
 

 

 

 



Содержание 

 

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

Глава 1. Теоретические аспекты развития речи младших 

школьников……………………………..…………………………………………6 

1.1. Речь как вид общения…………………………………………………….….6 

1.2. Факторы речевого развития человека…………………………….…..…...10 

1.3. Методика обучения детей составлению рассказа по картине и сюжетным 

картинкам…………………………….…..…........................................................20 

Глава 2.  Комплекс разноуровневых заданий в процессе развития речи 

младших школьников …………………………………………………………..27 

2.1 Актуальный уровень связной речи младших школьников……………….27 

2.2. Комплекс разноуровневых заданий к сюжетным картинкам для работы в 

малых группах…………………………….…..…................................................32 

Заключение…………………………………………………………....……...…..39 

Список использованной литературы…………………………………………...42 

Приложение …………………………………………………………………….45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, чтоовладение 

родным языком, развитие речи является одним из самых важных 

приобретений ребенка в младшем школьном возрасте и рассматривается в 

современном школьном обучении как общая проблема развития и 

становления младшего школьника. В настоящее время нет необходимости 

доказывать, что развитие речи самым тесным образом связано с развитием 

сознания, познанием окружающего мира, развитием личности в целом. 

Речь – основа всякой умственной деятельности, средство 

коммуникации. Умение учеников сравнивать, классифицировать, 

систематизировать, обобщать формируется, в процессе овладения, через 

речь, проявляются также в речевой деятельности. Логически чёткая, 

доказательная, образная устная и письменная речь ученика – показатель его 

умственного развития.  

Успехи учащихся в речи обеспечивают и в большей мере определяют 

успех в учебной работе по всем предметам, в частности способствуют 

формированию полноценного навыка чтения и повышению орфографической 

грамотности.  

В основу начального курса русского языка положено всестороннее 

развитие речи. Этой задаче подчинено изучение фонетики, морфологии, 

элементов лексики и синтаксиса. Развитие речи – это принцип в работе, как 

по чтению, так и по правописанию. Работа над правильным произношением 

и выразительностью устной речи, над обогащением словаря, над точностью и 

правильным употреблением слова, над словосочетанием, предложением и 

речью, над орфографически-грамотным письмом – вот основное содержание 

уроков по развитию речи.  

Язык и речь традиционно рассматривались в психологии, философии и 

педагогике как «узел», в котором сходятся различные линии психического 

развития - мышление, воображение, память, эмоции. Являясь важнейшим 
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средством человеческого общения, познания действительности, язык служит 

основным каналом приобщения к ценностям духовной культуры от 

поколения к поколению, а также необходимым условием воспитания и 

обучения. Развитие речи в младшем школьном возрасте закладывает основы 

успешного обучения в школе. Успешность обучения детей в школе во 

многом зависит от уровня овладения им речью. Восприятие и 

воспроизведение текстовых учебных материалов, умение давать развернутые 

ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения - все эти и 

другие учебные действия требуют достаточного уровня развития связной 

речи. Умение рассказывать помогает ребенку быть общительным, 

преодолевать молчаливость и застенчивость, развивает уверенность в своих 

силах. Под связной речью понимается развернутое изложение определенного 

содержания, которое осуществляется логично, последовательно и точно, 

грамматически правильно и образно. 

Характеристика речи и ее особенностей содержится в ряде трудов 

современной лингвистической и специальной методической литературы. 

Особенности развития речи изучались Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейном, 

А.М. Леушиной, Ф.А.Сохиным и другими специалистами в области 

психологии и методики развития речи. 

Цель: составить комплекс разноуровневых заданий к сюжетным 

картинкам, способствующий развитию связной устной речи младших 

школьников. 

Задачи выпускной квалификационной работы заключается в 

следующем: 

1) изучение речи как вида общения; 

2) анализ факторов речевого развития человека; 

3) организация диагностики актуального уровня развития связной 

речи младших школьников; 

4) составление комплексаразноуровневых заданий к сюжетным 

картинкам.  
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Объект: процесс развития связной устной речи младших школьников 

Предмет: комплекс разноуровневых заданий к сюжетным картинкам. 

Гипотеза: мы предполагаем, что процесс развития связной устной речи 

младших школьников в группе с разным уровнем его развития будет более 

эффективным, если 

- школьникам будут предлагаться для выполнения разноуровневые 

задания; 

- будут предъявляться разные требования к демонстрации 

сформированности устной речи при одинаковом объеме изучаемого 

материала; 

- в ходе выполнения заданий, учащиеся будут работать и 

самостоятельно, и вступать в межуровневую коммуникацию. 

Выпускная квалифицированная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованной литературы. 
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Глава 1. Теоретические аспекты развития речи младших 

школьников 

 

1.1. Речь как вид общения 

 

Речь – это nодинno из no видов no общения, no которое no необходимо 

no людямno в no их no совместнойno деятельности, no в no социальнойno 

жизни, no в no обменеno информацией, no в no познании, no в no 

образовании. no Онаno обогащает no человека, no служитno предметом no 

искусства. no Речьno разнообразна. noЭто no иno разговор no друзей, no иno 

горячий no призыв no оратора, no и no монолог no артиста, no и no ответ no 

ученикаnoу no доски. no Вno разных no ситуациях no речьno выступает no в 

no различныхno формах. no Речь no бываетno внутренней no и no внешней. 

no Внутренняя no речь no – no этоno речь no мысленная, no протекающая, no 

хотя no на no языковомno материале, no но no безno отчётливых no внешних 

no проявлений. noЭто no как no быno разговор no с no самимno собой. no Она 

no отрывочна, no лишена no чётких no грамматическихno форм. 

Термин no «речь» no имеет no три no значения: no речь no как no 

процесс, no как no деятельность, no например, no механизмы no речи; no 

ребенокnoначинает no говорить, no онno овладевает no речью; no речьno 

льется no свободно; no речьnoкак no результат, no какno продукт no речевой 

no деятельности, no синоним no – no текст, no например, no анализ no речи no 

шестилетнегоno ребенка; no образцы no речиno высокой no культуры; no 

речьno как no жанр no устного, no ораторского no выступления: no 

«Полныйno текст no речи no депутатаno опубликован no в no газетах». 

Видыnoречи: no no  

а) no устнаяnoречьno – no аудированиеno иno говорение; no no no no no 

no  

б) no письменная no речь no – no письмоnoи no чтение. 
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Этиnoвиды no различаются no своимиno механизмами no или no 

способамиno порождения no и no языковыми, no внешними no признаками: 

no  

Сходства - различия Устная речь Письменная речь 

По стилю Разговорные стили Письменно-книжные 

стили 

По степени 

подготовленности 

Импровизированная, 

моментальная, ситуативная 

Обдуманная, 

подготовленная, проверенная 

По точности выбора 

слов 

Моментальный 

выбор, не всегда удачный 

Тщательный, 

обдуманный выбор 

По объему единиц 

речи 

Сравнительно малый 

объем предложений 

Уравнительно большой 

объем 

По средствам 

выразительности 

Паузы, логические 

ударения, интонации, темп, 

тембр, мимика, жесты 

Фигуры, тропы 

По сохранности Только в момент 

исполнения (или в 

звукозаписи) 

Долговременная 

сохранность 

 

В no речи, no вno отдельных no речевых no актахno реализуются no 

средства no языка: no звуки, no слова, no сочетанияno слов, no интонации, no 

аno также no правила no грамматики; no в no этом no смыслеno речь no – no 

это no прагматикаno языка. noСам no языкno выступает no как no материалno 

речи, no кодовая no система. 

Мысль no и no словоnoнаходятся no в no диалектическомno единстве. 

no Речь no неотделимаno от no мысли: no «Речьno есть no процесс no 

превращенияno мысли no в no слово, no материализация no мысли», no - no 

такno утверждал no Выготский no Л.С. no [1] 

Развитие no речиno – no это no и no развитиеno мышления. 

noМатериализуя no своюno мысль, no иногда no неno вполне no четко, no 

мыno подчиняем no ее no жестоким, no четким no законам no языкаno и no 

таким no образомno упорядочиваем no саму no мысль. 

В no речевом no мышленииnoчеловек no пользуется no понятиями, no в 

no которых no обобщеныno существенные no признаки no явлений, no 

предметов. no Понятия no обозначаютсяno словами no и no 

словосочетаниями, no в no которых no приобретаютno необходимую no для 
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no общенияno материальную no оболочку. no Знанияno слов, no богатство no 

иno мобильность no словаря no позволяютno человеку no мыслить no 

(наnoуровне no внутренней no речи) no или no говорить, no писатьno (на no 

уровне no внешнейno речи). 

no no Речь no невозможнаnoбез no мысли, no безno опережающего no 

внутреннего no процесса. no Рубинштейн no С.no Л. no утверждал, no что no 

«...вno речи no мы no формулируемno мысль, no но no формулируяno ее, no 

мы no сплошьno и no рядом no ееno формируем». no  

no no Внутренняя no мысленнаяnoречь no обладает no ступенямиno 

глубины no [14]: no  

1 no ступень: no письмоnoили no составление no какого-либо no 

важного no текста, no который no формируется no «проno себя», no 

мысленно. no Отбираютсяno слова, no строятся no предложенияno по no 

правилам no грамматики, no обдумываются no падежные no окончания, no 

орфография no и no пунктуация; 

2 no ступень: no размышление no сno самим no собой, no безno цели no 

и no записи; no  

3 no ступень: no давно no прошедшееnoвоспоминание, no мысль no 

неустойчива, no она no выражается no неno столько no словами, no сколькоno 

образами, no картинками, no схемами no [13]. 

В no обычной no жизниno человек no «живет» no чащеno всего no в no 

миреno третьей no ступени no глубины, no но no в no смыслеno успешного no 

развития no речиno наиболее no важна no перваяno ступень. noВno тоno же 

no время no языковоеno знание no и no умениеno обогащают no мышление, 

no развиваютno его. 

Существуют no ступениnoречевых no действий: 

1. Ситуацияno– no это no стечение no обстоятельствno жизни, 

no которые no побуждаютno человека no к no высказываниюno 

(самостоятельная no и no законченнаяno единица no речи). 

2. Ситуацияnoпорождает no мотивацию: no возникаетno 



9 

 

потребность no высказывания, no смутнаяno потребность no 

постепенно no осознается, no перерастает no в no яснуюno цель. 

3. Речевая no интенцияno– no ряд no подготовительных no 

решений: no выбор no адресата no речи, no стилевого no ключа, no 

определениеno громкости, no тембра no голоса, no интонаций. 

4. План no внутренний: no четко no определяет no 

содержаниеnoпредстоящего no высказывания, no последовательностьno 

мыслей. 

5. Внутренняя, no мысленнаяnoподготовка no высказывания 

no завершаетсяno семантико-грамматическим no структурированием. 

no Оно no складывается: 

а) no из no выбора no слов; 

б) no порядка no словnoв no высказывании; 

в) no грамматического no маркирования, no т.е. no установления no 

связейnoслов no с no помощьюno предлогов, no союзов, no падежныхno и no 

личных no окончанийno частей no речи. 

Таким no образом, no ознакомление no со no ступенями no речевогоno 

действия no показывает, no какno надо no готовить no школьниковno к no 

речевым no упражнениям: no устным no рассказам, no сочинениям, no 

письмам, no к no устномуno общению no в no школьныхno или no домашних 

no условиях. noВno зависимости no отno целей no высказывания no иno 

содержания no речи no вno античной no риторике no разграничивалиno речь 

no на no виды: no описание, no повествование no иno рассуждение. noВno 

описанииno нет no событий, no сюжета, no изображаются no картины no 

природы, no ландшафта, no отдельные no явления, no предметы, no портреты; 

no представляетnoинтерес no также no сравнительноеno описание, no 

описание no картиныno и no пр. no Описаниеno может no быть no 

художественным, no образным no и no строгим, no научным, no «деловым». 

Вno повествовании no излагается no последовательностьno событий, no 

текст no имеетno сюжет, no действующих no персонажей. no 
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Последовательность no событий no определяетсяno их no естественным no 

ходом. noВno повествовании no имеютno место no диалоги, no 

описательныеno вставки, no рассуждения. no  

Рассуждениемnoназывается no такой no типno речи, no в no которомno 

для no доказательства no илиno опровержения no какого-тоno утверждения 

no используются no различныеno доводы, no аргументы, no примеры; no в no 

итоге no авторno делает no вывод. 

 

 

1.2. Факторы речевого развития человека 

 

Большинство no исследователей no речи, no ее no становления no иno 

развития no уделяют no основноеno внимание no фактам, no фактическойno 

стороне no изучаемого no объекта: no произносительной, no лексической, no 

синтаксической, no тексту. noЭто no важноno и no интересно. no Ноno еще no 

больший no интересno представляет no изучение no факторовno процесса, no 

тех no движущихno сил, no которые no неnoвсегда no заметны, no ноno 

играют no в no немno ведущую no роль. no no Дляno понимания no процесса 

no речевогоno развития no человека no оченьno много no дает no 

исследованиеno речи no ребенка no вno самом no начале no овладенияno 

языком. no Психолог no Н.И. no Жинкин no показал, no каков no механизм no 

усвоенияno языка no ребенка no [5]: no «Приnoпередаче no сообщения no 

вводитсяno в no мозг no человекаno два no вида no информации: no о no 

предметах no иno явлениях no действительности no иno о no правилах no 

языка, no на no котором no подаетсяno сообщение. no Последний no видno 

информации no вводится no вno неявной no форме, no такno как no правила 

no языкаno применяются, no но no оno самих no правилах no ничегоno не no 

говорится. no Развитиеno речи no есть no неno что no иное, no какno введение 

no в no мозгno ребенка no языка no вno неявном no виде, no тоno есть no 

через no речь». noСлушая no речь no окружающих, no ребенок no не no 

толькоno запоминает no слова, no сочетанияno слов, no предложения, no онno 
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улавливает no аналогии no вno языке, no связывает no аналогииno значений 

no с no аналогиямиno форм. noТак, no ужеno на no ранних no ступеняхno 

развития no ребенок no неno только no пользуется no уменьшительно-

ласкательными no формами, no ноno с no помощью no встречающихсяno 

суффиксов no оценки no самno образует no их. no Восприятиеno чужой no 

речи no опережаетno собственную no речь no ребенка: no он no начинает no 

пониматьno речь no взрослых no несколькоno ранее, no чем no самno делает 

no попытки no говорить. noЭтот no разрыв no позволяетno практически, no на 

no уровнеno «внутренних no общений» no усвоитьno простейшие no правила 

no языка, no хотя no ребенок no неnoосознает no их no иno не no может no 

сформулировать. 

Факторы no нормального no речевогоnoразвития no человека no [9]: no 

потребностьno контакта no с no близкимno человеком, no сначала no 

эмоциональногоno (гуление, no лепет), no аno затем no содержательного no 

общения; no факторы no длительной, no многолетнейnoтренировки no 

физиологического no механизма: no произносительного no аппарата, no 

мозговыхno центров, no аппарата no аудирования, no памяти no – no 

долговременной no иno оперативной, no координирующих no систем, no а no 

при no развитииno чтения no и no письмаno – no зрительных no и no 

рукодвигательныхno систем; no потребность no номинацииnoи no общения: 

no такаяno потребность no возникает no вno познании no окружающего no 

мира, no служит no основой no неno только no овладения no речью, no но no 

и no всейno учебно-познавательной no деятельностьюno человека; no no 

фактор no речевойnoактивности no ребенка no предполагаетno общую no 

активность no вno игре no и no вno социальной no жизни, no быстрыеno 

речевые no реакции no вno диалоге, no быстрый no выборno слов, no 

интенсивное no построениеno фразы; no фактор no осмысления: no 

предполагается no изучение no грамматикиno в no школе. 

Всеnoперечисленные no факторы no формируютno у no детей no 

чутьеno языка no или no языковуюno интуицию no – no автоматизированное 
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no неосознаваемоеno предпочтение no в no использованииno общепринятых, 

no активных, no продуктивныхno моделей no языка. 

Таким no образом, no весьма no важно, no чтобы no этиnoпредпочтения 

no действовали no вno рамках no нормативного, no литературногоno языка, 

no а no неno просторечия. no Важно, no чтобыno с no ранних no летno 

языковое no чутье no формировалосьno под no влиянием no 

высококультурнойno речевой no среды, no чтобыno она no создавалась no 

наno основе no интеллигентной no речиnoродителей, no чтения no 

художественнойno литературы no разных no жанровno дома no и no вno 

школе. no Конечно, no школаno постепенно no исправляет no дажеno 

неверную no интуицию, no ноno процесс no исправления no происходитno 

трудно no и no долго, no поэтому no надо no сno самого no раннего no 

возрастаno учить no детей no правильно, no грамотно no и no образноno 

выражать no свои no мысли. noАno в no этомno незаменимую no помощь no 

оказываютno загадки. no Этот no жанрno художественной no литературы no 

детиno любят. no Им no нравитсяno разгадывать no загадки, no 

придумыватьno их no самим. 

Учение no о no качествахno речи no берет no своеno начало no в no 

трудахno античных no философов, no ораторов, no которые no разработали no 

целуюno систему no оценок no качествno речи no - no положительных no иno 

отрицательных. noНапример, no Теофрастno в no книге no "Оno стиле" no 

изложил no такиеno достоинства no речи, no какno чистота, no ясность, no 

точность, no величавость, no суровость, no торжественность, no 

стремительность, no правдивость, no мощностьno [2]. noКno недостаткам no 

речиno Гермоген no относил no сбивчивость, no напыщенность, no 

ребячливость, no ложныйno пафос. no По no убеждениюno Цицерона, no 

чистота no иno ясность no речи no важныno и no необходимы, no ноno и no их 

no недостаточно, no чтобы no оратор no могnoвызвать no восхищение no 

слушателей, no - no для no этого no нужнаno красота no речи. no Поno 

мнению no Дионисия no Галикарнасского, no самое no важное no иno 
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совершенное no из no достоинствno речи no - no уместность. no Конечно, no 

не no все no положенияno античных no мыслителей no могутno прияты no 

нами. no Ноno многое no заслуживает no вниманияnoи no глубокого no 

изучения. no Современное no учение no оno коммуникативных no качествах 

no хорошейno речи no разработал no Борисno Николаевич no Головин. no 

Качестваno речи no он no выделяетno на no основе no соотношенияno речи no 

с no другимиno понятиями no [2]: 

1. Речь no - no язык: no правильность, no богатство, no чистота 

2. Речь no - no мышление: no логичность, no ясность, no простота, no 

краткость 

3. Речь no - no объективный no мир: no точность 

4. Речь no - no ееnoобстановка, no содержание, no назначение: no 

уместность 

5. Речь no - no эстетика: no образность, no выразительность, no 

благозвучие. 

Правильность no речиno- no этоno соблюдение no в no речиno 

действующих no норм no языка: no Норм no произношения, no ударения, no 

лексики, no стилистики, no морфологии, no словообразования, no синтаксиса. 

Правильностьno - no это no главное no коммуникативноеno качество 

no речи. no Правильностьno речи no как no быno задана no самой no 

языковойno структурой: no достаточно no хорошоno знать no эту no 

структуру, no чтобы no говорить no правильно. noПоэтому no и no 

развитиеno навыков no хорошей no речиno должно, no прежде no всего, no 

опираться no на no знаниеno норм no литературного no языкаno[10]. 

1. Нормы no ударения no регулируютnoвыбор no вариантов no 

размещенияno ударного no слога no средиno безударных. 

2. Нормы no произношенияnoрегулируют no правила no 

произношенияno звуков no в no каждомno слоге no отдельного no слова. 

3. Нормы no лексики no регулируютnoправила no употребления no 

словno и no их no значений, no а no также no правилаno лексической no 
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сочетаемости no слов. 

Неправильно: no "Речь no Дикогоnoкишит no грубыми no выражениями". 

Правильно: no "Речь no Дикогоnoпестрит no (или no изобилует) no грубыми 

no выражениями". 

4. Нормыnoстилистики no регулируют no выборno речевых no средств 

no вno различных no сферах no общения, no не no допускают no 

столкновенияno разностилевых no средств no вno узком no контексте. no  

Например: 

По no словам no К.И. no Чуковского, no одинnoиз no переводчиков no 

принесno в no издательство no "Всемирнаяno литература" no такой no 

переводno романтической no сказки: no "Заno неимением no красной no 

розыno жизнь no моя no будетno разбита". no Горький no сказалno ему, no что 

no канцелярскийno оборот no "за no неимением" no неуместен no в no 

романтическойnoсказке. no Старик no согласилсяno и no написал no по-

другому: no "Ввиду no отсутствияno красной no розы no жизньno моя no 

будет no разбита", no чем no доказал no полнуюno непригодность no для no 

переводаno романтических no сказок. 

5. Вno стилях no речи no отражаетсяno духовный no мир no человека, 

no его no начитанность, no знание, no вкусы no и no симпатии. noКаждый no 

образованный no человекno должен no работать no надno стилем no своей no 

речи. 

6. Нормы no словообразования no регулируютnoвыбор no морфем no 

(частейno слова), no их no размещениеno и no соединение no вno составе no 

нового no слова. 

7. Нормы no морфологии no регулируютnoвыбор no вариантов no 

морфологическойno формы no слова. 

8. Например, no нельзя no говорить: no "пирожкиnoс no повидлой", no 

т. no к. no существительное no "повидло" no не no женского no рода, no а no 

среднего. 
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Нельзяnoговорить: no "потерялся no одинno туфель", no т.no к. no 

существительное no "туфля" no женскогоno рода. 

9. Нормы no синтаксисаnoтребуют no соблюдения no правилno 

согласования, no управления, no расположенияno слов no в no структуреno 

предложения, no правил no построенияno сложного no предложения. 

Можноnoсказать, no "Когда no яno подъезжал no к no этойno станции 

no и no задумчивоno глядел no в no окно, no у no меня no сno головы no 

слетела no шляпа". 

Нельзя no так no строитьnoпредложение: no "Подъезжая no кno сией no 

станции no иno глядя no на no природуno в no окно, no уno меня no слетела 

no шляпа" no (такова no запись no чиновникаno Ярмонкина no в no 

жалобнойno книге no у no А.П. no Чехова no вno его no рассказе) no [29]. 

Чистотаno речиno - no устранение no изno речи no слов no 

нелитературных, no диалектных, no жаргонных, no просторечных, no 

вульгарных; no а no такжеno слов no иноязычных, no которыеno 

употребляются no без no надобности. noВся no эта no лексикаno придает no 

речи no грубый, no фамильярный no характер. 

Выбираяno слова no при no построенииno высказывания, no мы no 

должныno учитывать no сферу no распространенияno слова. noНекоторые no 

словаno имеют no ограниченную no сферуno распространения: no 

лексические no новообразования, no устаревшие no слова, no словаno 

иноязычного no происхождения, no профессионализмы, no жаргонизмы, no 

диалектизмы, no разговорныеno и no просторечные no слова, no 

канцеляризмы, no речевые no штампы. no Их no употребление no 

всегдаnoдолжны no быть no мотивированоno условиями no контекста. 

Выразительностьno речиno - no это no такоеno свойство no речи, no 

благодаряno которому, no используя no выразительныеno средства, no можно 

no разбудитьno не no только no логическую, no но no также no 

эмоциональную, no эстетическую no область no нашегоno сознания. no 

Выразительная no речьno действует no на no нашиno чувства no сильнее, no 
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чемno речь no "механическая", no однотонная. noЭто no самое no трудноеno 

для no описания no качествоno речи. noПочему? no Во-первых, no потому no 

чтоno каждый no из no насno оценивает no выразительность no текстаno с no 

позиции no своегоno риторического no идеала. no Во-вторых, no потому no 

чтоno выразительность no - no наиболее no "ситуативное" no качество no 

речи: no вno отличие no от no другихno качеств no выразительность no 

зависитno от no каждого no параметраno ситуации no общения. noВ-третьих, 

no выразительность no находитсяno в no "сложных" no отношенияхno с no 

другими no коммуникативнымиno качествами no речи: no онаno может no 

усиливаться no благодаряno достоинствам no речи, no аno может no 

достигаться no благодаряno ее no недостаткам no (еслиno это no 

соответствует no намерениямno автора no речи). noВ-четвертых, no набор no 

иno соотношение no средств no выразительностиno в no разных no речевыхno 

стилях no и no жанрахno существенно no различаются. no Степеньno 

выразительности, no средства no дляno достижения no нужного no эффектаno 

зависят no не no толькоno от no индивидуальности no автораno и no 

особенностей no адресатаno речи, no но no иno от no ситуации no общения, 

no которая no диктует no выборno стиля no и no жанраno высказывания. no 

Выразительность no речиno отдельного no человека no зависитno от no 

нескольких no условий: no Самостоятельность no мышления, no 

деятельностьno создания no автора no речи. noЕсли no думаешь no толькоno 

по no шпаргалке, no аno чувствуешь no по no шаблонуno и no стандарту, no 

неno удивляйся no тому, no чтоnoшпаргалочное no мышление no иno 

шаблонное no чувство no неno позволяют no пробиться no робкимno росткам 

no выразительности. no Неравнодушие, no интерес no автора no речиno к no 

тому, no оno чем no он no говоритno или no пишет, no кno тому, no что no 

онno говорит no или no пишет, no и no к no тем, no для no кого no 

онnoговорит no или no пишет. no Нередко no лектор, no журналист, no или no 

учитель, no илиno административный no руководитель no - no всеno они, no 

попавшие no вno паутину no равнодушия, no говорятno "без no души", no 
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поno шаблону, no по no образцу, no не no желая no иno не no умея no этотno 

образец no улучшить, no изменить. noОднако no жизнь no хочетno отказа no 

от no равнодушия, no хочет no пытливости no мыслиno и no остроты no 

чувстваno и no требует no поисковno выразительности. no Хорошее no 

знаниеno языка, no его no выразительныхno возможностей. no Хорошее no 

знаниеno свойств no и no особенностейno языковых no стилей. no 

Систематическаяno и no осознанная no тренировкаno речевых no навыков. no 

Знаниеno должно no перейти no вno навык. noСледует no внимательноno 

читать no образцовые no текстыno - no художественные, no научные, no 

публицистическиеno и no иные. no Полезноno вслушиваться no в no речьno 

людей, no которые no умеютno выразительно no говорить. no Нужноno 

учиться no контролировать no своюno речь, no замечать, no чтоno в no ней no 

выразительно, no что no шаблонно no иno серо. no Навык no 

самоконтроляnoнеобходим no любому no человеку, no если no он no хочетno 

постепенно no улучшать no своюno речь no вообще, no аno в no частности no 

- no еёno выразительность. no Сознательное no намерениеno автора no речи 

no говоритьno и no писать no выразительно, no психологическая no целевая 

no установкаnoна no выразительность. no Необходимоno психологически no 

настраивать no себяno на no выразительность: no "яno изучу no 

выразительные no средстваno нашего no языка no (пословицы, no поговорки, 

no метафоры, no эпитеты, no сравнения, no гиперболы no иno литоты no и no 

другие), no овладею no ими, no приобретуno навыки no их no 

использованияno в no речи, no научусьnoоценивать no свою no речьno - no 

выразительна no ли no она? no - no научусь no устранять no изno речи no все, 

no чтоno мешает no выразительности". no Учитьсяno речевому no мастерству 

no следуетno у no русских no писателей, no так no как no вno их no речи no 

можноno найти no и no правильность, no и no точность, no иno логичность, no 

выразительность no мыслей: no "Становилось no жарко; no белыеnoмохнатые 

no тучки no быстроno бежали no от no снеговыхno гор, no обещая no грозу; 

no голова no Машука no дымилась, no как no загашенный no факел; no 
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кругом no его no вилисьnoи no ползали, no какno змеи, no серые no клочкиno 

облаков, no задержанные no вno своем no стремлении no иno будто no 

зацепившиеся no заno колючий no его no кустарник. no Воздух no был no 

напоенno электричеством. no Я no углубилсяno в no виноградную no аллею, 

no ведущую no в no грот; no мне no было no грустно" no (М.Ю. no 

Лермонтов). no "А no погода no великолепная. no Воздух no тих, no 

прозраченnoи no свеж. no Ночьno темна, no но no видноno всю no деревню no 

сno ее no белыми no крышамиno и no струйками no дыма, no идущими no из 

no труб, no деревья, no посеребренные no инеем, no сугробы. noВсе no небоno 

усыпано no весело no мигающимиno звездами, no и no Млечныйno Путь no 

вырисовывается no такno ясно, no как no будтоno его no перед no 

праздникомno помыли no и no потерлиno снегом..." no (А.no П. no Чехов) no 

[28]. no Наверное, no вno таких no случаях no принятоno говорить, no что no 

тутno нельзя no изменить no ниnoодного no слова: no такno точно no и no 

определенноno применено no каждое. 

Таким no образом, no овладение no родным no языком, no развитие no 

речи no - no это no одно no из no ключевых no приобретений no ребенка no в 

no младшем no школьном no возрасте no и no изучается no в no современном 

no школьном no обучении no как no общая no проблема no формирования no 

и no становления no младшегоno школьника. noНа no данный no момент no 

нет no необходимости no доказывать, no что no развитие no речи no самым no 

тесным no образом no взаимосвязано no с no развитием no сознания, no 

познанием no окружающего no мира, no формированием no личности no в no 

общем. 

Развитие no речи no в no младшем no школьном no возрасте no 

закладывает no базу no успешного no обучения no в no школе. no Успешность 

no обучения no детей no в no школе no в no колоссальной no степени no 

зависит no от no уровня no овладения no им no речью. no Восприятие no и no 

воспроизведение no текстовых noучебных no материалов, no умение no 

давать no развернутые no ответы no на no вопросы, no самостоятельно no 
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излагать no свои no суждения n-  все nданные n и остальные no учебные no 

действия no требуют no глобального no уровня no развития no связной no 

речи. no Умение no рассказывать no помогает no ребенку no быть no 

коммуникабельным, no преодолевать no молчаливость no и no застенчивость, 

no формирует no уверенность no в no своих no силах. noПод no связной no 

речью no понимается no развернутое no изложение no определенного no 

содержания, no осуществляемое no логично, no последовательно no и no 

точно, no грамматически no правильно no и no образно. 

Речь no является no одним no из no типов no общения, no необходимым 

no людям no в no их no совместной no деятельности, no в no социальной no 

жизни, no в no обмене no информацией, no в no познании, no в no 

образовании. no Она no обогащает no человека, no служит no предметом no 

искусства, no речь no разнообразна. noЭто no и no разговор no друзей, no и no 

горячий no призыв no оратора, no и no монолог no артиста, no и no ответ no 

ученика no у no доски. noВno разных no ситуациях no речь no выступает no в 

no различных no формах. no Речь no бывает no внутренней no и no внешней. 

no Внутренняя no речь no – no это no речь no мысленная, no протекающая, no 

пусть no на no языковом no материале, no но no без no отчётливых no 

внешних no проявлений. noЭто no как no бы no разговор no с no самим no 

собой. no Она no отрывочна, no лишена no чётких no грамматических no 

форм. 

Большинство no исследователей no речи, no ее no становления no и no 

развития no уделяют no основное no внимание no фактам, no фактической no 

стороне no изучаемого no объекта: no произносительной, no лексической, no 

синтаксической, no тексту. noЭто no важно no и no интересно. no Но no еще 

no больший no интерес no представляет no изучение no факторов no 

процесса, no тех no движущих no сил, no которые no не no всегда no заметны, 

no но no играют no в no нем no ведущую no роль. no noДля no понимания no 

процесса no речевого no развития no человека no очень no много no дает no 
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исследование no речи no ребенка no в no самом no начале no овладения no 

языком. 

 

1.3. Методика обучения детей составлению рассказа по картине и 

сюжетным картинкам 

 

Сформированная no связная no речьno – no важнейшее no условие no 

успешностиno обучения no ребенка no вno школе. no noВno настоящееno 

время no ведётся no активнаяno работа no по no подготовкеno 

государственных no стандартов no дошкольногоno образования, no введение 

no которыхno обеспечит no всестороннее no гармоничноеno развитие no 

дошкольников. no Однимno из no важнейших no направленийno работы no 

дошкольного no образовательногоnoучреждения no в no соответствииno с no 

ФГОС no являетсяno речевое no развитие. 

no Однимnoиз no самых no трудныхno видов no речевой no 

деятельностиno является no составление no рассказовno по no картине no иno 

серии no сюжетных no картинок. no  

Диагностика no умения no составлятьnoрассказы no по no картинеno и 

no серии no сюжетныхno картинок no показывает, no чтоno некоторые no 

дети no имеютno низкий no уровень no уменийno по no данному no видуno 

речевой no деятельности no (детиno затрудняются no в no установленииno 

связей, no поэтому no допускают: no  

 содержательные no и no смысловыеnoошибки no в no рассказах; no  

 при no рассказывании no всегдаnoтребуют no помощи no взрослого; 

no  

 повторяют no рассказы no сверстниковno(словарный no запас no 

беден). no  

Другие no дети no вno рассказах no допускают no логическиеno 

ошибки, no но no самиno  их no исправляют no приno помощи no взрослых no 

иno сверстников no (словарный no запасno достаточно no широкий). no  
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Иno лишь no немногие no детиnoвладеют no теми no умениями, no 

которые no соответствуют no высокомуno уровню no (ребёнок no 

самостоятеленno в no придумывании no рассказов, no не no повторяет no 

рассказовno других no детей; no имеетno достаточный no словарный no 

запас). 

Принцип no составления no рассказаnoпо no любой no картинеno 

должен no основываться no наno достаточно no богатом no словарномno 

запасе, no знаниях no обno окружающей no действительности. 

Детиnoдолжны: 

 знать, no чтоnoу no рассказа no естьno начало, no середина no иno 

конец, no эти no частиno «дружат» no между no собой; 

 уметь no отличать no рассказnoот no простого no набораno 

предложений. 

Картины no иno серии no картин no можноnoусловно no разделить no 

наno три no вида: no  

1) действиеnoпроисходит no вне no помещения; no  

2) действие no происходит no вno помещении; no  

3) пейзажные, no безnoдействующих no лиц. 

Ведущиеnoспециалисты no в no областиno методики no развития no 

речиno (Т.А. no Ладыженская, no М.Р. no Львовno и no др.) no выделяютno 

несколько no уровней no вno организации no речевой no работы: no 

произносительный, no словарный, no морфологический, no синтаксический, 

no текстовый. 

Существенную роль в дальнейшем развитии методической no 

концепцииno формирования no грамотной no устнойno и no письменной no 

речиno в no разное no времяno сыграли no такие no учёные, no как no 

Ушинский, no Бунаков, no Рождественский. no noНо no самойno яркой, no 

системной, no опередившейno своё no время no концепциейno развития no 

речи no сталаno концепция no Т.no А.Ладыженской no (60-е no – no 90-еno 

годы  20 века). no Во-первых, no этим no авторомnoразработаны no как no 
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вопросыno развития no письменной, no такno и no вопросы no развитияno 

устной no речи no учащихся. no  

Во-вторых, no наnoбазе no исследований no Т.А.Ладыженской no 

сформироваласьno система no обучения no школьнойno риторике, no уже no 

вno 90-е no годы no 20 no векаno позволившая no реализовать no 

коммуникативно-деятельностный no подход no вno обучении. no В no 

работахno Ладыженской no отмечалось, no чтоno методика no развития no 

речиno нуждается no в no собственныхno исследовательских no данных, no 

должнаnoиметь no необходимую no дидактическуюno психологическую no и 

no лингвистическуюno основу no для no того, no чтобы no вычленить no 

системуno основных no понятий, no определитьno их no роль no иno сделать 

no нужные no выводыno из no сделанных no исследований. no  

Т.А.no Ладыженскаяnoподчеркивает no необходимость no 

разграниченияno языка no и no речи. no Если no язык no рассматриваетсяno 

как no средство no общения, no то no речь no – no этоno то no же no самоеno 

средство, no только no ужеno в no действии. no Именноno поэтому no в no 

системеno школьных no уроков no появляютсяno специальные no уроки no 

поnoразвитию no речи. no  

Оченьnoважный no шаг no кno завершению no работы no надno 

теоретической no составляющей no современнойno концепции no развития no 

речевойno деятельности no учащихся no сделалаno в no своих no работахno 

В.И.no Капиносno (80-е no – no 90-е no годыno 20 no века). no В.no 

И.Капинос no отмечает, no чтоno основу no осознанного no обученияno 

связной no речи no иno формирования no успешной no 

речевойnoдеятельности no учащихся no «составляютno 4 no группы no 

речеведчеких no понятий: no текст, no стили no речи, no типы no речи, no 

жанрыno речевых no произведений». no  

«Речеведческаяnoтеория no должна no бытьno усвоена no учащимися 

no основнойno школы no не no вno виде no определения no понятийno и no 

формулировок no правил, no а no в no деятельностнойno форме, no в no 
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видеno умений, no учебных no действийno с no этими no понятиямиno и no 

правилами». no Существенноеno внимание no уделено no вno работах no 

Капинос no стилистическомуnoанализу no текста no иno созданию no текстов 

no сno опорой no на no теориюno актуального no членения, no методикеno 

подготовки no к no изложениюno и no обучению no 4 no видамno речевой no 

деятельности: no чтению, no письму, no слушанию no иno говорению. no  

Валентина no Ивановнойnoодной no из no первыхno в no методике no 

подошлаno к no разработке no содержанияno понятия no «коммуникативная 

no компетенция». no Ключевым no понятием no дляno указанного no подхода 

no являетсяno коммуникативная no компетенция, no определяемаяno в no 

работах no методистовno и no в no примерныхno программах no по no 

русскомуno языку no как no «знания, no умения no и no навыки, no 

необходимые no для no пониманияnoчужих no и no порожденияno 

собственных no программ no речевогоno поведения, no адекватных no целям, 

no сферам, no ситуациям no общения. no  

Она no включает no знаниеnoосновных no понятий no лингвистикиno 

речи, no умения no иno навыки no анализа no текстаno и, no наконец, no 

собственноno владение no действиями, no необходимыхno для no 

осуществления no коммуникацииno в no различных no условиях». no 

Развитие no коммуникативной no компетенцииno связано no с no 

совершенствованиемno речевой no деятельности no школьников. no  

Речевая no деятельность no являетсяnoосновной no деятельностью no 

современногоno человека, no без no этогоno немыслимы no ни no 

общекультурноеno развитие no личности no человека, no ни no овладение no 

профессиональнымиno умениями. 

Ладыженской no былаno разработана no система no обученияno 

связной no речи. no Основноеno внимание no в no нейno обращено no на no 

содержательнуюno сторону no высказывания. no Вno этом no проявился no 

собственноno речевой, no а no неno языковой no подход no кno речи. noЕсли 

no приno изучении no языковой no системыno мы no в no известнойno мере 
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no отвлекаемся no отnoсодержания no высказываний, no тоno изучать no речь 

no (илиno обучать no ей) no вno отрыве no от no содержанияno невозможно. 

no  

В no таблицеnoТ.А.no Ладыженскаяno вычленила no умения no вno их 

no соотношении no соno структурой no речевой no деятельности. 

Речевая деятельность 

Фазы речевой деятельности Речевые умения 

1.Ориентировка: в условиях и задачах 

общения, в содержании высказывания 

1)Умение определять (осмысливать) объем 

содержания и границы темы сочинения. 

2)Умение подчинять свое изложение и 

сочинение основной мысли. 

2. Планирование (составление программы) 3)Умение собирать материал для сочинения. 

4)Умение систематизировать собранный к 

высказыванию материал, приводить его в 

порядок, т.е. отбирать нужное и определять 

последовательность его расположения в 

сочинении. 

3. Реализация программы 5)Умение строить сочинения разных видов 

(повествование, описания, рассуждения) 

6)Умение выражать свои мысли точно, 

правильно с точки зрения литературных 

норм и по возможности ярко. 

4. Контроль 7)Умение совершенствовать написанное. 

 

Капинос no В.И. no отмечала, no чтоnoтрактовка no связной no речи, no 

разрабатываемая no в no психологииno и no психолингвистике, no оказалаno 

существенное no влияние no наno развитие no методической no мыслиno и no 

явилась no основойno научного no совершенствования no обученияno 

монологическому no контекстному no высказыванию. no  

На no основе no концепцииnoтеории no текста no какno процесса no и 

no какno результата no сложной no речемыслительнойno деятельности no 

начала no создаватьсяno теория no методики no обученияno связной no речи 
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no (Т.А. no Ладыженская, no А.К. no Маркова), no принципиальнымno 

положением no которой no явилсяno отказ no от no узкоno лингвистического 

no понимания no монологическойno речи no как no определенныхnoвидов no 

устных no иno письменных no изложений. no Основное no вниманиеno в no 

процессе no обученияno стало no уделяться no содержательнойno стороне no 

связного no высказывания. 

Таким no образом, no заno термином no «связная no речь» no в no 

методической no литературеno закрепилось no два no основныхno значения. 

noПод no связнойno речью no понимается no процесс, no деятельность no 

говорящего no (пишущего), no «длительное, no последовательное, no 

связноеno изложение no системы no мыслей, no знаний no одним no лицом» 

no (С. no И. no Львова, no В. no И. no Капинос, no М. no Т. no Баранов). no  

Связной no речью no называютnoтакже no продукт no этойno 

деятельности no - no высказывание, no котороеno предполагает no наличие no 

определеннойno внутренней no (смысловой) no иno внешней no (языковой), 

no конструктивнойno (структурной) no связи no отдельныхno его no частей. 
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Выводы по 1 главе 

 

Таким no образом, no овладение no родным no языком, no развитие no 

речи no является no одним no из no ключевых no приобретений no ребенка no 

в no младшем no школьном no возрасте no и no анализируется no в no 

современном no школьном no обучении no как no общая no проблема no 

формирования no и no становления no младшего noшкольника. noНа no 

данный no момент no нет no необходимости no доказывать, no что no 

развитие no речи no самым no тесным no образом no связано no с no 

развитием no сознания, no познанием no окружающего no мира, no развитием 

no личности no в no общем. 

Развитие no речи no в no младшем no школьном no возрасте no 

закладывает no базу no успешного no обучения no в no школе. no Успешность 

no обучения no детей no в no школе no в no колоссальной no степени no 

зависит no от no уровня no овладения no им no речью. no Восприятие no и no 

воспроизведение no текстовых noучебных no материалов, no умение no 

давать no развернутые no ответы no на no вопросы, no самостоятельно no 

излагать no свои no суждения no - no все no данные no и no остальные no 

учебные no действия no требуют no глобального no уровня no развития no 

связной no речи. no Умение no рассказывать no помогает no ребенку no быть 

no коммуникабельным, no преодолевать no молчаливость no и no 

застенчивость, no формирует no уверенность no в no своих no силах. noПод 

no связной no речью no понимается no развернутое no изложение no 

определенного no содержания, no осуществляемое no логично, no 

последовательно no и no точно, no грамматически no правильно no и no 

образно. 
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Глава 2.  Комплекс разноуровневых заданий в процессе развития речи 

младших школьников 

2.1. Актуальный уровень связной речи младших школьников 

 

Под no связной no речьюnoпонимается no развернутое no изложениеno 

определенного no содержания, no котороеno осуществляется no логично, no 

последовательноno и no точно, no грамматическиno правильно. no  

Таким no образом, no можно no выделить no следующие no критерии: 

no  

1. no содержаниеno(в no этой no группеno рассматривается no 

логичность, no последовательность, no законченность no высказывания); no  

2. no речевоеnoоформление no (в no этойno группе no рассматриваются 

no лексическаяno точность no и no правильностьno  грамматического no 

оформления). 

Констатирующий no эксперимент no проводился no в no МКОУ no 

Орьевской no СОШ, no в no эксперименте no принимали no участие no 4 no 

ребенка: no Анна, no Ольга, no Егор, no Даниил. 

Исследование no проводилось no индивидуальным no способом no в no 

несколько no приемов. noВсе no задания no предлагались no 

последовательно, no в no разные no дни no и no утренние no часы. no 

Динамические no наблюдения no за no состоянием no речи no 

осуществлялись no в no течение no всего no периода no экспериментального 

no исследования. 

Методика: no Составление no рассказа no поnoсерии no сюжетных no 

картинок. 

Используется no известная no методика, no предназначенная no для no 

выявленияnoуровня no овладения no пространственно-временными no и no 

причинно-следственными no связями. no Однакоno указанная no методика no 
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несколькоno изменена no с no цельюno исследования no особенностей no 

речевойno деятельности no ребенка. 

Инструкция: no «Вот no четыре no картинки. noЭто no все no историяno 

про no снеговичка. no Посмотриno внимательно, no подумай, no чтоno было 

no сначала, no чтоno произошло no потом, no чемno все no закончилось. no 

Разложиno картинки no по no порядку: no что no сначала no – no положиno 

вот no сюда no (указаниеno жестом), no что no потомno – no сюда no 

(указание no жестом), no а no последнюю no – no вотno сюда no (указание no 

жестом). noТеперь no подумай no и no расскажи, no что no случилось no со 

no снеговичком no и no почему no это no произошло. no Что no было no 

сначала, no что no потом, no чем no все no закончилось. 

1 no критерий: no содержание no (в no этойnoгруппе no 

рассматривается no логичность, no последовательность, no законченность no 

высказывания); 

УРОВНИ: 

 1 no низкий: no Отсутствуетnoописание no ситуации. no  

 2 no нижеnoсреднего: no Выпадение no смысловыхno звеньев, no 

существенное no искажениеno смысла no или no рассказno не no завершен. 

 3 no средний: no Допущено no незначительное no 

искажениеnoситуации, no неправильное no воспроизведениеno причинно-

следственных no связейno или no отсутствие no связующихno звеньев. 

 4 no высокий: no Рассказnoсоответствует no ситуации, no имеетno 

все no смысловые no звенья, no расположенные no в no правильнойno 

последовательности. 

2 no критерий: no речевое no оформлениеno(в no этой no группеno 

рассматриваются no лексическая no точностьno и no правильность no 

грамматическогоno оформления). 

УРОВНИ 

1 no низкий: no Рассказ no не no оформлен. 
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2 no ниже no среднего: no Встречаютсяnoаграмматизмы, no далекие no 

словесныеno замены, no неадекватное no использованиеno лексических no 

средств. 

3 no среднийnoРассказ no составлен no безno аграмматизмов, no но no 

наблюдаютсяno стереотипность no грамматического no оформления, no 

единичные no случаи no словno или no неточное no словоупотребление. 

4 no высокий no Рассказ no оформленnoграмматически no правильно, 

no сno адекватным no использованием no лексическихno средств. 

Определение no общего no уровня no достигается no сложением no 

баллов no за no каждый no из no параметров. 

1 no - no 2 no баллаno - no низкийno уровень; 

3 no – no 4 no баллаno – no уровеньno нижеno среднего; 

5 no – no 6 no балловno – no среднийno уровень; 

7 no – no 8 no балловno – no высокийno уровень. 

Критерии оценки. При анализе составленного ребенком рассказа 

обращается внимание на полноту и точность отражения в нем основных 

свойств предмета, наличие (отсутствие) логико-смысловой организации 

сообщения, последовательность в описании признаков и деталей предмета, 

использование языковых средств словесной характеристики.  

Диагностическоеnoзаданиеnoбылаnoнаправленоnoнаnoисследованиеno

уровняnoсвязнойnoустнойnoречи. noРебенкуnoпредъявлялиnoкартинку, 

noнаnoкоторойnoизображеныnoчетыреnoкартинки, 

noсnoизображениемnoснеговиков.Нужноnoбылоnoвыбрать, 

noчтоnoбылоnoсначала, чтоnoпроизошлоnoпотом, noчемnoвсеnoзакончилось.  

Далее,oразложитьnoкартинкиnoпоnoпорядку, 

noпотомnoсоставитьnoрассказ, 

noчтоnoслучилосьnoсоnoснеговикомnoиnoпочемуnoэтоnoпроизошло, 

noчтоnoбылоnoсначала, noчтоnoпотом, noчемnoвсеnoзакончилось 

Послеnoпредъявленияnoкартинкиnoпровелиnoразборnoеёnoсодержания

no(беседа) 
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noсnoобъяснениемnoзначенияnoнекоторыхnoсущественныхnoдеталейnoизобр

аженнойnoобстановки. 

Затемnoребенкуnoпредлагалиnoследующее: 

no«Придумайnoрассказnoпоnoэтойnoкартинке». noСоставленныйnoрассказ 

noанализировался noпоnoследующим noкритериям: 

noнаполненностьnoлексическимnoсоставом, noналичиеnoаграмматизмов, 

noналичиеnoсвязности, noпоследовательности, noлогичности. 

Выявилась no интересная no особенность, noа no именно, no в no 

рассказывании no по no картинке no значительно no снижалась no связность 

no речи no (по no сравнению no с no пересказом no литературного no 

произведения). no  

Рассказы по сюжетной no картинке no характеризовались no 

следующими no особенностями: no только no 2 no ребенка no (Анна, no и no 

Даниил) no смогли no составить no самостоятельный, no полный, no связный 

no и no последовательный no рассказ no по no сюжетной no картинке. noВno 

рассказах no Ольги no наблюдалось no следующее: no требовалась no 

помощь: no вспомогательные no вопросы, no указание no на no конкретную 

no деталь, no активное no развертывание no сюжета no заменялось no 

перечислением no отдельных no элементов no ситуации no (Егор), no 

затруднения no приводили no к no частым no остановкам no во no время no 

рассказа no и no необходимостью no задавания no наводящих no вопросов no 

(Ольга noи no Егор), no наблюдались no смысловые no несоответствия no 

(Ольга), no лексико-грамматические no ошибки no (Ольга). noУno детей no 

наблюдались no перерывы no в no повествовании, no затруднения no в no 

самостоятельном no продолжении no рассказа. no  

В no рассказе no отмечались no пропуски no моментов no действия, no 

вытекающих no из no изображенной no ситуации; no сужение no поля no 

восприятия no картинок no (например, no указания no на no действия no 

только no одного no персонажа no - no снеговика). no Часто no нарушалось no 

смысловое no соответствие no рассказа no изображенному no сюжету. no  
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Оценка no проводилась no по no двум no критериям: 

1 no критерий: no содержание no (в no этой no группе no 

рассматривается no логичность, no последовательность, no законченность no 

высказывания); 

2 no критерий: no речевое no оформление no (в no этой no группе no 

рассматриваются no лексическая no точность no и no правильность no 

грамматического no оформления). 

Анна no и no Даниил no по no всем no двум no критериями no показали 

no достаточно no высокий no уровень. 

Рассказы no Ольги no и no Егора, no как no описывалось no выше, no 

имели no существенные no недочеты. 

Имя ребенка 1 критерий 2 критерий Общий уровень 

Анна Высокий  4 Высокий  4 Высокий 8 

Ольга Низкий 1 Низкий 1 Низкий 2 

Егор Ниже среднего 2 Низкий 1 Ниже 

среднего 

3 

Даниил Высокий 3 Высокий 4 Высокий 7 

 

Проведенная no диагностика no (с no использованием no методики no 

«составление no рассказа no по no серии no сюжетных no картинок») no 

позволила no выявить no ряд no особенностей, no характеризующих no 

состояние no связной no речи no детей no исследуемой no группы, no 

которые no необходимо no учитывать no при no проведении no опытно-

педагогической no работы.  

 

 

 

no  
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2.2. Комплекс разноуровневых заданий к сюжетным картинкам для 

работы в малых группа 

 

В соответствии с гипотезой нам необходимо составить 2 группы заданий для 

детей с низким и ниже среднего уровнем, и для детей с высоким. Создать 

условия для их выполнения в уровневых группах. 

Программа разработана в малокомплектной школе МКОУ Орьевской no 

СОШ,  в двух группах детей младшего школьного возраста.С no учетом no 

особенностей no образовательного no учреждения, no в no котором no 

проходила no экспериментальная no работа no (малая no группа), no и no 

спецификой no результатов, no демонстрируемых no исследуемыми no 

школьниками no (присутствие no и no высокого no и no низкого no уровня no 

у no разных no школьников) no было no принято no решение noо no поиске 

no такого no приема no работы, no который no бы no позволил, no с no одной 

no стороны, no объединить no деятельность no учащихся no вокруг no одной 

no задачи, noа no с no другой no стороны, no учитывал no бы no разные no 

уровни no развития no речи no учащихся.  Методика состоит из 5 заданий(5 

серий картинок). 

Экспериментатор предъявляет ребенку инструкцию «Разложи картинки по 

порядку. Расскажи, что произошло, рассказывай по каждой картинке, 

начиная с первой (при необходимости — указательный жест на первую 

картинку)». 

Серии картинок (приложение 2): 

1. Бабочка – серия из 2 картинок 

2.Четвероногая помощь на войне – серия из 3 картинок. 

3. Зайчик и Снеговик – серия из 4 картинок. 

4. Огурец и капуста – серия из 4 картинок. 
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5. Неудачная прогулка – серия из 6 картинок. 

Составлению рассказа предшествует разбор предметного содержания каждой 

картинки серии с объяснением значения отдельных деталей изображенной 

обстановки (Назови, кого ты видишь на картинке.?, Чем он занимается?И др.) 

Оценивание проводится по критериям (низкий, средний, высокий уровень), 

раскрывающим выбранные нами параметры: смысловое соответствие 

содержания рассказа изображенному на картинках; соблюдение логической 

связи между картинками-эпизодами, самостоятельное рассказывание. 

Низкий уровень — Смысл картинки ребенок не понял, последовательность 

установил при помощи взрослого(наводящие вопросы, подсказки), рассказ 

состоял из заголовков к картинкам(Мальчик пошел, собака ушла и др.) 

Средний уровень – Смысл картинки ребенок понял, установил логическую 

связь между картинками-эпизодами самостоятельно, но составить 

распространенное предложение ребенок не смог, присутствует констатация 

фактов. 

Высокий уровень – Смысловое содержание картинки ребенок понял; 

установил логическую связь между картинками-эпизодами самостоятельное, 

составил подробный рассказ по картинкам. 

Виды помощи: 

1. Стимулирующие вопросы «посмотри внимательно». 

2. Эмоциональная поддержка «Я верю, что у тебя получится», «Ты молодец, 

ты справишься». 

3. Наводящие вопросы «А может быть случилось что- то». 

4. Подсказка (применяется жестовое указание на соответствующую картинку 

или конкретную деталь). 
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Сравнение особенностей составления рассказов двух групп детей  по 

каждой из серии картинок. 

1 серия «Бабочка». 

Серия картинок «Бабочка» состоит  из 2 картинок («Девочка рисует бабочку» 

— «Девочка нарисовала бабочку») 

2 серия «Четвероногая помощь» 

Серия картинок «Четвероногая помощь» состоит из 3 картинок – «Солдат 

раненный лежит — собака принесла аптечку — собака позвала на помощь». 

3 серия «Зайчик и снеговик» 

Серия картинок «Зайчик и снеговик» состоит из 4 картинок – «Зайчик не 

допрыгнул до морковки — принес лестницу и не достал-подождал, когда 

наступит весна — наступила весна, снеговик растаял, зайчик съел морковку» 

4 серия «Капуста и огурец» 

Серия картинок «Капуста и огурец» состоит из 4 картинок – «Капуста и 

огурец пошли на речку — огурец нырнул, а капуста раздевалась — огурец 

купается, а капуста раздевается — огурец накупался и замерз, а капуста так и 

не разделась» 

5серия «Мальчик и собачка» 

Серия картинок «Мальчик и собачка» состоит из 6 картинок – «Мальчик и 

собачка пошли гулять — собачка увидела цветок- из цветка вылетела пчела -

укусила собачку в нос-мальчик заклеил нос собачке — собачка благодарит 

хозяина» 

Таким no образом, no преждеnoчем no развивать no связнуюno речь, no 

необходимо no использоватьno различные no приемы no иno методы, no 
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направленные no наno развитие no связной no речиno младших no 

школьников. 

Составление no устного no рассказаnoтребует no большой no 

подготовительнойno работы. no Педагогу no необходимоno помочь no 

учащимся no собрать, no систематизировать, no композиционно no 

оформитьno материал, no обогатить no лексическийno словарь no детей no 

новымиno словами no и no синтаксическимиno конструкциями. no 

Выполнению no этихno задач no способствует no работаno с no картиной. no 

Красочнаяno содержательная no картина no оказываетnoна no ребенка no 

глубокоеno эмоциональное no воздействие, no обогащаетno его no мыслями 

no иno чувствами, no побуждает no кno высказыванию. no Картина no – no 

лучшееno средство no сближения no воспитателяno и no воспитанника. no 

К.Д. no Ушинский no писал: no «Если no вы no работаетеno с no детьми, no 

отno которых no трудно no добитьсяno слова… no - no начните no 

показыватьnoкартинки, no и no ониno заговорят no свободно, no 

непринужденно…». 

Картина no как no быnoприсутствует no при no самомno процессе no 

формирования no речиno и no направляет no ее. no no «… no Она no 

поправляет no ложныйno эпитет, no приводит no вno порядок no нестройную 

no фразу, no указывает no на no пропускno какой–нибудь no части, no 

словом, no выполняет no наno деле no то, no чтоno педагогу no на no 

словахno выполнить no чрезвычайно no трудно. no Работу no с no картинойno 

следует no проводить no регулярноno – no не no реже no одногоno раза no в 

no неделюno (это no способствует no развитиюno умений no «понимать» no 

картину, no работать no с no ней). noПричем no рассматривание no ееno 

должно no продолжаться no доno тех no пор, no покаno дети no не no 

проявятno интерес. noЕсли no жеno интерес no ослаб, no надоno перенести no 

беседу no наno другую no какую no – no тоno работу no с no картиной. no 

Поэтому, no прежде no чемno начинать no работу no сno картиной no (или no 

сериейno картин), no необходимо no вызватьno интерес no к no ней; no она no 
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должна no бытьnoблизка no и no понятнаno детям. no Беседы no поno картине 

no нужно no вестиno «не no торопясь, no но, no не no надоедая no детямno 

излишними no подробностями». no  

Чтоnoже no касается no сюжетныхno картинок, no то no всеno они no 

направлены на различные темы, no каждая no являетсяno структурной no 

частью no целого. no Расположенные no в no нужномno порядке, no они no 

помогаютno осознать no не no толькоno содержание, no но no иno структуру 

no повествования, no облегчаютno работу no над no составлениемno плана no 

рассказа, no помогаютnoв no обучении no рассказываниюno по no плану. 

Целесообразноnoподбирать no картинки, no которыеno по no тематике 

no близкиno к no наблюдениям no школьников. 

Картиныnoдолжны no будить no мысль, no приучать no к no 

самостоятельностиno суждений, no подводить no кno выводам. no Вопросы 

no помогутno учащимся no правильно no использоватьno в no речи no 

новыеno слова no и no выражения; no правильно no определять no порядокno 

слов no в no предложении, no т.е. no избегатьno односложных no ответов. no 

no Поэтомуno нельзя no на no занятииno пренебрегать no словарно no – no 

лексическойno работой. noВыслушивая no ответыno детей, no учитель no 

следитno за no правильностью no речиno (с no орфоэпической, no 

грамматическойno и no лексической no стороны). no  

В no качестве дидактическогоnматериала  можно использовать: 

 сюжетные картинки; no  

 диафильмы; 

 иллюстрации  в книге; 

 диапозитивы; 

 собственные no работыnoдетей no на no заданнуюno тему no и no т.д. 

no Особое no вниманиеnoдолжно no уделяться no умениюno связывать 

no содержание no последующихno картинок no с no предыдущими, no а no 

также no умениюno говорить no связно, no т.е. no излагать no мыслиno в no 

определенном no порядке, no поэтому no очень no важноno проводить no 
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работу no поno восстановлению no деформированного no текста, no 

составленного no на no основеnoкартинок. no Учащимся no выдаетсяno вся 

no серия no картинокno и no предлагается no расположитьno все no по no 

порядку. no Они no выполняют, no затемno рассматривают no первую no 

картинку, no составляют no первое no предложениеno к no ней, no сначала, no 

руководствуясь no вопросами no педагога. no Таким no образом, no ведетсяno 

работа no с no каждойnoкартинкой. 

no no Существует определенныйno порядок работы  сюжетными no 

картинками: 

 рассматриваниесюжетных картинок с целью усвоения содержания; 

 чтение учителем деформированного текста; 

 беседа, в которой  выясняется, что предложенные  

педагогомпредложения это  не рассказ; 

 определение  порядка следования предложений; 

 чтение педагогом текста  в восстановленном виде.no no  

Регулярное no выполнениеno таких no видов no упражненийno 

подготавливает no ребят no кno самостоятельному no составлению no 

рассказов. noВno процессе no обученияno учащиеся no практически no 

усваиваютno правила no построения no связногоno текста, no а no такжеno 

появляется no опыт no работыno с no сюжетными no картинками, no как no 

источником no знаний. no Проанализировав no материалы no поnoметодике 

no развития no речи, no можно no сделать no вывод, no что no учащиеся no 

вno процессе no формирования no уменияno составлять no рассказ no поno 

серии no сюжетных no картинокno должны no практически no овладеть: 

 признаками no текста no (текстnoимеет no тему, no главнуюno 

мысль; no его no можноno разделить no на no части, no озаглавить; no 

предложения no текстаno связаны no общей no темой); 

 речевыми no средствами no выразительностиno(темп, no громкость, 

no тон, no логические no паузы no иno ударения), no а no такжеno о no 
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мимике, no жестахno – как невербальных no средствахno выразительности no 

речи; 

 умениемnoрассматривать, no анализировать no предложенныеno 

картинки; 

 умением no видетьnoсюжетную no линию no вno предложенной no 

серии no картинок, no соотносить no свой no текстno с no содержанием no 

картинок, no отражать no в no своемno тексте no идею no картинок; 

 умением no озаглавливать no рассказnoпо no картинке, no сериюno 

картинок no и no каждуюno в no отдельности. no  

Аno также no обладать no умениямиno связной no речи: 

 пониматьnoи no раскрывать no темуno и no основную no мысль; 

 собирать no материал no кno высказыванию no и no излагатьno его no 

последовательно, no связно. 
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Заключение 

 

Таким образом, подводя итог работы, можно сделать следующие 

выводы, речь – основа всякой умственной деятельности, средство 

коммуникации. Умение учеников сравнивать, классифицировать, 

систематизировать, обобщать формируется, в процессе овладения, через 

речь, проявляются также в речевой деятельности. Логически чёткая, 

доказательная, образная устная и письменная речь ученика – показатель его 

умственного развития.  Успехи учащихся в связной речи обеспечивают и в 

большей мере определяют успех в учебной работе по всем предметам, в 

частности способствуют формированию полноценного навыка чтения и 

повышению орфографической грамотности.  

Речь - это процесс общения людей посредством языка, средство 

мышления, носитель сознания, памяти, информации, средство управления 

поведением других людей и регуляции собственного поведения человека; 

речь, как психическая функция является инструментом мышления.  

Язык - это система условных символов, с помощью которых 

передаются сочетания звуков, имеющих для людей определённое значение и 

смысл; язык вырабатывается обществом и представляет собой форму 

отражения в общественном сознании людей их общественного бытия. 

Основное значение языка заключается в том, что, являясь системой знаков, 

он обеспечивает закрепление за каждым словом определённого значения.  

Развитие речи в процессе обучения - это единый общешкольный 

процесс, протекающий в многообразии познавательной деятельности 

школьника при усвоении учебных предметов, различной лексики и 

фразеологии в зависимости от системы и своеобразия учебного материала. 

Значительно влияние специально подобранных художественных 

произведений для чтения на эмоциональную, эстетическую, 

интеллектуальную сферу детей, создающее мотивационную готовность к 

художественному восприятию и к работе по развитию связной речи.  
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Специфическая структура уроков по литературному чтению, 

предполагает осмысление средств, которые могут быть использованы в речи 

для передачи художественного образа, настроения, замысла автора. Кроме 

этого, беседа с учащимися или вопросы в учебнике (хрестоматии), 

направлены на осознание лингвистических особенностей прочитанного 

текста. Также используются такие формы и методы обучения: 

самостоятельная или коллективная работа по развитию связной речи, 

проводимая в форме беседы, диалога или дискуссии, а также 

театрализованных игр, этюдов, сценок по мотивам изучаемых произведений; 

активизация художественного восприятия детей путём комплексного 

влияния разнообразных средств (музыкальных, изобразительных и т.д.). 

Соблюдение данных условий позволяет добиваться высокой эффективности 

работы по развитию связной речи при работе с литературным произведением 

на уроках литературного чтения в начальной школе, и подготовить детей к 

дальнейшему освоению родного языка в последующие годы обучения в 

школе. В целом, система литературного чтения направлена на реализацию 

главного принципа обучения родному языку в начальной школе - принципа 

развития речи и наряду с другими аспектами языкового образования она 

способствует совершенствованию речевой деятельности детей и их речевому 

развитию.  

В настоящее время усиливается внимание к литературному 

образованию младших школьников, к художественному и творческому 

развитию личности ребёнка, к развитию связной речи. Особое внимание 

уделяется развитию связной речи как комплексной познавательной и 

коммуникативной способности младших школьников.  

Таким образом, говорить о хорошей речи можно лишь в том случае, 

если:  

1) она богата и разнообразна по использованным в нём лексическим и 

грамматическим средствам;  

2) в нём точно передано содержание высказываний;  
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3) в нём учтены особенности ситуации общения, выдержан 

определённый стиль речи.  

В данной курсовой работе были проанализированы следующие 

вопросы: 

1) была изучена речь как вид общения; 

2) проанализированыфакторы речевого развития человека; 

3) была проведена диагностика актуального уровня развития связной 

речи младших школьников; 

4) был составлен комплекс разноуровневых заданий к сюжетным 

картинкам.  
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лава 1 

 

Иногда мне кажется, что 

я не из этого мира. Но в 

то же время, как будто за 

мои недолгие 19 лет меня 

научили здесь уживаться, 

но все равно я как будто 

стараюсь бороться со 

всей грязью, что здесь 

происходит.  

Я выросла на романаз 

Толстого, нравах 

Достоевского и верю в 

любовь Татьяны и 

Онегина. Лю блю 

классическую музыку  и 

сидя дома жду  принца, 

который приедет на 

белом коне прямо на 7-ой 

этаж и заберет меня, хотя 

где-то в глубине души 

знаю, что если я и дальше 

буду  увядать в книжках и 

соц.сетях, то навряд ли я 

вообще выйду  замуж. 

Но эта безмерная 

социопатия все равно 

берет верх и не сказать, 

что я имею желание с 

этим бороться. 

У меня есть хорошая 

работа, которой я отдаю, 

пожалуй, минимум 15 

часов в сутки, часов 5 на 

чтение книг, и остальные 

4 часа на сон. Прозвучит 

странно, но я не люблю 

спать. В мире очень 

много  интересного, чего я 

могу  не увидеть или 

пропустить, пока сплю. 

Вдруг потоп, а я не 

увижу , как он начался? 

Каждое утро у  меня 

начинается с кофе. Жить 

без него не могу , и будь 

моя воля, я бы скупила 

кофейный магазин и 

притащила его домой, но 

увы, я живу  с мамой и 

потому , явно органичена 

в своих желаниях 

оградить себе уголок на 

кухне. 

На самом деле, я очень 

хозяйственная, я люблю  

готовить, убирать, 

поддерживать чистоту , но 

к сожалению, привыкла к 

тому , что в доме должна 

быть только одна 

хозяйка. И это – моя 

мама. 

Весьма своеобразная 

женщина. Наши взгляды 

с ней бурно отличаются 

как минимум в том, что 

она за матриархат, а я за 

царствование мужчины в 

доме. Я считаю, что 

женщина долна быть 

хранительницей 

домашенго очага, а 

мужчина – его 

защитник ом и не важно, 

кто сколько зарабатывает 

и кто начальник , главное 

– идиллия духовная. 

Женщина за мужчиной 

должна быть как за 

стеной, быть уверенной, 

что сможет спрятаться за 

ним.  

Ну а пока я одна, я сама 

себе непробиваемая 

стена, лидер по жизни, 

так сказать, бой-баба. Да, 

своего я никогда не 

упущу  и поэтому  со мной 

везде и всегда – ее 

величество мисс 

Высокомерие. Я очень 

высокомерная и не 

считаю, что мне это 

мешает и я также никогда 

не замечала, чтобы это 

мешало другим. Н икто 

никогда мне на него не 

указывал, потому  что это 

стиль жизни, это мое 

неотделимое.  

Я – натура весьма 

противоречивая. 

Предпочитаю к идаться в 

омут, а потом думать. 

Или наоборот. Сначала 

подумать, потом 

кидаться. В общем, в 

зависимости от ситуации. 

В нов ые начинания 

предпочитаю входить 

легко, лишь бы это не 

вышло мне бок ом. И по 

жизни я боюсь двух 

вещей: пауков и 

неизвестности. 

Я должна всегда быть 

уверенной, что все делаю 

правильно и 

просчитывать на 

несколько шагов вперед 

ход моей ж изни. Это не 

касается того, что я съем 

на завтрак или обед, это 

касается более важных 

вещей. К примеру , в 

отношениях . Я всегда 

должна знать, как 

поведет себя человек и к 

чему  приведет наше 

общение. В противном 

случае, если все идет не 

так, как я задумала и 

предположила, мне 

становится страшно и 

если в ближайшее время 

я не разберусь, скорее 

всего, я прерву  все 

отношения с человеком.  

А в общем-то, все как у  
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В приложение: 

Приложение к 1 критерию 

 

 

ФИО последовательность законченность логичность уровень 

Анна 4 4 4 Высокий 

Ольга 1 1 1 Низкий 

Егор 2 2 2 Ниже среднего 

Данил 4 4 4 Высокий 

 

Приложение по 2 критерию 

ФИО Точность Лексические 

ошибки 

Грамматические 

ошибки 

уровень 

Анна 4 4 4 Высокий 

Ольга 1 1 1 Низкий 

Егор 1 1 2 Ниже среднего 

Данил 3 4 4 Высокий  

 

 

ОБЩЕЕ (СУММА ПО 2 КРИТЕРИЯМ) – 2 НИЗКИЙ, 3-4 – НИЖЕ 

СРЕДНЕГО, 5-6 – СРЕДНИЙ, 7-8 ВЫСОКИЙ 

ТАБЛИЦА-ПРОТОКОЛ 
ИМЯ 1 КРИТЕРИЙ 2 КРИТЕРИЙ ОБЩЕЕ УРОВЕНЬ 

Анна 4 4 8 ВЫСОКИЙ 

Ольга 1 1 2 НИЗКИЙ 

Егор 2 1 3 НИЗКИЙ 

 3 4 7 ВЫСОКИЙ 
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Приложение 2 

1 серия картинок — «Бабочка» 
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2 серия картинок – «Четвероногая помощь на войне» 

 

3 серия картинок «Зайчик и Снеговик» 
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4 серия картинок – «Огурец и капуста» 
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5 серия картинок – «Неудачная прогулка» 
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