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Аннотация. Введение. В статье приведены результаты анализа работы детей млад
шего школьного возраста с недоразвитием речи над описательным рассказом. Под
черкнута актуальность проблемы. Методология. Раскрыта необходимость разработ
ки методики выявления уровня и формирования описательного рассказа у младших 
школьников с недоразвитием речи. Результаты исследования. Выявлены основные 
характеристики описательного текста, закономерности его формирования у детей 
с нормальным развитием и проявления нарушений у детей с недоразвитием речи. 
Заключение. Отмечены направления для дальнейшей работы по данному вопросу.
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Abstract. Introduction. The article presents the results of an analysis of the work of 
primary school children with speech underdevelopment on a descriptive story. The urgency 
of the problem is emphasized. Methodology. The necessity of developing a methodology 
for identifying the level and formation of a descriptive story in younger schoolchildren with 
speech underdevelopment is revealed. The results o f  the study. The main characteristics 
of the descriptive text, the patterns of its formation in children with normal development 
and manifestations of disorders in children with speech underdevelopment are revealed. 
Conclusion. The directions for further work on this issue are marked.
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Введение. Связная речь представляет собой сложные мыслительные процес
сы, связанные с восприятием окружающей нас действительности и выражением ее 
в словесном виде. Ее освоение крайне важно для детей дошкольного и в особен
ности младшего школьного возраста. Именно владение полноценной, правильно 
оформленной связной речью будет способствовать успешному усвоению учебной 
программы в школе и благополучной социализации в коллективе.

Согласно классификации О. А. Нечаевой существуют три функционально-смыс
ловых типа речи: повествование, описание и рассуждение [7]. Нас в наибольшей 
степени интересует описательный рассказ детей младшего школьного возраста с не
доразвитием речи, так как он является наиболее сложной формой монологической 
речи и не может сформироваться спонтанно, в связи с чем требует специального об
учения. Многие авторы (Л. П. Водясова, Ю. Н. Варфоломеева, Г. А. Золотова, Г. Д. 
Валиева, Р. Б. Камаева, М. Г. Усманова и др.) рассуждают о том, что является объек
том описания, обсуждают характеристики такого текста, делают попытки разработ
ки более узкой классификации описательных текстов. Существуют разные мнения 
относительно того, чем должен характеризоваться описательный рассказ ребенка 
младшего школьного возраста при условии нормального речевого и психического 
развития. В связи с этим возникают трудности в определении критериев оценки 
детских рассказов-описаний.

Говоря о детях дошкольного возраста, мы еще не можем говорить о формиро
вании навыка составления описательного рассказа, только о формировании его 
предпосылок. Однако в школьном возрасте развитие навыка описания становится 
важной задачей обучения. Умение наблюдать, вычленять важные свойства и каче
ства предметов и явлений, способность их излагать в нужной последовательности 
и грамматически верно формулировать свои высказывания пригодятся не только на 
уроках русского языка, но и в других научных областях и в жизни в целом.

Разнообразие мнений об описательном рассказе, важности формирования навы
ка продуцирования текстов такого типа для школьного обучения обусловливают ак
туальность представленной проблемы как для детей с нормальным развитием, так 
и для детей с недоразвитием речи, у которых мы можем наблюдать значительные 
трудности.

Методология. Для того чтобы определить, по каким критериям необходимо оце
нивать описательные рассказы детей, следует выявить основные характеристики 
описательного текста. Проведя анализ лингвистической и психолингвистической 
литературы, мы можем назвать следующие:

1) наличие объекта описания, который обычно называется в начале текста;
2) специфичной функцией описания является перечисление либо внешних, либо 

внутренних признаков объекта;
3) статичность описания, проявляемая в единстве временного плана;
4) структура описания предполагает наличие трех структур: общей характери

стики объекта, перечисление его признаков, выводы и оценочное суждение о пред
мете или явлении. Однако композиция текста-описания отличается гибкостью, то 
есть отсутствует строгий порядок перечисления признаков, оценка объекта может 
либо отсутствовать вовсе, либо являться первой частью рассказа;
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5) в описании используются специфичные для него языковые средства [1].
Также описательный рассказ отличается некоторыми лексико-грамматическими 

особенностями. Сюда можно отнести особую функцию и форму предикатов (они 
выступают в роли признаков и чаще всего представлены в форме настоящего или 
прошедшего времени, отражая тем самым статичность изображаемого), параллель
ную связь предложений, обилие средств выразительности для создания более кра
сочного описания.

Важно отметить общие характеристики текста, выделенные А. А. Леонтьевым, 
такие как связность и последовательность изложения и логико-смысловую орга
низацию сообщения в соответствии с темой и коммуникативной задачей [6]. Это 
также будет влиять на оценку детских рассказов-описаний.

А. Н. Гвоздев отмечает, что при условии нормального речевого и социального 
развития ребенок к семи годам овладевает речью как полноценным средством об
щения [4]. Поэтому в младшем школьном возрасте дети должны уметь выделять 
объект описания, называть его главные и второстепенные признаки, уметь излагать 
их в правильной последовательности, уметь грамматически и лексически верно 
оформить текст, использовать средства выразительности, благодаря чему образует
ся связный, полный, завершенный описательный текст. Однако, как утверждает К. 
К. Кусаинова, детям 7-8-летнего возраста при составлении описания на предложен
ную тему все еще нужен образец взрослого [5].

Результаты исследования. У детей с недоразвитием речи мы видим значитель
ные трудности во всех вышеперечисленных компонентах. У них страдает не только 
связная речь, но и часто звукопроизношение, фонематические процессы, лексико
грамматический строй. Поэтому коррекционная работа с этими детьми должна про
водиться комплексно, касаясь всех составляющих языковой структуры.

В самостоятельных рассказах детей с недоразвитием речи мы можем наблюдать 
нарушения связности и последовательности изложения, которые проявляются в по
стоянных перескакиваниях с одной части рассказа на другую, пропусках важных 
частей описываемого, дополнениях отсутствующей информацией или информаци
ей из личного опыта. Все это связано с тем, что ребенок не в достаточной степени 
умеет выделять главные и второстепенные признаки предмета, не знаком с компози
ционной структурой описательного текста, а также имеет низкий уровень развития 
памяти, вследствие чего ребенок спешит рассказать то, что видит в данный момент, 
не обращая внимания на отсутствие взаимосвязи между называемыми признаками. 
В результате рассказ ребенка малоинформативен.

На контрасте с тем, что дети с нормальным развитием в младшем школьном 
возрасте умеют составлять сложные распространенные предложения, мы наблюда
ем, что дети с недоразвитием речи пользуются в основном простыми фразами. Им 
сложно составить развернутую синтаксическую конструкцию, у них небогат выбор 
нужных лексем, а также присутствует однотипность связей между элементами со
общения либо она отсутствует совсем. Выбор необходимых слов -  сложная задача 
даже для нормально развивающихся школьников. Он обусловлен множеством фак
торов, таких как замысел автора, контекст, в который необходимо включить опи
сываемый предмет/явление, выражение оценки автора относительно этого объекта.

Н. А. Воронько отмечает, что дети не умеют пользоваться синонимами и анто
нимами, не понимают слов и выражений с абстрактным значением, практически не 
используют предикаты, не разбираются в словообразовательных процессах. Даже
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при переходе на ступень основного общего образования дети испытывают трудно
сти с пониманием смысла художественного произведения, что связано с трудностя
ми в выборе лексических средств и употреблением предложно-падежных конструк
ций. Часто рассказы детей не отличаются большим объемом, а представляют собой 
простое перечисление внешних признаков (в основном по категории цвета) [2].

Следует сказать, что речь детей аграмматична, что наиболее ярко проявляется на 
письме. Исследование М. В. Садовски, А. А. Коваленко показало, что при письмен
ном составлении рассказа-описания у детей наблюдаются нерасчлененность частей 
рассказа и содержания, неправильное согласование слов в предложении, ошибки 
в употреблении предлогов и союзов, дисграфические ошибки [8].

Таким образом, мы приходим к выводу, что описательные рассказы детей млад
шего школьного возраста с недоразвитием речи характеризуются отсутствием связ
ности, трудностями выделения главных и второстепенных признаков предмета или 
явления, в связи с чем нарушается последовательность их изложения и теряется 
информативность рассказа. Дети испытывают сложности в выборе лексических 
средств, употреблении предложно-падежных форм, вследствие чего их речь аграм
матична. Они не понимают композиционную структуру рассказа, поэтому не могут 
четко разграничить части текста на письме, часто упускают важные фрагменты тек
ста или дополняют ненужной информацией. Их описательные рассказы не отли
чаются образностью из-за непонимания абстрактных слов и выражений, неумения 
пользоваться синонимами, антонимами и другими средствами выразительности.

Проведя анализ методической литературы, мы видим, что в настоящее время в на
уке методики выявления уровня сформированности описательного рассказа у детей 
младшего школьного возраста включаются в общие методики диагностики связной 
речи, в результате чего уделяется недостаточное внимание тексту описательного 
типа. Также большое количество методик посвящено дошкольному возрасту, но 
крайне редко направлено на изучение детей школьного возраста. Чаще всего пред
ставлены только задания на самостоятельное составление рассказа, однако это не 
позволяет выявить уровень понимания описательного текста. Описание интерьера 
представляет наибольшую трудность для детей, так как оно не предполагает дина
мики, а описание статично расставленных в помещении предметов. Самое легкое, 
на наш взгляд, описание действия, так как онтогенетически глаголы в речи детей 
появляются раньше других частей речи, они как бы выступают в роли признаков. 
Еще Л. С. Выготский отмечал, что внутренняя речь детей первоначально «почти це
ликом подчинена чисто предикативному синтаксису» [3, с. 344]. Описание портрета 
представляет сложности в связи с тем, что чаще всего ребенок стремится описать 
непосредственно наблюдаемые признаки, а характеристика душевного состояния 
либо опускается, либо искажается вследствие непонимания детьми не ярко выра
женных эмоций. Также важно обратить внимание, что описание появляется в речи 
детей намного позже повествования, поэтому часто можно увидеть контаминиро- 
ванное описание, которое подразумевает слияние обоих типов речи.

Методики формирования описательного рассказа более разнообразны. Мы 
можем наблюдать множество приемов, таких как мнемотаблицы, отгадывание 
и составление загадок-описаний, прикладные методы и т. д. С. И. Смирнова под
черкивает, что зрительное восприятие является психофизиологической основой 
описательного текста [9]. Именно поэтому важной составляющей методики форми
рования рассказа-описания у детей будет развитие у них наблюдательности и уме
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ния выделять признаки предмета или явления. Для этого многие авторы включа
ют в свои методики задания на рассматривание натуральных предметов, моделей 
предметов и их графических изображений, задания на составление мнемотаблиц, 
рисование, лепку из пластилина данного объекта и тому подобное. Неоспоримым 
является факт необходимости развития лексико-грамматического строя речи детей, 
умения анализировать прочитанный текст, выделять смысловые части рассказа для 
усвоения композиционной структуры описательного текста.

Заключение. Таким образом, мы можем видеть, что поставленная проблема 
остается актуальной, поскольку есть пробелы в области разработки методик диа
гностики и формирования описательного рассказа у детей младшего школьного 
возраста с недоразвитием речи.
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