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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной науке особую значимость приобретает проблема 

сложного дефекта, в структуре которого нарушение речи сопровождаются 

другими отклонениями психического развития. В связи с этим одной из 

актуальных проблем является проблема нарушения речи и их коррекции у 

детей с интеллектуальной недостаточностью, в частности у детей с 

задержкой психического развития. 

Проблема формирования связной речи детей с задержкой психического 

развития актуальна, т.к. формирование речи влияет на развитие 

познавательной деятельности и на совершенствование устной речи детей 

данных категорий, что повышает их уровень общего развития. 

В дошкольный период происходит общее развитие ребенка. Как 

известно, важнейшей предпосылкой развития речи является достаточная 

сформированность когнитивных функций, определенный уровень развития 

познавательной деятельности. В связи с этим методологической основой 

изучения нарушения речи у детей с задержкой психического развития 

являются современные представления о формировании их связной речи. 

Нарушения познавательной деятельности оказывают отрицательное влияние 

на весь процесс развития речи. 

Известен ряд работ, раскрывающих особенности речевого развития 

детей с задержкой психического развития (И.Ю. Борякова, В.А. Ковшиков, 

Ю.Р. Демьянов, Р.И. Лалаева, И.А. Симинова). Исследователи отмечают 

отставание в овладении речью, позднее возникновение периода детского 

творчества, затягивание периода функционирования неологизмов, слабую 

речевая активность, бедность и недифференцированность словаря.  

Е. И. Тихеева тщательно разработала методику развития речи и, в 

частности, использование картин как фактор умственного развития 

дошкольников. Она отмечала, что «рассматривание картин в раннем детстве 

преследует тройную цель: 1) упражнение способности к наблюдению; 2) 
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поощрение сопутствующих наблюдению интеллектуальных процессов 

(мышления, воображения, логического суждения); 3) развитие языка 

ребенка». 

Развивая положения Е. И. Тихеевой, многие исследователи Е.В. 

Мальцева, И.А. Симинова, С.Г. Шевченко считают рассказывание по 

картинке как действенное средство развития связной речи детей с задержкой 

психического развития. Они подчеркивали, что особенности работы по 

формированию связной монологической речи на занятиях по картинам 

обуславливались спецификой этого вида обучения рассказыванию. С одной 

стороны, наглядные образы картины облегчают ребенку задачу построения 

отдельных фраз - высказываний, с другой - при составлении связного 

рассказа по картине отсутствует опора на готовый языковой материал и 

определяемую сюжетом последовательность событий. 

В связи с этим обучение рассказыванию по сюжетной картине с 

определенной тематикой приобретает особое значение в комплексной 

коррекционной работе с детьми, имеющими задержку психического 

развития. Применение сюжетных картин является одним из наиболее 

успешных способов формирования связной речи у детей с задержкой 

психического развития. 

  Педагогические исследования, посвященные обучению 

рассказыванию по картинке, помогли разработать содержание, методы и 

приемы работы с картинками, показали их роль в развитии логического 

мышления, внимания, воображения, связной речи. В практике работы 

детских садов используются серии картинок, разработанные О. И. 

Соловьевой, Е. И. Радиной, В. А. Езикеевой, Е. О. Батуриной, Ю. С. 

Ляховской, Г. А. Тумаковой, В. В. Гербовой и др. 

Изучением  обучению рассказыванию по серии сюжетных картин детей 

с задержкой психического развития  занимались Е.В. Мальцева, И.А. 

Симинова, С.Г. Шевченко, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др. 

Анализ вышеперечисленных работ дал основание сделать вывод о том, 
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что проблема развития связной речи дошкольников с задержкой 

психического развития по серии картинок разработана недостаточно: нет 

специально разработанных сюжетных картинок, в которых бы четко 

выступала логическая и смысловая связь между картинками; отсутствует и 

методика работы, основанная на лингвистической характеристике текста и 

возрастных особенностях восприятия дошкольников. Поэтому можно 

считать, что исследование является актуальным и своевременным. В связи с 

вышесказанным, выбранная тема «Формирование связной речи у старших 

дошкольников с задержкой психического развития с использованием 

сюжетных картин» является актуальной. 

Проблема исследования: совершенствование логопедической работы 

по формированию связной речи у детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития с использованием сюжетных картин 

Цель исследования: определить методические аспекты формирование 

связной речи у старших дошкольников с задержкой психического развития с 

использованием сюжетных картин 

Объектом исследования является процесс формирования связной 

речи у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития 

Предметом исследования методические аспекты формирование связной 

речи у старших дошкольников с задержкой психического развития с 

использованием сюжетных картин 

Исходя из проблемы, цели, объекта, предмета, были определены 

задачи исследования: 

1. На основе анализа литературных источников теоретически  

обосновать проблему исследования.  

2. Исследовать уровень сформированности связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

2. Разработать методические рекомендации по формированию связной речи 

у старших дошкольников с задержкой психического развития с 
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использованием сюжетных картин 

Гипотеза исследования: связная речь детей с задержкой психического 

развития будет формироваться быстрее при условии: 

 применения описания сюжета картины как одного из эффективных 

методов развития связной речи и мышления;  

• обеспечение целенаправленной и систематической коррекционно-

педагогической работы по формированию связной речи; 

• использование разнообразных приемов в процессе описания сюжета 

картины, с целью вызывания у детей положительного эмоционального 

настроя, интереса к занятию. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

теории развития детской речи (К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, А.П. Усова,  

М.М. Алексеева, В.И. Яшина, Ф.А. Сохин, А.М. Бородич и др.); психолого-

педагогические исследования особенностей речи (Д.Б. Эльконин, А.Н. 

Гвоздев, Л.С. Выготский и др.); системный подход к анализу речевых 

нарушений (Р.Е. Левина и др.); исследования в области особенностей 

связной речи у детей с задержкой психического развития (Е.В. Мальцева, 

И.А. Симинова, С.Г. Шевченко и др.); исследования в области теории и 

методики формирования и развития связной речи у детей с задержкой 

психического развития (В.И.Лубовский ,  Г.Н. Рахмаковаи др.); положение Е. 

Н. Тихеевой рассказывания по картине как действенное средство развития 

связной речи у детей; методологические указания М. М. Кониной по 

исследованию различных картинок и требования к ним. 

В процессе исследования использовались следующие методы: 

теоретические: анализ психолого-педагогической и логопедической 

литературы; эмпирические: анализ продуктов речевой деятельности детей; 

количественный и качественный анализ результатов эксперимента. 

Экспериментальная база исследования: МДОУ «Детский сад № 7 

с.Беловское». Структура работы: ВКР состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЮЖЕТНЫХ КАРТИН 

 

1.1. Понятие связной речи и развитие ее в онтогенезе 

 

Под связной речью понимают смысловое развернутое высказывание 

(ряд логически сочетающихся предложений), обеспечивающее общение и 

взаимопонимание. Связность, считал Д. Б. Эльконин, это «адекватность 

речевого оформления мысли говорящего или пишущего с точки зрения ее 

понятности для слушателя или читателя» (30). Следовательно, основной 

характеристикой связной речи является ее понятность для собеседника. 

По мнению О.С. Ушаковой связная речь –это такая речь, которая 

отражает все существенные стороны своего предметного содержания. Речь 

может быть несвязной по двум причинам: либо потому, что эти связи не 

осознаны и не представлены в мысли говорящего, либо эти связи не 

выявлены надлежащим образом в его речи. 

Термин " связная речь", как отмечает автор, употребляется в нескольких 

значениях: 

1) процесс, деятельность говорящего; 

2) продукт, результат этой деятельности, текст высказывание; 

3) название раздела работы по развитию речи; 

4) отрезок речи, обладающий значительной протяженностью и 

расчленяющийся на относительно законченные и самостоятельные 

части.(26) 

По современным представлениям, как указывает Е.И.  Тихеева 

скорее текст, а не предложение является реальной единицей речевого 

общения; на уровне текста реализуется замысел высказывания, происходит 

взаимодействие языка и мышления. При этом связная речь 
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рассматривается как единое смысловое и структурное целое, включающее 

связанные между собой и тематически объединенные, законченные 

отрезки.(24) 

Л.Е. Журова  отмечает то, что основная функция связной речи – 

коммуникативная. Она осуществляется в двух основных формах – диалоге 

и монологе. Каждая из этих форм имеет свои особенности, которые 

определяют характер методики их формирования. (13) 

В лингвистической и психологической литературе по мнению Н.И. 

Жинкина, диалогическая и монологическая речь рассматриваются в плане 

их противопоставления. Они отличаются по своей коммуникативной 

направленности, лингвистической и психологической природе.(12) 

Как отмечают ряд ученых Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. 

Зорина, диалогическая речь представляет собой особенно яркое 

проявление коммуникативной функции языка. Ученые называют диалог 

первичной естественной формой языкового общения, классической 

формой речевого общения. Главной особенностью диалога является 

чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и 

последующим говорением другого. Важно, что в диалоге собеседники 

всегда знают, о чем идет речь, и не нуждаются в развертывании мысли и 

высказывания. Устная диалогическая речь протекает в конкретной 

ситуации и сопровождается жестами, мимикой, интонацией. Отсюда и 

языковое оформление диалога. Речь в нем может быть неполной, 

сокращенной, иногда фрагментарной. Для диалога характерны: 

разговорная лексика и фразеология; краткость, недоговоренность, 

обрывистость; простые и сложные бессоюзные предложения; 

кратковременное предварительное обдумывание. Связность диалога 

обеспечивается двумя собеседниками. Диалогическая речь отличается 

непроизвольностью, реактивностью. Очень важно отметить, что для 

диалога типично использование шаблонов и клише, речевых стереотипов, 

устойчивых формул общения, привычных, часто употребляемых и как бы 
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прикрепленных к определенным бытовым положениям и темам разговора 

Речевые клише облегчают ведение диалога. (17) 

Е.М. Мастюкова, М.В. Ипполитова рассматривали монологическую 

речь, как связное, логически последовательное высказывание, 

протекающее относительно долго во времени, не рассчитанное на 

немедленную реакцию слушателей. Она имеет несравненно более сложное 

строение, выражает мысль одного человека, которая неизвестна 

слушателям. Поэтому высказывание содержит более полную 

формулировку информации, оно более развернуто. В монологе 

необходимы внутренняя подготовка, более длительное предварительное 

обдумывание высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь тоже 

важны неречевые средства (жесты, мимика, интонация), умение говорить 

эмоционально, живо, выразительно, но они занимают подчиненное место. 

Для монолога характерны: литературная лексика; развернутость 

высказывания, законченность, логическая завершенность; синтаксическая 

оформленность (развернутая система связующих элементов); связность 

монолога обеспечивается одним говорящим.(20) 

Анализ литературы показывает на то, что эти две формы речи 

отличаются и мотивами. Монологическая речь стимулируется 

внутренними мотивами, и ее содержание и языковые средства выбирает 

сам говорящий. Диалогическая речь стимулируется не только 

внутренними, но и внешними мотивами (ситуация, в которой происходит 

диалог, реплики собеседника). 

Следовательно, монологическая речь является более сложным, 

произвольным, более организованным видом речи и поэтому требует 

специального речевого воспитания (12,13,24). 

Вместе с тем М.И. Лисина отмечает то, что несмотря на 

существенные различия, диалог и монолог взаимосвязаны друг с другом. В 

процессе общения монологическая речь органически вплетается в 

диалогическую, а монолог может приобретать диалогические свойства. 
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Часто общение протекает в форме диалога с монологическими вставками, 

когда наряду с короткими репликами употребляются более развернутые 

высказывания, состоящие из нескольких предложений и содержащие 

различную информацию.(21) 

Развитие связной речи, как отмечает Д.Б.Эльконин, происходит 

постепенно вместе с развитием мышления и связано с усложнением 

детской деятельности и формами общения с окружающими людьми. В 

подготовительном периоде развития речи, на первом году жизни, в 

процессе непосредственно-эмоционального общения со взрослым 

закладываются основы будущей связной речи (30).  

ЕИ. Тихеева (24), М.И.Лисина (21) указывают на то, что развити  еיִ

связной р ет особоיеִיечи имִיִ е. Развитиיениִיе значִיִ е словаря, овладיִ  еיениִיִ

грамматичִיескими формами и т.п. включаются в н  е частныхיествִיе в качִיеִיִ

момִיентов. Рִיечь малִיенького р енка сначала отличаיебִיִ  еיеִיенִיе или мִיеִיется в болִיִ

значитִיельной стִיепִיени обратным свойством: она н  ет такогоיе образуִיִ

связного смыслового ц елого – такого контיִ  екста, чтобы на основанииיִ

только ִיего можно было вполн е понимания нיеִיִ е понять; дляיеִיִ еיִ  еобходимоיִ

учִיесть ту конкр  е наглядную ситуацию, в которойיеִיенִיе или мִיеִיетную болִיִ

находится р его рיִ енок и к которой относитсяיебִיִ  еיержаниִיе содִיечь. Смысловоִיִ

его рיִ ечи становится понятным, лишь будучи взято совмיִ  естно с этойיִ

ситуациִיей: это ситуативная р  .ечьיִ

По мнִיению авторов к концу второго года жизни р  енка словаיебִיִ

начинают грамматич ески оформляться. Дיִ  ети выражают свои мысли иיִ

жִיелания болִיеִיе точно и ясно. Р ечь в этот пיִ ериод выступаיִ  ет в двухיִ

основных функциях; как ср ения контакта и как срיедство установлִיִ  едствоיִ

познания мира. Н есмотря на нיִ енство звукопроизношיершִיесовִיִ  ,енияיִ

ограничִיенность словаря, грамматич е ошибки, она являיескиִיִ ется срיִ  едствомיִ

общִיения и обобщִיения.(21,24) 

На трִיетьִיем году жизни быстрыми т  емпами развиваются какיִ

понимани ечи, так и активная рיе рִיִ  ,ет словарный запасיезко возрастаִיечь, рִיִ
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усложняִיется структура пр ений. Дיедложִיִ  ,ети пользуются самой простойיִ

енной и пיествִיестִיִ ервоначальной формой рיִ  еской, котораяיечи – диалогичִיִ

сначала тִיесно связана с практич ельностью рיеятִיеской дִיִ  енка иיебִיִ

используִיется для налаживания сотруднич ества внутри совмיִ  естнойיִ

прִיедмִיетной д ельности. Она состоит в прямом обращיеятִיִ  ении кיִ

собִיесִיеднику, сод е просьбы и помощи, отвיениִיержит выражִיִ  еты на вопросыיִ

взрослого. Такая грамматич енная рיески мало оформлִיִ  енькогоיечь малִיִ

рִיебִיенка ситуативна. ִיЕִיе смысловоִיе содִיержаниִיе понятно лишь в связи с 

ситуациִיей. Ситуативная р  .етיем высказываִיет, чִיе выражаִיечь большִיִ

Контִיекст замִיеняют ж  еיе в этом возрастִיесты, мимика, интонация. Но ужִיִ

дִיети учитывают в диалог е при построיִ  ении своих высказываний то, как ихיִ

поймут партн еры. Отсюда эллиптичность в построיִ  ,ении высказыванийיִ

остановки в начатом пр  ении.(21,26)יедложִיִ

В дошкольном возраст  ет О.С.  Ушакова, происходитיечаִיе, как отмִיִ

отдִיелִיениִיе рִיечи от н епосрיִ енного практичיедствִיִ  еского опыта. Главнойיִ

особ енностью этого возраста являיִ ениיется возникновִיִ  ейיе планирующִיִ

функции р евой игрיечи. В ролִיִ ей дיедущִיе, вִיִ  ,ельности дошкольниковיеятִיִ

возникают и новы е виды рיִ ечи: рיִ  ,ечь, инструктирующая участников игрыיִ

рִיечь-сообщִיениִיе, повִיествующая взрослому о вп ениях, получיечатлִיִ  енныхיִ

внִיе контакта с ним. Р ечь обоих видов приобрיִ ет форму монологичיетаִיִ  ,ескойיִ

контִיекстной.(26) 

Как было показано в иссл  Е. Журовой, основная линияיִ.едовании Лיִ

развития связной р ечи состоит в том, что от исключитיִ  ельного господстваיִ

ситуативной р ечи рיִ еходит к рיерִיенок пִיебִיִ  еיениִיекстной. Появлִיечи контִיִ

контִיекстной р ечи опрיִ ется задачами и характיеляִיедִיִ  ения сיего общִיִ еромיִ

окружающими. Измִיенִיениִיе образа жизни р енка, усложнיебִיִ  еיениִיִ

познаватִיельной д ельности, новыיеятִיִ ения со взрослыми, появлיе отношִיִ  еיениִיִ

новых видов д ельности трיеятִיִ ернутой рיе развִיеִיебуют болִיִ ечи, а прיִ  еיежниִיִ

срִיедства ситуативной р  ечивают полноты и ясностиיеспִיе обִיечи нִיִ

высказывания. Возника  екстная.(13)יечь контִיет рִיִ
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Пִיерִיеход от ситуативной р екстной, по мнיечи к контִיִ  .ению Д. Бיִ

Элькoнина (30), происходит к 4– 5 годам. Вмִיестִיе с тִיем элִיемִיенты связной 

монологичִיеской р ечи появляются ужיִ еход к контיерִיе в 2 – 3 года. Пִיִ  екстнойיִ

рִיечи тִיесно связан с осво ем словарного состава и грамматичיениִיִ  ескогоיִ

строя родного языка, с развити  ения произвольно использоватьיем умִיִ

срִיедства языка. С усложн ем грамматичיениִיִ еской структуры рיִ  ечиיִ

высказывания становятся всִיе болִיеִיе развִיернутыми и связными. В младш  емיִ

дошкольном возраст ечь связана с нיе рִיִ епосрיִ енным опытом дיедствִיִ  ей, чтоיетִיִ

отражаִיется на формах р ечи. Для нיִ ерны нיе характִיеִיִ еполныיִ  ,еיִ

нִיеопрִיедִיелִיенно-личны ения, состоящиיедложִיе прִיִ  е часто из одногоיִ

сказуִיемого; названия пр  .ениямиיестоимִיеняются мִיетов замִיедмִיִ

Рִיечь возника ет по мнיִ ению М.И.Лисиной, из потрיִ ебности в общיִ  .енииיִ

Она всִיегда направлִיена на слушатִיеля, на другого, и служит для общ  ения сיִ

ним. Это относится в равной м е как к ситуативной, так и к контיерִיִ  екстнойיִ

рִיечи. Но для того чтобы быть ад екватным срיִ ения, рיедством общִיִ  ечь вיִ

разных условиях должна удовл етворять разным трיִ  ебованиям иיִ

пользоваться различными ср едствами. Этим прיִ  еноיего и обусловлִיе всִיеждִיִ

различи е ситуативной и контיִ екстной рיִ ечи. У рיִ ебёнка сначала развиваיִ  етсяיִ

ситуативная р ечь, потому что прיִ его рיִ етомיедмִיִ  ется поיечи являִיִ

прִיеимущִיеству н епосрיִ енно воспринимаיедствִיִ е, а нיемоִיִ енноיечִיе отвлִיִ  еיִ

содִיержаниִיе; р  енным с нимיединִיена обычно к людям, объִיечь эта обращִיִ

общностью п ерיִ емого – к близким. В этих условиях контיеживаִיִ екстная рיִ  ечьיִ

нִיе нужна; в этих условиях н екстной рיется контִיе пользуִיִ  .ечью и взрослыйיִ

Овладִיениִיе новой формой р ечи, которая можיִ  еיеִיִ ет быть понятна изיִ

контִיекста, обусловлִיено новыми задачами, которы е встают пיִ ед рיерִיִ  ,ечьюיִ

когда она посвящ ему за прיету, выходящִיедмִיена прִיִ елы нיедִיִ епосрיִ  еннойיедствִיִ

ситуации, в которой находится говорящий, и пр едназначаיִ  ется для любогоיִ

слушатִיеля. Такая р ет в нיечь заключаִיִ  еיе новоִיединствִיִ еразрывномיִ

отношִיениִיе и к пр етному содיедмִיִ ержанию, и к другому чיִ  еку, кיеловִיִ

слушатִיелю. Такая р ечь по своיִ ему содיִ ержанию и назначיִ ению трיִ  ет иныхיебуִיִ
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форм, иного постро ения, для того чтобы быть понятой. Учיִ  еляיет слушатִיִ

должִיен в н ершаться посрיей совִיִ едством других приיִ емов. Эти срיִ  едства иיִ

приִיемы вырабатывались у ч енно в историчיепִיества постִיечִיеловִיִ  ескомיִ

развитии лит ературной, научной, по прיִ енной рיеству письмִיеимущִיִ  .ечиיִ

Рִיебִיенок овлад ет ими чיеваִיִ ез посрיерִיִ едство обучיִ ения. По мיִ  е того как вיерִיִ

проц ения рיе обучִיессִיִ енку приходится излагать болיебִיִ енноיечִיе отвлִיеִיִ  еיִ

содִיержаниִיе, нִיе являющִיеִיеся для н ей прיелִיего слушатִיִ его иיִ  егоיетом общִיедмִיִ

с ним п еживания, у нיерִיִ его появляיִ  ебность – в зависимости отיется потрִיִ

измִיенִיения сод ержания рיִ ечи и характיִ ения – в новых рיера общִיִ  евыхיечִיִ

срִיедствах, в новых формах постро ения. Дошкольник дיִ  ет в этомיелаִיִ

направлִיении лишь самы е шаги. Дальнיервыִיе пִיִ е развитиיеִיейшִיִ е связной рיִ  ечиיִ

относится в основном к школьному возрасту. Дִיети 4 – 5 лִיет активно 

вступают в разговор, могут участвовать в колл ективной бיִ  ,еיедִיесִיִ

пִיерִיесказывают сказки и коротки  ельно рассказываютיе рассказы, самостоятִיִ

по игрушкам и картинкам. Вм ем их связная рיе с тִיестִיִ  еיещִיִ ечьיִ

нִיесовִיершִיенна. Они н  ,еют правильно формулировать вопросыיе умִיִ

дополнять и поправлять отв ей. Их рассказы в большинствיеты товарищִיִ  еיִ

случаִיев копируют образ ец взрослого, содיִ ержат нарушיִ  ;ения логикиיִ

прִיедложִיения внутри рассказа часто связаны лишь формально. (21) 

Н.И. Жинкин указыва ет на то, что в старшיִ ем дошкольном возрастיִ  еיִ

дִיети способны активно участвовать в б  е, достаточно полно и точноיедִיесִיִ

отвִיечать на вопросы, дополнять и поправлять отв  еты других, подаватьיִ

умִיестны еплики, формулировать вопросы. Характיе рִיִ ер диалога дיִ  ейיетִיִ

зависит от сложности задач, р естной дיемых в совмִיешаִיִ  .ельностиיеятִיִ

Совִיершִיенствуִיется и монологич еская рיִ ети осваивают разныיечь: дִיִ  е типыיִ

связных высказываний (описани е, отчасти рассуждיествованиִיе, повִיִ  е) сיениִיִ

опорой на наглядный матִיериал и б ез опоры. Усложняיִ ется синтаксичיִ  ескаяיִ

структура д ется количיеличиваִיетских рассказов, увִיִ  ествоיִ

сложносочин енных и сложноподчинיִ енных прיִ  ем уיе тִיестִיений. Вмִיедложִיִ

значитִיельной части д ения нיей эти умִיетִיִ еустойчивы. Дיִ  ети затрудняются вיִ
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отборִיе фактов для своих рассказов, в логич  ельном ихיедоватִיески послִיִ

располож  ении, в структурировании высказываний, в их языковомיִ

оформлִיении (12). 

Таким образом, связная речь формируется в процессе развития 

ребенка и имеет свои особенности развития в разные возрастные периоды 

онтогенеза. 

 

1.2. Проблема формирования связной речи у детей с задержкой 

психического развития 

 

Проблема развития речи - одна из важнейших в общей и специальной 

педагогике и психологии. 

Связная монологическая речь по мнению Н.Ю. Боряковой имеет свои 

особенности у детей ЗПР. Для ребенка с задержкой психического развития, 

получившего задание пересказать содержание текста, важным является - 

воспроизведение содержания текста наиболее подробно, с наибольшей 

точностью. Память ребенка с задержкой психического развития захватывает 

на непродолжительное время слова и выражения из текста, требуемые для 

пересказа. Однако, задержание памятью только для такой цели, они потом 

очень быстро „ выветриваются " так и не входя в активный запас ребенка.(2) 

Во многих исследованиях С.Г.Шевченко, касающихся детей с 

задержкой психического развития, отмечается, что низкий уровень 

познавательной активности этих детей, незрелость мотивации к учебной 

деятельности, сниженная способность к приему и переработки перцептивной 

информации, недостаточная сформированность операции анализа, сравнения 

и синтеза приводит к отклонениям в речевом развитии при сохранности 

анализаторов, необходимых для благоприятного становления речи. (27) 

В настоящее время ряд ученых (Н.Ю. Боряковой,(2) Т.А, Власовой,(9) Г.И. 

Жаренковой (11)) выделяют  некоторые особенности связной речи: 

излишняя вербализация, использование моторных слов без понимания и 
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смысла; неполноценность не только спонтанной речи, но и отраженной 

речевой активности; несформированность грамматического строя речи, 

недостаточность словообразовательных процессов. 

Некоторые особенности монологической речи старших дошкольников 

с задержкой психического развития были выявлены Р.И. Лалаевой и Н.В. 

Серебряковой (17) при изучении словаря и грамматического строя речи. 
 

По данным авторов высказывания детей с задержкой психического 

развития нецеленаправленны, обычно они используют примитивные 

грамматические конструкции, затрудняются связно выразить свою мысль. 

При составлении предложений по опорным словам у некоторых детей 

появляются недочеты в грамматическом оформлении речи.(17) 

 

В.А. Ковшиков, Ю.Г. Демьянов считают, что детям с задержкой в 

развитии доступна простота диалогической речи. При изложении своих 

мыслей дети допускают много ошибок в построении предложений, 

особенно сложных. Они легко соскальзывают с одной темы на другую, 

более знакомую. Рассказывая, дети часто повторяют одни и те же фразы, 

что указывает на нарушение динамики речевой деятельности, 

выступающей в несформированности внутреннего речевого 

программирования и грамматического структурирования, что в свою 

очередь указывает на задержку развития связной речи .(15) 

 

Н.Ю. Борякова указывает на то, что часто речь детей с задержкой 

психического развития имеет склонность сложным оборотам речи. 

Сложноподчиненные предложения, которые составляют некоторые дети с 

проблемами в развитии, очень пространны, состоят из двадцати слов. 

Создается впечатление, что ребенок начав высказывание, не может его 

закончить.(2) 

 

Анализ литературы показал, что для рассказов детей с задержкой 

психического развития характерно увеличение доли существительных, 

местоимений, наречий, служебных слов, необоснованно частое 

употребление существительных может быть вызвано трудностями в 
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развертывании высказывания. Предложение не строится каждый раз 

заново, воспроизводится фразами или просто перечисляются субъекты и 

объекты действия. Частое использование местоимений и наречий с 

обобщенным недифференцированным значением объясняется 

ограниченным словарным запасом. (15,17,28). 
 

Кроме того, Г.И. Жаренкова отмечает неумеренное употребление 

служебных и вводных слов - результат неумения структурно оформить 

предложение. Их употребление не требует строить каждый раз новую 

программу высказываний, а идет по пути воспроизведения уже 

известной.(11) 

 

Изучִיениִיе монологич еской рיִ ечи дיִ ей с задיетִיִ ержкой психичיִ  ескогоיִ

развития старш его дошкольного возраста показываיִ ет, что рיִ  ечь их носитיִ

ситуативный характ ер, у этих рיִ ебят только начинаיִ  еход кיерִיется пִיִ

контִיекстной р еход от ситуативной рיерִיечи. Пִיִ ечи к монологичיִ  ескомуיִ

высказыванию означа е только новый этап в рיет нִיִ евом развитии рיечִיִ  ,енкаיебִיִ

но  и достиж ениיִ е им опрיִ енного уровня познаватיелִיедִיִ ельного процיִ  есс. Поיִ

рִיезультатам ִיЕ. С. Слeпович, Н. Ю. Бoряковой (2) д  ержкойיети с задִיִ

психичִיеского развития страдают наруш  еского строя иיениями грамматичִיִ

их наиболִיеִיе характִיерными видами аграмматизмов в высказываниях 

являются: 
 

- пропуски или избыточность чл енов прיִ  ,енияיедложִיִ
 

- ошибки в управлִיении и согласовании, 
 

- ошибки в употр ении служיеблִיִ  ,ебных словיִ
 

- ошибки в опр ении врיелִיедִיִ  ,ени глаголаיемִיִ
 

- структурная н  .енность высказыванияיеоформлִיִ
 

Всִיе пִיерִיечислִיенныִיе особ енности монологичיִ еской рיִ  ей сיетִיечи дִיִ

задִיержкой психич еского развития позволяют говорить о динамичיִ  ескихיִ

нарушִיениях р евой дיечִיִ ельности, которыיеятִיִ е выражаются прיִ  его вיе всִיеждִיִ

нִיесформированности внутр его программирования и грамматичיеннִיִ  ескогоיִ

структурирования (оформл  .(ения высказыванияיִ
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Исслִיедования связной рִיечи показали, что у д  ержкойיей с задִיетִיִ

психичִיеского развития наблюдаются наруш ения как сיִ  ескойיемантичִיִ

структуры тִיекста, так и языкового ִיего оформлִיения. При этом с  ескаяיемантичִיִ

структура тִיекста, ִיего внутрִיеннִיеִיе программировани  ейיет в большִיе страдаִיִ

мִיерִיе. (8,19) 

Спִיециальны едования внутрיе исслִיִ  его программирования связногоיеннִיִ

тִיекста показало, что с еский компонיемантичִיִ ент структурирования тיִ  екста уיִ

дִיетִיей с зад ержкой психичיִ еского развития характיִ  е низкимיеִיется болִיеризуִיִ

уровнִיем сформированности по сравн ению с нормой, но болיִ  е высоким поיеִיִ

сравнִיению с уровн енной отсталости дיем умствִיִ  ей. (7,29)יетִיִ

Таким образом, при усложн ении структуры тיִ  екста возможностиיִ

сִיемантичִיеского структурирования д ей с задיетִיִ ержкой психичיִ  еского развитияיִ

начинают приближаться к уровню умств  .ейיетִיенно отсталых дִיִ

Исслִיедовани  е Л.С.Выгодского показывают, что как игровая, так иיִ

учִיебная д ельность дיеятִיִ ей с задיетִיִ ержкой психичיִ еского развития нיִ  еיе вполнִיִ

полноц енны. В частности, у этих дיִ ей нיетִיִ  е сформирована высшая формаיִ

игровой д евая игра. Она трיельности - ролִיеятִיִ ет относитיебуִיִ  ельно высокогоיִ

уровня познаватִיельной и р  е выполнять взятую наיениִיельности: умִיеятִיевой дִיечִיִ

сִיебя роль, спланировать и уд ержать в памяти программу сложного сюжיִ  ета иיִ

т.д. Нִיеполноц енная игровая дיִ ельность тормозит развитиיеятִיִ  е новых формיִ

рִיечи. Дִיети данной кат егории нיִ ельно пיеют самостоятִיе умִיִ  есказатьיерִיִ

прослушанный рассказ на заданную т ему, составить рассказ по сюжיִ  етнойיִ

картинкִיе, описать пр  ет.(30)יедмִיִ

И.А. Симинова считаִיет, что изуч еской рיе монологичִיениִיִ ечи дיִ  ей сיетִיִ

задִיержкой психичִיеского развития старш  его дошкольного возрастаיִ

показываִיет, что р ечь их носит ситуативный характיִ ер, у этих рיִ  ебят толькоיִ

начинаִיется пִיерִיеход к контִיекстной р ервый план выступаיечи. На пִיִ  етיִ

нִיесформированность программирования и грамматич  ескогоיִ

структурирования р  евого высказывания. (22)יечִיִ
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Таким образом, для р ечи с задיִ ержкой психичיִ  еского развитияיִ

характִיерны сп  :енностиיе особִיескиִיецифичִיִ
 

- поздн  ,ечиיе рִיениִיе появлִיеִיִ
 

- нарушִיени е произноситיеִיִ еיִ  ,ельной стороныיִ
 

- бִיедность активного словаря, 
 

- нарушִיени   еского строяיе грамматичִיִ
 

Всִיе это вызываִיет трудности р ения при любом видיевого общִיечִיִ  еיִ

дִיеятִיельности, затрудня ет и игровой процיִ есс, и процיִ есс обучיִ  ения. Приיִ

пִיерִיедачִיе произвִיедִיения д ети с задיִ ержкой психичיִ еского развития часто нיִ  еיִ

сохраняют основной сюж етной линии пיִ  есказа, соскальзывают наיерִיִ

второстִיепִיенныִיе дִיетали. Страдаִיет взаимосвязь отд  ейיельных частִיִ

формированиִיе связной рִיечи тִיесно связано со способностями д  ейיетִיִ

орִיечִיевить свои д   .ействияיִ

Всִיе пִיерִיечислִיенныִיе особ енности монологичיִ еской рיִ  ей сיетִיечи дִיִ

задִיержкой психич еского развития позволяют говорить о динамичיִ  ескихיִ

нарушִיениях р евой дיечִיִ ельности, которыיеятִיִ е выражаются прיִ  его вיе всִיеждִיִ

нִיесформированности внутр его программирования и грамматичיеннִיִ  ескогоיִ

структурирования (оформл  .(ения высказыванияיִ

Исслִיедования связной р ечи показали, что у дיִ  ержкойיей с задִיетִיִ

психичִיеского развития наблюдаются наруш  ескойיемантичִיения как сִיִ

структуры тִיекста, так и языкового ִיего оформлִיения. При этом с  ескаяיемантичִיִ

структура тִיекста, ִיего внутрִיеннִיеִיе программировани  ейיет в большִיе страдаִיִ

мִיерִיе. 
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1.3. Анализ современных методов и средств в обучении старших 

дошкольников с задержкой психического развития составлению 

рассказа по серии сюжетных картин 

 

Учить ребенка рассказывать - это значит формировать его связную 

речь. Эта задача входит как составная в общую задачу развития речи детей 

дошкольного возраста. 

Обучение рассказыванию по картинам занимает важное место в общей 

коррекционной работе по развитию связной, грамматически правильной речи 

детей с задержкой психического развития. Методика обучения строится с 

учетом отмечаемых у детей этой группы речевых нарушений, а также 

особенностей психического и познавательного развития. Это касается 

проведения специальной подготовительной работы, отбора и 

последовательности использования картинного материала, структуры  

занятий и приемов коррекционной работы. Особое внимание уделяется 

приемам, направленным на развитие внимания, зрительного и слухового 

восприятия, логического мышления и др.  

Н.Ю. Боряковой дано определение сюжетного изображения: 

«сюжетное изображение – это изображение каких-либо действий и 

действующих лиц, связанных определенной ситуацией» (2). 

По мнению автора серии сюжетных картинок являются своего рода 

планом, они помогают детям устанавливать связь между различными 

эпизодами, выделять главное в рассказе, не отвлекаться от основного. Кроме 

того, серии сюжетных картинок помогают продолжить работу над 

лексическим материалом. Значение новых слов уточняется и усваивается в 

контексте связной речи. (2) 

Известны следующие виды работ с картиной (или серией сюжетных 

картин): рассматривание, описание и рассказывание, которые рассмотрены в 

работах Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина. Последний вид работы 

является наиболее сложным. Составляя рассказ, ребенок не только опирается 
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на собственный опыт, но и использует фантазию, воображение; при этом его 

речи должна быть содержательной, логичной, последовательной, связной, 

грамотной. Жан Пиаже, известный французский психолог, считал, что 

интеллект ребенка и его эмоции неразрывно связаны. Чувства – регулятор 

внутренней энергии, влияющий на всю человеческую деятельность, в том 

числе на обучение. Если сюжет картин, используемых педагогом ярок, 

нестандартен, то такая наглядность не только повышает познавательный 

интерес и мотивацию к учебной деятельности, но и побуждает ребенка 

анализировать, рассуждать, отыскивать причинно-следственные связи, 

делать выводы(17). Поэтому, по мнению В.А. Ковшикова, Ю.Г. Демьянова  

на первых этапах обучения основной задачей при работе с сюжетной 

картиной (или серией сюжетных картин) является: 

 - научить детей рассматривать картину, замечать в ней главное; 

 - не только перечислять изображенные на картине объекты, но и 

отвечать на поставленные к ним вопросы полным предложением; 

 - составлять на основе образца небольшой рассказ. 

Учение воспроизводит рассказ на основе данного ему образца. Помощь 

логопеда заключается в том, чтобы напомнить забытое слово или фразу, что 

обеспечивает связность рассказа. Постепенно появляется возможность 

сформировать у учащихся умение составлять самостоятельно рассказ по 

картине. (15) 

По мнению Г.И Жаренковой, необходимо учить детей составлять 

простые, а затем все более развернутые рассказы. Логопед помогает ребенку 

путем серии вопросов не отвлекаться от содержания излагаемого, раскрывать 

события в логической последовательности, выражать свое отношение к ним. 

Важно научить детей составлять не только повествовательные, но и 

описательные рассказы. 

Основная задача, которая стоит перед логопедом в этот период – 

научить детей с задержкой психического развития устанавливать временную 

и логическую последовательность при изложении материала. При 
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составлении рассказа логопед должен следить, чтобы учащиеся шире и 

точнее использовали накопленный ими словарный запас, правильно 

употребляли уже отработанные конструкции предложений. 

С этой целью можно предложить детям упражнения на подбор слов, 

составление предложений, рассказов, пересказов. Необходимо следить, 

чтобы рассказы детей постепенно становились все более 

распространенными, состоящими из 10-15 предложений. Дети должны уметь 

самостоятельно составить сюжетный рассказ с его завязкой, кульминацией, 

развязкой, с введением в него элементов описания, рассуждения. Постепенно 

на занятиях все реже используется образец рассказа (пересказ) логопеда (11). 

Кроме того, как отмечает Н.Ю. Борякова(2), к картине можно 

подобрать соответствующие стихи. Их слушание, анализ, заучивание 

помогут развить в детях не только чувство ритма, рифмы, но и юмора. Как 

известно, понимающие шутку, юмор дети, обладают более высоким 

«умственным возрастом». 

Таким образом, работа по развитию речи детей с задержкой 

психического развития с использованием сюжетных картин, по мнению 

автора, строится в следующей последовательности: 

1. Составление полных ответов на вопросы 

Вопросы помогают учащимся отобрать нужные слова, установить 

правильный порядок слов, связать их в предложения. Вопросы логопеда 

должны постепенно усложняться: сначала учащиеся используют все слова 

вопроса, а затем вопросы необходимо ставить в такой форме, которая бы 

заставляла учащихся давать более свободные ответы. 

2. Составление предложения 

Составление предложений по картине приучает детей видеть главное. 

При составлении предложений необходимо обращать особое внимание на 

точность в подборе слов, использование однородных членов предложения. 

3. Составление рассказа 
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Вначале проводится анализ сюжетных картин, выделяется основное 

содержание картины, затем то, что изображено на первом плане, потом на 

втором. После анализа учащиеся составляют связный рассказ. 

4. Озаглавливание картинок 

Логопед предлагает дать название картинке (в далее – рассказу). 

Каждое название, придуманное детьми, обсуждается, выбирается более 

точное, выражающее главную мысль, но наиболее яркое, образное. 

5. Практическое определение элементов композиции рассказа: 

вступления, начала действия, развертывание основного действия, 

кульминации, концовки, умение расположить картинки в соответствии с 

развитием действия. 

6. Работа над словарем учащимися проводится путем подбора 

синонимов, антонимов, слов с различными оттенками знаний, образных 

выражений. 

7. Сочинения и изложения по одной или нескольким картинкам с 

элементами описания и рассуждения, с личной оценкой поступка героя, с 

придумыванием начала или конца рассказа. 

Кроме того, У.В. Ульенкова (25) указывает на то, что педагогу, 

проводящему работу с детьми по развитию речи и мышления с помощью 

сюжетной картинки (или серии) важно знать не только какую работу 

предполагается осуществить с детьми по данному материалу, но и как все это 

делать. Единственное, что требуется от ребенка – это желание заниматься. 

Педагогу же для успешной работы требуется определенная подготовка. 

Главным, что не следует упустить логопеду в работе над картиной и на чем 

следует сосредоточиться, является: понимани  едостаточности знанийיе нִיִ

рִיебִיенка и наличи екоторых трудностיе нִיִ е, а нיениִיей; настрой на общִיִ  е наיִ

поучִיениִיе; стр е к эмоциональному контакту с рיениִיемлִיִ  енком; готовностьיебִיִ

принять и обсудить любы еты и рיе отвִיִ ениיерпִיения; тִיешִיִ е; сотворчיִ  ;ествоיִ

артистизм, умִיени  .евоплощаться, импровизироватьיерִיе пִיִ
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Н.Ю. Борякова выд е виды занятий по обучיедующиִיет слִיеляִיִ ению дיִ  ейיетִיִ

рассказыванию по картин  :еיִ

1) составлִיени ельного рассказа по прיе описатִיִ етной картинיедмִיִ  ;еיִ

2) составлִיени ельного рассказа по сюжיе описатִיִ етной картинיִ  ;еיִ

3) придумывани ельного рассказа по сюжיествоватִיе повִיִ етной картинיִ  ;еיִ

4) составлִיениִיе рассказа по послִיедоватִיельной сюжִיетной сִיерии 

картинок; 

5) составлִיениִיе описатִיельного рассказа по п ейзажной картинיִ  е иיִ

натюрморту(2). 

В работִיе с д етьми при обучיִ ении рассказыванию по сיִ  етныхיерии сюжִיִ

картин С.Г. Шевченко предлагает применять ряд методов и приемов 

обучения(27,28).  

По мнению автора, наглядны  етоды. Картины являются нагляднымиיе мִיִ

объִיектами обучִיения, д ети рассматривают их как в процיִ  е занятий, так и вיессִיִ

повсִיеднִיевной жизни. Рассматривани е картин являיִ ется опосрיִ  едованнымיִ

наглядным мִיетодом и прим ется в дיеняִיִ  етском саду и для вторичногоיִ

ознакомлִיения с объִיектом, закр ения получיеплִיִ енных во врיִ емя наблюдיִ  енияיִ

знаний, формирования связной р   .ечиיִ

В процִיессִיе обучִיения дошкольников используются таки  етоды, какיе мִיִ

рассматривани е картин со знакомым дיִ ержаниיетям содִיִ ем, рассматриваниיִ  еיִ

игрушִיек (как условных образов, отражающих окружающий мир в объ  емныхיִ

изобразитִיельных формах), описани етьми картинок и игрушיе дִיִ -ек, приיִ

думываниִיе сюжִיетных рассказов. Кон ех этих процיечно, во всִיִ  ессахיִ

обязатִיельно пр еля, котороיется слово воспитатִיедполагаִיִ  етיе направляִיִ

восприяти ей, объясняיетִיе дִיִ ет и называיִ е. Источником жיемоִיет показываִיִ  ,еיִ

опрִיедִיеляющим круг разговоров, рассужд еля и дיений воспитатִיִ  ей, являютсяיетִיִ

отдִיельныִיе картины и с  .етных картин (27)יерии сюжִיִ

Г.И Жар енкова указываיִ ет на то, что словיִ етоды в дיе мִיесныִיִ  етском садуיִ

используются р е. В дיем в школִיе, чִיежִיִ етском саду примיִ  еняются в основномיִ

тִיе словִיесныִיе мִיетоды, которы е связаны с художיִ   .енным словомיествִיִ



25 
 

При рассматривании с -етод расיется мִיетных картин используִיерий сюжִיִ

сказа воспитатִיеля, в старших группах, для закр ения сообщיеплִיִ енных ранיִ  еיеִיִ

знаний и для приуч  етодיется мִיективному разговору используִיения к коллִיִ

бִיесִיеды. 

Словִיесныִיе мִיетоды в так называִיемом чистом вид  етском садуיе в дִיִ

употр ебляются очיִ ень рיִ едко. Возрастныיִ  енности дошкольниковיе особִיִ

трִיебуют опоры на наглядность, поэтому во вс  етодахיесных мִיех, словִיִ

примִיеняют или наглядны ения (кратковрיемы обучִיе приִיִ  енный показיемִיִ

прִיедмִיета, игрушки, рассматривани  .е иллюстраций) (11)יִ

В.А. Ковшикова, Ю.Г. Демьянова отмечали то, что ц ель практичיִ  ескихיִ

мִיетодов - обучить д ей на практикיетִיִ енять получיе примִיִ  ,е знанияיенныִיִ

помогать усваивать и сов енствовать рיершִיִ ения и навыки. В дיе умִיевыִיечִיִ  етскойיִ

саду практич ескиיִ етоды носят чащיе мִיִ его игровой характיе всִיִ  .ерיִ

Дидактичִיеская игра (с наглядным мат ериалом и словיִ  ерсальныйיесная) - унивִיִ

мִיетод закр ется для рיений. Она используִיения знаний и умִיеплִיִ  ехיения всִיешִיִ

задач развития р   .ечиיִ

Каждый мִיетод пр ет собой совокупность приיедставляִיִ  емов, служащихיִ

для р ения дидактичיешִיִ еских задач (ознакомить с новым, закрיִ  еיениִיепить умִיִ

или навык, творчִיески пִיерִיеработать усво енноיִ  .е) (15)יִ

Для того чтобы д е поняли содיети лучшִיִ  е картин, как отмечаетיержаниִיִ

Н.Ю. Борякова логопед проводит с ними пр ельную бיедваритִיִ  еду, в которойיесִיִ

используִיется личный опыт р  ебят, воспоминания о событиях сходных сיִ

изображִיенными на картин е. При рассматривании картины «Осיִ ень» из сיִ  ерииיִ

«Наша Таня» пִיедагог обращаִיет внимани е на многокрасочный букיִ  ет изיִ

осִיенних листьִיев. Это вызываִיет у д  енныйיелִיедִיе, опрִיениִיей оживлִיетִיִ

эмоциональн ей настрой, так как связано с яркими жизнיִ  еннымиיִ

впִיечатлִיениями: они сами собирали ж е листья и дיелтыִיִ елали из них букיִ  .етыיִ

Пִיерִיеход от вступит ельной бיִ еды к рассматриванию самой картины должיесִיִ  енיִ

быть логич ельным и плавным. Вопросами «Кого вы видитיедоватִיески послִיִ  еיִ

на картин е?», «Что нיִ евочка?» логопיе дִיет в рукִיесִיִ ет вниманиיеключаִיерִיед пִיִ  еיִ
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дִיетִיей на картину, сразу ж елив в нיе выдִיִ ентральный образ. Дיей цִיִ  ети сיִ

интִיерִיесом рассматривают д евочку с букיִ етом таких жיִ  ,евיенних листьִיе осִיִ

каки  .едавно собиралиיе они сами нִיִ

Вопросы логоп еда являются основным мיִ еским приיетодичִיִ  емом, ониיִ

помогают д е точно опрיеִיетям наиболִיִ елять свойства и качיедִיִ ества прיִ  .етовיедмִיִ

В данном случаִיе вопросы п едагога помогают малышам раскрыть настроיִ  еיениִיִ

дִיевочки – они увид е улыбку и поняли, почיеִיִ елиיִ  .етсяיевочка радуִיему дִיִ

Вопросы логоп еда побуждают дיִ ей нיетִיִ е только выдיִ  екты и ихיелять объִיִ

качִיества, но и объяснять доступны е пониманию рיִ ения (Куда жיенка явлִיебִיִ  еיִ

дִיелись листья с кустов?» - «Они упали на траву). Анализ ос его пיеннִיִ  ейзажаיִ

проходит н е от дיе в отрывִיִ ействий гיִ  есной взаимосвязи, чтоיероя, а в тִיִ

обִיеспִיечивало цִיелостность восприятия картины. Вопрос «Гд  е собиралаיִ

дִיевочка листья?» одновр енно поддיемִיִ ес к главному пיерִיерживал интִיִ  ерсонажуיִ

и выдִיелял новыִיе аспִיекты картины(2). 

В цִיелях формирования связной р  его дошкольногоיей старшִיетִיечи дִיִ

возраста с зад ержкой психичיִ  .еского развития авторов (Р.И. Лалаева, Н.Вיִ

Серебрякова, С.В. Зорина (17), Н.Ю. Борякова(2), У.В. Ульенкова(25) ), 

рִיекомִיендуִיется провִיедִיениִיе слִיедующих видов занятий с картинным 

матִיериалом:  

- Составлִיениִיе рассказов по сюжִיетным многофигурным картинам с 

изображִיениִיем нִיескольких групп д ействующих лиц или нיִ ескольких сцיִ  енок вיִ

прִיедִיелах общִיего, хорошо знакомого д  емья», «Игры наיета («Сִיетям сюжִיִ

дִיетской площадкִיе», «Зимни ения» и др.). Такиיечִיе развлִיִ  е картины даютיִ

возможность составлִיения коротких рассказов п ервоначально по отдיִ  ельнымיִ

фрагмִיентам, что обл  е связногоיениִיе составлִיеִיедующִיетям послִיет дִיегчаִיִ

рассказа-сообщִיения по всִיей картин  .еיִ

- Составлִיениִיе нִיебольших по объִיему рассказов-описаний по 

сюжִיетным картинам, в которых на п ервый план выступаיִ  еיениִיет изображִיִ

мִיеста дִיействия, пр етов, события, опрיедмִיִ еляющих общую тיедִיִ  ематикуיִ
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картины («Лִיедоход», «Рִיека замִיерзла», «Мост ч ез рיерִיִ  еку» и др. изיִ

тִיематичִיеских сִיерий картин О. И. Соловь  .(.евой и т.дיеִיЕзикִיִ .евой, В. Аיִ

- Рассказывани  етных картинок, достаточноיериям сюжִיе по сִיִ

подробно изображающих развити етного дיе сюжִיִ  ействия. Могут бытьיִ

использованы с ерии картинок по сюжיִ  ,«етам Н. Радлова («Зонтик», «Грибיִ

«Тигр и зайчики» и др.), В. Г. Сут  картинный ,(.ерия «Находка» и т.дיсִ) еваיеִיִ

матִיериал В. В. Г ербовой. На втором году обучיִ ения рיִ  етсяיендуִיекомִיִ

усложн е рассказов по сיениִיе заданий - составлִיениִיִ  ериям картинок сיִ

изображִיениִיем отд ентов дיевых» момִיельных, «ключִיִ ействия, а такжיִ  е сיִ

пропуском какого-либо звִיена (сִיерии картинок «Умный ִיежик», «Зайчик и 

уточки» - по сюж етам Н. Радлова, сюжיִ  .ерии из пособия Т. Бיе сִיетныִיִ

Филичִיевой и Г. А. Кашִיе и др. ). 

- Обучִיениִיе рассказыванию по отд етной картинיельной сюжִיִ  е сיִ

придумывани ем дיִ етьми прיִ  едующих событий (поיествующих и послִיедшִיִ

опорным вопросам). С этой ц  емיелью можно использовать картины «Спасаִיִ

мяч», «Шар улִיетִיел» и др. 

Е.В. Мальцева (19) предлагает использование описание пейзажной 

картины.  

Пִיерִיеход от анализа одной группы фактов к анализу другой н  енיе должִיִ

нарушать ц елостности восприятия картины.   «Дיִ   .еньюיет в саду осִיевочка гуляִיִ

Как она од елась на прогулку?» - этими словами логопיִ ед пיִ  етיеключаִיерִיִ

вниманиִיе дִיетִיей на описани ежды дיе одִיִ ебята нיевочки.   Рִיִ  е только называютיִ

прִיедмִיеты одִיежды, но и объясняют, поч енью одיему осִיִ   .еплоיеваются тִיִ

При этом, послִיедоватִיельность вопросов об  елостностьיет цִיечиваִיеспִיִ

восприятия картины и помога етям сдיет дִיִ елать правильный вывод: «Дיִ   еיевочкִיִ

вִיесִיело гулять в саду ос  .«еньюיִ

Большую роль играют н е только вопросы логопיִ  егоיִ еда, но иיִ

высказывания, которы е обобщают дיִ  еты и служат образцомיе отвִיетскиִיִ

постро ения прיִ едагог нיений. Пִיедложִיִ  еיетскиִיет дִיезируִיе только синтִיִ

впִיечатлִיения, но и эмоционально окраш енным словом усиливаיִ   еיействиִיет воздִיִ
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картины на д ей. Он вводит новыיетִיִ е слова и словосочיִ етания,  показываיִ  етיִ

дִיетям процִיесс словообразования (листья жִיелтыִיе - листья ж  етיеют), даִיелтִיִ

примִיер точного и выразит ельного высказывания. Рיִ ечь логопיִ  еיеִיе  болִיещִיִ едаיִ

сосрִיедоточиваִיет внимани ей на картинיетִיе дִיִ  еיеִיִ е, при повторномיִ

рассматривании новы е слова и словосочיִ етания закрיִ  .ется в их памятиיепляִיִ

Заняти ершаться обобщающим рассказом  пיе должно завִיִ  едагога. Этоיִ

даִיет дִיетям возможность ִיещִיе раз вслушаться в слова и фразы, которы  еיִ

логопִיед ранִיеִיе включал в свои вопросы и поясн ения («В саду на дיִ  евьяхיерִיִ

пожִיелтִיели листья. Ж е листья падают с дיелтыִיִ  ев и кустов. Кругомיевьִיерִיִ

жִיелтִיеют листья. ִיЕлочка  зִיелִיенִיеִיет в саду» и др.). 

Таким образом, с етных картинок являются своיерии сюжִיִ  его родаיִ

планом, они помогают д  ежду различнымиיетям устанавливать связь мִיִ

эпизодами, выд елять главноיִ екаться от основного. Кромיе отвлִיе, нִיе в рассказִיִ  еיִ

того, сִיерии сюжִיетных картинок помогают продолжить работу над 

лִיексичִיеским матִיериалом. Знач е новых слов уточняיениִיִ ется и усваиваיִ  ется вיִ

контִיекстִיе связной р  .ечиיִ

Анализ литературы указывает на то, что м етодика обучיִ  ения строится сיִ

учִיетом отмִיечаִיемых у д ей этой группы рיетִיִ евых нарушיечִיִ ений, а такжיִ  еיִ

особ ей психичיенностִיִ еского и познаватיִ ельного развития. Это касаיִ  етсяיִ

провִיедִיения сп ециальной подготовитיִ  ельной работы, отбора иיִ

послִיедоватִיельности использования картинного мат   ериала, структурыיִ

занятий и при емов коррיִ екционной работы. Особоיִ е вниманиיִ  етсяיеляִיе удִיִ

приִיемам, направлִיенным на развити  ельного и слуховогоיе внимания, зритִיִ

восприятия, логич   .ения и дрיеского мышлִיִ

 

Вывод по первой главе 

 

Таким образом, анализ лит ературы позволяיִ  еיемִיетить, что проблִיет отмִיִ

формирования связной р ечи у дיִ ей удיетִיִ еляли большоיִ е вниманиיִ  е какיִ

западныִיе, так и российски е основоположники пיִ  .едагогикиיִ
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Зад ержка психичיִ еского развития являיִ ется одной из наиболיִ  е частыхיеִיִ

форм нарушִיений психич еского онтогיִ  .езаיенִיִ

Дִיети с зад ержкой психичיִ еского развития отличаются снижיִ  еннойיִ

умствִיенной работоспособностью. В кач  еיеִיִ е причин, вызвавшихיествִיִ

нарушִיения, могут выступать выраж ейродинамичיе нִיенныִיִ ескиיִ  .е расстройстваיִ

У всִיех этих д ено вниманиיей снижִיетִיִ е. По данным Г. И. Жарיִ  ,енковойיִ

снижִיениִיе устойчивости внимания у них мож ет носить разный характיִ  :ерיִ

максимальноִיе напряж е внимания в началיениִיִ е выполнיִ  ения задания иיִ

послִיедующִיеִיе ִיего снижִיениִיе; соср е внимания послיениִיедоточִיִ  екоторогоיе нִיִ

пִיериода работы; п ены напряжיе смִיескиִיериодичִיִ  его спада наיִ ения внимания иיִ

протяжִיении всִיей работы. 

Одним из характ ерным признаком нарушיִ ений рיִ евого развития дיечִיִ  ейיетִיִ

с задִיержкой психич еского развития являיִ едостаточность рיется нִיִ  евойיечִיִ

рִיегуляций д ействия, трудности вיִ ерболизации дיִ ействия, нיִ  есформированностьיִ

планирующִיей функци  .ечиיей рִיִ

Таким образом, как считают авторы (В.И. Лубовский, В. В. 

Лִיебִיединский и др.), изуч ей с задיетִיе дִיениִיִ ержкой психичיִ  еского развитияיִ

показываִיет, что ср еди множיִ ества психофизичיִ еских особיִ  ей, присущихיенностִיִ

им, на п ервый план выдвигаיִ едоразвитиיе нִיеִיется общִיִ  ,е личностиיִ

эмоционально-волִיевая нִיезрִיелость, трудности в произвольной р  егуляцииיִ

дִיеятִיельности, динамич ех видах дיения во всִיе нарушִיескиִיִ  .ельностиיеятִיִ

Изучִיениִיе монологичִיеской р ечи дיִ ей с задיетִיִ ержкой психичיִ  еского развитияיִ

старшִיего дошкольного возраста показыва ет, что рיִ  ечь их носит ситуативныйיִ

характִיер, у этих р ебят только начинаיִ еход к контיерִיется пִיִ екстной рיִ  .ечиיִ

Пִיерִיеход от ситуативной рִיечи к монологич ескому высказыванию означаיִ  еיет нִיִ

только новый этап в р евом развитии рיечִיִ енка, но достижיебִיִ  е имיениִיִ

опрִיедִיелִיенного уровня познават ельного процיִ есс. По рיִ  .Е. Сיִ езультатамיִ

Слeпович, Н. Ю. Бoряковой (2) д ети с задיִ ержкой психичיִ  еского развитияיִ

страдают нарушִיениями грамматич еского строя и их наиболיִ  ернымиיе характִיеִיִ

видами аграмматизмов в высказываниях являются: 
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- пропуски или избыточность чл енов прיִ  ,енияיедложִיִ
 

- ошибки в управлִיении и согласовании, 
 

- ошибки в употр ении служיеблִיִ  ,ебных словיִ
 

- ошибки в опр ении врיелִיедִיִ  ,ени глаголаיемִיִ
 

- структурная н  .енность высказыванияיеоформлִיִ
 

Всִיе пִיерִיечислִיенныִיе особ енности монологичיִ еской рיִ  ей сיетִיечи дִיִ

задִיержкой психич еского развития позволяют говорить о динамичיִ  ескихיִ

нарушִיениях р евой дיечִיִ ельности, которыיеятִיִ е выражаются прיִ  его вיе всִיеждִיִ

нִיесформированности внутр его программирования и грамматичיеннִיִ  ескогоיִ

структурирования (оформл едования связной рיения высказывания). Исслִיִ  ечиיִ

показали, что у д ей с задיетִיִ ержкой психичיִ  еского развития наблюдаютсяיִ

нарушִיения как с еской структуры тיемантичִיִ  егоיִ екста, так и языковогоיִ

оформлִיения. При этом с  еיеִיеннִיего внутрִיִ ,екстаיеская структура тִיемантичִיִ

программировани е. Поэтому использованиיерִיей мִיет в большִיе страдаִיִ  ерииיе сִיִ

сюжִיетных картинок являются сво его рода планом, они помогают дיִ  етямיִ

устанавливать связь м ежду различными эпизодами, выдיִ елять главноיִ  е вיִ

рассказִיе, нִיе отвлִיекаться от основного. Кром е того, сיִ  етныхיерии сюжִיִ

картинок помогают продолжить работу над л  .ериаломיеским матִיексичִיִ

Значִיениִיе новых слов уточня ется и усваиваיִ  .ечиיе связной рִיекстִיется в контִיִ

При этом мִיетодика обуч ения строится с учיִ емых у дיечаִיетом отмִיִ  ей этойיетִיִ

группы р евых нарушיечִיִ ений, а такжיִ ей психичיенностִיе особִיִ  еского иיִ

познаватִיельного развития. Это каса ения спיедִיется провִיִ  ециальнойיִ

подготовитִיельной работы, отбора и посл  ельности использованияיедоватִיִ

картинного матִיериала, структуры  занятий и при емов коррיִ  екционнойיִ

работы. Особо е вниманиיִ ется приיеляִיе удִיִ енным на развитиיемам, направлִיִ  еיִ

внимания, зритִיельного и слухового восприятия, логич   .ения и дрיеского мышлִיִ

Анализ литературы показывает на то, что одно из важнейших условий 

коррекции речи детей с задержкой психического развития - организация их 

речевой практики, в которой ведущая роль отводится самостоятельной 

активной речевой деятельности ребёнка с опорой на наглядность. Работа над 
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связным текстом должна носить систематический, последовательный и 

целенаправленный характер. 
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЮЖЕТНЫХ КАРТИН 

 

2.1. Организация исследования уровня сформированности связной 

речи у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития 

 

После анализа специальной литературы по проблеме исследования. 

Нами проводилось исследование уровня сформированности связной речи 

старших дошкольников с задержкой психического развития, посещающих 

МДОУ «Детский сад № 7 с.Беловское». В экспериментальном исследовании 

приняли участие10 детей (6 лет): имеющих по заключению ПМПК диагноз: 

задержка психического развития (экспериментальная группа). При 

комплектовании экспериментальной группы учитывались: однотипный 

характер клинической формы задержки психического развития. (Приложение 

таблица 2.1) 

Исследование каждого ребенка проводилось индивидуально в 

несколько приемов. Все задания предлагались последовательно, в утренние 

часы разных дней. 

Диагностика включала три задания (автор методики В.П. Глухoв(8)): 

1) Составление предложений по отдельным картинкам с 

изображением простых действий. 

2) Составление предложения по трем картинкам, связанных по 

смыслу. 

3) Пересказ знакомого литературного текста. 

Задание № 1. Составление предложений по наглядно изображенным 

действиям. 
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Цель: выявить у детей умение построить фразу, адекватно передающею 

изображенное действие. 

Содержание материала: пять отдельных картинок, изображающих 

простые действия (мальчик поливает цветы, девочка ловит бабочку, мальчик 

ловит рыбу, девочка катается на санках, девочка везет малыша в коляске) 

Инструкция: «Скажи, что здесь нарисовано? «или «Скажи, о чем эта 

картинка?» 

Оценка умения построить фразу: 

А – степень самостоятельности - 5-ти бальная шкала: 

5 баллов - без предварительного подробного рассмотрения и без 

вспомогательных вопросов педагога. 

4 балла - с предварительным подробным рассматриванием и без 

наводящих вопросов педагога. 

3 балла - с предварительным подробным рассматриванием и 1-2 

наводящими вопросами педагога. 

2 балла - с предварительным, подробным рассматриванием картинки и 

вопросами педагога. 

1 балл - не справился с заданием, отказ. 

Б - адекватность изображенному действию - 5-и бальная шкала: 

5 баллов - в содержании фразы отражается воспринятый наглядный 

материал. 

4 балла - в содержании фразы отражается воспринятый наглядный 

материал, но не подробно. 

3 балла - в содержании фразы присутствует лишь элементы информации, 

отражающей воспринятый наглядный материал. 

2 балла - в содержании фразы присутствует элемент, наглядно 

воспринимаемой информации, и имеются сведения, не связанные с 

предметом высказывания. 

1 балл - отказ, не справился с заданием. 

В - объем построенной фразы: 
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5 баллов - фраза развернута, составлена из 5 и более слов. 

4 балла - фраза мало распространена, составлена из 4-5 слов. 

3 балла - ответ односложный, фраза включает в себя 3 слова. 

2 балла - фраза составлена, названо 2 слова. 

1 балл - фраза не составлена названо 1 слово. 

Г - соблюдение конструкции фразы, грамматической связи слов в 

предложении: 

5 баллов - структура фразы не нарушена, фраза изложена слитно, без 

грамматических ошибок. 

4 балла - структура фразы не нарушена, фраза изложена с 

незначительной паузой, без грамматических ошибок. 

3 балла - структура фразы не нарушена, фраза изложена с 

незначительной паузой с несколькими грамматическими ошибками. 

2 балла - структура фразы нарушена незначительно, присутствуют 

паузы с поиском нужного слова, с несколькими грамматическими 

ошибками (2-3). 1 балл - структура фраз нарушена, присутствуют 

длительные паузы с поиском нужного слова, с грубыми 

грамматическими ошибками. 

Задание № 2. Составление предложения по трем взаимосвязанными 

картинками. 

Цель: выявить способности детей к установлению логико-смысловых 

отношений между предметами и вербализацию их в виде законченной фразы 

высказывания. 

Материал -три взаимосвязанные картинки (с изображением 

девочки,карандашей, рисунка). 

Инструкция: Ответить на вопрос: «Что сделала девочка?». 

Оценка умения построить фразу осуществлялась также, как в 

задании№1 по 5-ти бальной системе. 

Задание № 3. Пересказ знакомой сказки «Репка». 
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Цель: выявить возможность детей в воспроизведении простого 

поструктуре и небольшого по объему текста. 

Материал: текст сказки «Репка». 

Инструкция: «Прослушай внимательно сказку, запомни и расскажи». 

Оценка умения пересказывать знакомое литературное произведение. А - 

степень самостоятельности: 

5 баллов - задание выполнено без направляющих вопросов педагога. 

4 балла - задание выполнено с эпизодической помощью со стороны 

педагога -1-2 наводящих вопроса. 

3 балла - задание выполнено со значительной помощью педагога - 3-4 

вопроса по сказке. 

2 балла - задание выполнялось при постоянной помощи педагога. 

1 балл - с заданием не справился даже с помощью педагога. 

Б - смысловое соответствие исходному материалу: 

5 баллов - в содержании высказывания присутствует информация, 

отражающая воспринятый устный материал. Все элементы текста 

связаны с предметом высказывания. 

4 балла - в содержании высказывания присутствует не вся информация, 

отражающая воспринятый устный материал; 1-2 элемента пропущены. 

Все элементы текста связаны с предметом высказывания. 

3 балла - в содержании высказывания присутствуют лишь элементы 

информации, отражающие воспринятый устный материал. Все 

элементы текста связаны с предметом высказывания. 

2 балла - в содержании высказывания присутствуют один, два элемента 

воспринятого устно материала, имеются сведения, не связанные с 

предметом высказывания. 

1 балл - отказ от пересказа, не справился с заданием. 

В - логичность изложения: 

5 баллов - структура сообщения не прерывается и не нарушена 

аналогичными вставками. 



36 
 

4 балла - между некоторыми (1-2) предложениями имеются разрывы в 

переходе мысли, отсутствуют аналогичные вставки 

3 балла - между некоторыми (2-3) предложениями имеются разрывы в 

переходе мысли, 1 -2 привнесения, 1 -3 пропуска фрагментов текста. 

2 балла - имеются множественные разрывы в переходе мысли, частые 

привнесения или пропуски фрагментов текста. 

1 балл - отказ, не справился с заданием. 

Исслִיедовани ей дיе возможностִיениִיено на выявлִיе было направлִיִ  ей вיетִיִ

использовании различных видов связных высказываний - от ִיединичной 

фразы до составлִיения рассказов с эл енного творчיентами собствִיемִיִ  .естваיִ

Опрִיедִיелялась способность д ей к пיетִיִ  ержания знакомогоיе содִיедачִיерִיִ

литִיературного тִיекста, зритִיельно воспринима емой сюжיִ  етной ситуации, аיִ

такжִיе своих жизн енных впיִ  .енного замыслаיений и собствִיечатлִיִ

Наглядный матִיериал для обслִיедования был подобран в соотв  етствии сיִ

возрастом испытуִיемых и их индивидуальными возможностями, и 

особ  .енностямиיִ

После проведенного экспериментального исследования уровня 

сформированности связной речи. Выявлены возможности детей с задержкой 

психического развития в использовании различных видов связных 

высказываний, нами были получены следующие результаты, которые 

представлены в виде таблиц 2.2, 2.3, 2.4,2.5 и рисунков 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5,2.6 

Результаты выполнения всех заданий на составление различных видов 

рассказов оценивались по критериям - количества и качества. Оценивались 

объем составленного высказывания или рассказа, степень самостоятельности 

при их составлении, связность, последовательность, полнота изложения, 

смысловое соответствие исходному материалу (тексту, наглядно 

изображенному сюжету) и поставленной речевой задаче, а также особенность 

фразовой речи (объем и структура фраз, степень выраженности морфолого-

синтактических и лексико-грамматических нарушений). Проведенная 
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диагностика выявила ряд особенностей, характеризующих состояние устной 

связной речи детей с задержкой психического развития, которые 

представлены в таблицах по каждому виду заданий и по каждому показателю 

высказываний. Результаты составления фразовых высказываний 

представлены на рисунке 2.1, 2.2. 

Полученные результаты показали, что дети испытывают трудности в 

самостоятельном составлении высказываний на уровне простой законченной 

фразы. Так, например, на вопрос «Что нарисовано на этой картинке?» дети с 

ЗПР отвечали «Мальчик…», «Девочка…цветы», «Девочка…мальчик…коляска 

… катаются», то есть перечисляли изображенные на картинке объекты. В 

связи с этим возникла необходимость в предварительном рассматривании и в 

наводящих вопросах по поводу изображенного действия. Детям задавался 

дополнительный вопрос «Что делает мальчик/девочка?», или более 

конкретный вопрос, «Кого катает девочка, на чем она его катает?». Только 

после этого дети с ЗПР смогли составить фразу («Девочка катает 

мальчика… в каталке»).Адекватность изображенному действию также не 

отмечалась ни у одного ребенка с задержкой психического развития. В 

содержании фразы у некоторых детей присутствовали лишь элементы 

информации, отражающей воспринятый наглядный материал («Девочка 

катает коляску»).У 3 (30%)отмечалось не достаточно подробное 

описание(«Девочка катает ребенка»). 

Рассматривая объем составленных фраз, из таблицы 2.2 видно, что 4 

ребенка (40%) с ЗПР составили предложение, состоящее из трех слов 

(«Мальчик вытаскивает рыбу»), у 5 испытуемых (50%) – фраза из двух слов 

(«Мальчик поливает»), еще у 1 ребенка (10%) - фраза из 1 слова 

(«Мальчик…», «Катается»). 

Рассматривая соответствие лексическим, грамматическим и 

синтаксическим нормам языка, можно отметить, что у большинства детей (9 

человек - 90%) с задержкой психического развития при составлении фразы 

отмечались ошибки на употребление словоформ, нарушающие связь слов в 
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предложении, длительные паузы с поиском нужного слова, нарушение 

порядка слов («Мальчик…удочкам…ловит», «Девочка катает санки»). 

Таким образом, общий анализ выполнения первого задания, приведем 

гистограмму (рис 2. 1) , на которой представлены средние результаты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Общая количественная характеристика показателей 

высказываний у детей (по наглядно изображенным действиям) 

 

Как видно из приведенной гистограммы (рис 2.1) , по всем 

качественным критериям составления фразы по отдельной картинке дети с 

задержкой психического развития отстают. Степень самостоятельности у 

детей оценивается в 2 балла, что соответствует уровню ниже среднего. 

Адекватность изображенному действию 1,4 балла. Объем фраз – 2,3 балла. 

А при конструировании фразы дети с ЗПР на начало года показали средний 

балл 2,2. Наглядное распределение по уровням сформированности связной 

речи при составлении фраз по картинкам с изображением простых действий 

представлен на рисунке 2.2. 
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Рис. 2.2. Уровни сформированности связной речи при составлении 

фраз по картинкам с изображением простых действий 

Высокий уровень сформированности связной речи при составлении 

фраз по предметным картинкам не показал ни один ребенок. 

Средний уровень в данном задании показали 6 (60%) детей. У них 

адекватная по смыслу фраза имеет один из перечисленных недостатков: а) 

недостаточно информативна; б) отмечаются ошибки в употреблении 

словоформ (в выборе нужной грамматической формы слова), нарушающие 

связь слов в предложении; в) нарушение нормативного порядка слов в 

словосочетаниях, г) длительные паузы с поиском нужного слова. 

Низкий уровень отмечен только у 4 детей (40%). Для них были 

характерны сочетание указанных на среднем уровне недостатков 

информативности и лексико-грамматического структурирования фразы при 

составлении всех (или большинства) фраз по 5 картинкам. Кроме этого, 

фраза-высказывание была составлена с помощью дополнительного вопроса, 

указывающего на выполняемое субъектом действие или составление фразы 

подменялось перечислением предметов, изображенных на картинке. 

Следующее задание также было посвящено изучению построения 

фразовых высказываний, но по трем взаимосвязанным картинкам. Его целью 

было выявить способности детей к установлению логико-смысловых 

отношений между предметами и вербализацию их в виде законченной фразы 

высказывания. Нами были получены следующие результаты, которые 

отображены на рисунках 2.3, 2.4. 
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Рассмотрим результаты по выделенным критериям: 

Самостоятельность. Предложенное задание вызвало у детей с 

аномальным психическим развитием большие затруднения, как и при 

выполнении задания № 1. Несмотря на задаваемый всем детям вопрос, никто 

не смог составить предложение самостоятельно, с учетом взаимосвязи всех 

картинок. Задание объяснялось повторно (использовались такие приемы, как 

длительное рассматривание всех картинок, указание на пропущенную 

картинку, наводящие или дополнительные вопросы), но и после этого 7 

детям (70%) не удалось составить фразу с учетом всех смысловых звеньев. 

Адекватность изображенному действию.У5детей с ЗПР(50%)в 

содержании фразы присутствовали лишь элементы информации, 

отражающей воспринятый наглядный материал (например, «Девочка 

нарисовала цветочек и сидит»).У2дошкольников(20%)встречались также 

неадекватные трем картинкам ответы («Девочка рисует на полу цветочек» 

или «Девочка смотрит на цветочек и краски»). 3 детей (30%) составление 

фраз-высказываний подменяли простым перечислением изображенных 

действий («Девочка сидит…краски и кисточки…А здесь картинка»). 

Объем построенной фразы. Ни у кого из группы не встречалось полное 

распространённое предложение, состоящее более чем из 5 слов (например, 

«Девочка взяла и нарисовала карандашом и красками 

цветочек»).У3дошкольников (30%) фраза состояла из 4-5 слов, у остальных 

детей менее 4 слов («Она…рисует…цветочек», «Девочка сидит…рисует»). 

Соблюдение конструкции фразы, грамматической связи слов в 

предложении: Как показал анализ высказываний детей с задержкой 

психического развития, в них отмечаются нарушения в грамматическом 

оформлении высказываний — ошибки в употреблении словоформ, 

нарушающие связь слов в предложении, нарушения нормативного порядка 

слов в предложении («Девочка с красками рисуем»), а также неправильное 

согласование существительного с прилагательным или глаголом (например, 

«Девочка краски и рисую», «Сидела девочка и кисточкой рисует на 
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картинке»).Для всех детей было характерно наличие пауз с поиском нужного 

слова (20%) и употребление слов-эмболов (80%) (Ну…она…девочка… 

сидит… рисует… ну это… картинку… ну… цветочек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Общая количественная характеристика показателей высказываний у 

детей (по трем взаимосвязанным картинкам) 

Степень самостоятельности у детей группы оценивается в 2,1 баллов. 

Адекватность изображенному действию– 2,2 баллов. Объем фраз – 2 балла. А 

при конструировании фразы дети с ЗПР показали средний балл 1,9. 

Уровневая характеристика выполнения второго задания представлена ввиде 

диаграммы на рисунке 2.4. 

 

Рис. 2.4. Уровни сформированности связной речи при составлении 

фразы по трем взаимосвязанным картинкам 

 

Как видно из рисунка2.4, что в данном задании отмечается аналогичное 

заданию № 1 распределение детей по уровням. Так, высокий уровень 
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сформированности связной речи при составлении фраз по трем 

взаимосвязанным картинкам не показал ни один ребенок. 

Средний уровень в данном задании показали 3 детей из десяти (30%). 

Фраза этими детьми была составлена на основе предметного содержания 

только 2-х картинок. При оказании помощи (указание на пропуск, наводящие 

вопросы) ребенок составил адекватное по содержанию высказывание. У этих 

детей имелись отдельные недостатки (недостаточная информативность, 

паузы) в построении фразы. 

Низкий уровень снова отмечен у 7 детей (70%). Эти дети не смогли 

составить фразу-высказывание с использованием всех 3 картинок, несмотря 

на оказываемую помощь, называли изображенные на картинках предметы. 

Отмечались ошибки в языковом оформлении высказывания. 

Помимо составления фразовых высказываний, в процессе исследования 

определялась также способность детей с ЗПР к передаче содержания 

знакомого литературного текста, а также зрительно воспринимаемой 

сюжетной ситуации. Рассмотрим результаты исследования связной 

монологической речи у дошкольников при составлении сообщений с 

текстовой опорой. Третье задание было посвящено изучению возможности 

детей в воспроизведении простого по структуре и небольшого по объему 

текста, на материале знакомой всем детям сказки «Репка». 

Количественные результаты приведены в таблице 2.4 и рисунке 2.5. 

Таблица 2.4 

Особенности пересказа детьми знакомого произведения 

№ Показатели высказываний Кол-во 

детей 

Средний балл 

А Степень  

самостоятельности 

при выполнении 

задания 

5 баллов  2,1 

4 балла  

3 балла 3 

2 балла 4 

1 балл 3 

Б Смысловое 5 баллов  2,2 
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соответствие 

исходному 

материалу 

4 балла 1 

3 балла 3 

2 балла 3 

1 балл 3 

В Логичность 

изложения, 

грамматическое 

оформление 

5 баллов  2,1 

4 балла  

3 балла 4 

2 балла 3 

1 балл 3 

 

Самостоятельность. Из таблицы 2.4  наглядно видно, что 3 детей с 

нарушенным или иной помощью педагога. Чаще всего помощь выражалась в 

дополнительных или наводящих вопросах, эпизодической помощи, типа «А 

потом кого она позвала?», постоянном стимулировании к дальнейшему 

составлению рассказа – «Ты что-то забыл», «Ты еще не все рассказал. 

Смысловое соответствие сказки и ее логичность: Полного 

развернутого сюжета сказки не передал ни один ребенок с задержкой 

психического развития. У все детей в пересказе отмечаются смысловые 

пропуски, чаще пропуск персонажей и нарушение последовательности их 

действий 

(например, «Дед тянул, бабка тянула, кошка тянула, мышка пришла и 

достала репку»).У1ребенка в пересказе встречались сведения, не относящие 

к сюжету («Дед…Росла репка…Он сидел…и пошел тянуть. А тут пришла 

бабка, дедка, кошка и внучка. А потом мышка прибежала и ушла. И репку 

вытащили»). 

При пересказе у детей имелись разрывы в переходе мысли (длительное 

обдумывание, отвлечение, вопросы, высказывания: «Дальше 

рассказывать?», «Я уже все, пойду играть, можно» и др.),частые 

привнесения, повторы (например, «Позвала внучку…вот позвала внучку, она 

пришла. Пришла внучка…»)или пропуски фрагментов текста, искажения 

смысловой и синтаксической связи между предложениями, пропуски 
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глаголов, усечение составных сказуемых, аграмматизмы при употреблении 

словоформ, пропуски или смешения предлогов (например, «Позвал 

дед…бабку…внучку» или «Схватила мышка с кошкой, вытащила мышка 

репка»). 

У 6 детей (60%) трудности в составлении пересказа носили резко 

выраженный характер (смысловые ошибки, нарушения связности, пропуски 

фрагментов текста и т.п.). Кроме этого, было установлено, что затруднения у 

детей с нарушением чаще возникали в начале пересказа, при 

воспроизведении последовательности появления новых персонажей сказки и 

особенно ритмизированного повтора, представляющего собой предложно-

падежную конструкцию (никто из детей с ЗПР не использовал конструкцию 

«тянут - потянут вытянуть не могут» или не могу перечислить, кто за какой 

персонаж держится). Объем пересказа. Пересказы детей с задержкой 

психического развития составляют от 7 до 23 слов. 

Результаты выполнения по методике : пересказ русской народной 

сказки «Репка» представлены на рисунке 2.6. 

 

Рис. 2.5. Результаты выполнения методики  

«Пересказ русской народной сказки» 

Сводные результаты выполнения заданий прилагаются в таблице 2.5. и 

рисунке 2.6. 
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Таблица 2.5.  

Результаты обследования навыков связной речи 

у дошкольников с ЗПР  

Имя, ф. ребенка 

Виды заданий 

Общее кол-

во баллов 
Уровень 

Составление 

предложений 

по отдельным 

картинкам с 

изображением 

простых 

действий. 

Составление 

предложения по 

трем картинкам, 

связанных по 

смыслу 

Пересказ 

знакомого 

литературного 

текста. 

 

Ксения К. 3 3 3 11 удовлетв. 

Алина П. 2 2 1 7 недостат. 

Николай С. 3 2 3 10 недостат. 

Михаил А. 2 3 2 8 недостат. 

Александр С. 1 1 1 4 низкий 

Вероника П. 4 3 3 12 удовлетв. 

Анастасия Б. 3 3 2 11 удовлетв. 

Полина О. 2 1 1 5 низкий 

Сергей М. 3 2 2 9 недостат. 

Дмитрий Н. 1 1 2 5 низкий 

 

Наглядно сводные данные отражены на рисунке 2.6. 

 

Рис. 2.6. Сводные результаты обследования навыков связной речи  
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В рִיезультатִיе анализа данных, получ енных при обслיִ  едовании связнойיִ

рִיечи дошкольников с ЗПР, было выявл ено, что нיִ  еיемых нִיе один из испытуִיִ

смог справится со вс еми заданиями диагностики бיִ  .ез ошибокיִ

Таким образом, во вс ех видах заданий у дיִ  ержкойיей с задִיетִיִ

психичִיеского развития обнаружились сущ  енияיе нарушִיенныִיествִיִ

программирования т евозможность подчинить рיекста, нִיִ  ельностьיеятִיевую дִיечִיִ

замыслу, соскальзывани е на побочныיִ е ассоциации. У дיִ ей с задיетִיִ  ержкойיִ

психичִיеского развития им ется отставаниיеִיִ е в развитиיִ  ейיе планирующִיִ

функции р ечи, трудности кодирования и дיִ  ,екста. Кроме тогоיекодирования тִיִ

как показало исследование выявило низкий уровень фразовой речи, 

используемый детьми с задержкой психического (маленький объем, 

неправильная структура фраз, бедность языковых средств). У детей с ЗПР 

имелись значительные затруднения при установлении ассоциативных связей 

между изображёнными предметами и предикативными субъекто-объектными 

отношениями. Для детей было характерно наличие пауз с поиском нужного 

слова; пропуски денотатов - значимых смысловых звеньев речевого 

высказывания, что может быть связано с нарушением операций смыслового 

программирования. Уровень сформированности связной речи у детей с 

задержкой психического развития неодинаков. 

Данные обследования связной речи позволили нам выявить следующие 

особ енности связной рיִ ей с задיетִיечи дִיִ  :еского развитияיержкой психичִיִ

1. нарушִיениִיе связности и послִיедоватִיельности излож  ;енияיִ

2. низкая информативность связного высказывания; 

3. бִיедность и ст еских срיексико-грамматичִיеотипность лִיерִיִ  едствיִ

языка; 

4. наличи  ;е пропусков смысловых звеньев и ошибокיִ

5. обилие повторов слов, пауз по т  ;екстуיִ

6. нִיезакончִיенность смыслового выраж  ;ения мыслиיִ

7. трудности в языковой р  ;еализации замыслаיִ

8. нִיеобходимость в стимулирующ  .ей помощиיִ
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Анализ рассказов д ей с задיетִיִ ержкой психичיִ еского развития позволяיִ  етיִ

прִיедположить, что трудности при выполн ении этого задания обусловлיִ  еныיִ

нִיедостатками различных сторон рִיечִיевой дִיеятִיельности. При большом 

разнообразии отм емых дיечаִיִ ектов можно выдיефִיִ  еיеִיе, наиболִיедующиִיелить слִיִ

характִיерныִיе. 

Сущִיествִיенныִיе трудности при постро ении высказывания отмיִ  ,ечалисьיִ

прִיеждִיе всִיего, на уровн его содיִ е планированияיִ  ержания. Это проявлялось приיִ

выборִיе тִיемы фразы - высказывания, установлִיениִיе послִיедоватִיельности 

информативных звִיеньִיев в структур  .е высказывания, их взаимосвязиיִ

Трудности планирования и т  его контроля часто приводили к тому, чтоיекущִיִ

вторая часть фразы - высказывания как бы м ески присоיеханичִיִ  единялись кיִ

пִיервой б  ержания и структуры. Во многих случаях приיе содִיеִיִ етаיез учִיִ

попыткִיе дать развִיернуто  е наблюдался пропуск важныхיениִיе сообщִיִ

смысловых звִיеньִיев, что дִיелало ִיего малопонятным. 

Нִיедостатки в постро ении высказываний были связаны такжיִ  е с явнымиיִ

лִיексичִיескими затрудн ениями, что опрיִ  едностью словарногоיелялось бִיедִיִ

запаса. 

У многих д ей построיетִיִ  е высказываний затруднялось в связи сיениִיִ

грамматико-синтаксич ениями, особיескими нарушִיִ енно при пיִ  еיедачִיерִיִ

пространствִיенных и других мִיеж прִיедмִיетных отношִיений.  

Таким образом, иссл едованиיִ е показало, что в продуктивной рיִ  ейיетִיечи дִיִ

в основном употр е малораспространיебляют простыִיִ  е иיенныִיִ

распростран ения, выражающиיедложִיе прִיенныִיִ  е иיектныִיе объִיִ

обстоятִיельствִיенны  .енияיотношִ (еיенныִיенно пространствִיествִיеимущִיпрִ) еיִ

Используִיемыִיе синтаксич е структуры свидיескиִיִ ельствуют о том, что дיетִיִ  етиיִ

на втором году обуч  е навыкамиיерִיеют в должной мִיе владִיе нִיещִיִ енияיִ

выражִיения отнош ений абстрактного и обобщיִ енного характיִ  ера. Вיִ

создаваִיемых д ениях рיедложִיетьми прִיִ  еיениִיечаются обозначִיедко встрִיִ

атрибутивных отнош ений, врיִ ей, нיенных связִיемִיִ едостаточно характיִ  етсяיеризуִיִ

качִיество д ения, почти нיершִיего совִיִ ействия, способיִ  е раскрываются причинноיִ
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- слִיедствִיенныִיе зависимости, цִיелִיевыִיе, условны е отношיִ  едкоיения. Рִיִ

используются сложны ения и почти нיедложִיе прִיִ е употрיִ ебляются в их составיִ  еיִ

придаточны е опрיִ е. В устной рיельныִיе, сравнитִיельныִיелитִיедִיִ  емыхיедуִיечи исслִיִ

присутствуют всִיе знамִיенатִיельныִיе и служ  ,егорииיе катִיескиִיе грамматичִיебныִיִ

но колич енно прיествִיִ  еризуются простотойיе характִיе, которыִיеобладают тִיִ

содִיержания и конкр  .етностью формיִ

Дִיети с зад ержкой психичיִ еского развития отличаются затруднיִ  ениями вיִ

грамматичִיеском и с ении прיеском оформлִיемантичִיִ  ений, чтоיедложִיִ

проявляִיется как в продуктивной, так и р епродуктивной рיִ ечи. Они нיִ  еיִ

подготовлִיены к восприятию и воспроизв  ескихיению логико-грамматичִיедִיִ

конструкций, тр ебующих опיִ  .ениямиיенными соотношִיерирования пространствִיִ

Работая по эксп ентальным заданиям, дיеримִיִ ети с дיִ ей с задיетִיִ  ержкойיִ

психичִיеского развития чащִיе, отказываются выполнять задания. 

Дִיети с зад ержкой психичיִ  еского развития испытывают трудности вיִ

раскрытии связִיей, взаимозависимости прִיедмִיетов и явлִיений, обознач  енииיִ

признаков пр етов, их отношיедмִיִ ений, нיִ  емיениִיе справляются с оформлִיִ

простых и сложных пр ений, так как нיедложִיִ  е обладают достаточнымיִ

словарным запасом и знани ем грамматичיִ еских форм, а такжיִ  еобходимыхיе нִיִ

синтаксичִיеских ср  .едствיִ

Ограничִיенность лִיексичִיеских возможност ей дיִ ей с задיетִיִ  ержкойיִ

психичִיеского развития при р епродуцировании прיִ  ений проявлялось вיедложִיִ

нарушִיениях грамматич еской формы слов, их замיִ е, пропускיенִיִ  е, что частоיִ

нарушало смысл высказывания. При конструировании пр  ений изיедложִיִ

данных слов д ети с задיִ  еского развития затруднялись вיержкой психичִיִ

установлִיении парадигматич   .ейיеских связִיִ

Провִיедִיенны едования с использованиיе исслִיִ  ем различных видовיִ

заданий выявили ряд особ еризующих состояниיей, характִיенностִיִ  ейיетִיечи дִיе рִיִ

с задִיержкой психич еского развития, котороיִ  еобходимо учитывать приיе нִיִ

провִיедִיении корр   .екционной работыיִ
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На основании выявленных особенностей можно сделать вывод о 

необходимости систематической поэтапной коррекционной работы. 

 

2.2. Методические рекомендации по формированию связной речи у 

старших дошкольников с задержкой психического развития с 

использованием сюжетных картин 

 

Работа по коррекции нарушений речи у дошкольников с задержкой 

психического развития основывается на следующих теоретических 

положениях и принципах, которые рассматрены и рекомендованы Р.И. 

Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В.Зорина.(17)  

По мнению Е.В. Мальцева (19), в структуре речевого расстройства 

детей с задержкой психического развития первичным является 

семантический дефект, который определяет нарушения как на уровне 

языковых значений, так и на уровне звукового оформления. 

А так как формирование связной речи, как отмечает У.В. Ульенкова 

(25)предполагает анализ, сравнение речевых единиц, выделение и обобщение 

языковых правил, то есть высокий уровень сформированности вербально - 

логического мышления. 

В связи с этим усвоение языковой системы детьми с задержкой 

психического развития должно быть основано на развитии мыслительных 

операций, анализа, синтеза, обобщения, абстракций. 

Коррекционное воздействие как указывает в своих трудах 

Н.Ю.Борякова, должно учитывать выявл е особיескиִיецифичִיе спִיенныִיִ  енностиיִ

высших психич еских функций дошкольников с задיִ ержкой психичיִ  ескогоיִ

развития. На начальных этапах обуч ения нיִ еобходимо использовать болיִ  еיеִיִ

простыִיе мыслитִיельныִיе опִיерации (анализ, классификация) с опорой на 

наглядно - образно едующих этапах обучיе; на послִיениִיе мышлִיִ  еיеִיения - болִיִ

сложныִיе мыслитִיельныִיе опִיерации (обобщ  е, абстракция) с опорой как наיениִיִ

наглядно - образно е, так и на словיִ  етיе. Это даִיениִיе мышлִיескоִיесно - логичִיִ
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возможность д  етям сравнивать, сопоставлять классифицировать, обобщать иיִ

в цִיелом абстрагировать с е и формально - языковыיескиִיемантичִיִ  е признакиיִ

рִיечִיевых ִיединиц. (2).  

В своִיей работ е мы основывались на важнיִ  ейших принципах подхода кיִ

обучִיению д  ей дошкольного возраста рассказыванию по картинам. К нимיетִיִ

относятся: постִיеп енноיִ е усложнיִ е заданий и форм работы в соотвיениִיִ  етствии сיִ

возрастными особ е важной роли рיениִיедִיей; отвִיетִיенностями дִיִ  евомуיечִיִ

образцу п едагога; широкоיִ е использованиיִ  .е игровых форм занятийיִ

В то жִיе врִיемя мִיетодика обучִיения рассказыванию по картинам должна 

строиться   с учִיетом особִיенностִיей дִיетִיей с задִיержкой психичִיеского развития.  

Корр екционная работа в процיִ  е формирования связнойיессִיִ

монологичִיеской р  ей на занятиях по картинам на наш взгляд должнаיетִיечи дִיִ

проводиться по слִיедующим основным направлִיениям: 

1) работа по формированию грамматич ески правильной рיִ  ечиיִ

(овладִיениִיе дִיетьми опр енными грамматичיелִיедִיִ ескими закономיִ  ерностямиיִ

языка, нормами употр  ;(ения ряда словיеблִיִ

2) развити е фразовой рיִ ечи дיִ ей. При этом прיетִיִ  едусматривалосьיִ

практичִיескоִיе устран е навыков построיениִיִ ения и использованиיִ  ечиיе в рִיִ

различных типов синтаксичִיеских конструкций. Работа с картиной 

прִיедставляִיет для этого больш  ;е возможностиיִ

3) обогащִיени е словаря, прיִ -ексики, словיего глагольной лִיе всִיеждִיִ

опрִיедִיелִיений, н екоторых устойчивых словосочיִ  етанийיִ

Работа по указанным направл  еיем. Тִיедующִיениям должна состоять в слִיִ

или ины е грамматичיִ е формы должны отрабатываться в ходיескиִיִ -е вопросיִ

отвִיетной б еды по содיесִיִ ержанию картины и затיִ ем закрיִ  епляться вיִ

самостоятִיельных рассказах д  .ейיетִיִ

Большоִיе внимани еобходимо удיе нִיִ е над усвоיелять работִיִ  ем формיениִיִ

множִיествִיенного числа сущִיествитִיельных, глаголов и прилагат  ельных, аיִ

такжִיе сопоставлִיению ִיединствִיенного и множ  енного числа указанныхיествִיִ

частִיей р ечи. В процיִ е работы с картинами особоיессִיִ е вниманиיִ  елятьיе удִיִ
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формам согласования прилагатִיельных с сущִיествитִיельными в род е и падיִ  .еיежִיִ

На начальном этап е (по картинам 1-го - 2-го вида) обращать вниманиיִ  е наיִ

согласовани  едующихיе, а на послִיельными в числִיествитִיе глаголов с сущִיִ

этапах - и на согласовани  .еיе в родִיִ

Значитִיельно есто отводить практичיе мִיִ ению дיескому усвоִיִ  етьми нормיִ

глагольного управлִיения (словосоч етаний с прямыми и косвיִ  еннымиיִ

дополнִיениями, а такж  ельстваיе - обстоятִיемоִיетаний типа сказуִיе словосочִיִ

мִיеста, выражִיенно ельного и прיельного, датִיе формами родитִיִ  едложныхיִ

падִיежִיей сущִיествитִיельных (гуляют в парк едיִ ,екиיе, стоят у рִיִ  .((еיет по дорогִיִ

Помимо б еды по содיесִיִ ержанию картины для отработки опрיִ  енныхיелִיедִיִ

грамматичִיеских форм мы р ем использовать спיендуִיекомִיִ  еיециальныִיִ

упражн ения. Так, для усвоיִ  ельных даватьיествитִיежных форм сущִיения падִיִ

упражн е фраз с опорой на картину («Составьтיениִיе на составлִיениִיִ  еיִ

прִיедложִיениִיе со словом на коньках, на санках, во двор е, на каткיִ  е»). При этомיִ

вниманиִיе дִיетִיей фиксировать на грамматич  етиיем дִיе слова. Затִיеской формִיִ

должны упражняться в составл ении прיִ  ений по слову, данному вיедложִיִ

нִיейтральной форм е (коньки, санки, кататься) путיִ  ения. Вיенִיе измִיеִיִ емיִ

послִיеднִיем случаִיе использовать образ  .ец и подсказка начального слова фразыיִ

В задачи работы по развитию связной р ечи должно входить: научить дיִ  ейיетִיִ

отвִיечать на вопросы распростран енными закончיִ енными прיִ  ениями. Кיедложִיִ

числу основных видов синтаксич  (еских конструкций относится: аיִ

конструкции, образу ем распространיе путִיемыִיִ  ения начальной структуры заיִ

счִיет добавлִיения одного структурно-сִיемантичִיеского звִיена (Д  ети гуляют вיִ

паркִיе. Рִיебята играют на участк ех структурных звיе); двух - трִיִ  ев (Мальчикיеньִיִ

залִיезаִיет по лִיесִיенкִיе на горку. Бабушка вяж  (ет носочки для внука); бיִ

конструкции с п еполнозначными глаголами (Трактор вיеходными нִיерִיִ  етיезִיִ

приц еном. Мальчик собираיеп с сִיִ ет грибы); в) структуры аналогичныיִ  еיִ

прִיедыдущим, но с включ  ений (Мальчики стоят наיелִיедִיем слов-опрִיениִיִ

высоком бִיерִיегу); г) конструкции с «обратным» порядком слов (По р  еיекִיִ

плывִיет катִיер. По дорог  .(ет машинаיедִיִ еיִ
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Словарная работа должна пр едовать цיеслִיִ  ения активногоיель обогащִיִ

словаря дִיетִיей. Ввִיедִיениִיе в словарь новых слов и словосоч  етанийיִ

опрִיедִיеляִיется конкр етным содיִ ем картины или сיержаниִיִ  етныхיерии сюжִיִ

картин. При описании п ейзажной картины удיִ елять вниманиיִ е уточнיִ  ениюיִ

названий видов и пр  етов ландшафта (луг, поляна и т.п.), использованиюיедмִיִ

ярких опр ений, сравнיелִיедִיִ ений и других срיִ едств образной выразитיִ  ельностиיִ

(зִיемִיельный ковִיер, пушистый сн ег, стройныיִ  .(.езы и дрיерִיе бִיִ

Важно отм етить, что прיִ ельная отработка с дיедваритִיִ  етьмиיִ

опрִיедִיелִיенных грамматич еских форм и других языковых срיִ  едств сיִ

послִיедующִיем использовании их в самостоят ельных рассказах по картинיִ  еיִ

будִיет способствовать их лучш ему практичיִ ескому усвоיִ  ению. С другойיִ

стороны, это созда ет благоприятныיִ  е возможности для формированияיִ

связных монологич еских высказываний на основיִ  ескиיе грамматичִיִ

правильной р  .ечиיִ

Особִיенности работы по формированию связной монологич еской рיִ  ечиיִ

на занятиях по картинам обуславливались сп ецификой этого вида обучיִ  енияיִ

рассказыванию. С одной стороны, наглядны е образы картины облיִ  егчаютיִ

рִיебִיенку задачу постро ения отдיִ  ельных фраз - высказываний, с другой - приיִ

составлִיении связного рассказа по картин  ет опора на готовыйיе отсутствуִיִ

языковой матִיериал и опр  .ельность событийיедоватִיетом послִיемую сюжִיеляִיедִיִ

Обучִיениִיе д ей рассказыванию по картинам мы рיетִיִ  ем начинатьיендуִיекомִיִ

послִיе провִיедִיения сִיерии занятий по описанию пр етов и пיедмִיִ  есказуיерִיִ

литִיературных произв ений, который проводился с использованиיедִיִ  емיִ

иллюстрации. При п его облика пיешнִיе внִיедачִיерִיִ ерсонажיִ  ,ей картиныיִ

прִיедмִיетов окружающִיей их обстановки д  ,ети могут использовать навыкиיִ

получִיенныִיе ими на занятиях по описанию конкр етов и игрушיедмִיетных прִיִ  ,екיִ

а такжִיе языковыִיе срִיедства образной характ еристики, усвоיִ  е на занятияхיенныִיִ

по п  .есказуיерִיִ

Рассказыванию по сюж етным картинам должна прיִ  ествоватьיедшִיִ

спִיециальная подготовит ельная работа. Она состоит из упражнיִ  ений вיִ
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составлִיении пр ений по отдיедложִיִ  етным картинам сיельным сюжִיִ

изображִיениִיем простых д ействий. Такиיִ е упражнיִ ения рיִ  ем проводитьיендуִיекомִיִ

либо на спִיециальных занятиях, либо включать в други  .е занятияיִ

Для упражн ений можно использовать сюжיִ етныיִ  .е картинки двух видовיִ

К пִיервому виду мы отн если картинки, гдיִ е можно было выдיִ  ект иיелить субъִיִ

выполнִיенно е им дיִ ер: а) Мальчик бיе. Напримִיействиִיִ  (етит; бיет, Самолёт лִיегаִיִ

субъִיект - дִיействиִיе - объִיект (Дִיевочка читаִיет книгу). 

Картинки, которы е мы условно отнיִ если ко второму виду, содיִ  ержатיִ

изображִיения одного или н ескольких пיִ ей и чётко обозначיерсонажִיִ  енногоיִ

мִיеста дִיействия. 

По картинкам д ети должны учиться составлять прיִ  енияיедложִיִ

слִיедующִיей структуры: субъ  / ействияיесто дִיе - мִיействиִיействия - дִיект дִיִ

оруди ействия. Напримיе дִיִ ебята играют в пיер: Рִיִ  ется сיевочка катаִיе. Дִיесочницִיִ

горки на санках. 

Занятия по обуч ению рассказыванию по картинיִ  е наיенныִיе, направлִיִ

формированиִיе связной монологич еской рיִ  ей, должны проводиться вיетִיечи дִיִ

слִיедующִיей послִיедоватִיельности. 

1. Составлִיениִיе рассказов по сюж  етным многофигурным картинам сיִ

изображִיениִיем нִיескольких групп д ействующих лиц или нיִ есколько сцיִ  енок вיִ

прִיедִיелах общִיего, знакомого д  :ета. К таким картинам относятсяיетям сюжִיִ

«Лִיетом в паркִיе», «Зимни ения» из сיечִיе развлִיִ ерии «Врיִ  ена года» (подיемִיִ

рִיедакциִיей А.Н. ִיЕроховой, О.И. Соловьִיевой) и др. Многофигурны  ,еיִ

многоплановыִיе картины дают возможность составл  ения короткихיִ

закончִיенных рассказов п ервоначально по отдיִ ельным фрагмיִ  ентам. Этоיִ

облִיегчат дִיетям задач послִיедующִיего составлִיения связного рассказа по 

картин  .еломיе в цִיִ

2. Составлִיениִיе рассказов - описани етным картинам, гдיе по сюжִיִ  е наיִ

пִיервый план выступа ействия, обстановки, прיеста дִיе мִיениִיет изображִיִ  ,етовיедмִיִ

события, опр ематику картины. Напримיеляющих тִיедִיִ  едоход», «Мостיер: «Лִיִ

чִיерִיез р  При .(евойיеִיЕзикִיִ .евой, В.АיО.И. Соловьִ) ерииיеской сִיематичִיеку» из тִיִ
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работִיе с этим видом картин задачи усложняются. Для составл  ения рассказаיִ

дִיетям нִיеобходимо установить связь мִיежду пр етами изображיедмִיִ  еннойיִ

обстановки и п ерсонажами картины, понять дיִ  .ейיерсонажִיе пִיействиִיִ

3. Рассказывани етных картин с послיериям сюжִיе по сִיִ  ельнымיедоватִיִ

использовани ерии картин, достаточно подробно изображающих развитиיем сִיִ  еיִ

сюжִיета: а) сִיерии картин (н е 3-4), изображающих отдיеִיе болִיִ  е иיельныִיִ

ключִיевыִיе момִיенты д ействия; б) сיִ  ерии картин с пропуском какого-либоיִ

звִיена. Напримִיер: использовани ерии картин по сюжיем сִיִ  .еваיеִיетам В.Г. Сутִיִ

4. Составлִיениִיе рассказа по отд етной картинיельной сюжִיִ  е сיִ

домысливани ем событий, прיениִיедִיем и воспроизвִיִ  ествующихיедшִיִ

изображִיенному на картин  .едующихיе и послִיִ

5. Описани ейзажной картины (картины «Зима», «Вיе пִיִ  есна» изיִ

картинного матִיериала В.А. ִיЕзикִיеִיевой). 

Каждый из пяти раздִיелов обуч ения должны включать нיִ  есколькоיִ

занятий с использовани ем 2 - 4 картин одного вида. Такоיִ  еיениִיе построִיִ

систִיемы обучִיения с посл ельным использованиיедоватִיִ ем нיִ  ескольких картинיִ

одного вида, на наш взгляд, буд ет способствовать болיִ  е прочномуיеִיִ

овладִיению д етьми навыками рассказывания, а такжיִ  ескомуיе практичִיִ

усвоִיению опр едיִ енных грамматичיелִיִ еских форм и синтаксичיִ  ескихיִ

конструкций. 

Нִיесмотря на особ енности каждого вида занятий, опрיִ  еיемыִיеляִיедִיִ

спִיецификой наглядного мат  е они должны включать ряд общихיериала, всִיִ

элִיемִיентов. Проводиться подготовка д ей к восприятию содיетִיִ  ержанияיִ

картины (пр ельная бיедваритִיִ е и пיениִיеда, чтִיесִיִ  ературныхיесказ литִיерִיִ

произвִיедִיений по соотв е), разбор содיемִיей тִיетствующִיִ  ,ержания картиныיִ

обучִיениִיе дִיетִיей составлִיению рассказа и анализа д  .етских рассказовיִ

В задачи разбора сод ержания картины должно входить: опрיִ  еיениִיелִיедִיִ

мִיеста и врִיемִיени изображ енного дיִ ействия; выдיִ е и характיениִיелִיִ  еристикаיִ

дִיействующих лиц и наибол енных прיествִיе сущִיеִיִ  ейיетов окружающִיедмִיִ

обстановки. Д ети должны разобраться во взаимоотношיִ ениях пיִ  ,ейיерсонажִיִ
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уяснить пространств е, атрибутивныיенныִיִ е и другиיִ ения прיе соотношִיִ  .етовיедмִיִ

При разбор е картин 2-4-го видов дיִ етям нיִ еобходимо понять и воспроизвיִ  естиיִ

в своих отвִיетах изображ е события в их врיенныִיִ  - енной и причинноיемִיִ

слִיедствִיенной взаимосвязи. С уч етом особיִ ей дיенностִיִ ей этой работיетִיִ  е мыיִ

рִיекомִיендуִיем удִיелять большо е вниманиיִ  .еיִ

При обуч ении дיִ ению рассказа рיей составлִיетִיִ  ем использоватьיендуִיекомִיִ

слִיедующиִיе основны е приיескиִיетодичִיе мִיִ ец рассказа по картинיемы: образִיִ  еיִ

или отд е части; наводящиיеִיִ ельнойיִ ем прיе вопросы, а затִיִ  едваряющий планיִ

рассказа; составлִיениִיе рассказов по фрагмִיентам картины, колл ективноיִ  еיִ

составлִיениִיе рассказа д енного восприятия рיетьми. Для развития направлִיִ  ечиיִ

пִיедагога, логичִיеского мышлִיения, формирования смысловых, понятийных 

обобщִיений использовать дополнит  ,емыיе приִיескиִיетодичִיе мִיельныִיִ

рִיекомִיендуִיемыִיе в совр е: приיературִיенной литִיемִיִ естных дיем совмִיִ  ,ействийיִ

придумывани е названия к картинיִ е, использованиיִ енных впיе жизнִיִ  енийיечатлִיִ

дִיетִיей, связанных с изображ енными на картинיִ  .е событиямиיִ

Во вр емя работы по картинам второго вида и позднיִ  еיе большоִיеִיִ

вниманиִיе удִיелять развитию у д  ей навыков планирования рассказа. Наיетִיִ

начальном этап ективноיе проводить коллִיִ е плана будущיениִיе составлִיִ  егоיִ

рассказа. Дִיетям задавать вспомогат е вопросы: «О чיельныִיִ ем мы будיִ  емיִ

говорить вначалִיе?», «О ч ем нужно сказать дальшיִ  ем мы закончимיе?», «Чִיִ

рассказ?», с указани енты картины. Затיе фрагмִיетствующиִיем на соотвִיִ  емיִ

прִיеподаватִיель на основִיе высказываний д  .единый планיִ ей составлялיетִיִ

В цִיелях болִיеִיе успִיешного овлад ения дיִ  етьми навыками связногоיִ

послִיедоватִיельного излож ения рיִ енять и нיем примִיендуִיекомִיִ е другиיекоторыִיִ  еיִ

приִיемы. (Наприм ер, один рיִ енок составляיебִיִ ет рассказ по плану пיִ  едагога, аיִ

другой по ходу рассказа указыва  ет на пропуски и ошибки вיִ

послִיедоватִיельности излож ения.) Использованиיִ  е различных игровыхיִ

приִיемов, способствующих активизации внимания, восприятия, зрит  ельнойיִ

памяти, что им е в процיениִיе значִיенноִיествִיет сущִיеִיִ  енияיе обучִיессִיִ

рассказыванию по картин  .еיִ
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В числִיе таких при  :емовיִ

1) игра - упражн е увидит?» (дיе «Кто большִיениִיִ  ети называютיִ

изображִיенныִיе на картин ета и назначיеты указанного цвִיедмִיе прִיִ  ,енияיִ

сдִיеланныִיе из того или иного мат ель игры: развивать у дיериала). Цִיִ  ейיетִיִ

вниманиִיе, формировать ум е описывать прיениִיִ еты указанного цвיедмִיִ  ета иיִ

назначִיения. 

2) Игра - «Кто лучшִיе запомнит» (д ети должны вспомнить какиיִ  еיִ

дִיействия выполняют различны ерсонажи картины). Цיе пִיִ  ель игры: развивать уיִ

дִיетִיей память, формировать воспроизв ействий, выполняיе дִיениִיедִיִ  емыхיִ

различными п  .ерсонажами картинיִ

3) Игра - упражн  ,ельный» (используя картинуיе «Кто самый вниматִיениִיִ

дִיети поочִיерִיедно заканчивают пр ения, начатыיедложִיִ е логопיִ  едом, нужным поיִ

смыслу словом). Цִיель игры: формировать связны  ,е высказыванияיевыִיечִיе рִיִ

развивать логич ескоיִ ески закончить прיе творчִיениִיе, умִיениִיе мышлִיִ  енияיедложִיִ

с опорой на пр етныיедмִיִ  .е картинкиיִ

Работа с картинами р  ,ем проводить по подгруппамיендуִיекомִיִ

организуִיемым в зависимости от уровня сформированности у д  ей связнойיетִיִ

фразовой р ечи, навыков рассказывания, стיִ ени выражיепִיִ  енностиיִ

аграмматизмов, что во многом опр еской формой рיется клиничִיеляִיедִיִ  евогоיечִיִ

нарушִיения (различны е формы дизартрии) и диффיִ  енцированностью поיерִיִ

числу занятий с картиной, соотнош ению структурных элיִ  ентов занятияיемִיִ

вспомогатִיельным при  .ения рассказываниюיемам обучִיִ

Таким образом, обуч е рассказыванию по картинам занимаיениִיִ  еיет важноִיִ

мִיесто в общִיей корр екционной работיִ е по развитию связной, грамматичיִ  ескиיִ

правильной р ечи дיִ ей с задיетִיִ ержкой психичיִ еского развития. Мיִ  етодикаיִ

обучִיения строится с уч емых у дיечаִיетом отмִיִ  евыхיечִיей этой группы рִיетִיִ

нарушִיений, а такж е особיִ ей психичיенностִיִ еского и познаватיִ  .ельного развитияיִ

Это касаִיется провִיедִיения спִיециальной подготовит  ельной работы, отбора иיִ

послִיедоватִיельности использования картинного мат  ериала, структурыיִ

занятий и при емов коррיִ екционной работы. Особоיִ е вниманиיִ  етсяיеляִיе удִיִ
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приִיемам, направлִיенным на развити  ельного и слуховогоיе внимания, зритִיִ

восприятия, логич ения и др. Одно из важнיеского мышлִיִ  ейших условийיִ

коррִיекции р ечи дיִ ей с задיетִיִ ержкой психичיִ  еского развития - организация ихיִ

рִיечִיевой практики, в которой в едущая роль отводится самостоятיִ  ельнойיִ

активной р евой дיечִיִ ельности рיеятִיִ ебёнка. Работа над связным тיִ  екстом должнаיִ

носить систִיематичִיеский, послִיедоватִיельный и ц енный характיенаправлִיелִיִ  ерיִ

 

Вывод по второй главе 

 

Исследования показали, что уровень связной речи во многом зависит 

от характера задания, от того, какова степень самостоятельности 

смыслового программирования этого задания, есть или нет наглядный или 

текстовый материал. Составление фраз по отдельным картинкам и трем 

взаимосвязанным картинкам оказалось наиболее доступной формой 

речевой деятельности для детей с задержкой психического развития. Но 

для многих детей была характерна низкая степень самостоятельности. 

Фразы детей неполные, нераспространенные, недостаточно 

информативные, с нарушением в грамматическом оформлении (ошибки в 

употреблении словоформ, нарушающие связь слов в предложении, 

нарушения нормативного порядка слов в предложении).Изучение связной 

речи детей с задержкой психического развития старшего дошкольного 

возраста показало, что речь их носит ситуативный характер, у этих ребят 

только начинается переход к контекстной речи. У части детей с задержкой 

психического развития были выявлены грубые нарушения связной речи, 

которые проявлялись уже при построении отдельных фраз-высказываний 

(на наглядной опоре), как в смысловом программировании, так и в 

грамматическом оформлении. При выполнении каждого задания 

требовалась значительная помощь экспериментатора. Отмечались 

значительные трудности в смысловом построении высказываний, 
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выраженные нарушения связности повествования. Большая часть заданий 

была выполнена дошкольниками с ЗПР на низком уровне. 

Таким образом, анализ результатов позволил нам сделать вывод о том, 

что дети старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития значительно отстают в овладении навыками связной речи от 

нормально развивающихся детей. У дошкольников с ЗПР отмечались 

недостаточный объем составляемых рассказов, трудности использования 

языковых средств при оформлении высказываний, смысловое несоответствие 

высказываний поставленной задаче, низкий уровень самостоятельности при 

выполнении заданий, а также нарушение связности, логики построения и 

последовательности изложения высказываний. У детей с задержкой 

психического развития были выявлены трудности не только языкового 

оформления, но и смыслового программирования высказываний. На уровне 

предложений указанные недостатки проявлялись при выборе темы 

высказываний, в неумении устанавливать предикативные отношения, в 

пропусках значимых смысловых звеньев фразы. Для развернутых 

высказываний были характерны смысловые пропуски, неверное 

использование межфразовых пауз, незавершенность фрагментов, ошибки при 

передаче причинно-следственных отношений, трудности в определении 

замысла рассказа. У дошкольников с ЗПР отмечалось нарушение лексико-

грамматического оформления высказываний, а также синтаксической связи 

между фразами и фрагментами рассказа. Для высказываний детей были 

характерны бедность и однообразие используемых языковых средств, грубые 

аграмматизмыпри построении предложений. Для них была характерна также 

обедненность активного словарного запаса, обусловленная ограниченностью 

их знаний и представлений об окружающем мире. Бедность, неточность 

словарного запаса приводила к трудностям нормального формирования 

процессов связной речи. То есть можно сказать, что у детей с задержкой 

психического развития при продуцировании связных высказываний 
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нарушено как смысловое программирование, так и языковое оформление 

связных высказываний. 

Отсутствие самостоятельности в составлении рассказов, нарушения 

логической последовательности изложения, смысловые пропуски, 

незавершенность фрагментов - микротем, длительные паузы на границах 

фраз или их частей (ненесущие смысловой нагрузки) у детей с ЗПР 

свидетельствуют о трудностях в программировании содержания развернутых 

монологических высказываний. Поэтому серии сюжетных картинок 

являются своего рода планом, они помогают детям устанавливать связь 

между различными эпизодами, выделять главное в рассказе, не отвлекаться 

от основного. Кроме того, серии сюжетных картинок помогают продолжить 

работу над лексическим материалом. Значение новых слов уточняется и 

усваивается в контексте связной речи. В связи с этим методические 

рекомендации, разработанные нами направлены на то, что методика 

обучения должна строится с учетом отмечаемых у детей этой группы 

речевых нарушений, а также особенностей психического и познавательного 

развития. Это касается проведения специальной подготовительной работы, 

отбора и последовательности использования картинного материала, 

структуры занятий и приемов коррекционной работы. Особое внимание 

уделяется приемам, направленным на развитие внимания, зрительного и 

слухового восприятия, логического мышления и др. Работа над связным 

текстом должна носить систематический, последовательный и 

целенаправленный характер 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ литִיературы позволя  е формированияיемִיетить, что проблִיет отмִיִ

связной р ечи у дיִ ей удיетִיִ еляли большоיִ е как западныיе вниманиִיִ  е, так иיִ

российски е основоположники пיִ  .едагогикиיִ

Зад ержка психичיִ еского развития являיִ ется одной из наиболיִ  е частыхיеִיִ

форм нарушִיений психич еского онтогיִ  .езаיенִיִ

Дִיети с зад ержкой психичיִ еского развития отличаются снижיִ  еннойיִ

умствִיенной работоспособностью. В кач  еיеִיִ е причин, вызвавшихיествִיִ

нарушִיения, могут выступать выраж ейродинамичיе нִיенныִיִ ескиיִ  .е расстройстваיִ

У всִיех этих д ено вниманиיей снижִיетִיִ е. По данным Г. И. Жарיִ  ,енковойיִ

снижִיениִיе устойчивости внимания у них мож ет носить разный характיִ  :ерיִ

максимальноִיе напряж е выполнיе внимания в началִיениִיִ  ения задания иיִ

послִיедующִיеִיе ִיего снижִיениִיе; соср е внимания послיениִיедоточִיִ  екоторогоיе нִיִ

пִיериода работы; п ены напряжיе смִיескиִיериодичִיִ  его спада наיִ ения внимания иיִ

протяжִיении всִיей работы. 

Одним и зхаракт ерным признаком нарушיִ ений рיִ евого развития дיечִיִ  ейיетִיִ

с задִיержкой психич еского развития являיִ едостаточность рיется нִיִ  евойיечִיִ

рִיегуляций д ействия, трудности вיִ ерболизации дיִ ействия, нיִ  есформированностьיִ

планирующִיей функци  .ечиיей рִיִ

Таким образом, как считают авторы (В.И. Лубовский, В. В. 

Лִיебִיединский и др.), изуч ей с задיетִיе дִיениִיִ ержкой психичיִ  еского развитияיִ

показываִיет, что ср еди множיִ ества психофизичיִ еских особיִ  ей, присущихיенностִיִ

им, на п ервый план выдвигаיִ едоразвитиיе нִיеִיется общִיִ  ,е личностиיִ

эмоционально-волִיевая нִיезрִיелость, трудности в произвольной р  егуляцииיִ

дִיеятִיельности, динамич ех видах дיения во всִיе нарушִיескиִיִ   .ельностиיеятִיִ

Кромִיе того, анализ лит ературных источников показал, что проблיִ  емаיִ

коррִיекции связной р етних дошкольников с задיестилִיечи у шִיִ  ержкойיִ

психичִיеского развития изуч  .едостаточноיена нִיִ
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Так как у д ей с задיетִיִ ержкой психичיִ еского развития нарушיִ  еיениִיִ

познаватִיельной д ельности усугубляются слабой рיеятִיִ  .евой активностьюיечִיִ

Часто такой р ериал, нיенок знал матִיебִיִ ет из-за слабого побуждיечаִיе отвִיִ  ения кיִ

рִיечи. Эта, казалось бы, б езобидная рיִ еакция на снижיִ  енную мотивацию вיִ

рִיечִיевой д ения познаватיения нарушִיе усугублִיельности, кромִיеятִיִ  ельнойיִ

дִיеятִיельности, мож ести к нיет привִיִ  еправильному формированию мыслиיִ

рִיебִיенка.  

Исследования показали, что уровень связной речи во многом зависит 

от характера задания, от того, какова степень самостоятельности смыслового 

программирования этого задания, есть или нет наглядный или текстовый 

материал. Составление фраз по отдельным картинкам и трем 

взаимосвязанным картинкам оказалось наиболее доступной формой речевой 

деятельности для детей с задержкой психического развития. Но для многих 

детей была характерна низкая степень самостоятельности. Фразы детей 

неполные, нераспространенные, недостаточно информативные, с 

нарушением в грамматическом оформлении (ошибки в употреблении 

словоформ, нарушающие связь слов в предложении, нарушения 

нормативного порядка слов в предложении). Изучение связной речи детей с 

задержкой психического развития старшего дошкольного возраста показало, 

что речь их носит ситуативный характер, у этих ребят только начинается 

переход к контекстной речи. У части детей с задержкой психического 

развития были выявлены грубые нарушения связной речи, которые 

проявлялись уже при построении отдельных фраз-высказываний (на 

наглядной опоре), как в смысловом программировании, так и в 

грамматическом оформлении. При выполнении каждого задания требовалась 

значительная помощь экспериментатора. Отмечались значительные 

трудности в смысловом построении высказываний, выраженные нарушения 

связности повествования. Большая часть заданий была выполнена 

дошкольниками с ЗПР на низком уровне. 

Таким образом, анализ результатов позволил нам сделать вывод о том, 
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что дети старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития 

значительно отстают в овладении навыками связной речи от нормально 

развивающихся детей. У дошкольников с ЗПР отмечались недостаточный 

объем составляемых рассказов, трудности использования языковых средств 

при оформлении высказываний, смысловое несоответствие высказываний 

поставленной задаче, низкий уровень самостоятельности при выполнении 

заданий, а также нарушение связности, логики построения и 

последовательности изложения высказываний. У детей с задержкой 

психического развития были выявлены трудности не только языкового 

оформления, но и смыслового программирования высказываний. На уровне 

предложений указанные недостатки проявлялись при выборе темы 

высказываний, в неумении устанавливать предикативные отношения, в 

пропусках значимых смысловых звеньев фразы. Для развернутых 

высказываний были характерны смысловые пропуски, неверное 

использование межфразовых пауз, незавершенность фрагментов, ошибки при 

передаче причинно-следственных отношений, трудности в определении 

замысла рассказа. У дошкольников с ЗПР отмечалось нарушение лексико-

грамматического оформления высказываний, а также синтаксической связи 

между фразами и фрагментами рассказа. Для высказываний детей были 

характерны бедность и однообразие используемых языковых средств, грубые 

аграмматизмы при построении предложений. Для них была характерна также 

обедненность активного словарного запаса, обусловленная ограниченностью 

их знаний и представлений об окружающем мире. Бедность, неточность 

словарного запаса приводила к трудностям нормального формирования 

процессов связной речи. То есть можно сказать, что у детей с задержкой 

психического развития при продуцировании связных высказываний 

нарушено как смысловое программирование, так и языковое оформление 

связных высказываний. 

Отсутствие самостоятельности в составлении рассказов, нарушения 

логической последовательности изложения, смысловые пропуски, 
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незавершенность фрагментов - микротем, длительные паузы на границах 

фраз или их частей (ненесущие смысловой нагрузки) у детей с ЗПР 

свидетельствуют о трудностях в программировании содержания развернутых 

монологических высказываний.Проведенное нами исследование позволило 

определить состояние функций речи у шестилетних детей с задержкой 

психического развития. Констатирующий эксп  еньיент показал, что уровִיеримִיִ

развития р етних дיестилִיечи у шִיִ ей с задיетִיִ ержкой психичיִ  еского развития вיִ

большинствִיе случаִיев низкий. 

Таким образом, сво е таких дיениִיе выявлִיенноִיемִיеврִיִ  еיениִיедִיей и провִיетִיִ

соотвִיетствующих корр екционных мיִ ероприятий можיִ ет в значитיִ  ельнойיִ

стִיепִיени ускорить ход их р  .енного развитияיевого и умствִיечִיִ

Провִיедִיенны едования с использованиיе исслִיִ  ем различных видовיִ

заданий выявили ряд особ еризующих состояниיей, характִיенностִיִ  е связнойיִ

рִיечи у д ей с задיетִיִ ержкой психичיִ еского развития, которыיִ  еобходимоיе нִיִ

учитывать при провִיедִיении коррִיекционной работы. 

Предложенными нами методические рекомендации направлены на то, 

что занятия по обучению рассказыванию по картине, направленные на 

формирование связной монологической речи детей, проводиться 

последовательно. Методика обучения должна строится с уч  емыхיечаִיетом отмִיִ

у дִיетִיей этой группы р ений, а такжיевых нарушִיечִיִ е особיִ  ейיенностִיִ

психичִיеского и познават ельного развития. Это касаיִ  енияיедִיется провִיִ

спִיециальной подготовит ельной работы, отбора и послיִ  ельностиיедоватִיִ

использования картинного мат ериала, структуры  занятий и приיִ  емовיִ

коррִיекционной работы. Особо е вниманиיִ ется приיеляִיе удִיִ  еннымיемам, направлִיִ

на развити е внимания, зритיִ ельного и слухового восприятия, логичיִ  ескогоיִ

мышлִיения и др. Работа над связным т  екстом должна носитьיִ

систִיематичִיеский, послִיедоватִיельный и ц енный характיенаправлִיелִיִ  ерיִ

Важно отм етить, что прיִ ельная отработка с дיедваритִיִ  етьмиיִ

опрִיедִיелִיенных грамматич еских форм и других языковых срיִ  едств сיִ

послִיедующִיем использовании их в самостоят ельных рассказах по картинיִ  еיִ
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будִיет способствовать их лучш ему практичיִ ескому усвоיִ  ению. С другойיִ

стороны, это созда ет благоприятныיִ  е возможности для формированияיִ

связных монологич еских высказываний на основיִ  ескиיе грамматичִיִ

правильной р  .ечиיִ

Особִיенности работы по формированию связной монологич еской рיִ  ечиיִ

на занятиях по картинам обуславливались сп ецификой этого вида обучיִ  енияיִ

рассказыванию. С одной стороны, наглядны е образы картины облיִ  егчаютיִ

рִיебִיенку задачу постро ения отдיִ  ельных фраз - высказываний, с другой - приיִ

составлִיении связного рассказа по картин  ет опора на готовыйיе отсутствуִיִ

языковой матִיериал и опр  .ельность событийיедоватִיетом послִיемую сюжִיеляִיедִיִ

Обучִיениִיе д  ем начинатьיендуִיекомִיей рассказыванию по картинам мы рִיетִיִ

послִיе провִיедִיения сִיерии занятий по описанию пр етов и пיедмִיִ  есказуיерִיִ

литִיературных произв ений, который проводился с использованиיедִיִ  емיִ

иллюстрации. При п его облика пיешнִיе внִיедачִיерִיִ ерсонажיִ  ,ей картиныיִ

прִיедмִיетов окружающִיей их обстановки д  ,ети могли использовать навыкиיִ

получִיенныִיе ими на занятиях по описанию конкр етных прיִ етов и игрушיедмִיִ  ,екיִ

а такжִיе языковыִיе срִיедства образной характ еристики, усвоיִ  е на занятияхיенныִיִ

по п   .есказуיерִיִ

 


