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Аннотация. В статье проводится 

краткий анализ исследований рече-

мыслительной деятельности детей 

дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) с позиций 

того, что она включает создание 

внешне-семиотических структур для 

представления одного объекта по-

средством другого. Обращается вни-

мание на роль невербальных средств 

в процессе речевой деятельности. 

Рассматриваются позиции исследова-

ний, проводимых в ракурсе изучения 

речи в общении и речи в деятельно-

сти детей дошкольного возраста с 

ТНР. Это позволяют выделить ком-

муникативные умения у этой катего-

рии детей в направлении их комму-

никативно-социального развития. 

Abstract. The article describes a brief 

analysis of research of the speech and 

thinking activity of preschool children 

with severe speech disorders (SSD) 

from the standpoint that it includes the 

creation of external semiotic structures 

to represent one object through another. 

Attention is drawn to the role of non-

verbal means in the process of speech. 

The article deals with positions of re-

search conducted from the perspective 

of studying speech in communication 

and speech in the activities of preschool 

children with severe speech disorders. 

This allows identifying the communica-

tive skills of this category of children in 

the direction of their communicative and 

social development. The article presents 

the content of the methods employed in 
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Представлено содержание методи-

ки констатирующего эксперимента, 

включающее четыре задания. Они 

отражают направления исследования: 

исследование особенностей передачи 

цельности текста в репродуктивном 

текстовом сообщении; изучение ха-

рактера мыслительных действий 

классификации на основе восприня-

того содержания вербального текста 

(кумулятивных сказок разных наро-

дов); исследование способности за-

мещения персонажей вербального 

текста в образно-графической систе-

ме; исследование способности к 

творческой текстовой деятельности 

на основе усвоенного материала ку-

мулятивных сказок. 

Описывается анализ результатов 

изучения познавательной и текстовой 

деятельности дошкольников с нор-

мальным речевым развитием и с тя-

желыми нарушениями речи при изу-

чении детьми кумулятивных сказок 

со схожим сюжетом, то есть на по-

вторяющемся однотипном сюжете 

русской и чеченской народных ска-

зок. Предложенные направления ис-

следования ориентированы на даль-

нейший поиск оптимальных лингво-

дидактических условий включения 

кумулятивных сказок разных народов 

со схожим сюжетом в коррекционно-

педагогический процесс с целью ак-

тивизации речемыслительной дея-

тельности дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи, а также для ре-

шения задач духовно-нравственного, 

познавательного и речевого развития 

дошкольников. 

the ascertaining experiment comprising 

four tasks. They reflect the following 

areas of research: the study of the pecu-

liarities of the expression of the text 

integrity in the text of a reproduction; 

the study of the nature of mental ac-

tions of classification based on the 

perceived content of the verbal text 

(cumulative tales of different peoples); 

the study of the ability to substitute the 

characters of the verbal text in the fig-

urative-graphic system; the study of the 

ability to creative textual activity based 

on the acquired material of cumulative 

fairy tales. 

The article describes the analysis of 

the results of studying cognitive and 

textual activities of preschoolers with 

typical speech development and with 

severe speech disorders while studying 

cumulative fairy tales with similar plots, 

that is, on a repetitive plot of the same 

type of Russian and Chechen folk tales. 

The suggested research areas are orient-

ed towards further searching for optimal 

linguistic and didactic conditions for the 

inclusion of cumulative fairy tales of 

different peoples with similar plots in 

the rehabilitation-educational process in 

order to activate the speech and thinking 

activity of preschoolers with severe 

speech disorders, as well as to solve 

the problems of spiritual, moral, cog-

nitive and speech development of pre-

schoolers. 

Ключевые слова: нормативно раз-

вивающиеся дети, дошкольная лого-

педия, ТНР, тяжелые нарушения ре-

чи, дети с нарушениями речи,  набор 

ключевых слов, кумулятивная сказка, 

Keywords: typically developing chil-

dren, preschool logopedics, severe 

speech disorders, children with speech 

disorders, a set of keywords, cumulative 

fairy tale, semiotic-symbolic system, 
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знаково-символическая система, до-

школьники, детская речь, связная 

речь, коммуникативные умения. 

preschoolers, children’s speech, coher-

ent speech, communicative skills. 
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Введение 

Анализ исследований рече-

мыслительной деятельности де-

тей дошкольного возраста с тя-

желыми нарушениями речи 

(ТНР) основывается на понимании 

того, что она включает создание 

внешне-семиотических структур 

для представления одного объек-

та посредством другого. Это ста-

новится основой для выработки и 

упорядочивания знаний как у де-

тей, так и у взрослых. Отмечает-

ся, что развитие речемыслитель-

ной деятельности детей с норма-
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тивным речевым развитием и 

нарушением речи наиболее полно 

происходит в процессе овладения 

знаково-символической системой 

в разных видах деятельности [4; 

8; 10; 12; 14; 21]. Определяя на-

правленность проведенного ис-

следования, обратимся к значи-

мым параметрам знаково-симво-

лической природы речи. Наибо-

лее полным и сущностным для 

понимания этого процесса и соб-

ственно того материала, что пред-

ставлен в статье, считаем опреде-

ление речи, данное Н. И. Чуп-

риковой: «Речь — это процессы 

продуцирования и восприятия 

словесных знаков, конвенцио-

нально связанных с самыми раз-

ными аспектами действительно-

сти, а с внутренней стороны — 

с самыми разными психическими 

содержаниями. Речь — это про-

цессы, посредством которых, ис-

пользуя словесные знаки языка, 

люди осуществляют взаимный 

обмен результатами своей психи-

ческой отражательной деятельно-

сти и на этой основе регулируют 

поведение друг друга» [20, 

с. 509]. 

Для проведенного исследова-

ния и анализа его результатов, 

представленных в статье, важно 

рассмотреть и определить роль 

невербальных средств в процессе 

речевой деятельности. В исследо-

ваниях по данной проблематике 

невербальный способ обмена ин-

формацией рассматривается как 

значимый, применяющийся про-

извольно и создающий основу 

развития знаково-символической 

системы у детей [8; 12]. Это со-

относится с дифференциально-

интеграционными процессами, 

сопровождающими детское раз-

витие, в том числе развитие ре-

чемыслительной деятельности [4; 

8; 12]. Еще раз обращаясь к ис-

следованиям Н. И. Чуприковой, 

отметим, что для изучения разви-

тия речемыслительной деятель-

ности дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи в процессе 

ознакомления с литературными 

произведениями — сказками — 

важно то, что «развитие функ-

циональной системы психики 

включает в себя систему ценно-

стей, мировоззрения, Я-концеп-

цию, представляет собой нераз-

рывное единство когнитивной, 

эмоционально-аффективной, мо-

тивационной, коммуникативной 

и волевой составляющей» [20, 

с. 254]. 

Вопросы изучения связной 

речи дошкольников с разным 

уровнем речевого развития, в том 

числе тяжелыми нарушением 

речи (ТНР), многоаспектно ис-

следуются в научно-методиче-

ской литературе и создают осно-

ву для реализации современных 

подходов к изучению речемысли-

тельной деятельности этой кате-

гории детей [1; 2; 3; 6; 7; 11; 13; 

18; 19; 21]. Проводимые исследо-

вания в ракурсе рассмотрения 
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речи в общении и речи в деятель-

ности детей дошкольного возрас-

та с ТНР позволяют выделить 

коммуникативные умения у этой 

категории детей в направлении 

их коммуникативно-социального 

развития. Не теряет актуальности 

изучение коммуникативных уме-

ний у дошкольников с ТНР в усло-

виях коррекционно-логопедиче-

ской работы в рамках специаль-

ного образования [2; 3; 7; 11; 15]. 

Особый интерес представляют эти 

исследования для дошкольного 

инклюзивного образования [14]. 

Понимание особенностей развития 

связной речи и мыслительной 

деятельности детей на материале 

литературных произведений яв-

ляется значимым для определе-

ния педагогических параметров 

не только речевого развития де-

тей с нарушениями речи, но и 

всего их развития [2; 3; 5; 9]
1
. 

Используя термин «речемыс-

лительная деятельность», мы 

стремимся определить глубину 

этого понятия для уточнения его 

методического потенциала, пре-

жде всего для целостного разви-

тия детей с ТНР. В связи с этим 

было организовано исследование. 

Содержание методики констати-

рующего эксперимента включало 

четыре задания, отражающих 

направления исследования: ис-

следование особенностей переда-

чи цельности текста в репродук-

тивном текстовом сообщении; 

изучение характера мыслитель-

ных действий классификации на 

основе воспринятого содержания 

вербального текста (кумулятив-

ных сказок разных народов); ис-

следование способности замеще-

ния персонажей вербального тек-

ста в образно-графической сис-

теме; исследование способности 

к творческой текстовой деятель-

ности на основе усвоенного ма-

териала кумулятивных сказок. 

Основная часть 

Можно кратко представить ре-

зультаты по реализованным на-

правлениям исследования рече-

мыслительной деятельности стар-

ших дошкольников с норматив-

ным развитием и тяжелыми нару-

шениями речи на материале куму-

лятивных сказок. 

Цель исследования: изучить 

качественно-характеристическую 

неоднородность когнитивно-пер-

цептивных и семантически-вер-

бальных компонентов речемыс-

лительной деятельности в про-

цессе ознакомления детей со 

сказками со схожими сюжетами и 

определить педагогические усло-

вия ее формирования у детей 

 
1 См. также: Адаптированная ос-

новная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тя-

желыми нарушениями речи. С ме-

тодическими рекомендациями / Л. Б. Ба-

ряева, Т. В. Волосовец, О. П. Гав-

рилушкина [и др.] ; под общ. ред. 

Т. В. Волосовец, Л. В. Лопатиной. 

Москва: Просвещение, 2019. 325 с. 
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с разными стартовыми возмож-

ностями. 

Материал и организация ис-

следования. Для эксперименталь-

ного исследования нами были 

выбраны две сказки: русская на-

родная сказка «Теремок» в обра-

ботке М. Булатова
1
 и чеченская 

сказка «КIудал-бIов» («Кувшин-

башня») с переводом на русский 

язык
2
. Обе сказки были представ-

лены в текстовом формате с иллю-

страциями художников (Ю. А. Вас-

нецов, С. И. Даурова), которые 

могли быть наглядно восприняты 

детьми. Наряду с этим по текстам 

сказок были приготовлены муль-

тимедийные презентации для 

большей визуализации сказочных 

сюжетов, а также плоскостные 

фигурки на подставках для на-

глядного проигрывания ситуаций 

сказок. 

Исследование проводилось в 

ГБДОУ № 29 «Сказка» г. Грозно-

го, ГБДОУ № 83 Фрунзенского 

района г. Санкт-Петербурга. В нем 

участвовало 40 детей с норма-

тивным интеллектуальным и ре-

чевым развитием и 30 детей с тя-

желыми нарушениями речи, с ло-

гопедическим заключением по 

психолого-педагогической клас-

сификации «Общее недоразвитие 

речи, 3 уровень речевого разви-

тия», посещающих группы ком-

бинированной направленности. 

Первое задание направлено на 

изучение цельности текста при 

пересказе ребенком сказки «Те-

ремок» в обработке М. Булатова 

и сказки «Кувшин-башня». 

Во втором задании ребенку 

предлагалось выделить персона-

жей для каждой сказки в ходе 

выполнения игрового задания по 

типу лабиринта «Кто в кувшине-

башне жил, а кто в теремке», 

предварительно повторно про-

слушав сказку и просмотрев ее 

содержание в формате мультиме-

дийной презентации. 

Третье задание заключалось 

в необходимости определить по-

следовательность прихода героев 

сказки в кувшин-башню и в те-

ремок с помощью рисования ге-

роев сказки по пунктирным ли-

ниям, выкладывания цифр под 

каждым рисунком и пояснения, 

почему так раскладываются циф-

ры под картинками. 

В четвертом (творческом) 

задании предлагалось рассказы-

вание сказки с возможным изме-

нением сюжетной линии и само-

стоятельным решением, какие 

 
1 Теремок. Русская народная 

сказка / в пересказе М. А. Булатова ; 

художник Ю. А. Васнецов. Москва: 

Акварель, 2012. 
2 Бабушкины сказки. Сказки ба-

бушки Яхиты. Чеченские сказки. 

Комплексный демонстрационный 

материал / руководитель проекта 

Джамбеков Ш. А. ; авторский кол.: 

Навразова Х. Б., Расумов В. Ш., Ха-

зуева Б. А. и др.; художник Даурова 

С. И. Москва: Просвещение-Союз, 

2021. 
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герои в каких сказках будут 

жить. 

В статье мы предлагаем опи-

сание анализа результатов вы-

полнения первых двух заданий, 

предположив, что описание по-

следующих двух заданий сможем 

представить в следующей статье. 

Предваряя возможную после-

дующую публикацию с анализом 

результатов этих заданий, отме-

тим, что особенно интересным 

оказался анализ выполнения чет-

вертого задания детьми с норма-

тивным развитием и детьми с 

ТНР, а также нашими студента-

ми-бакалаврами, участвовавшими 

в дополнительном эксперименте, 

который проводился с целью 

возможного анализа первого за-

дания. 

Для определения особенно-

стей передачи цельности текста 

была использована методика по 

определению набора ключевых 

слов (НКС) [17]. Взрослыми ис-

пытуемым (50 чел.) предлагалось 

прослушать тексты обеих сказок 

и определить ключевые слова, 

отражающие их содержание. 

В качестве взрослых испытуемых 

выступили обучающиеся — сту-

денты-бакалавры, будущие учите-

ля-логопеды РГПУ им. А. И. Гер-

цена (Санкт-Петербург) и студен-

ты ЧГПУ (г. Грозный). Хотелось 

бы обратить внимание на их ин-

терес к содержательной стороне 

сказок в ходе проводимого до-

полнительного эксперимента по 

выбору НКС. Интерес студентов 

к содержательной стороне сказок, 

желание их слушать, выполнять 

игровые задания, включенные в 

проводимый с детьми экспери-

мент, с которыми их познакоми-

ли, был очень высоким. 

Мы сделали вывод о значимо-

сти и важности практических 

занятий с обучающимися по ма-

териалам детских литературных 

произведений, понимая, что по-

лученный опыт сможет быть пе-

ренесен на собственную профес-

сиональную деятельность, а важ-

ность использования сказок раз-

ных народов в формировании 

речемыслительной деятельности 

дошкольников с ТНР будет ориен-

тиром в выборе содержания кор-

рекционно-образовательной рабо-

ты. Полученный опыт может быть 

учтен при разработке и совершен-

ствовании программ учебных дис-

циплин. 

В ходе дополнительного экспе-

римента были выделены по 9 слов 

для НКС по каждому тексту. Для 

сказки «Кувшин-башня»: кув-

шин // кувшин-башня, муравей, 

ящерица, дружба, лягушка, ёжик, 

белка, живут, лиса. Для сказки 

«Теремок»: мышка // мышка-

норушка, лягушка // лягушка-

квакушка, зайчик, лисичка // ли-

сичка-сестричка, волчок // волк, 

живут, медведь, раздавил, вы-

строили. 

Остановимся на ходе экспе-

римента. В процессе первого за-
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дания детям рассказывалась сна-

чала одна сказка, затем вторая. 

По содержанию каждой сказки 

проводилась словарная работа. 

Например, петербургским детям 

(15 чел.) надо было обязательно 

пояснить, что означает слово 

«чепалгаш». После этого каждый 

ребенок по просьбе взрослого 

пересказывал сначала одну сказ-

ку, а потом вторую. Каждому 

ребенку предлагалось выбрать, 

какую сказку он хочет переска-

зать первой, а какую второй. Не-

обходимо отметить, что боль-

шинство детей хотели сначала 

рассказать сказку «Теремок», 

часто говоря о том, что давно ее 

слышали, а потом уже рассказы-

вали сказку «Кувшин-башня». 

Это наблюдалось в детских садах 

Петербурга и Грозного. Наше 

предположение о том, что до-

школьники в Грозном (15 чел.) 

лучше знают чеченскую народ-

ную сказку, чем русскую народ-

ную сказку, не оправдалось. 

Анализ пересказа сказок «Те-

ремок» и «Кувшин-башня» про-

водился по пяти уровням сформи-

рованности передачи цельности 

базового текста: от первого — 

самого низкого до пятого — ус-

пешного [16]. Эти сказки по тек-

стовому параметру относятся к 

кумулятивным сказкам. Сюжет-

ные линии предложенных для 

пересказа сказок схожи, но отли-

чаются по насыщенности описа-

ния действий героев. Наиболее 

простая в тестовом изложении 

кумулятивная сказка «Теремок». 

Эти особенности сказок отрази-

лись в ходе пересказов детей. 

Дети с нормативным развитием 

достаточно успешно справились с 

пересказом сказки «Теремок», по 

уровню передачи цельности тек-

ста сказки «Кувшин-башня» у них 

также не возникло сложностей. 

НКС использовался в полном 

объеме, но сам текст сказки при 

пересказе несколько упрощался 

при соблюдении сюжетной ли-

нии. Это наблюдалось у петер-

бургских и грозненских детей. 

Необходимо отметить, что боль-

шинство пересказов нормативно 

развивающихся детей были отне-

сены к пятому и четвертому уров-

ню передачи цельности текста. 

Отметим, что в значительном 

большинстве дети с нормальным 

речевым и интеллектуальным 

развитием успешно справились с 

этим заданием, их пересказы от-

несены к пятому и четвертому 

уровням передачи цельности тек-

ста (35 чел.). Часть детей с ТНР 

также были отнесены к высоким 

уровням передачи цельности тек-

ста. Но здесь мы наблюдали лишь 

четвертый уровень передачи цель-

ности текста. Дети с ТНР этого 

уровня смогли правильно пред-

ставить последовательность час-

тей информации каждой сказки. 

У некоторых детей с ТНР наблю-

дались в пересказе достаточно 

однообразные синтаксические кон-
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струкции, были повторы — воз-

врат к уже сказанному, но это 

мало влияло на то, как дети мог-

ли передать смысловую целост-

ность текста (3 чел.). Объем ста-

тьи не дает возможности приво-

дить примеры пересказов детей, 

это предполагается представить 

в следующих публикациях. 

В большей мере третий уро-

вень передачи цельности текста 

наблюдался у детей с ТНР. Дети с 

нормативным развитием не были 

отнесены к этому уровню пере-

дачи цельности текста. Детям с 

ТНР было сложно опираться при 

пересказе двух сказок на логико-

смысловые части в развитии их 

сюжетов. У этой части детей воз-

никали проблемы с самоконтролем 

в ходе пересказа сказок (25 чел.). 

Наиболее сложно для детей этого 

уровня в сказке «Кувшин-башня» 

было правильное называние ее 

персонажей и словесное описа-

ние их действий. Они часто пута-

ли их с героями сказки «Тере-

мок». 

Минимальное количество де-

тей с ТНР (2 человека) были от-

несены ко второму и первому 

уровню передачи цельности тек-

ста. Этим детям оказалось очень 

сложно осмысливать содержание 

сказок, устанавливать логико-

смысловые, содержательные свя-

зи. Можно предположить, что 

они имеют снижение уровня ин-

теллектуального развития и мо-

гут быть отнесены к детям с за-

держкой психического развития. 

Затруднения в передаче цельно-

сти текста при пересказе выража-

лись в переключении на побоч-

ные ассоциации, на воспроизве-

дение хорошо знакомого содер-

жания. Среди детей этих уровней 

отмечались однократные отказы 

от выполнения задания. В ходе 

бесед с учителями-логопедами и 

воспитателями группы было ус-

тановлено, что у этих детей на-

блюдается речевой негативизм. 

Им сложно продуцировать тек-

стовые сообщения, что и наблю-

далось при пересказе сказок. 

В проводимом нами экспери-

менте выполнение второго зада-

ния предварял просмотр презен-

таций, включающих иллюстра-

ции к сказкам, и озвучивание их. 

Для фотографий к презентациям 

были изготовлены плоскостные 

изображения героев сказок на 

подставках, домик-теремок, по-

добран кувшин с широким гор-

лом. Этот наглядный материал 

использовался и для последую-

щего игрового задания по типу 

лабиринта «Кто в кувшине-башне 

жил, а кто в теремке». Дети кол-

лективно просматривали презен-

тацию и прослушивали сказки, 

а затем каждый из них выполнял 

игровое задание. Необходимо 

было выбирать фигурки-персо-

нажи сказок, вести их по дорож-

кам к домику-теремку или к кув-

шину-башне. Ребенку предлага-

лось брать любую из фигурок, 
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имитируя ее движение по той или 

иной дорожке, располагать у те-

ремка или кувшина-башни. Были 

определены уровни выполнения 

заданий от самого низкого (пер-

вого уровня) к самому высокому 

(пятому уровню). 

При выполнение этого задания 

большая часть детей с нормаль-

ным речевым и интеллектуальным 

развитием вспоминали презента-

ции по сказкам и соотносили фи-

гурки с теми, что были там пред-

ставлены (35 чел.). Не вызвал 

сложности и факт наличия двух 

фигурок лисичек. Дети рассказы-

вали о том, что в одной сказке 

лиса была хорошая — добрая — и 

жила в теремке, а в сказке «Кув-

шин-башня» она злая. Они рас-

сматривали фигурки лисиц, обра-

щая внимание на выражение их 

мордочек и находили подходящее 

к той или иной сказке выражение. 

Рассказы детей о последователь-

ности прихода персонажей сказок 

в теремок или в кувшин-башню 

соотносились с тем, что дети в 

этой последовательности и выби-

рали фигурки, проводили их по 

дорожкам лабиринта к домикам. 

Комментарии детей, отнесенные к 

этому высокому уровню выпол-

нения задания (пятый и четвер-

тый), соотносятся с логикой дей-

ствий с фигурками. Дети с ТНР, 

отнесенные к этим уровням, так 

же, как и нормативно развиваю-

щиеся их сверстники, практически 

без ошибок отправляли персона-

жей сказок по лабиринту в тере-

мок или в кувшин-башню (6 чел.). 

Детей с нормативным разви-

тием не наблюдалось среди тех, 

кто оказался на третьем уровне 

выполнения задания. Здесь при-

сутствовали дети с ТНР (24 чел.). 

Большинство из них молча брали 

фигурки и совершали с ними 

подчас вполне правильные дей-

ствия, но словесно их не поясня-

ли и не стремились вспоминать 

презентацию и соотносить с пер-

сонажами слайдов фигурки при 

выполнении игрового задания. 

Стимуляция к словесному обще-

нию со стороны экспериментато-

ра приносила некоторые резуль-

таты. Дети называли персонажей 

сказок и ставили их к теремку 

или кувшину-башне. При этом 

сложности у двух детей возникли 

при отборе фигурки лисички: 

взяв одну из них, видя вторую, 

они ставили их у теремка, а когда 

заканчивали игровое задание, то 

не обращали внимание на то, что 

по сюжету лисичка должна быть 

и во второй сказке. Второй и пер-

вый уровни выполнения этого 

игрового задания не наблюдался 

среди нормативно развивающих-

ся детей и детей с ТНР. 

Обратим внимание на то, что 

наглядная помощь в формате по-

каза презентации не только спо-

собствовала правильному выпол-

нению действий большинством 

детей с разным речевым развити-

ем, но и стимулировала их к 
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комментированию своих дейст-

вий, соотносимых с сюжетом 

сказок. Мы посчитали использо-

вание этого приема для обучения 

детей пересказу сказок стимули-

рующим развитие наглядно-образ-

ного и словесно-логического мыш-

ления детей. 

После того, как каждый ребе-

нок собирал фигурки героев ска-

зок у теремка и у кувшина-

башни, детям предлагалось вы-

брать и рассказать ту сказку, ко-

торую они пожелают. Интерес-

ным было то, что дети с норма-

тивным развитием выбирали ча-

ще всего вариант рассказывания 

сказки «Кувшин-башня». Отвечая 

на вопрос: «Почему ты хотел бы 

рассказать эту сказку?» — дети 

говорили, что она интересная, а 

поселять героев сказок в кувшин 

им понравилось. 

В преобладающем количестве 

дети с ТНР стремились расска-

зать сказку «Теремок» (28 чел.). 

Мы предположили, что она более 

проста в изложении, более зна-

кома детям еще с младшего до-

школьного возраста, а поэтому 

дошкольникам с ТНР ее легче 

пересказать. Здесь просматривал-

ся именно эффект более легкой 

словесной интерпретации, а не 

интереса к содержательной сто-

роне текста сказки. 

Заключение 

В ходе проведенного исследо-

вания мы определили перспекти-

вы дальнейшего исследования, 

сформулировали ряд выводов, а 

также возможные направления в 

совершенствовании работы со 

студентами. Материал проведен-

ного исследования подтверждает, 

что содержание коррекционно-

образовательной работы по фор-

мированию навыков рассказыва-

ния прежде всего должно детер-

минироваться характером когни-

тивно-перцептивных компонен-

тов речемыслительной деятель-

ности детей с разными стартовы-

ми возможностями. Переживание 

смысла с опорой на повторяю-

щиеся элементы в разных знако-

вых системах представления ин-

формации, опыт мыслительных 

действий классификации героев 

сказок в соответствии с похожим, 

но различающимся сюжетом и 

набором героев являются педаго-

гическими условиями, облегчаю-

щими детям с разными стартовыми 

возможностями смысловое про-

граммирование в процессе репро-

дуктивной текстовой деятельности. 

Кумулятивная сказка, при харак-

терном для нее отсутствии при-

чинно-следственных закономер-

ностей и простоте содержания, 

позволяет использовать повто-

ряющиеся элементы для форми-

рования навыка самостоятельно-

го связного высказывания. Срав-

нение сюжетов кумулятивных 

сказок разных народов нашей 

страны позволяет в доступной 

форме обогащать представления 
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дошкольников с разными старто-

выми возможностями об окру-

жающем мире, активизирует ре-

чемыслительные процессы. 

Продолжает оставаться важ-

ным поиск инструментария для 

оценки особенностей речемыс-

лительной деятельности детей 

с системными нарушениями речи 

в ходе интегрированных подхо-

дов к диагностике речевого раз-

вития детей. 
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