 

4 3 3 2 1 13 С 

Соня У. 3 3 3 2 1 12 С 

Ма ша  

Р. 

2 2 1 1 1 7 Н 

Рита  Е . 3 3 3 1 2 12 С 

Е гор П. 3 3 3 1 1 11 С 

Дима  

Н. 

3 3 3 2 2 13 С 

Са ша  

О. 

2 2 2 1 1 7 Н 
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Приложе ние  Г 

Ста тистиче ский а на лиз получе нных да нных 

За да ние  1.Пе ре ска з зна комого те кста  (ска зки) 

 

Уровни Количе ство де те й Количе ство де те й в % 

Высокий 5 че лове к 42% 

Сре дний 4 че лове ка  33% 

Не доста точный 3 че лове ка  25% 

Низкий не  выявле но не  выявле но 

 

За да ние  2. Соста вле ние  ра сска за  по ка ртинке  

 

Уровни Количе ство де те й Количе ство де те й в % 

Высокий 2 че лове ка  17% 

Сре дний 7 че лове к 58% 

Не доста точный 3 че лове ка   25% 

Низкий не  выявле но не  выявле но 

 

За да ние  3. Соста вле ние  ра сска за  по се рии сюже тных ка ртинок 

 

Уровни Количе ство де те й Количе ство де те й в % 

Высокий 2 че лове ка  17% 

Сре дний 6 че лове к 50% 

Не доста точный 3 че лове ка  25% 

Низкий 1 че лове к 8 % 
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За да ние  4. Соста вле ние  ра сска за  из собстве нного опыта  «Ка к я прове л 

выходные » 

 

Уровни Количе ство де те й Количе ство де те й в % 

Высокий 2 че лове ка  16% 

Сре дний не  выявле но не  выявле но 

Не доста точный 5 че лове к 42% 

Низкий 5 че лове к 42% 

 

За да ние  5. Изуче ние  уме ний придумыва ть ра сска зы (ска зки) с 

использова ние м обра зных сре дств языка , интона ции 

 

Уровни Количе ство де те й Количе ство де те й в % 

Высокий 4 че лове ка  33% 

Сре дний 8 че лове к 67% 

Низкий не  выявле но не  выявле но 

 

6. Сводна я та блица  диа гностики пове ствова те льной ре чи у де те й 6-7 ле т с 

ОНР III уровня 

 

Уровни Количе ство де те й Количе ство де те й в % 

Высокий 2 че лове ка  17% 

Сре дний 8 че лове к  66 % 

Низкий 2 че лове ка  17% 

 

 

 

 

 


