
 «Наглядное моделирование – эффективный метод при коррекции речевых 

нарушений с детьми» 

 

Разработала Узикова Т.А. 

 

Работая с детьми с различной речевой патологией и сталкиваясь с проблемами в их 

обучении, всегда ищу       вспомогательные    средства,  облегчающие, систематизирующие и 

направляющие процесс усвоения детьми нового материала. Одним из таких средств является 

наглядное моделирование. Что такое наглядное моделирование? 

Наглядное моделирование - это воспроизведение существенных свойств 

изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. 

Метод наглядного моделирования помогает ребенку зрительно представить 

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

особенно важно для дошкольников, поскольку мыслительные задачи у них решаются с 

преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал усваивается лучше 

вербального. (Т.В. Егорова 1973г; А.Н. Леонтьев 1981 г.).  

Научные исследования и практика подтверждают, что именно наглядные модели 

являются той формой выделения и обозначения отношений, которая доступна детям 

дошкольного возраста. Учѐные также отмечают, что использование заместителей и 

наглядных моделей развивает умственные способности дошкольников. 

Следовательно, актуальность использования наглядного моделирования в работе с 

дошкольниками состоит в том, что: 

 во-первых, ребѐнок-дошкольник очень пластичен и легко обучаем, но для детей с 

ОНР характерна быстрая утомляемость и потеря интереса к занятию. Использование 

наглядного моделирования вызывает интерес и помогает решить эту проблему; 

 во-вторых, использование символической аналогии облегчает и ускоряет процесс 

запоминания и усвоения материала, формирует приѐмы работы с памятью. Ведь одно из 

правил укрепления памяти гласит: «Когда учишь - записывай, рисуй схемы, диаграммы, 

черти графики»; 

 в-третьих, применяя графическую аналогию, мы учим детей видеть главное, 

систематизировать полученные знания. 

На всех этапах работы я использую метод наглядного моделирования. В 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. 

Формирование представлений о 

структурных единицах языковой 

системы 
На использовании наглядных модулей основаны многие методы дошкольного 

обучения, к примеру, метод обучения дошкольников грамоте, предполагает построение и 

использование наглядной модели (схемы) звукового состава слова. 

Схемы и модели различных структур (слоги, слова, предложения, тексты) 

постепенно приучают детей к наблюдению за языком. Схематизация и моделирование 

помогают ребенку увидеть, сколько и каких звуков в слове, последовательность их 

расположения, связь слов в предложении и тексте. Это развивает интерес к словам, звукам 

речи, общению, совершенствует речемыслительную деятельность ребенка. 

При использовании различных схем, меняется характер деятельности детей: они 

получают возможность не только слышать свою или обращенную к ним речь, но и видеть 

еѐ элементы. Ребенок овладевает операциями анализа и синтеза на наглядно 

представленном материале. 

 



Формирование лексико-грамматических категорий 
При нормальном ходе речевого развития дошкольник спонтанно усваивает многие 

словообразовательные модели, одновременно существующие в языке и работающие в 

рамках определенной лексической темы. 

Детям с общим недоразвитием речи требуется специальное обучение, а затем 

длительные тренировочные упражнения по усвоению навыков словообразования. 

Облегчить этот процесс, разнообразить его и сделать более интересным для ребенка 

поможет метод наглядного моделирования. 

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 ребенку 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 

различные дидактические игры и пособия. 

Формирование связной речи 
Логопедическое воздействие при ОНР преследует цель - научить детей связно, 

последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои мысли, 

рассказывать о событиях из окружающей жизни. 

Правильная организация обучения детей с ОНР - очень сложное дело. Поэтому на 

ряду с общепринятыми приѐмами и принципами вполне обосновано использование 

оригинальных, творческих методик, эффективность которых очевидна. Одной из таких 

методик, на мой взгляд, является наглядное моделирование, представленное в виде 

картинно-графического плана. 

Необходимо отметить, что связная речь, являясь самостоятельным видом 

речемыслительной деятельности, вместе с тем выполняет важную роль в процессе 

воспитания и обучения детей, т.к. она выступает в виде средства получения знаний и 

средства контроля над этими знаниями. 

Систему предметно-смысловых отношений можно смоделировать, т.е. представить в 

виде наглядного графического плана, который будет отражать правила построения как 

высказывания, так и целого рассказа. Значимость моделирования плана высказывания 

неоднократно подчеркивалась известным педагогом-психологом Л.С. Выготским, 

говорившим о важности последовательного размещения в предварительной программе 

всех конкретных элементов высказывания, так же он отмечал, что каждое звено 

высказывания должно вовремя сменяться последующим. 

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 приѐмы. Это в какой-то мере отраженная речь с известной долей 

самостоятельности. Картинно-графический план выступает здесь как средство 

мнемотехники (мнемотехника, или мнемоника - система различных приѐмов, 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. 

С детьми старшей логопедической группы на занятиях я предлагаю картинно-

графический план рассказа, а в подготовительной школе группе я учу детей делить текст на 

значимые части и самостоятельно придумывать и зарисовывать план пересказа  

 



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 определѐнном признаке или 

действии героя. 

III.        Составление описательных 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: зачин - развитие событий - итог. 

При составлении описательных рассказов по сюжетной картинке особое внимание 

уделяется приемам, направленным на развитие внимания, зрительного восприятия,  

При составлении повествовательного рассказа по 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 недостаточно 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 подготовительной  к  школе  группы  могут     самостоятельно  зарисовать  текст

ы небольших рассказов, загадки.  

ВЫВОДЫ: Используя в своей работе наглядное моделирование, мы учим детей: 



1. добывать информацию, проводить исследование, делать сравнения, составлять 

чѐткий внутренний план умственных действий, речевого высказывания; 

1. формулировать и высказывать суждения, делать умозаключения; 

2. применение наглядного моделирования оказало положительное влияние на 

развитие неречевых процессов: внимания, памяти, мышления. 

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 

удовлетворѐнность 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 даѐт 

положительный результат, что подтверждается данными диагностики уровня речевого 

развития детей. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод: метод наглядного 

моделирования можно и нужно использовать в системе как коррекционной работы с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста, так и в работе с детьми массовых 

групп детского сада и начальной школы. 

 


