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Аннотация
Цель учебного пособия – обеспечить профессиональную

подготовку будущих учителей-дефектологов, педагогов-
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Материал пособия изложен с учетом изменений в современной
образовательной политике, дидактике обучения и дефектологии.
В учебном пособии обобщены многолетние исследования,
посвященные выявлению особенностей коммуникативно-
речевой сферы у детей старшего дошкольного возраста с
функциональными нарушениями зрения. Материал учебного
пособия может быть полезен для научных работников,
преподавателей средних и высших образовательных учреждений,
а также в процессе профессиональной переподготовки
работников образования. Содержание учебного пособия может
быть использовано работниками образовательных организаций, в
которые интегрируются дети с функциональными нарушениями
зрения, с целью повышения профессиональной компетенции
педагогов и улучшения качества образовательного процесса, а
также родителями детей со зрительной патологией.



 
 
 

Содержание
Введение 6
Глава 1 9

1.1. Современные психолингвистические и
методологические представления об обучении
детей дошкольного возраста рассказыванию

9

Конец ознакомительного фрагмента. 22



 
 
 

Татьяна Вячеславовна
Шевырева, Оксана

Викторовна Дорошенко
Формирование

коммуникативно-речевых
способностей у детей
с функциональными
нарушениями зрения

© МПГУ, 2015
© Шевырева Т. В., Дорошенко О. В., 2015

 
* * *

 



 
 
 

 
Введение

 
В настоящее время в системе специального образования

актуальной и социально значимой остается проблема разви-
тия коммуникативно-речевых способностей (навыков рас-
сказывания) детей дошкольного возраста с особыми обра-
зовательными потребностями, в частности, детей с наруше-
ниями зрения. Актуальность данной темы определятся тем,
что связная речь, а особенно – монологическая речь опи-
сательно-повествовательного характера, является одним из
наиболее сложных видов речемыслительной деятельности.
Недостаточность чувственной основы речи детей с наруше-
ниями зрения, сопровождающаяся неточностью, фрагмен-
тарностью, неполнотой представлений об окружающем ми-
ре, негативно влияет на развитие познавательной деятельно-
сти в целом и приводит к тому, что в их речи проявляется
вербализм, т. е. несоотнесенность используемых слов с кон-
кретными признаками и свойствами предметов.

В экспериментальных исследованиях О. Л. Алексеевой,
Л. С. Волковой, Л. С. Выготского, Т. П. Головиной, В. З.
Денискиной, О. Л. Жильцовой, М. И. Земцовой, С. Л. Ко-
робко, Н. С. Костючек, В. А. Кручинина, Е. Б. Карпушиной,
А. Г. Литвака, А. Л. Лукошевичене, И. С. Моргулиса, Л. И.
Плаксиной, С. А. Покутневой, И. В. Новичковой, Л. В. Руда-
ковой, Л. И. Солнцевой, Т. П. Свиридюк, В. А. Феоктисто-



 
 
 

вой, И. П. Чигриновой, Е. В. Шлай, К. Becker, W. Belmer,
H. Felden, H. Suhrweir, С. Urwin, L. Zeuthen и других пока-
заны особенности психического развития детей со зритель-
ными нарушениями и своеобразие их речи, которое характе-
ризуется недостаточной опорой вербальных средств на кон-
кретные представления о признаках, свойствах и действиях
объектов окружающего мира. Однако известно, что полно-
ценная самостоятельная речь не может быть сформирована
без наличия у ребенка четких представлений об окружаю-
щей действительности.

Недостаточность чувственной основы речи (комплекс
зрительных, тактильных, обонятельных и вкусовых пред-
ставлений о свойствах и признаках предметов окружающего
мира) может быть преодолена средствами целенаправленной
коррекционно-педагогической работы. Свой вклад в изуче-
ние и решение этого вопроса внесли Л. С. Выготский, Л. С.
Волкова, М. И. Земцова, А. И. Зотов, Н. С. Костючек, Ю. А.
Кулагин, В. З. Кантор, Н. А. Крылова, А. Г. Литвак, Д. М.
Маллаев, И. С. Моргулис, Г. В. Никулина, И. В. Новичкова,
Л. И. Плаксина, И. В. Юганова, Л. И. Солнцева, Б. К. Тупо-
ногов, В. А. Феоктистова, Е. В. Шлай и др.

В то же время сформированность связной речи дошколь-
ников с функциональными нарушениями зрения (амблиопи-
ей и косоглазием) создает предпосылки для успешного обу-
чения их в общеобразовательной школе, социальной адапта-
ции и реабилитации. Недостаточная теоретическая и науч-



 
 
 

но-методическая разработанность проблемы развития связ-
ной речи детей дошкольного возраста с патологией зрения
определяет актуальность данного исследования.

Авторы выражают искреннюю признательность за теоре-
тическое и практическое консультирование, а также мораль-
ную поддержку ведущему специалисту в области тифлопси-
хологии, доктору психологических наук, профессору Л. И.
Плаксиной, доктору педагогических наук, профессору Л.
С. Сековец, кандидату педагогических наук, профессору И.
В. Югановой и педагогам дошкольных образовательных ор-
ганизаций г. Москвы (ГБОУ «Начальная школа – детский
сад» № 1889 компенсирующего вида (для детей с наруше-
ниями зрения); ГБОУ «Начальная школа – детский сад» IV
вида №  1665, ГБОУ «Детский сад» компенсирующего ви-
да №  823) за предоставленную возможность сбора экспе-
риментального материала и творческое участие в процессе
решения проблемы развития коммуникативно-речевых спо-
собностей детей старшего дошкольного возраста с функцио-
нальными нарушениями зрения.



 
 
 

 
Глава 1

Психолого-педагогические аспекты
формирования коммуникативно-

речевых способностей у
детей с функциональными

нарушениями зрения
 
 

1.1. Современные
психолингвистические и

методологические представления
об обучении детей дошкольного

возраста рассказыванию
 

Речь – исторически сложившаяся в процессе материаль-
ной преобразующей деятельности людей форма общения,
опосредованная языком; между речью и языком сложные
диалектические взаимоотношения: речь осуществляется по
правилам языка, в то же время под влиянием ряда факторов
(требования общественной практики, развитие науки и т. д.)



 
 
 

она изменяет и совершенствует язык; речь является основ-
ным механизмом мышления; вне речи невозможно форми-
рование сознания.

Речь и язык – неделимое целое, две стороны одного и то-
го же процесса: язык – это система, а речь – специфическая,
присущая только человеку деятельность, заставляющая эту
систему работать. Рассмотрим основные отличия языка и ре-
чи.

«Язык – система объективно существующих, социально
закрепленных знаков, соотносящих понятийное содержание
и типовое звучание, а также система правил их употребления
и сочетаемости» (А. А. Леонтьев, 1990).

Язык сохраняет отдельность словесных звуков и, следова-
тельно, имеет иерархическое строение, определенную уров-
невую организацию. Он потенциален, отвлечен от временно-
го и пространственного параметров. Система языка пассив-
на и статична, имеет начало и конец. Язык обязателен, неце-
ленаправлен, абстрактен, не зависит от обстановки общения.
В системе выражаемых им значений язык фиксирует опыт
целого коллектива и не может быть сформирован спонтанно
и направлен на образование понятий.

Речь последовательна и линейна, стремится к слиянию
слов в речевом потоке. Она актуальна, реализуется во вре-
мени и развертывается в пространстве. Речь бесконечна, ак-
тивна и динамична, произвольна, преднамеренна и обраще-
на к определенной цели, конкретна и неповторима, обуслов-



 
 
 

лена ситуативно, отражает опыт конкретного человека, ин-
дивида. Формируется спонтанно, в ходе общения. Представ-
ляет собой цепочку слов, словесный поток.

Таким образом, речь – это психофизиологический про-
цесс, реализующий язык, который только через речь выпол-
няет свое коммуникативное назначение. Язык – средство об-
щения; речь – сам процесс общения.

Выделяют следующие единицы языка:
• номинативные – центральной номинативной языковой

единицей является слово;
•  коммуникативные – единицы, которые одновременно

принадлежат как языку, так и речи – предложение и связное
высказывание (текст);

•  строевые единицы языка – звуки речи, фонемы, сло-
ги, интонемы (единицы интонации), морфемы, модели слов,
словосочетаний, предложений.

Минимальной единицей речи является предложение,
максимальной – связное высказывание (текст).

Функции языка, как и их реализация в речи, ее общие
закономерности, универсальны: не зависят от особенностей
национальных языков, частностей индивидов, от социально-
го положения говорящих или пишущих.

Человек не может овладеть языком, если язык «не рабо-
тает», не выполняет задач, диктуемых самой жизнью. Речь
как способ реализации потенциальных функций языка обес-
печивает жизнь общества и каждого индивида.



 
 
 

Психологическая природа речи раскрыта А. Н. Леонтье-
вым (на основе обобщения этой проблемы Л. С. Выготским):
речь занимает центральное место в процессе психическо-
го развития, развития речи; развитие речи внутренне связа-
но с развитием мышления и с развитием сознания в целом;
речь имеет полифункциональный характер: речи присущи
коммуникативная функция (слово – средство общения), но-
минативная (слово – средство указания на предмет) и по-
знавательная (сигнификативная) функция (слово – носитель
сообщения, понятия); все эти функции внутренне связаны
друг с другом; речь является полиморфной деятельностью,
выступая то как громкая коммуникативная, то как громкая,
но не несущая прямой коммуникативной функции, то как
речь внутренняя. Эти формы могут переходить одна в дру-
гую; в речи следует различать ее физическую внешнюю сто-
рону, форму и ее семантическую (смысловую) сторону; сло-
во имеет предметную отнесенность и значение, т. е. является
носителем обобщения; процесс развития речи не есть про-
цесс количественных изменений, выражающийся в увеличе-
нии словаря и ассоциативных связей слова, но процесс каче-
ственных изменений, скачков, т. е. это процесс действитель-
ного развития, который, будучи внутренне связан с разви-
тием мышления и сознания, охватывает все перечисленные
функции, стороны и связи слова.

Речевая деятельность (РД) – это процесс активного целе-
направленного взаимодействия между людьми в ходе обще-



 
 
 

ния. Речевая деятельность пронизывает все виды психиче-
ской деятельности (мышления, памяти, эмоционально-воле-
вой деятельности, сенсорной деятельности и др.).

Форма речевой деятельности напрямую зависит от воз-
раста: в преддошкольном возрасте – это эмоциональная фор-
ма РД, в дошкольном возрасте – коммуникативная форма
РД, в школьном возрасте – отраженная форма РД как устно,
так и письменно, в зрелом возрасте – самостоятельная про-
фессиональная форма РД.

К числу важнейших задач образовательных организаций
относится формирование у детей правильной логически по-
строенной связной речи.

Исследования состояния связной речи у нормально раз-
вивающихся дошкольников (Н. Ф. Виноградова, Т. А. Ла-
дыженская, Л. П. Федоренко, О. С. Ушакова и др.) и детей
с ОНР (В. П. Глухов, В. В. Коноваленко, Е. Г. Корицкая,
Т. А. Шимкович и др.) показали, что хороший уровень раз-
вития речи является предпосылкой эффективного усвоения
детьми нового учебного материала и в значительной степе-
ни определяет успешность воспитательно-образовательного
процесса в условиях дошкольного образовательного учре-
ждения и в школе (поскольку восприятие и воспроизведение
учебного материала, умение давать развернутые ответы на
вопросы, свободно излагать свои суждения требуют доста-
точного уровня развития речи). Хороший уровень развития
речи выполняет также и компенсаторную функцию при ано-



 
 
 

мальном развитии детей (Л. С. Выготский).
Связная речь – это развернутое, законченное, композици-

онно и грамматически оформленное, смысловое и эмоцио-
нальное высказывание, состоящее из ряда логически связан-
ных предложений.

Развитие связной речи является наиболее важным усло-
вием успешности обучения ребенка в школе.

Существует ряд методик развития связной речи (О. И. Со-
ловьевой, А. М. Бородич, Г. М. Ляминой, Ф. А. Сохина и
др.). Однако при обучении детей с нарушением зрения ис-
пользовать эти методики в полной мере невозможно.

Чтобы обучить детей такому сложному виду связной мо-
нологической речи, как рассказывание по восприятию, пе-
дагогу необходимо четко представлять себе сущность этого
процесса, знать существующие типы рассказов и методику
обучения им.

Рассказывание – это самый сложный вид речевой де-
ятельности, которым детям необходимо овладеть в
дошкольном возрасте.

Работа по формированию связной монологической речи
– обучению детей рассказыванию  – проводится поэтапно:

• обучение пересказу, т. е. воспроизведению прослушан-
ного (прочитанного) текста по памяти;

•  обучение составлению (придумыванию) рассказов по
предметам, картинам, предложенному сюжету, теме, по дан-
ному началу и т. д.



 
 
 

Пересказ – более легкий вид монологической речи, так
как он придерживается авторской композиции произведе-
ния, в нем используется готовый авторский сюжет, гото-
вые речевые формы и приемы. Пересказ не предполагает
самостоятельного создания сюжета, подробного раскрытия
заданной темы, определения последовательности событий.
Это в какой-то степени отраженная речь с известной долей
самостоятельности. При пересказе большую роль играет за-
поминание содержания текста.

Остановимся поподробнее на обучении детей рассказыва-
нию, так как составление рассказов значительно сложнее пе-
ресказа готового текста и в известной степени базируется на
овладении навыками пересказа.

Итак, рассказывание (составление рассказов) – наиболее
сложный вид монологической речи, связная форма высказы-
вания, заключающаяся в самостоятельном моделировании
и композиционном оформлении сюжета; самостоятельном
подборе лексики, синтаксических конструкций, выразитель-
ных средств языка в связи с отсутствием готовых авторских
форм.

Из этого определения следует, что процесс обучения со-
ставлению рассказов требует от ребенка высокого уровня
интеллектуального и речевого развития (более интенсив-
ной деятельности всех познавательных процессов и хорошей
сформированности лексико-грамматического строя), а по-
этому данная работа должна начинаться с пропедевтическо-



 
 
 

го периода, целью которого является подготовка речевой и
интеллектуальной базы для составления рассказов. На дан-
ном этапе развивают познавательные процессы (восприятие,
память, внимание), совершенствуют тонкую моторику кисти
и пальцев рук, что, в свою очередь, косвенно влияет на раз-
витие речи (обогащение лексики, усвоение грамматических
форм). С другой стороны, составление рассказов не только
поднимает планку речевого развития, но и способствует со-
вершенствованию познавательных процессов вообще, осо-
бенно развитию логического мышления.

Классификация рассказов
По характеру литературного жанра  рассказы бывают

описательные, повествовательные, рассказы-рассуждения
(данные рассказы относятся к публицистике и не являются
предметом изучения и обучения дошкольников).

Работа по составлению повествовательных и описатель-
ных рассказов имеет свои отличительные особенности, вы-
текающие из особенностей жанра.

Рассмотрим и сопоставим характерные черты, свойствен-
ные повествованию и описанию, различающие эти рассказы.

Повествовательный рассказ имеет сюжет и фабулу; пере-
дает события в определенной временной последовательно-
сти; примерная структура рассказа: начало (экспозиция) –
знакомство с героями, обстановкой; завязка – с чего начи-
нается повествование события, где и когда происходят со-
бытия рассказа; развитие действия – изложение последова-



 
 
 

тельности событий, эпизодов…; кульминация – момент наи-
высшего напряжения; развязка – окончание, итог повество-
вания; структура плана, вытекающая из структуры рассказа:
1) О ком этот рассказ? 2) Когда происходит действие в рас-
сказе? 3) Где оно происходит? 4) Что делают герои (что с
ними происходит)? 5) Отношение к происходящим событи-
ям (действиям); речь менее эмоциональная, более простая,
с преобладанием существительных и глаголов; более легкий
как для восприятия, так и для составления, чем описатель-
ный рассказ.

Описательный рассказ не имеет сюжета и фабулы; отсут-
ствие временной последовательности – отношения одновре-
менности; примерная структура рассказа: название предме-
та или явления, описываемого в рассказе; характерные при-
знаки предмета или явления (внешние и внутренние); назна-
чение предмета или явления и как с ним взаимодействовать;
какую приносит пользу; отношение к данному предмету или
явлению; структура плана, вытекающая из структуры расска-
за: 1) Кто это или что это? 2) Характерные признаки предме-
та или явления. 3) Внешний вид (форма, цвет, размер, ма-
териал…). 4) Назначение (где используется, какую приносит
пользу…). 5) Отношение к описываемому; речь более образ-
ная, с большим количеством признаков предметов (прилага-
тельных) и признаков действий (наречий); значительно труд-
нее для составления, чем повествовательный.

По ведущему виду познавательной деятельности, преоб-



 
 
 

ладающему психическому процессу в работе по составлению
рассказа различают рассказы трех типов: по восприятию, по
представлению (из личного опыта), по воображению (твор-
ческие рассказы).

Рассказы по восприятию
Данный вид рассказов, в качестве обучающих, имеет

большое преимущество по сравнению с рассказами по пред-
ставлению и воображению, так как рассказы по восприятию
значительно легче благодаря непосредственному зрительно-
му восприятию опоры.

По степени сложности наглядной опоры рассказы по вос-
приятию подразделяются следующим образом:

1) описательные рассказы по предметным картинкам ;
2)  описательные рассказы по несложным пейзажным

картинам;
3) повествовательные рассказы по серии сюжетных кар-

тинок;
4) повествовательные рассказы по сюжетной картинке.
Родной язык играет уникальную роль в становлении лич-

ности человека. Язык и речь традиционно рассматривались
в психологии, философии и педагогике как узел, в котором
сходятся различные линии психического развития: мыш-
ление, воображение, память, эмоции. Являясь важнейшим
средством человеческого общения, познания действитель-
ности, язык служит основным каналом приобщения челове-
ка к ценностям духовной культуры, а также необходимым



 
 
 

условием воспитания и обучения. Развитие устной моноло-
гической речи в дошкольном детстве закладывает основы
успешного обучения в школе.

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ре-
бенком разговорного языка, становления и развития всех
сторон речи, фонетической, лексической, грамматической.
Полноценное овладение родным языком в дошкольном дет-
стве является необходимым условием решения задач ум-
ственного, эстетического и нравственного воспитания детей
в максимально сензитивный период развития. Чем раньше
будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребе-
нок будет им пользоваться в дальнейшем.

Исследования психологов, педагогов, лингвистов создали
предпосылки для комплексного подхода к решению задач
речевого развития дошкольников (Л. С. Выготский, А. Н.
Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин, А. В. Запоро-
жец, А. А. Леонтьев, Л. В. Щерба, А. А. Пешковский, А. Н.
Гвоздев, В. В. Виноградов, К. Д. Ушинский, Е. И. Тихеева,
Е. А. Флерина, Ф. А. Сохин).

Ф. А Сохин рассматривал взаимосвязь речевого и ум-
ственного аспектов овладения родным языком в дошколь-
ном детстве в нескольких направлениях. Начальные формы
мышления дошкольника – наглядно-действенное и нагляд-
но-образное, затем они взаимодействуют со словесно-логи-
ческим мышлением, которое постепенно становится веду-
щей формой мыслительной деятельности.



 
 
 

Особенно отчетливо тесная связь речевого и интеллек-
туального развития детей выступает в формировании связ-
ной речи, т. е. речи содержательной, логичной, последова-
тельной, организованной. Чтобы связно рассказать о чем-ни-
будь, нужно ясно представлять объект рассказа (предмет, со-
бытие), уметь анализировать, отбирать основные свойства и
качества, устанавливать разные отношения (причинно-след-
ственные, временные) между предметами и явлениями. Кро-
ме того, необходимо уметь подбирать наиболее подходящие
для выражения данной мысли слова, уметь строить простые
и сложные предложения и использовать разнообразные сред-
ства для связей не только предложений, но и частей высказы-
вания. В формировании связной речи ярко выступает и вза-
имосвязь речевого и эстетического аспекта. Связное выска-
зывание показывает, насколько ребенок владеет богатством
родного языка, его грамматическим строем, и одновременно
отражает уровень умственного, эстетического, эмоциональ-
ного развития ребенка.

Развитие связной речи ребенка происходит в тесной взаи-
мосвязи с освоением звуковой стороны, словарного состава,
грамматического строя языка. Важной составной частью об-
щеречевой работы является развитие образной речи. Воспи-
тание интереса к художественному слову, умение использо-
вать средства художественной выразительности в самостоя-
тельном высказывании приводит к развитию у детей поэти-
ческого слуха, и на этой основе развивается их способность



 
 
 

к словесному творчеству. Так, обучение пересказу фольк-
лорных и литературных произведений естественно включа-
ет ознакомление детей с изобразительно-выразительными
средствами художественного текста (сравнениями, эпитета-
ми, синонимами, антонимами, метафорами и др.). Вместе с
тем владение этими средствами углубляет художественное
восприятие литературных произведений.

Как отмечает О. С. Ушакова, обучение дошкольников
родному языку, развитие речи предоставляют богатые воз-
можности для решения и других задач нравственного и эс-
тетического воспитания детей. Это относится не только к
развитию монологической речи (пересказыванию, рассказы-
ванию), но и к частным аспектам обучения родному язы-
ку – воспитанию звуковой культуры речи, словарной рабо-
те, формированию грамматического строя речи. Так, работа
над смысловой стороной слова, семантическое обогащение
словаря детей, их развивающаяся лексика могут и должны
включать введение в речь детей групп слов, обозначающих
качества человека, его эмоциональное состояние, оценки по-
ступков человека, эстетические качества и оценки.
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