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Введение 

Нарушения речи являются одной из наиболее часто встречающихся форм 

патологии среди детей дошкольного возраста. Более чем у 70% детей в раннем 

возрасте обнаруживаются речевые расстройства различной тяжести. Все эти 
нарушения, если их вовремя не исправить (в детском возрасте), вызывают 

трудности общения с окружающими, а в дальнейшем влекут за собой 

определенные изменения в цепи развития “ребенок – подросток – взрослый”, т.е. 
ведут к возникновению у детей закомплексованности, мешая им учиться и в 

полной мере раскрыть свои природные способности и интеллектуальные 

возможности. 

Полученные ребенком чувственные впечатления необходимо постоянно 
соединять со словом, обозначающим воспринятое. Полноценное развитие всех 

сторон мыслительной деятельности невозможно без участия речи. Овладение 

речью – сложный, многосторонний психический процесс, который проходит 

сложный и последовательный путь развития. 
Для того чтобы речь служила средством общения, необходимы условия, 

побуждающие ребенка осознанно обращаться к слову, формирующие потребность 

быть понятным сначала взрослыми, а потом и сверстниками. Такие условия 
возникают, прежде всего, в процессе самого общения и деятельности, 

организуемой взрослыми совместно с ребенком. Коррекционная работа с детьми 

направлена на преодоление у них речевых и психофизических нарушений путем 

проведения индивидуальных и фронтальных логопедических занятий. 
Перспективым направлением совершенствования процесса 

коррекционно-развивающего обучения детей в начальной школе с речевыми 

нарушениями, на мой взгляд является использование наглядного моделирования. 

В современной научно-педагогической литературе моделирование рассматривается 

как процесс применения наглядных моделей, писали Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. 

Научные исследования, практика подтверждают, что именно наглядные модели 

являются той формой выделения и обозначения отношений, которая доступна 
детям младшего школьного возраста (Л.М. Хализеева и др.).  Заместители и 

наглядные модели развивают умственные способности детей. У ребенка, 

владеющего внешними формами замещения и наглядного моделирования 
(использование условных обозначений, чертежей, схем и т.п.), появляется 

возможность применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе 

при их помощи то, о чем рассказывают, предвидеть возможные результаты 

собственных действий. 
Метод наглядного моделирования помогает ребенку зрительно представить 

абстрактные понятия (звук, слово, предложение, текст), научиться работать с ними. 

Это особенно важно для детей с ОПФР, поскольку мыслительные задачи у них 
решаются с преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал 

усваивается лучше вербального.   

 Многие авторы разрабатывают вопросы применения наглядного 

моделирования для опосредованного решения познавательных задач, 
формирования представлений о логических отношениях, способности к 

перспективной абстракции у детей 6 – 7 лет при их нормальном развитии (Н.М. 



Ветрова, Е.Л. Агеева и др.). Ряд авторов придает большое значение формированию 
графического моделирования в продуктивных видах деятельности детей с 

нормально развитой речью (Л.И. Цеханская) и детей с речевой патологией (Ю.Ф. 

Гаркуша). 
Цели: 

-повысить уровень умственного развития детей                                                               

-создать     условия , побуждающие ребенка осознанно обращаться к слову 

Задачи: 
– помочь детям в упорядочивании и систематизации познавательной информации 

об окружающем; 

– обогащать словарный запас детей, развивать связную речь; 
– учить последовательности, логичности, полноте и связности изложения; 

– развивать мышление, внимание, воображение, речеслуховую и зрительную 

память; 

– снять речевой негативизм, воспитать у детей потребность в речевом общении для 
лучшей адаптации в современном обществе; 

– развивать мелкую моторику  

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Использование метода наглядного моделирования в 

системе работы с  детьми с ОНР 
На всех этапах коррекционной работы я использую метод наглядного 

моделирования. В логопедической работе наглядное моделирование выступает как 

определенный метод познания, с одной стороны, а с другой – как программа для 

восприятия, осмысления и анализа новых явлений. 
Рассмотрим на конкретных примерах использование наглядного моделирования в 

коррекции общего недоразвития речи. 

Коррекционную работу по преодолению общего недоразвития речи я 

провожу комплексно, по следующим направлениям:  

 коррекция звукопроизношения;  

 формирование навыков звукового анализа и синтеза слов и представлений о 

структурных единицах языковой системы (звук – слово – предложение – 
текст);  

 формирование лексико-грамматических категорий;  

 формирование связной речи; 

 коррекция дисграфии и дислексии. 

Схемы и  модели различных структур развивают интерес к словам, звукам речи, 

общению, совершенствует речемыслительную деятельность ребенка. 

Схематизация и моделирование помогают ребенку увидеть, сколько и каких звуков 
в слове, последовательность их расположения, связь слов в предложении и тексте. 

При использовании различных схем, меняется характер деятельности детей: они 

получают возможность не только слышать свою или обращенную к ним речь, но и 
видеть ее элементы. Ребенок овладевает операциями анализа и синтеза на наглядно 

представленном материале. 

Для этой работы я использую различные дидактические игры и пособия, 

например (для детей 6 – 7 лет): 
1. Пособие “Где звук?”Дети упражняются  в определении места заданного 

звука в слове и соотнесение данного слова и подходящей схемы. 

Пособие состоит из демонстрационного материала, используемого на фронтальных 
занятиях (формат A3) и карточек (формат А4). 

2. Игра “Феи Звуков”. Цель пособия: упражнять в дифференциации понятий 

“гласный” - “согласный твердый/мягкий” звук. 

Для этой игры на начальных этапах обучения я предлагаю детям схему 
ответа, опираясь на которую детям легче построить речевое высказывание. 

(Приложение 1). 

Например, характеристика первого звука в слове:  

 называть предложенную картинку 

 называть первый звук в названии изображенного предмета 

 определить первый звук гласный или согласный 

 “отдать” картинку Фее (гласный звук – Красная Фея, согласный твердый – 

Синяя Фея и т.д.) 



3. Пособие “Звуковой анализ слов”. Цель пособия – упражнять в звуковом анализе 
и синтезе слов, в дифференциации звуков. 

Пособие состоит из демонстрационного и раздаточного материала, фишек 

(синие-согласный твердый звук, зеленые – согласный мягкий звук и красный – 
гласный звук). В 1 – ом классе проводя звуковой анализ слов и характеризуя 

заданный звук, я использую Звуковичков, (Приложение 3) которые своим 

внешним видом моделируют план речевого высказывания. Характеристика 

заданного звука (согласный, твердый, звонкий) – это понятие абстрактное, набор 
слов который не так просто запомнить. Другое дело имена Звуковичков – синий в 

шапочке с колокольчиком – Согласный Твердый Звонкий, и т.д. 

4. Для коррекции дисграфии я использую ребусы, изографы (изографы – 
слова, записанные буквами, расположение которых напоминает изображение того 

предмета, о котором идет речь), полубуковку, изображение предметов с помощью 

букв. Детям это очень нравится. (Приложение 4). 

Метод наглядного моделирования используется на всех занятиях и 
предполагает формирование умений анализировать языковой материал и 

синтезировать языковые единицы в соответствии с законами и нормами языка. Он 

позволяет детям осознать звучание слова, поупражняться в употреблении 

грамматических форм, также он способствует расширению словарного запаса, 
формированию языкового чутья. 

Для организации коррекционной работы по этому направлению я использую 

пиктограммы. (Приложение 5).  
Набор пиктограмм позволяет показать многообразие однокоренных слов, 

которые можно получить от исходного корневого слова. Рисунок подсказывает 

направление мысли, а необходимые для словообразовательного акта средства дети 

подыскивают и применяют самостоятельно. Работа с пиктограммами помогает 
развить у ребенка ощущение системного устройства языка, устойчивых 

парадигматических отношений между языковыми единицами одного 

семантического поля. Таким образом, в сознании слова начнут существовать не 
разобщено, а “семьями”, объединенными “родственными отношениями. 

Самым положительным моментом в использовании пиктограмм, на мой 

взгляд, является то, что речь педагога сводится к минимуму – он показывает 

пиктограмму, а дети образовывают нужное слово. 
С помощью пиктограмм можно выполнить различные игровые задания: 

например, я предлагаю игру “Семья”. Игру можно проводить как с одним 

ребенком, так и с подгруппой детей. На столе или доске размещаются 
пиктограммы, а на столе карточки с изображением животных. Детям предлагается 

задание: выбрать карточку и, опираясь на пиктограммы, которые показывает 

педагог, образовать нужное слово. 

Рассмотрим использование наглядного моделирования, представленного в виде 
картинно-графического плана высказывания, в формировании различных видов 

речевой деятельности. 

 
 

 

 



I. Пересказ текстов. 

Пересказ – более легкий вид монологической речи, т.к. он придерживается 

авторской позиции произведения, в нем используется готовый авторский сюжет и 

готовые речевые формы и приемы. Это в какой-то мере отраженная речь с 
известной долей самостоятельности. Картинно-графический план выступает здесь 

как средство мнемотехники (мнемотехника, или мнемоника – система различных 

приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем 

образования дополнительных ассоциаций). 
С помощью картинно-графического плана, представленного как в виде 

пиктограмм, так и в виде предметных картинок дети пересказывают тексты, учат 

загадки и т.д. Я учу детей делить текст на значимые части и самостоятельно 
придумывать и зарисовывать план пересказа текста.  

II. Составление повествовательных рассказов по серии сюжетных картин 

При составлении различных по сложности рассказов усиливается роль и значения 

моделирования и композиционного оформления сюжета, самостоятельного отбора 
лексики, синтаксических конструкций, выразительных средств языка. Дети с ОНР 

испытывают трудности в построении сюжета. Тут им на помощь приходит 

картинно-графический план. Он служит моделью рассказа, и ребенку, при наличии 

наглядной опоры остается самостоятельно подобрать лексический материал, 
построить предложения. Прежде, чем дать детям задание составить рассказ по 

серии картин, необходимо подготовительная работа: рассмотреть внимательно все 

картинки серии, отметить, что главное на каждой из них, определить сюжетную 
линию и т.д. Часто при составлении рассказа дети упускают диалоги героев, слова-

признаки, характеризующие и описывающие персонажей. В картинно-графическом 

плане я акцентирую внимание дошкольников именно на это. Например, диалоги я 

обозначаю стрелкой с вопросом от того героя, который начинает диалог. Это 
помогает детям не “потерять” характеристики героев, найти причинно-

следственные связи в рассказе и т.д. Слова – признаки, характеризующие 

персонажей, я обозначаю либо знаком вопроса, или, если необходимо передать 
настроение героя – использую пиктограммы. Пиктограммы я выставляю при 

рассматривании каждой картинки из серии, чтобы акцентировать внимание детей 

на определенном признаке или действии героя.  

III. Составление оисательных рассказов по сюжетной картине 
Для рассказа по сюжетной картинке картинно-графический план просто 

необходим. Ребенку трудно “сконструировать ситуацию”, изображенную на 

картине, придумать развитие событий и грамотно закончить свой рассказ, т.е. 
оформить речевым материалом схему построения высказывания 

При составлении описательных рассказов по сюжетной картинке особое 

внимание уделяется приемам, направленным на развитие внимания, зрительного 

восприятия, логического мышления. Существует несколько видов занятий с 
картинным материалом. Остановлюсь на обучении рассказыванию по отдельной 

сюжетной картинке с придумыванием детьми предшествующих событий. 

Например, картинка “Зимние забавы” (Прилоение 8 ). 
При составлении повествовательного рассказа по этой картинке я раздаю 

детям карточки с фрагментами картинки и предлагаю им составить предложения. 

Затем выставляется большая картинка, дети находят на ней свои фрагменты. 



Предваряя появление картинно-графического плана, проводится беседа по 
содержанию картины, по ходу беседы выставляются опорные карточки-символы и 

фрагменты картины. Таким образом, составляя свой рассказ, дети комбинируют в 

рассказе свои знания и изображенные на картине действия. 
IV. Составление описательных рассказов 

Особенно ощутимую помощь картинно-графический план оказывает в 

составлении описательных рассказов. Сложность обучения описанию обусловлена 

тем, что для создания и понимания такого функционального типа речи не 
достаточно накопленного жизненного опыта, а необходима активная 

интеллектуальная работа самого ребенка по выделению признаков и свойств 

предмета или явления. 
Прежде чем описывать предмет, ребенок должен научиться выделять 

наиболее существенные черты предмета, подбирать точные слова, выражать свое 

отношение к описываемому предмету и грамматически правильно оформлять 

фразу. Я сначала учу детей выделять существенные признаки предмета.  
           Наглядное моделирование стимулирует развитие исследовательских 

способностей детей, привлекает их внимание к признакам предмета, помогает 

определять способы сенсорного обследования предмета и закреплять результаты 

обследования в наглядном виде. 

V. Составлении рассказов по замыслу. 

Дети могут самостоятельно зарисовать тексты небольших рассказов, загадки.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                           



Заключение 

Использование приемов наглядного моделирования помогает  задействовать 

все виды памяти (зрительную, слуховую, двигательную при использовании приема 

зарисовки таблицы с детьми), совершенствует мышление и речь, делает 
высказывания детей более логичными и последовательными, поддерживает 

интерес детей дошкольного возраста к активной речевой деятельности.  

Следовательно, можно сделать вывод, что, анализируя новый материал и 
графически его обозначая, ребенок (под руководством взрослых) учится 

самостоятельности, усидчивости, зрительно воспринимает план своих действий. У 

него повышается чувство заинтересованности и ответственности, появляется 

удовлетворенность результатами своего труда, совершенствуются такие 
психические процессы, как память, внимание, мышление, что положительно 

сказывается на результативности коррекционной работы 

Использование наглядного моделирования в системе коррекционной работы дает 

положительный результат. 
Из всего выше сказанного можно сделать вывод: метод наглядного 

моделирования можно и нужно использовать в системе  коррекционной работы с 

детьми младшего школьного возраста. 
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Приложение 8 

«Зимние забавы» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
   

 

Рассказ  Вани В. (2 клас) 

Пришла  зима. Солнце светит мало. На улице  падают на землю лёгкие 

снежинки. Снег укрыл  землю и крыши домов. На улице холодно. Мороз 

нарисовал на окнах узоры.  Дети не боятся мороза и холода. Они катаются на 

санках, на коньках, лепят снеговиков. 
 

 



  

Приложение 4 

 
 

 

Изографы: 

                                 
 

 

Полубуковка: 

                  
 

 

 

 

 

Изображение предметов с помощью букв: 

                          
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

Приложение 2  

 

 

«Феи Звуков» 

 

   

 

 

 

Схема ответа: 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



  

Приложение 3 
 

 

 

Звуковички: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласный, 

твёрдый, 

глухой 

Согласный, 

твёрдый, 

звонкий 

Согласный, 

мягкий, 

глухой 

Согласный, 

мягкий, 

звонкий 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



  

Приложение 5 

 

 
 

 

 

 
Примерные пиктограммы 

 

 
 

 
 

 
   

Назови ласково Назови маму Назови папу  Назови детёныша 

 
  

 

Назови 
детёнышей 

Назови мордочку Назови хвост  Назови предмет 
огромным 

 

 

 

 
 

 


