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Аннотация. В статье представлен 

анализ результатов изучения актуаль-

ной умственной готовности к обуче-

нию в школе детей старшего дошко-

льного возраста с тяжелыми наруше-

ниями речи на основе теста Г. Витц-

лака «Способность к обучению 

в школе». Показано, что дефицитар-

ность возможности оперирования 

элементами перцептивного опыта 

у детей с тяжелыми нарушениями 

речи негативно отражается на рече-

вом развитии, реализующемся на 

основе знаковой системы языка. Ав-

торами рассмотрена симптоматика 

Abstract. The article presents an 

analysis of the results of studying the 

actual psychological readiness for 

school of senior preschool children with 

severe speech disorders based on G. 

Witzlak’s test ”Ability to learn at 

school”. It is shown that the deficiency 

in the ability to operate the elements of 

perceptual experience in children with 

severe speech disorders negatively af-

fects speech development, which is real-

ized on the basis of the semiotic lan-

guage system. The authors consider the 

symptoms of sensory-perceptual devel-

opment disorders in senior preschool 
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нарушений сенсорно-перцептивного 

развития детей старшего дошкольно-

го возраста с тяжелыми нарушениями 

речи в сравнении с показателями это-

го процесса у нормотипичных детей. 

У детей с тяжелыми нарушениями 

речи выделены два уровня, отражаю-

щие степень сформированности пси-

хических процессов, характер их на-

рушений, влияющих на умственную 

готовность к школьному обучению. 

Сделаны выводы о корреляционной 

зависимости между уровнем сформи-

рованности умственной готовности к 

обучению в школе и состоянием речи. 

На основе полученных данных вы-

двинуто предположение о том, что 

процессы обучаемости, речи и мыш-

ления на протяжении развития ребен-

ка интегрируются, образуя системы и 

структуры. В статье представлено 

описание того, как осуществлялась 

стимуляция сенсорно-перцептивного 

развития на основе практических, 

наглядных и словесных методов. 

Представлены основные направления 

педагогического воздействия, на-

правленные на совершенствова-

ние/развитие невербальных и вер-

бальных компонентов сенсорно-

перцептивных функций и психологи-

ческих процессов. 

Подчеркивается, что в процессе 

стимуляции сенсорно-перцептивного 

развития в структуре готовности к 

обучению в школе у детей с тяжелы-

ми нарушениями речи необходимо 

учитывать проявляющуюся у них 

первичную языковую недостаточ-

ность и содержание логопедической 

работы по стимуляции сенсорно-

перцептивного развития строить на 

основе формирования или развития 

планирующей и регуляторной функ-

ции речи, а также функции познания. 

children with severe speech disorders in 

comparison with the indicators of this 

process in typical children. Children 

with severe speech disorders display two 

levels that reflect the degree of for-

mation of psychological processes and 

the nature of their disorders that affect 

psychological readiness for school. The 

study draws conclusions about the corre-

lation between the level of formation of 

psychological readiness for school and 

the state of speech. Based on the data 

obtained, it is suggested that the pro-

cesses of learning, speech and thinking 

are integrated throughout the child's 

development, forming systems and 

structures. The article describes how 

sensory-perceptual development is stim-

ulated via practical, visual and verbal 

methods. The study presents the main 

areas of pedagogical intervention aimed 

at improving/developing nonverbal and 

verbal components of sensory-

perceptual functions and psychological 

processes. 

The authors emphasize that in the 

process of stimulating sensory-

perceptual development in the structure 

of readiness for school in children with 

severe speech disorders, it is necessary 

to take into account their primary lan-

guage impairment and to organize the 

content of logopedic work to stimulate 

sensory-perceptual development on the 

basis of the formation or development of 

the planning and regulatory functions of 

speech, as well as the function of cogni-

tion. On the basis of the selected basic 

factors, a sequence of structural ele-

ments is presented, which determines 

the stages of logopedic intervention 

aimed to stimulate the sensory-

perceptual development of children with 

severe speech disorders in the structure 

of school readiness: the first stage is the 
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На основе выделенных базовых фак-

торов представлена последователь-

ность структурных элементов, кото-

рая определила этапы логопедическо-

го воздействия по стимуляции сен-

сорно-перцептивного развития детей 

с тяжелыми нарушениями речи в 

структуре готовности к школьному 

обучению: первый этап — развитие 

ориентировочно-исследовательской 

деятельности; второй этап — разви-

тие планирования деятельности; тре-

тий этап — развитие речевой дея-

тельности; четвертый этап — разви-

тие знаково-символической деятель-

ности. Предложенная последователь-

ность обусловлена интегративным 

характером развития выявленных 

процессов. В ходе постепенного про-

движения с этапа на этап умственная 

деятельность детей с тяжелыми на-

рушениями речи сопровождается все 

большей степенью опосредования на 

основе речи, языка и символов. 

development of research orientation 

activity; the second stage is the devel-

opment of activity planning; the third 

stage is the development of speech; the 

fourth stage is the development of sym-

bolic-semiotic activity. The suggested 

sequence is correlated with the integra-

tive nature of the development of the 

identified processes. During the gradual 

progress from stage to stage, the psycho-

logical activity of children with severe 

speech disorders is accompanied by an 

increasing degree of mediation based on 

speech, language and symbols. 

Ключевые слова: дошкольная ло-

гопедия, старшие дошкольники, рече-

вые нарушения, дети с нарушениями 

речи, тяжелые нарушения речи, сен-

сорно-перцептивное развитие, умст-

венная готовность, подготовка к шко-

ле, готовность к обучению, ориенти-

ровочно-исследовательская деятель-

ность, планирование деятельности, 

детская речь, речевая деятельность, 

знаково-символическая деятельность. 

Keywords: preschool logopedics, 

senior preschoolers, speech disorders, 

children with speech disorders, severe 

speech disorders, sensory-perceptual 

development, psychological readiness, 

school readiness, readiness for school, 

research orientation activity, activity 

planning, children’s speech, speech, 
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Важную роль в готовности 

ребенка к обучению в школе иг-

рает сформированность обще-

функциональных и специфиче-

ских механизмов речевой дея-

тельности. Особое значение фор-

мирование этих механизмов при-

обретает в отношении детей с 

тяжелыми нарушениями речи, 

которые представляют собой раз-

нообразную по этиопатогенезу 

группу. Нарушения речевого раз-

вития у детей с данным видом 

дизонтогенеза вариативны и ка-

чественно неоднородны, часто 

отягощаются наличием сопутст-

вующих нарушений. Учитывая 

тесную связь мышления и речи и 

принимая во внимание сущест-

вующее в психологии положение 

о том, что высшие психические 

функции в своем развитии опи-

раются на более элементарные, 

можно констатировать, что огра-

ничение перцептивного опыта 

влечет за собой бедность пред-

ставлений о предметах и явлени-

ях. Дефицитарность возможности 

оперирования элементами пер-

цептивного опыта негативно от-

ражается на речевом развитии, 

реализующемся на основе знако-

вой системы языка [9; 12; 13]. 

С целью определения состоя-

ния актуальной умственной готов-

ности к обучению в школе детей 

старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи был 

использован тест Г. Витцлака 

«Способность к обучению в шко-

ле» [14], рестандартизированный в 

русскоязычном варианте и апроби-

рованный А. Г. Лидерс и Г. Н. До-

смаевой [4]. 

Исследование проводилось  

с детьми дошкольного возраста 

с нормальным речевым развитием 

и с детьми с общим недоразвити-
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ем речи III уровня речевого раз-

вития в дошкольных организаци-

ях Санкт-Петербурга. Дети с нор-

мальным интеллектуальным и ре-

чевым развитием — 20 человек, 

дети с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР III уровня речевого 

развития, стертая дизартрия) — 

20 человек. 

По результатам диагностики 

были выделены два уровня, от-

ражающие степень сформиро-

ванности психических процессов, 

характер их нарушений, влияю-

щих на умственную готовность к 

школьному обучению. Согласно 

данным Г. Н. Досмаевой и А. Г. Ли-

дерса, результаты менее 95,6 бал-

ла свидетельствуют о выражен-

ных особенностях умственной 

готовности к школьному обуче-

нию [4]. 

В каждом уровне выделены 

три подуровня, отражающие глу-

бину выявленных нарушений. 

В соответствии с балловой града-

цией теста (готовность к школь-

ному обучению 117—111 баллов) 

были выявлены: 

– высокий уровень (117–111 бал-

лов), характеризующийся высо-

кими результатами выполнения 

заданий; 

– средний уровень (108,5–102,0 бал-

ла), характеризующийся преиму-

щественно высокими и средними 

возможностями выполнения за-

даний; 

– низкий уровень (99,0–96,5 бал-

лов), характеризующийся низки-

ми результатами выполнения 

заданий. 

По результатам исследования 

дети с тяжелыми нарушениями 

речи характеризуются в боль-

шинстве случаев средним уровнем 

сформированности умственной 

готовности к школьному обучению 

при наличии единичных показате-

лей высокого уровня. 

На основе теста «Способность 

к обучению в школе» Г. Витцлака 

были выделены показатели, сово-

купность которых определила 

базовые факторы, влияющие на 

умственную готовность к школь-

ному обучению. 

В качестве таких показателей 

выступают: 

– владение осмысленным вос-

приятием; 

– умение включать имеющийся 

опыт в разнообразные виды 

деятельности; 

– наличие представлений о сен-

сорных эталонах (цвет, раз-

мер, форма и др.); 

– вербализация слов-наименова-

ний, отражающих сенсорные 

эталоны; 

– умение идентифицировать ок-

ружающие предметы или яв-

ления с их проекциями; 

– умение идентифицировать фи-

гуры на основе приоритетов в 

выборе знаков по форме; 

– владение понятиями, отражаю-

щими категорию предметов; 

– владение алгоритмами дейст-

вий; 
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– умение осуществлять сравне-

ние групп множеств, исполь-

зуя пересчет и способы про-

верки средствами приложения 

и наложения; 

– представление о порядке счета; 

– понимание итога счета; 

– владение навыками устного 

счета; 

– владение навыками порядкового 

счета на наглядном материале; 

– умение ориентироваться на 

заданный образец и действо-

вать согласно ему; 

– вербализация слов, отражаю-

щих окружающую действи-

тельность; 

– умение устанавливать при-

чинно-следственные связи; 

– умение строить смысловую и 

речевую конструкцию по 

предложенному образцу или 

на наглядном материале; 

– умение проводить классифи-

кацию и сравнение; 

– умение связно и цельно строить 

монологическое высказывание; 

– владение разнообразными син-

таксическими конструкциями и 

верное их применение; 

– владение артикуляторными 

укладами, которые соответст-

вуют фонационному принци-

пу русского языка; 

– умение запоминать речевой 

материал из четырех строк без 

и с использованием нагляд-

ности; 

– умение внимательно анализи-

ровать наглядный материал; 

– владение навыками обоснова-

ния своего решения; 

– умение классифицировать и 

сравнивать предметы. 

Обработка количественных ре-

зультатов осуществлялась с помо-

щью компьютерной программы — 

системы для статистического ана-

лиза данных STATISTICA 10. 

В результате были получены ба-

зовые факторы, каждый из кото-

рых имеет свои проценты общей 

дисперсии. Они позволили опре-

делить факторную структуру, т. е. 

выявить наиболее характерные 

индивидуальные проявления для 

исследуемой группы, которые не 

исследовались посредством теста. 

На основе взаимодействия и взаи-

мосвязи показателей, с учетом вы-

явленной зависимости определена 

структура каждого базового фак-

тора. Количественное распределе-

ние показателей, образующих ба-

зовый фактор готовности к школь-

ному обучению детей с нормаль-

ным речевым развитием и с тяже-

лыми нарушениями речи, пред-

ставлено следующим образом. 

Количественное распределение 

показателей, образующих базовый 

фактор готовности к школьному 

обучению детей с нормальным 

речевым развитием, позволяет вы-

делить ряд базовых факторов. 

Представляем их. 

1. Планирование деятельности 

(процент общей дисперсии, объе-

диняемый действием фактора, — 

25,09 %). 
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2. Речевая деятельность (про-

цент общей дисперсии, объеди-

няемый действием фактора, — 

19,45 %). 

Первый фактор «Планирова-

ние деятельности» (процент об-

щей дисперсии, объединяемый 

действием фактора, — 25,09%) 

представлен у детей с нормаль-

ным речевым развитием следую-

щими показателями: 

● умение запоминать речевой ма-

териал из четырех строк без нагляд-

ности (факторная нагрузка — 0,77); 

● умение строить смысловую и 

речевую конструкцию по пред-

ложенному образцу или на на-

глядном материале (факторная 

нагрузка — 0,79); 

● представление о порядке сче-

та (факторная нагрузка — 0,73); 

● умение ориентироваться на 

заданный образец и действовать 

согласно ему (факторная нагруз-

ка — 0,71). 

Второй базовый фактор «Ре-

чевая деятельность» (процент 

общей дисперсии, объединяемый 

действием фактора, — 19,45%) 

представлен у детей с нормаль-

ным речевым развитием следую-

щими показателями: 

● умение связно и цельно стро-

ить монологическое высказыва-

ние (факторная нагрузка — 0,77); 

● владение артикуляторными ук-

ладами, которые соответствуют 

фонационному принципу русского 

языка (факторная нагрузка — 

0,72); 

● владение разнообразными 

синтаксическими конструкциями 

и верное их применение (фактор-

ная нагрузка — 0,72); 

● вербализация слов-наименова-

ний, отражающих сенсорные эта-

лоны (факторная нагрузка — 

0,71). 

Количественное распределе-

ние показателей, образующих 

базовый фактор готовности к 

школьному обучению детей с 

тяжелыми нарушениями речи, 

позволило выделить следующие 

базовые факторы. 

1. Речевая деятельность (процент 

общей дисперсии, объединяемый 

действием фактора, — 31,47%). 

2. Планирование деятельности 

(процент общей дисперсии, объе-

диняемый действием фактора, — 

28,53%). 

3. Знаково-символическая дея-

тельность (процент общей дис-

персии, объединяемый действием 

фактора, — 17,22%). 

4. Ориентировочно-исследователь-

ская деятельность (процент об-

щей дисперсии, объединяемый 

действием фактора, — 14,43%). 

Рассмотрение показателей, 

образующих первый базовый 

фактор «Речевая деятельность» 

(процент общей дисперсии, объе-

диняемый действием фактора, — 

31,47 %), позволило выделить 

следующие: 

● умение связно и цельно стро-

ить монологическое высказыва-

ние (факторная нагрузка — 0,89); 
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● владение разнообразными син-

таксическими конструкциями и 

верное их применение (фактор-

ная нагрузка — 0,83); 

● владение артикуляторными ук-

ладами, которые соответствуют 

фонационному принципу русского 

языка (факторная нагрузка — 0,78); 

● вербализация слов, отражаю-

щих окружающую действитель-

ность (факторная нагрузка — 0,75). 

Второй базовый фактор, зна-

чимый для готовности детей с 

ТНР к обучению в школе, «Пла-

нирование деятельности» (про-

цент общей дисперсии, объеди-

няемый действием фактора, — 

28,53%), представлен следующи-

ми показателями, образующими 

фактор: 

● умение строить смысловую и 

речевую конструкцию по пред-

ложенному образцу или на на-

глядном материале (факторная 

нагрузка — 0,88); 

● владение алгоритмами дейст-

вий (факторная нагрузка — 0,72); 

● умение запоминать речевой 

материал из четырех строк без и с 

использованием наглядности 

(факторная нагрузка — 0,92). 

Третий базовый фактор «Зна-

ково-символическая деятель-

ность» (процент общей диспер-

сии, объединяемый действием 

фактора, — 17,22%) можно пред-

ставить следующим образом: 

● владение понятиями, отра-

жающими категорию предметов 

(факторная нагрузка — 0,76); 

● вербализация слов-наименова-

ний, отражающих сенсорные эта-

лоны (факторная нагрузка — 0,71); 

● представление о порядке сче-

та (факторная нагрузка — 0,77); 

● владение навыками устного сче-

та (факторная нагрузка — 0,71); 

● умение осуществлять сравне-

ние групп множеств, используя 

пересчет и способы проверки сред-

ствами приложения и наложения 

(факторная нагрузка — 0,75). 

Четвертый базовый фактор 

«Ориентировочно-исследователь-

ская деятельность» (процент об-

щей дисперсии, объединяемый 

действием фактора, — 14,43%) 

представлен следующими пока-

зателями: 

● умение ориентироваться на 

заданный образец и действовать 

согласно ему (факторная нагруз-

ка — 0,76); 

● умение устанавливать при-

чинно-следственные связи (фак-

торная нагрузка — 0,81); 

● умение проводить классифи-

кацию и сравнение (факторная 

нагрузка — 0,77). 

Полученные результаты по-

зволяют констатировать корреля-

ционную зависимость между 

уровнем сформированности ум-

ственной готовности к обучению 

в школе и состоянием речи. На 

основе полученных данных мож-

но предположить, что процессы 

обучаемости, речи и мышления 

на протяжении развития ребенка 

интегрируются, образуя системы 
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и структуры. Для подтверждения 

этого применялся факторный ана-

лиз (метод главных компонент), 

который позволил определить 

следующие психические образо-

вания, позволяющие выстроить 

стратегию педагогического воз-

действия, определить его структу-

ру и условия эффективной реали-

зации: ориентировочно-исследо-

вательская деятельность, плани-

рование деятельности, речевая 

деятельность и знаково-символи-

ческая деятельность. 

Структура стимуляции сен-

сорно-перцептивного развития 

осуществлялась на основе прак-

тических, наглядных и словесных 

методов. Организация предмет-

но-развивающей среды представ-

ляла формирование рационально 

организованной и естественно-

комфортной обстановки, которая 

отвечала требованиям актуально-

го и ближайшего развития детей 

с учетом их психофизических 

особенностей. 

В ходе обучения детей с тя-

желыми нарушениями речи ак-

тивно использовались игры с 

применением полифункциональ-

ного игрового оборудования. Ор-

ганизация пространства играла 

важную роль в развитии каждого 

ребенка, так как окружение явля-

лось условием благотворного 

умственного и физического разви-

тия. Дети самостоятельно учились 

организовывать свою деятель-

ность в этих условиях. В пред-

метно-развивающую среду были 

включены полифункциональные 

материалы: природные материа-

лы и натуральные предметы до-

машнего обихода; различные ав-

тодидактические материалы: ма-

териалы М. Монтессори [2], 

Ф. Фрёбеля [11], дидактические 

игрушки, полифункциональное 

модульное оборудование; картин-

ный материал, отвечающий корре-

кционно-развивающим требовани-

ям: схемы для соавления рассказа 

[2; 7] и различные сюжетно-

дидактические игры; материалы 

для формирования слухового, 

ритмического чувства: музыкаль-

ные инструменты, аудиозаписи 

различных звуков; различные 

познавательные материалы: кни-

ги, журналы, фильмы, карты, мо-

дели, которые способствуют 

расширению кругозора детей. 

В содержание полифункциональ-

ной интерактивной среды были 

включены электронные интерак-

тивные доски, планшеты и сен-

сорные игровые терминалы, на 

базе которых установлены разви-

вающие игры, использовались 

игровые терминалы, обеспечи-

вающие возможность усвоения 

информации, полученной посред-

ством электронных ресурсов, что 

соответствует современным школь-

ным требованиям [3]. 

В процессе педагогического 

воздействия осуществлялось со-

вершенствование/развитие невер-

бальных и вербальных компо-
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нентов сенсорно-перцептивных 

функций и психологических 

процессов. 

Проводимая работа решала и 

задачи профилактики вторичных 

расстройств, которые могут воз-

никать у детей с тяжелыми нару-

шениями речи в школьном воз-

расте (дислексии, дисграфии, 

дискалькулии) [6]. 

Стимуляция сенсорно-перцеп-

тивного развития осуществлялась 

с учетом следующих положений: 

● включение всех выделенных 

базовых компонентов посредст-

вом формирования или совер-

шенствования показателей, вхо-

дящих в структуру фактора; 

● реализация педагогического 

воздействия на основе уровневой 

градации сформированности ум-

ственной готовности к обучению 

в школе, что позволяет осущест-

влять индивидуально-дифферен-

цированный подход. 

Значимым элементом стиму-

ляции сенсорно-перцептивного 

развития является организация 

детско-родительских отношений, 

так как именно взрослый является 

тем посредником между ребенком 

и окружающим миром, который 

передаст общественно выработан-

ные способы познания действи-

тельности. С учетом этого плани-

ровались различные формы взаи-

модействия с родителями или за-

конными представителями. 

С учетом первичной языковой 

недостаточности детей с тяже-

лыми нарушениями речи содер-

жание логопедической работы по 

стимуляции сенсорно-перцептив-

ного развития предусматривало 

формирование или развитие пла-

нирующей и регуляторной функ-

ции речи, а также функции по-

знания (по А. А. Леонтьеву) [8] 

и основывалось на адаптирован-

ной основной образовательной 

программе дошкольного образо-

вания детей с тяжелыми наруше-

ниями речи
1
. 

На основе выделенных базовых 

факторов была определена после-

довательность структурных эле-

ментов, которая обусловила этапы 

логопедического воздействия. 

Первый этап — развитие ори-

ентировочно-исследовательской 

деятельности. 

Второй этап — развитие 

планирования деятельности. 

Третий этап — развитие ре-

чевой деятельности. 

Четвертый этап — развитие 

знаково-символической деятель-

ности. 

Предложенная последователь-

ность объясняется интегративным 

характером развития выявленных 

1
 Адаптированная основная обра-

зовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нару-

шениями речи с методическими реко-

мендациями / Л. Б. Баряева, Т. В. Воло-

совец, О. П. Гаврилушкина [и др.] ; под 

ред. Т. В. Волосовец, Л. В. Лопатиной. — 

Москва : Просвещение, 2019. — 325 с. — 

Текст : непосредственный. 
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процессов. В ходе постепенного 

продвижения с этапа на этап ум-

ственная деятельность все боль-

ше опосредуется на основе речи, 

языка и символов. На каждом 

этапе условно определены уров-

ни, отражающие степень сфор-

мированности процесса опосре-

дования: 

● на начальном уровне деятель-

ность формируется на основе 

наглядности, по образцу, по ал-

горитму — наглядный уровень; 

● на следующем уровне актуа-

лизируется перцептивный опыт 

ребенка, связанный с определен-

ным предметом, явлением или 

деятельностью, и фиксируется в 

продуктивных видах деятельно-

сти — перцептивный уровень; 

● на завершающем уровне со-

вершенствуются умения опосре-

дования с помощью языковых 

средств — вербальный уровень. 

По результатам эксперимен-

тального исследования мы при-

шли к выводу о том, что исполь-

зование теста Г. Витцлака «Спо-

собность к обучению в школе» 

[14], рестандартизированного в 

русскоязычном варианте и апро-

бированного А. Г. Лидерсом и 

Г. Н. Досмаевой, может быть по-

лезным для изучения особенно-

стей готовности детей с разным 

уровнем речевого развития к 

школьному обучению. На основе 

его результатов специалисты мо-

гут в процессе педагогического 

воздействия осуществлять со-

вершенствование/развитие невер-

бальных и вербальных компонен-

тов сенсорно-перцептивных функ-

ций и психологических процессов. 

В ходе логопедического воздейст-

вия, осуществляемого по резуль-

татам анализа тестовых заданий, 

возможно проводить и профилак-

тическую работу по предупреж-

дению нарушений в овладении 

письменной речью у детей с тяже-

лыми нарушениями речи. 
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