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в дальнейшем можно было детям легко адаптироваться в детском саду, а родите-
лям объединить свои усилия и обеспечить малышу защиту, эмоциональный ком-
форт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома. 

В дальнейшем эти дошкольники переходят во вторые младшие группы обще-
развивающей направленности на полный день полностью адаптированными. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам и проблемам организации преемствен-
ности дошкольного и начального образования. А так же, акцентируется внимание 
на  роли преемственности и непрерывности в организации дошкольного и 
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начального образования.  Одной из актуальных задач дошкольного образования 
является оптимизация развивающей работы в формировании навыка коммуника-
тивных умений.  
Ключевые слова: преемственность, развитие, речь, связная речь, коммуника-
тивность, ОНР, развивающая работа.  

 
Одним из ключевых вопросов, стоящих перед педагогами, является проблема 

обеспечения преемственности дошкольного и начального образования. С введением 
нового Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования становится актуальным обеспечение целей преемственности 
дошкольного и начального общего образования. 

Преемственность с точки зрения дошкольного образования это ориентация на 
современные запросы начального общего образования, формирование знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для дальнейшего обучения в школе. 

С позиции начального общего образования преемственность - это опора на 
приобретенные знания, умения и навыки, которые сформированы у ребенка в усло-
виях дошкольного образования.  

Переходный период от дошкольного к школьному детству считается наиболее 
сложным и уязвимым. Для того, чтобы он прошёл как можно "мягче", "безболезнен-
но" необходимо тесное сотрудничество детского сада, школы и семьи. Поэтому про-
блема преемственности между дошкольным и начальным образованием актуальна 
во все времена. 

В настоящее время необходим принципиально новый взгляд на решение про-
блемы преемственности, при котором дошкольное образование обеспечивает ба-
зисное развитие способностей ребенка, а начальная школа, используя опыт до-
школьного образования, способствует его дальнейшему личностному становлению. 
Преемственность - двусторонний процесс: с одной стороны, дошкольный уровень, 
который сохраняет самоценность дошкольного детства, формирует фундаменталь-
ные личностные качества ребенка, служащие основой успешного школьного обуче-
ния, а главное, по утверждению Н. Н. Поддьякова, «радость детства». С другой – 
школа преемник подхватывает достижения ребенка-дошкольника и развивает 
накопленный им потенциал. 

В нашей дошкольной организации, ведётся большая работа по преемственно-
сти детского сада и школы. Воспитатели, учителя и специалисты обмениваются сво-
им опытом работы, всё делается для того чтобы ребенок, будущий первоклассник 
легко адаптировался к школе. 

Н.К. Крупская подчеркивала, что начальная и средняя школа - это тесно свя-
занные между собой "звенья общего развития", их объединяет единая цель - фор-
мирование растущего человека. 

Начиная с шестилетнего возраста, дети все больше проводят времени со 
сверстниками, причем почти всегда одного с ними пола. Усиливается конформизм, 
достигая своего пика к 12 годам. Популярные дети обычно хорошо адаптируются, 
чувствуют себя среди сверстников комфортно и, как правило, способны к сотрудни-
честву. Популярные дети, как правило, это дети у которых хорошо сформированы 
коммуникативные навыки. Формирование коммуникативных умений у дошкольников 
и младших школьников - чрезвычайно актуальная проблема, так как степень сфор-
мированности данных умений влияет не только на результативность обучения де-
тей, но и на процесс их социализации и развития личности в целом. Умения форми-
руются в деятельности, а коммуникативные умения формируются и совершенству-
ются в процессе общения. 

Эти умения называют «социальным интеллектом», «практически-психологическим 
умом», «коммуникативной компетентностью», «коммуникабельностью». 

https://e-koncept.ru/tag/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://e-koncept.ru/tag/%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://e-koncept.ru/tag/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C
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В настоящее время распространенным является подход, согласно которому в 
общении рассматриваются коммуникативная, интерактивная и перцептивная сторо-
ны. Существенно, что все эти функции в общении реализуются одновременно. Ком-
муникативная сторона реализуется в обмене информацией, интерактивная - регуля-
цией взаимодействия партнеров общения при условии однозначности кодирования и 
декодирования ими знаковых (вербальных, невербальных) систем общения, перцеп-
тивная же - в «прочтении» собеседника за счет таких психологических механизмов, 
как сравнение, идентификация, апперцепция, рефлексия. Стороны общения полу-
чают собственную функциональную нагрузку и рассматриваются как реализующие 
разные функции общения. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-
зования определяет целевые ориентиры, среди которых речь занимает ключевую 
позицию. К моменту поступления в школу: 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли чувства и желания, выстраивает высказывание в ситуации общения, 
выделяет звуки в словах, складываются предпосылки грамотности; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самосто-
ятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о при-
родном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями дет-
ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к приня-
тию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности[1]. 

Речевое развитие детей шести – семи лет подразумевает сформированность 
всех его компонентов: звукопроизношения, фонематического слуха (восприятие, 
анализ, синтез, дифференцировки), слоговой структуры слова, лексического и грам-
матического средств языка, связной диалогической и монологической речи. Таким 
образом, к концу дошкольного возраста базовым компонентом готовности к обуче-
нию в начальной школе, выступает  речевая активность, как полноценный источник 
общения. 

 Е.И. Тихеева, О.С. Ушакова, Е.М. Струнина подчёркивают, что развитие устной 
речи в дошкольном детстве закладывает основы готовности ребенка к обучению в 
школе, является залогом успешного освоения грамоты и чтения, письменная речь 
формируется на основе устной» [3,4]. 

Статистические показатели указывают на то, что количество детей с нарушени-
ями речи в последние годы имеет тенденцию к увеличению. Высокий процент из них 
составляют дошкольники с общим недоразвитием речи (ОНР). Речевое недоразви-
тие часто сопряжено с проблемами неврологического, психологического и социаль-
ного порядка. У детей данной группы наблюдается нарушения всех речевых компо-
нентов: произносительная сторона, лексическое, грамматическое и фонетическое 
развитие, связное высказывание. Для этой группы детей характерен низкий уровень 
развития основных свойств внимания, развитии памяти, словесно-логического мыш-
ления, двигательной сферы, мелкой моторики рук[5]. 

Нарушенное формирование компонентов речевой системы у старших дошколь-
ников с ОНР полностью или частично создает препятствие к речевому общению, 
усложняя социальную адаптацию в начальной школе.  

Необходимость своевременной коррекционно-логопедической работы по  фор-
мированию связного высказывания способствует развитию мыслительных операций, 
усвоению дошкольной и школьной программы, социальной адаптации. На основе 
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связной речи реализуется коммуникативная функция, которая является социально 
значимой при формировании личности.  

Планированием системы коррекционно-развивающей работы в группе компен-
сирующей направленности предусмотрено полное взаимодействие всех специали-
стов ДОУ и родителей (законных представителей) дошкольников. Комплексность пе-
дагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизиче-
ского развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Что 
обеспечивает полноценную готовность к успешной адаптации в школе. 

Содержание работы МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного 
вида № 6» в группах компенсирующей направленности определено: 

– «Основной образовательной программой дошкольного образования», 
содержание образовательного процесса, которой выстроено в соответствии с 
ФГОС ДО и проектом Примерной программы «От рождения до школы» /Под ре-
дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014г.; 

– Программой логопедической работы по преодолению общего недораз-
вития речи у детей. /Под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тума-
новой, А.В. Лагутиной.- 6-е изд.- М.: Просвещение, 2017. 

– Проектом примерной адаптированной основной образовательной про-
граммы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. /Под редакцией 
профессора Л.В. Лопатиной, 2014г. 

– Рабочей программой учителя-логопеда по преодолению общего недо-
развития речи II и III уровня у детей 5-7 лет. 
Структура дефектов у старших дошкольников в логопедической группе неодно-

родна.  
Таблица 1 

Комплектация групп компенсирующей направленности 
в 2017-2018 учебном году 

Логопедическое заключение Дети 5-6 лет Дети 6-7 лет 

ОНР II уровня 5 - 

ОНР III уровня 7 8 

Всего 12 8 

По результатам проведенного первичного обследования 2017-2018 учебного го-
да в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности шести – семи лет 
выявлено, что 36,8% детей имеют низки показатель и 52,4%- средний развития связ-
ной речи. Трудности и отказ от выполнения пробы у детей вызвали задания на пере-
сказ небольшого текста, составление рассказа описания. При составлении высказы-
ваний (пересказ, различные виды рассказов) характерны: упрощение структуры слова, 
смысловые неточности, пропуски, персеверации фраз, пропуски предлогов. 

Пробы с использованием наглядного материала (составление рассказа по се-
рии сюжетных картин) выполнялись успешнее. Исходя из этого, следует, что повы-
шение качества обучаемости опосредовано вспомогательными средствами, направ-
ляющими процесс становления у ребенка развернутого смыслового высказывания. 

Сложная структура нарушений у детей с ОНР обуславливает необходимость 
проведения планомерной системной работы по формированию связного высказыва-
ния. Оптимальным решением данной задачи способствует использование средств 
символической наглядности - это схемы, чертежи, карты, символы. Символическая 
наглядность облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, 
формирует приёмы развития памяти. В.Ф. Шаталов разработал методику интенси-
фикации учебного процесса, включающую приемы подготовки наглядных пособий 
«опорные сигналы».  В отличие от традиционной наглядности, это не изображения, а 
коды предметов, явлений, процессов, понятий, событий, расположенные в некой по-
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следовательности и образующие соответствующую схему, способствующую более 
быстрому и прочному запоминанию[6]. 

В рабочей программе учителя-логопеда по преодолению общего недоразвития 
речи II и III уровня МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида 
№6» реализован подход комплексного решения коррекции речевого недоразвития. 
На одной организованной деятельности решение разных, но взаимосвязанных за-
дач, включающих все стороны речевого развития при ведущей позиции развития 
связного высказывания. Овладение навыком связного высказывания проходит на 
основе разных типов текстов, формирование умения использовать средства меж-
фразовой связи в текстах цепной связи (последовательность неоднородного соста-
ва) и параллельной связи (последовательность однородного состава), подбор адек-
ватных лексических средств, грамматически правильное оформление высказывания 
и нормативное звуковое оформление. В программе определена последовательность 
работы по формированию связного высказывания: обучение называнию предмета; 
подбор признаков к предмету; подбор действий; составление  рассказа описания, 
рассказа повествования, рассуждения с опорой на условно-графическую схему. Це-
левые ориентиры программы учителя-логопеда выступают базисами осуществления 
социальной адаптации будущего школьника. 

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной системы, так 
как именно здесь закладываются основы личности, определяющие характер буду-
щего развития ребенка. 

На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для максимально-
го раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, необходимо со-
здать условия для развития функционально грамотной личности – человека, способ-
ного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобрета-
емые в течение всей жизни знания, умения и навыки. Ребенок, должен получить 
право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, 
поверить в свои силы, научиться быть успешным в деятельности. Это в значитель-
ной мере облегчит ребенку переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет 
интерес к познанию в условиях школьного обучения.  

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность наш «Детский 
сад №6» имеет право на ведение образовательной деятельности по дошкольному 
образованию, реализуя в группах общеразвивающей направленности примерную 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования и программы 
дополнительного образования детей (по подготовке дошкольников к школьному обу-
чению). Цель программы: развитие способностей детей, интеллекта, творчества в 
решении поставленных задач, развитие речевой деятельности. Вся непосредствен-
но образовательная деятельность проводится в игровой форме. Дети на практике 
проживают ситуации из повседневной жизни школы, которые играют важную роль 
при вхождении ребенка в незнакомый коллектив детей и взрослых, приобретают 
коммуникативные умения. 

Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная,              охваты-
вающая все сферы жизни ребенка. При её решении принято выделять ряд аспектов. 
Во-первых, продолжающееся развитие личности ребёнка и его познавательных про-
цессов, лежащих в основе успешной учебной деятельности в будущем, и, во-вторых, 
необходимость обучения начальным школьным умениям и навыкам, таким, как эле-
менты письма, чтения, счёта.  

Психологическая готовность к школе - сложное образование, предполагающее 
достаточно высокий уровень развития мотивационной, интеллектуальной сфер и 
сферы произвольности. 

Переход от дошкольного детства к школьному возрасту характеризуется реши-
тельным изменением места ребенка в системе доступных ему отношений и всего 
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образа его жизни. Следовательно, вопросы школьного обучения – это не только во-
просы образования, интеллектуального развития ребенка, но и формирование его 
личности, вопросы воспитания. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ  
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ГРУППЫ  

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР

Речевое развитие в дошкольном детстве закладывает основы успешного обучения в школе, так как 
речь предопределяет все психическое развитие ребенка. Язык и речь служит основным связующим зве-
ном приобщения ребенка к ценностям культуры от поколения к поколению, являясь необходимым ус-
ловием воспитания и обучения. Овладение языком и развитие речи являются одними из приоритетных 
задач дошкольного образования и рассматриваются в современном дошкольном воспитании как общая 
проблема воспитания. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет це-
левые ориентиры — социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе заверше-
ния дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из ведущих мест. На этапе поступления 
в школу ребенок должен достаточно владеть: устной речью, способностью выражать свои мысли и жела-
ния, умением использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, способностью построе-
ния речевого высказывания в ситуации общения; у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

В настоящее время дошкольники с речевым недоразвитием составляют многочисленную группу де-
тей. Речевое недоразвитие закладывает значительную преграду в общении не только со сверстниками, 
но и в познании ребенком окружающей действительности. На современном этапе развития интеграци-
онных процессов в отечественной системе образования возникает проблема адаптации детей с рече-
вым нарушением в условиях общеобразовательной школы и имеет приоритетное значение в развитии 
дошкольной логопедии.

Первичной формой проявления языка является устная речь, развитие которой предопределяет 
дальнейшее становление письменной речи. Устная форма речи опосредует прямое общение при этом, 
влечет за собой достаточное владение лексикой и способностью осуществлять разнообразные способы 
связи внутри фразы и межфразовых связей. Устная речь представляет собой развернутое речевое вы-
сказывание и включает в себя диалог и монолог. 

Одной из целевых задач коррекционного обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями яв-
ляется развитие связной речи, изучаемое М.М Алексеевой, В.К. Воробьевой, В.П. Глуховым, Г.В. Чиркиной, 
С.Г. Щербак. Формирование связного речевого высказывания является на сегодняшний день малоиссле-
дованной областью в логопедической практике.

Связная речь — это особый вид речемыслительной деятельности, результатом которой является 
смысловое развернутое высказывание как ряд логически и синтаксически сочетающихся предложений, 
заключающее в себе единое смысловое и структурное целое и обеспечивающих общение и взаимопо-
нимание [1; 2; 3; 8].

Дети старшего дошкольного возраста с ОНР находятся на этапе становления связной речи, которая 
является базовым резервом когнитивного развития и выявляет необходимость поиска эффективных ме-
тодик формирования связной речи.

Методологической основой разработанного плана коррекционно-логопедических мероприятий 
развития связной речи в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 6» являются: 

положение о взаимовлиянии когнитивного и речевого компонентов развития ребенка [3; 6]. В то же 
время единство речи и мышления не исключает автономности этих процессов, что определяет раздель-
ные пути коррекции умственных и речевых действий, создавая при этом этапность и разведение коррек-
ционных процессов умственного и речевого развития в целях полноценного становления смысловой и 
языковой организации высказывания;

концепция комплексного подхода к обучению и воспитанию детей с речевой патологией (Р.Е. Левина, 
Т.Б. Филичева); психолингвистический подход к порождению смыслового высказывания Н.И. Жинкина 
как системы кодовых переходов, что заложило основу о правилах формирования фразы не на словес-
ных, а на предметных отношениях. Тем самым ребенок оказывается в ситуации решения мыслительных 
задач, в которых первоначально определяется нагрузка одним небольшим смысловым отрезком в виде 
небольшого текста и впоследствии текстов с несколькими смысловыми отрезками [5; 9]. 
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В основу выбора технологии при формировании связной речи легло положение о том, что перво-
начально смысловые связи должны опираться не на словесные, а на предметные отношения. В рамках 
реализации коррекционной программы формирования связного высказывания была принята система 
использования символических программ в построении связного высказывания [5; 9].

Символические программы представляют собой план построения связного сообщения, в который 
заложена структура, семантические и синтаксические внутритекстовые связи, обеспечивающие целост-
ность связного высказывания.

Одним из аргументов использования символической программы высказывания на логопедических 
занятиях по коррекции связной речи у старших дошкольников является то, что у данного континген-
та детей наблюдаются специфические особенности мышления, внимания и памяти. При использовании 
данного вида вспомогательного дидактического материала на логопедических занятиях по развитию 
связной речи обеспечивается эффективное восприятие и переработка зрительной информации, проис-
ходит перекодирование информации, сохранение и воспроизведение в соответствии с поставленными 
коррекционными задачами. Формирование образа предполагает непрерывное присутствие в сознании 
мнестических схем. Ж. Пиаже обозначил схему как канву действия. «Схема — это познавательная струк-
тура, относящаяся к классу сходных действий, имеющих определенную последовательность. Указанная 
последовательность обязательно представляет собой прочно взаимосвязанное целое» [7]. 

Суть символической программы высказывания заключается в том, что на каждое слово или синтаг-
му подбирается ассоциация (символ), и таким образом весь текст сообщения кодируется в соответствии 
с лингвистическими законами построения текста. Кодируя связное сообщение, ребенок формулирует 
свою мысль, подбирая символы, развивает ассоциативное мышление, словарь и в процессе деятель-
ности усваивает лингвистические законы построения связного высказывания. Далее, опираясь на со-
ставленную программу высказывания, ребенок научается воспроизводить информацию, заложенную в 
сообщение. В зависимости от типа текста символы в символической программе меняются. Каждому типу 
текстов присвоены фиксированные карточки-символы.

В содержание коррекционных индивидуальных занятий включено обучение построению фразы при 
опоре на символическую программу при коррекции звукопроизношения. На подгрупповых занятиях по 
развитию фонетико-фонематических средств языка и подготовке обучению грамоте символическая про-
грамма используется при формулировании характеристик звуков и программировании предложений. 
Приемы символического программирования на фронтальных занятиях по развитию лексико-граммати-
ческих средств языка и связной речи применяются при решении задач построения текстов разных типов. 

Целенаправленное обучение связной речи при опоре на символическую программу связного вы-
сказывания проходит поэтапно, планомерно, от простого к сложному. По определению Л.С. Выготского, 
«учебный процесс имеет свою последовательность, свою логику, свою сложную организацию» [3]. 

Подготовительный этап: развитие восприятия речевых единиц, возможности дифференциации по-
нятий «слово», «фраза», «рассказ», ориентировки в смысловой целостности сообщения; ознакомления в 
языковых средствах рассказа, знакомство с символической системой, знакомство с символической про-
граммой смыслового отрезка, составление фразы при опоре на символическую программу. 

Этап формирования представления о структуре текста: обучение навыку составления текста-пове-
ствования и текста описания, знакомство с записью символической программы повествовательного рас-
сказа, знакомство с записью визуальной программы рассказа. 

Этап закрепления навыков составления текстов: самостоятельное составление рассказов детьми по 
предметным картинам, по серии сюжетных картин, по сюжетной картине, по пейзажным картинам и со-
ставление самостоятельных рассказов из личного опыта.

Работу необходимо начинать с обучения подбору адекватных символов к предметам, объектам, яв-
лениям. По такому принципу проходит работа над словом. Например, детям предлагают слово «осень» 
и его символическое обозначение «О», для обозначения дня — «солнце», ночи — «месяц со звездами». 
Старшие дошкольники на начальных этапах работы учатся «кодировать слово» (см. рисунок 1).

Рисунок 1 — Наглядный материал — карточка-символ

На следующем этапе приступают к поэтапному кодированию сочетаний слов, запоминанию и вос-
произведению предложений по карточкам-символам: Осенью дни становятся короче, а ночи длиннее 
(см. рисунок 2).
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Рисунок 2 — Наглядный материал: символическая программа фразы

Прием использования символической программы облегчают коррекционный процесс овладения 
лингвистическими закономерностями построения повествовательных и описательных текстов.

Приемом, обеспечивающим наглядный показ правил смысловой связи предложений в повество-
вательном типе рассказа, была принята денотативно-графическая схема в виде предметно-подстано-
вочной таблицы разработанная В.К. Воробьевой [2]. Таблица представляет собой ряд горизонтальных 
строчек-предложений, каждая из которых обозначает отдельную мысль. Кадры программы запол-
няются условным предметным кодом мысли: субъект и объект. В структуре конкретной визуальной 
символической программы они заполняются или предметными карточками, символическими обозна-
чениями, или словами, например, составление рассказа «Фруктовый сад»: «У дома растет сад. В саду 
зреют фрукты. Фрукты растут на фруктовых деревьях. Фруктовые деревья поливают и рыхлят садово-
ды» (см. рисунок 3).

Рисунок 3 — Сенсорно-графическая программа «Фруктовый сад»

Предикат, выраженный глагольным словом в структуре предложения, изображается в виде двух 
параллельных линий в виде стрелки. Вся программа заключается в рамке с целью объединения всей 
программы в теме текста. Использование предметно-подстановочной схемы в формировании повество-
вательного рассказа предоставляет возможность продемонстрировать детям принцип одинакового 
структурно-смыслового построения предложений, включенных в рассказ: на первом месте — обозначе-
ние предмета (денотата), на втором — действия, на третьем — снова обозначение, но уже нового пред-
мета сообщения. 

Подобный тип демонстрации структурно-смысловой картины построения текста цепной структуры 
показал практическую значимость для организации целенаправленного восприятия и последующе-
го анализа текста, так как обеспечил порядок вычленения структурных компонентов отдельного суж-
дения — предложения. Данный способ демонстрации структуры текста позволяет наглядно показать 
основное правило смыслового соединения предложений в повествовательном рассказе через повтор 
предметных значений. 

Для проведения занятий по составлению повествовательных текстов требуется специальный подбор 
и адаптация готовых текстов, ориентируясь на основной критерий цепной структуры текста. На этапе 
обучения составлению повествовательных текстов следует подбирать рассказы, состоящие из простых 
предложений. Их минимальная структурная организация дает возможность выделить элементы, обе-
спечивающие смысловую связь в тексте. Соответственно требуется предварительная подготовительная 
работа по реконструкции и упрощению программы предложения. 

В.К. Воробьева указывает на то, что тексты на начальном этапе обучения должны включать в себя 
наименьшее количество предлогов, так как наличие предлога в начале предложения переключает вни-
мание ребенка на грамматические отношения в нем и тогда основная задача переходит на второй план 
[2]. Основной задачей должно оставаться научение находить элементы, выполняющие роль смысловых 
связок между предложениями. 

Текст-описание имеет параллельную структуру, где общей теме подчинены все предложения, име-
ющие разную структуру, вследствие чего создается рассказ о качествах и свойствах предмета или явле-
ния. В общедидактической методике принята закономерность составления текстов-описаний от общего 
к частному. При составлении текстов параллельной структуры используется сенсорно-графическая про-
грамма сообщения, позволяющая реально показать детям одинаковую структуру построения предло-
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жений, где на первом месте располагается предмет (денотат), на втором — действия, на третьем — обо-
значение, но уже другого значения. Например: «Это яблоко. Яблоко большое. Яблоко круглое. Яблоко 
красное. Яблоко ароматное. Яблоко сладкое, сочное, хрустящее. Яблоко гладкое. Яблоко растет в саду. 
Яблоко полезное. Из яблок можно приготовить яблочный пирог, компот, варенье» (см. рисунок 4). 

Рисунок 4 — Сенсорно-графическая программа «Яблоко».

Первая карточка символической программы описательного текста содержит графическое изображе-
ние предмета. Последующие карточки символическое изображение признаков. И на начальных этапах 
обучения изображения признаков маркируются символическими изображениями сенсорных каналов. 

Мысленное слежение за смысловой программой повышает возможности осуществления осознанно-
го самоконтроля за речью, что обеспечивает переход к следующему этапу коррекционной работы.

В основу системного коррекционного обучения связной речи легли следующие принципы: принцип 
деятельностного подхода, определяющий содержание и построение обучения с учетом ведущей дея-
тельности; принцип системности, позволяющий развивать речь как сложную функциональную систему, 
структурные компоненты которой находятся в тесной взаимосвязи; принцип развития чувства языка, 
который состоит в том, что при многократном воспроизведении речевой конструкции по визуальным 
опорным сигналам на подсознательном уровне формируются аналоги, а затем ребенком усваиваются 
языковые закономерности; принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия кор-
рекционно-педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного подхода к характеру 
речевых нарушений у детей; опора на современные дидактические принципы наглядности и доступно-
сти материала, постепенного перехода от простого к сложному, от конкретного к абстрактному; принцип 
индивидуального подхода.

Необходимо отметить, что система заданий по развитию связной речи разработана в рамках про-
граммы коррекции нарушения речи Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, так как формирование монологиче-
ской речи является составной частью коррекционной работы по развитию самостоятельной связной 
речи. Представленные в программе задачи развития монологической речи предполагают формирова-
ние речевых навыков: развитие языковых средств и навыков текстообразования [9].
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