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Аннотация: статья посвящена вопросу развития словесно-логического 

мышления у дошкольников с речевыми нарушениями. В рамках данной статьи 

описываются результаты эмпирического исследования особенности развития 

словесно-логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи III уровня. 
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Речь – это способность понимать и правильно употреблять в своей речи 

слова и обороты речи, а также правильно строить предложения. Речь – это 

сложный процесс взаимодействия различных психических функций в процессе 

общения. В процессе формирования речи у ребенка особое значение имеет 

овладение словарным запасом и грамматическим строем языка, что является 

основой для формирования словесно-логического мышления. 

Логическое мышление выступает в трех формах: понятие, суждение, умо-

заключение. 

Понятие формируется при установлении устойчивых связей слова и пред-

мета, на основе обобщающей функции характерных признаков и свойств. По-

нятие содержит в себе обобщённое значение слова. 
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Суждение – это понятие, включающее мнение говорящего о предмете ре-

чи. Оно так же, как и понятие, развивается на основе познания ребенком связей 

и отношений между явлениями, но всегда имеет характер субъективности. В 

силе этого суждения могут быть истинными и ложными. 

Умозаключение складывается из нескольких суждений, на основе которых 

формулируется вывод. Дошкольники делают вывод, который складывается из 

понятных и известных им аналогий, однотипных суждений, опираясь на имею-

щийся практический опыт. 

Все названные формы осваиваются детьми дошкольного возраста в резуль-

тате обучения, организации исследовательской деятельности детей, создании 

условий для наблюдений, экспериментирования, развития познавательной ак-

тивности ребенка. 

По мнению А.Н. Леонтьева [4], словесно-логическое мышление проявляет-

ся в умении соотносить предмет, явление окружающей действительности и 

слово, его обозначающее. На основе связей слова и однородных предметов воз-

никает усвоение ребенком обобщённой функции словесного знака, это первый 

шаг к формированию понятий. 

Словесно-логическое мышление опирается на формирование таких мысли-

тельных процессов, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация. 

Согласно теоретическому положению К.А. Абульхановой-Славской [1], 

словесно-логическое мышление – это способность человека мысленно расчле-

нять предмет на части, устанавливать между ними связи и отношения, а затем 

объединять части и отношения в единое целое. В процессе мышления человек 

пользуется словами. Словесно-логическому мышлению принадлежит ведущая 

роль в решении мыслительных задач. Именно на основе словесно-логического 

мышления происходит анализ и синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, 

абстрагирование, классификация, сериация, определение причинно-

следственных связей. 

Таким образом, в психолого-педагогической литературе мышление тракту-

ется как психический процесс обобщенного и опосредованного отражения 
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устойчивых свойств и отношений действительности, значимых для решения 

познавательных проблем. 

Словесно-логическое мышление является одной из форм наглядно-

образного мышления. Оно представляет собой способность человека рассуж-

дать, мыслить логически. В отличие от наглядно-действенного мышления, где 

мыслительная деятельность осуществляется путем практического моделирова-

ния, словесно-логическое – это мышление, при котором человек использует ло-

гические операции и рассуждения. Словесное мышление – это мыслительный 

процесс, который связан с речью, с использованием языка. 

У детей с общим недоразвитием речи наблюдается своеобразие в развитии 

речевых и мыслительных процессов. 

В.А. Киселёва [3] в своих исследованиях описывает особенности развития 

познавательных процессов у детей дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Характерная особенность внимания детей с нарушениями речи – отвлекаемость 

под воздействием ярких и сильных раздражителей, импульсивность, общая неор-

ганизованность, неумение проявить волевое усилие для преодоления трудностей. 

Е.М. Мастюкова [2] отмечает, что у дошкольников с речевыми нарушени-

ями наблюдается некоторая медлительность действий, отмечаются ошибки в 

выборе похожих форм. Несмотря на то, что наглядно-образное мышление у 

дошкольников с речевыми нарушениями сформировано, недоразвитие произ-

вольного внимания оказывает влияние на их деятельность. 

Наличие операции обобщения, которая опирается на наглядное мышление, 

свидетельствует о том, что, несмотря на некоторую задержку, словесно-

логическое мышление также формируется и у дошкольников с речевыми нару-

шениями. Наиболее эффективным способом развития логического мышления 

являются дидактические, словесные и развивающие игры, которые направлены 

на обучение обобщению и классификации, разгадыванию несложных загадок, 

дети учатся отделять форму понятия от содержания, обобщать и выделять су-

щественные признаки, учатся выделять существенные признаки для сохранения 

логичности суждений [5]. 
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Таким образом, различия в успешном использовании наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления у дошкольников с речевыми 

нарушениями не столь существенны, а в использовании словесно-логического 

мышления дошкольники с речевыми нарушениями сильно отстают от своих 

сверстников. 

Следовательно, педагогу необходимо планировать задания и упражнения с 

тем учётом, что у детей с речевыми нарушениями по сравнению с возрастной 

нормой наблюдается отставание в протекании мыслительных процессов. 

В рамках данной статьи приведем результаты эмпирического исследования 

особенностей развития словесно-логического мышления у детей старшего до-

школьного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. В исследовании 

приняли участие 40 детей старшего дошкольного возраста с общим недоразви-

тием речи III уровня: 20 детей составили экспериментальную группу, 20 до-

школьников – контрольную группу. 

Для исследования необходимых параметров, были использованы следую-

щие диагностические методики: «Методика исследования словесно-

логического мышления» (Э.Ф. Замбацявичене на основе теста структуры ин-

теллекта Р. Амтхауэра); «Нелепицы» (С.Д. Забрамная, О.В. Боровик). 

С целью диагностики умения анализировать, синтезировать, классифици-

ровать, сравнивать и обобщать, была проведена «Методика исследования сло-

весно-логического мышления» (Э.Ф. Замбацявичене на основе теста структуры 

интеллекта Р. Амтхауэра). 

В соответствии с результатами, полученными по данной методике, у боль-

шинства детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

III уровня низкий уровень развития словесно-логического мышления – 50% в ЭГ и 

45% в КГ. Средний уровень развития словесно-логического мышления показали 

35% испытуемых ЭГ и 40% детей КГ. Высокий уровень развития словесно-

логического мышления имеют 15% детей ЭГ и 15 дошкольников КГ. 

Качественный анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о 

том, что у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
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III уровня нарушение словесно-логического мышления проявляется в том, что 

дети не полно понимают лексико-грамматические конструкции, а также замед-

ленно усвоение причинно-следственных закономерностей, пространственных 

взаимоотношений. Например, Лена И., Костя З., Игорь П. не находят сходства и 

различия между предметами и явлениями окружающего мира по второстепен-

ным признакам. Классифицируют предметы по конкретным ситуационным 

признакам (Борис Г., Лариса И., Полина В.). Выявляется несформированность 

многих обобщающих понятий. Но дети пользуются предлагаемой им помощью, 

пытаются осуществлять перенос способов решения на аналогичные задания. 

Недостаточный уровень развития словесно-логического мышления у воспитан-

ников изучаемой группы сочетался с несформированностью языковых средств 

общения (неполнота речевого высказывания; нарушение его структуры; труд-

ности в подборе слов; несформированность грамматической стороны речи; от-

сутствие навыков связной речи). 

Перейдем к качественному анализу полученных результатов по методике 

«Нелепицы» (С.Д. Забрамная, О.В. Боровик). Данная методика позволяет вы-

явить умение абстрагироваться и конкретизировать логические связи, которые 

существуют между объектами и предметами. 

В соответствии с результатами, полученными по данной методике, у 

большинства детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи III уровня низкий уровень развития словесно-логического мышления – 

55% в ЭГ и 50% в КГ. Средний уровень развития словесно-логического мыш-

ления показали 40% испытуемых ЭГ и 45% детей КГ. Высокий уровень разви-

тия словесно-логического мышления имеют 5% детей ЭГ и 5 дошкольников КГ. 

Анализируя ответы детей, был сделан вывод, что слова, которые чаще все-

го использовались детьми, при выполнении заданий: «не там», «не так», «это 

неправильно», и т. п. Не всегда правильно найденные «нелепицы» могли быть 

объяснены, сложности наблюдались при оценке своего выбора и определении 

основного несоответствия действительности. Только Лида Л. из ЭГ и Витя У. 
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из КГ верно называли ошибки на картинке и объясняли свой выбор, говорили, 

как должно быть правильно. 

Таким образом, проведение диагностических методик позволяет сделать 

вывод об уровне развития словесно-логического мышления у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. Так, в ходе эмпи-

рического исследования был выявлен ряд специфических особенностей, который 

характерен для детей с ОНР: низкий уровень развития анализа и синтеза, слабая 

способность к обобщению и абстрагированию, проведению аналогий, классифи-

каций, нахождению причинно-следственных связей. У детей низкая мыслитель-

ная активность, отсутствует последовательность выполнения заданий. Также от-

мечается низкая мотивация когнитивной деятельности. Полученные данные го-

ворят об обязательном проведении коррекционной работы, которая будет 

направлена на улучшение характеристик словесно-логического мышления. 
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