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Ведущая 
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Пересказ 

 

Пересказ 

 

Пересказ 

Логопедич

еская 

характерис

тика 

Смысловая сторона чтения – 

это совокупное понимание 

читающим:  

1) значений большей части 

слов, употребленных в 

тексте как в прямом, так и в 

переносном смысле;  

2) содержания каждого из 

предложений, входящих в 

состав текста, уяснение 

смысловой связи между 

предложениями;  

3) предметного плана 

содержания отдельных 

частей текста (абзацев, 

эпизодов, глав) и смысла 

этих частей (т. е. не только о 

чем говорится, но и что этим 

сказано); 

 4) основного смысла всего 

содержания текста, т. е. 

осознание этого содержания 

и своего отношения к 

прочитанному. 

Рассказывание на основе 

личных впечатлений. 

Этот вид пересказа предполагает 

изложение детьми фактов и 

впечатлений из личного опыта. 

Ребенку легче говорить или писать 

о хорошо ему известном, о том, что 

он сам наблюдал, чем понять 

авторский текст, осмыслить 

содержание и потом уже писать 

или рассказывать. Именно поэтому 

обучение пересказу 

целесообразнее начинать именно с 

данного вида рассказывания. 

Успех рассказывания зависит от 

трех моментов: ясности, с которой 

представляет себе ребенок то, о 

чем он говорит; степени его 

увлеченности рассказом; 

активности передачи своих мыслей 

и чувств. 

Подробный пересказ 

Среди различных видов пересказов 

наибольшее распространение в 

школьной практике получил 

подробный пересказ - пересказ 

Краткий пересказ 

Умение кратко 

формулировать и 

передавать свои мысли 

другим, кратко 

воспроизвести 

прочитанное, кратко 

рассказать об увиденном, 

услышанном, 

просмотренном - 

важнейшее качество 

связной речи. Рассказать 

кратко - задача значительно 

более сложная, чем 

рассказать подробно, все 

подряд. Сложность 

заключается, прежде всего в 

том, что она предполагает 

отбор материала 

необходимого для 

воспроизведения основного 

смысла воспринятого. 

Обращаясь к учащемуся с 

просьбой - рассказать 

кратко, учитель обычно 

формулирует эту задачу так: 

«Расскажи кратко, 

рассказывай не все подряд, а 

Творческий пересказ 

 Известны следующие 

варианты творческой 

перестройки и 

дополнений при 

пересказе: 

- пересказ с изменением 

лица рассказчика; чаще 

всего это пересказ в 

третьем лице, если в 

оригинале 

повествование ведется 

от первого лица 

Пересказ с изменением 

лица рассказчика, строго 

говоря, еще не может 

быть назван творческой 

работой, так как 

перестройка текста носит 

преимущественно 

грамматический 

характер. Однако замена 

первого лица глаголов 

третьим лицом приводит 

к необходимости 

некоторых изменений и в 



 Плохая техника чтения, 

сочетающаяся с малым 

запасом представлений об 

окружающем мире, 

бедностью словаря и 

ограниченностью общего 

речевого развития, приводит 

к недостаточному 

пониманию лексического 

значения отдельных слов и 

текстов в целом. На 

первоначальном этапе 

обучения дети с трудом 

понимают смысл 

простейших образных 

выражений. Им трудно 

понять смысл 

общеупотребительных слов и 

словосочетаний, которые 

обозначают незнакомые им 

предметы и явления. Ребенок 

оказывается не в состоянии 

самостоятельно использовать 

контекст в целях осмысления 

входящих в него трудных 

слов и словосочетаний. Он 

долго не овладевает умением 

составлять с ними 

собственные предложения.  

Допускаемые ошибки 

связаны как с недостатками 

зрительного восприятия, так 

текста в той последовательности, в 

которой он воспринимается при 

чтении. При этом он 

рассматривается главным образом 

как средство закрепления в детской 

памяти содержания прочитанных 

текстов и тем самым обогащения 

круга представлений и знаний 

учащихся. Наблюдения 

показывают, что цепкая память 

ребенка захватывает на 

непродолжительное время слова и 

выражения из текста, требуемые 

учителем для пересказа. Однако 

задержанные памятью для такой 

утилитарной, близкой цели, они 

затем очень быстро 

«выветриваются», так и не входя в 

активный словарный запас 

ребенка. Между тем из всех видов 

пересказа подробный пересказ в 

большей мере способствует 

обогащению словаря детей, 

формированию строя предложений 

и развитию связной речи 

учащихся. Помимо того, что 

учащиеся знакомятся с яркими 

оборотами речи, образцами 

литературного языка, они 

овладевают словами, 

необходимыми для связи одной 

мысли с другой, выражающими 

различные временные и 

только самое главное, самое 

существенное». Какие-то 

части прочитанного, 

составляющие главное в его 

содержании, учащийся 

должен обязательно вобрать 

в свой рассказ, менее же 

существенные части этого 

содержания отсеять, не 

включать их в пересказ. 

Таким образом, чтобы 

выполнить краткий 

пересказ, учащийся должен 

осуществить, прежде всего, 

сложный анализ 

воспринятого содержания: 

выделить главное в нем и 

отчленить его от 

второстепенного. Так как 

второстепенные части, 

которые чаще всего 

дополняют главные и 

«идут» рядом с ними, не 

должны входить в пересказ, 

то учащийся должен 

самостоятельно произвести 

объединение выделенных 

для воспроизведения 

мыслей, т. е. произвести 

новый синтез выделенного 

для воспроизведения 

содержания, установить в 

нем новые связи. Однако 

содержании текста, 

например, необходимо 

переводить прямую речь 

в косвенную. 

 - пересказ от лица 

одного из персонажей  

Работа, имеющая много 

общего с выборочным 

пересказом, но 

требующая иногда 

весьма значительных 

изменений и 

дополнений. Чтобы 

успешно справиться с 

таким пересказом, 

ученик должен войти в 

роль персонажа, понять 

его возраст, характер, 

взглянуть на события его 

глазами. 

- пересказ всего текста 

или его части с 

творческими 

дополнениями, с 

вымышленными 

эпизодами, деталями, 

описаниями пейзажа, 

описаниями внешности 

людей 



и со слабостью звукового 

анализа и синтеза. К 

распространенным ошибкам 

можно отнести: замены 

сходных по начертанию букв 

(6 и д; ш и щ); замены 

парных согласных гласных 

вследствие уподобления. 

Дети переставляют и 

пропускают буквы и слоги, 

часто неверно ставят 

ударение, допускают много 

ошибок угадывающего 

чтения. Как правило, чтение 

детей носит монотонный и 

невыразительный характер. 

С наибольшим трудом 

преодолеваются стойкие 

затруднения, которые дети 

испытывают при чтении 

слогов с мягкими согласным 

(мягкость которых 

обозначена гласными е, ё, ю, 

я), со стечением согласных. 

В последнем случае дети 

долгое время выделяют 

первую согласную такого 

слога в самостоятельный 

слог, либо вставляют между 

согласными дополнительный 

звук—обычно повторяющий 

гласную букву одного из 

соседних слогов (р-вался или 

причинные отношения. Так 

появляются в речи детей 

местоименные наречия, союзы и 

другие грамматические категории, 

которыми дети овладевают 

практически. 

  

  

сложность задачи этим еще 

не исчерпывается. 

Краткость пересказа не 

может быть достигнута 

простым механическим 

отбрасыванием, 

отсеиванием, отсечением 

более второстепенных 

частей содержания. 

Краткость изложения тем и 

сложна, что она всегда 

требует других, по 

сравнению с 

воспринимаемыми, речевых 

средств, оборотов, 

способов, других 

формулировок для 

выражения воспринятого 

содержания. Краткий 

пересказ всегда результат 

сложного 

переосмысливания 

прочитанного, передача его 

содержания в более 

обобщенной речевой форме. 

В этом смысле краткий 

пересказ - задача 

значительно более сложная, 

чем пересказ выборочный. 

Для выборочного пересказа 

также осуществляется отбор 

- продолжение рассказа, 

судьбы героя 

 Детей особенно 

привлекают такие 

дополнения, в которых 

излагается (точнее, 

проектируется) 

дальнейшая судьба их 

любимых героев. Однако 

нельзя забывать, что 

младшие школьники 

имеют слишком малый 

жизненный опыт, им 

трудно предугадать 

судьбы литературных 

персонажей. 

Следовательно, 

предлагать детям 

продолжать судьбы 

героев нужно очень 

осторожно, на 

материале, знакомом 

младшим школьникам. 

- инсценирование 

рассказа, т. е. 

составление на основе 

прочитанного 

художественного 

произведения диалогов, 

их чтение по ролям, а 



ра-вался). С трудом 

преодолеваются также и 

затруднения, возникающие 

при чтении многосложных 

слов. Продолжительное 

время школьники 

затрудняются в правильном 

интонационном выделении 

предложений при чтении, 

что может отражать 

трудности осмысления 

читаемого текста. 

 

одних частей и отсеивание 

других, однако механизм 

этого отбора в выборочном 

и кратком пересказах 

принципиально разный.  

Решить такую задачу 

гораздо проще, чем 

выделить главное; чтобы 

выполнить последнее, надо 

понимать, что такое главное 

и соответственно, что такое 

второстепенное. Основные 

затруднения, которые дети 

испытывают, готовя 

краткий пересказ, связаны 

прежде всего с задачей 

определить, что же такое 

главное, а также с 

нахождением 

соответствующих речевых 

форм для его выражения. 

  

Главное нельзя выделить 

путем отсечения ила 

простого пропуска одних 

частей содержания и 

воспроизведения других. 

Главная идея, главная 

мысль содержания' 

присутствует обычно в той 

также сценическое 

воплощение 

 Оно состоит в передаче 

событий повествования в 

драматической форме. 

Инсценировать 

рекомендуется тексты, в 

которых много диалогов 

и сравнительно проста 

обстановка. Переходом 

от обычного чтения к 

инсценированию служит 

чтение по ролям. Читая в 

лицах, дети 

отрабатывают 

выразительность, лучше 

выделяют слова, 

принадлежащие героям. 

При пересказе дети 

передают только 

диалоги, а ведущий (или 

ведущие) в кратких 

словах обрисовывает 

обстановку, на фоне 

которой протекает 

действие. 

- словесное рисование 

(«что я изобразил бы на 

картине»). 



или иной степени во всех 

его частях, вплетена (иногда 

очень сложно) в ткань всего 

произведения, если речь 

идет о словесном тексте. 

Выражение основного 

содержания почти всегда 

связано с 

переформулировкой текста, 

с внесением в его 

содержание определенных 

обобщений, выводов. 

Выборочный пересказ 

 В выборочном пересказе 

требуется обычно 

воспроизвести только 

определенную часть 

содержания, причем часть 

эта всегда задана, 

определена («Расскажи 

только о повадках лебедя, 

про все другое не 

рассказывай», «Расскажи 

вес, что ты прочитал о 

природе зимнего леса, о 

жизни животных о зимнем 

лесу рассказывать не надо» 

и т. п.). 

Прежде всего, перед 

учащимися встает задача 

 Для повышения 

эмоционального уровня 

восприятия 

художественного текста 

дается также словесное 

рисование или 

иллюстрирование. Когда 

прочитан рассказ или 

описание, учитель 

говорит: «Как вы 

представляете себе 

обстановку в такой-то 

момент действия? 

Расскажите, как будто 

все это перед вашими 

глазами, будто вы сами 

видите и описываете». 

Обычно словесные 

картины рисуются к тем 

эпизодам, которые 

особенно важны для 

понимания идейного 

замысла рассказа. Если 

же иллюстрируется 

описание, то выбираются 

самые красивые и в то же 

время доступные детям 

картины. 

  

 



выделить из содержания 

текста те части его, те 

линии, которые относятся к 

заданной ему теме, на них 

сосредоточить свое 

внимание. Таким образом, 

он должен прежде всего 

осуществить сложный 

анализ всего содержания. 

Выбранные, отобранные 

для пересказа части (линии 

или части содержания) он 

должен вслед за этим 

объединить таким образом, 

чтобы получился связный 

рассказ на заданную тему, т. 

е. осуществить синтез 

выделенного содержания. 

И, наконец, учащийся все 

время должен заботиться о 

том, чтобы этот пересказ не 

включился тот материал, то 

содержание, которое хотя и 

было им воспринято рядом, 

но прямо с заданной для 

пересказа темой не связано, 

т. е. от учащегося требуется 

суметь абстрагироваться от 

определенных частей 

воспринятого содержания. 

Известно, какие большие 

препятствия вызывает у 



школьника необходимость 

дать ответ на вопрос, 

относящийся только к 

какой-либо части текста. 

Как часто, в ответ на 

предложение учителя 

продолжить, рассказ, 

начатый другим учеником, 

учащийся начинает 

рассказывать все сначала.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что такое задержка психического развития, или ЗПР: 

классификация ЗПР 

• Первое, что нужно уяснить :  

ЗПР не является необратимым психическим недоразвитием, и не имеет 

ничего общего с умственной отсталостью и другими страшными диагнозами. 

• Заде́ржка психи́ческого разви́тия (сокр. ЗПР) — нарушение нормального 

темпа психического развития, когда отдельные психические функции 

(память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в 

своём развитии от принятых психологических норм для данного возраста.  

• При грамотном подходе к решению проблемы ЗПР проблемой быть просто 

перестает (и в весьма краткие сроки). 

– Также важно отметить, что, к сожалению, сегодня подобный 

диагноз могут поставить «с потолка», основываясь лишь на 

минимальной информации и отсутствии желания у ребенка 

общаться со специалистами. 

– Диагноз ЗПР  — повод для родителей задуматься, и больше 

внимания уделить своему ребенку, прислушаться к советам 

специалистов, направить свою энергию в правильное русло. 

К  признакам можно отнести симптомы неразвитости эмоционально-

волевой сферы. 

 Ребенок с ЗПР… 

• Быстро устает и обладает низким уровнем работоспособности. 

• Не способен усвоить весь объем работ/материала. 

• С трудом анализирует информацию извне и для полного восприятия 

должен ориентироваться на наглядные пособия. 

• Имеет сложности со словесно-логическим мышлением. 

• Испытывает сложности в общении с другими детьми. 

• Не способен играть в сюжетно-ролевые игры. 

• С трудом организовывает свою деятельность. 

• Испытывает сложности в усвоении общеобразовательной программы. 

Приемы работы с детьми ЗПР младшего школьного возраста… 

• Организовывать деятельность ребёнка, направив внимание на выполнение 

конкретного задания.  

• Сформировать положительное эмоциональное отношение к решению 

поставленной задачи.  

• Повторять инструкции на каждом этапе деятельности ребёнка.  

• Сочетать инструкции с показом, так как наглядный материал удерживается 

в памяти лучше, чем словесный. 

• Вызывать положительные эмоции в процессе занятия (материал, который 

вызывает эмоции, запоминается быстрее, прочнее и охотнее). 

• Дети с ЗПР лучше усваивают и запоминают материал, который вызывает у 

них положительные эмоции, поэтому нужно делать акцент именно на 

позитиве. 

• Каждая новая информация должна быть основана на ранее известном 

материале: это поможет ее закреплению. 



• Лучше всего запоминается информация, которая была подана в начале и в 

конце занятия (именно поэтому начинать и заканчивать урок с детьми 

нужно, акцентируя их внимание на важных моментах). 

• Не нужно требовать немедленного включения в работу. На каждом уроке 

обязательно вводить организационный момент, т.к. школьники с ЗПР с 

трудом переключаются с предыдущей деятельности. 

• Не нужно ставить ребёнка в ситуацию неожиданного вопроса и быстрого 

ответа, обязательно дать некоторое время для обдумывания. 

• в момент выполнения задания недопустимо отвлекать учащегося на какие-

либо дополнения, уточнения, инструкции, т.к. процесс переключения у 

них очень снижен. 

• стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных 

опор на уроке (картин, схем, таблиц), но не увлекаться слишком, т.к. объём 

восприятия снижен. 

• темп подачи учебного материала должен быть спокойным, ровным, 

медленным, с многократным повтором основных моментов. 

 

Особенности развития детей с ОВЗ, имеющих задержку психического 

развития ( вариант 7.1) 

Детям, имеющим особенности в развитии, к сожалению, невозможно 

соответствовать высоким качественным стандартам. Однако, образовательная 

среда – необходимое условие для качественного  и поступательного развития 

личности каждого ученика, если учебный процесс и содержание образования 

соответствует его индивидуальным возможностям. Дети ЗПР не вполне готовы 

к школьному обучению.  

-У них не сформированы умения, навыки, не достает знаний программного 

материала.   

-Они не в состоянии без специальной помощи овладеть счетом, письмом, 

чтением. 

- Им трудно соблюдать принятые в школе нормы поведения.  

-Они испытывают трудности в произвольной организации деятельности.  

Эти трудности усугубляются ослабленным состоянием их нервной системы.  

Существуют типичные особенности, свойственные всем детям с ЗПР.  

- на первый взгляд не вписывается в атмосферу класса массовой школы 

своей наивностью, непосредственностью.  

-Он часто конфликтует со сверстниками, не воспринимает и не выполняет 

школьных требований, но в то же время очень хорошо чувствует себя в игре.  

-Не осознавая себя учеником и не понимая мотивов учебной деятельности и 

ее целей, такой ребенок затрудняется в организации собственной 

целенаправленной деятельности. Пониженная работоспособность, 

неустойчивость внимания.  

- трудности с восприятием(это говорит о  недостаточности, ограниченности 

фрагментарности знаний ребенка об окружающем мире).  

-Отставание в развитии зрительного восприятия является одной из причин 

трудности в обучении.  



-Серьезный недостаток восприятия – это значительная замедленность процесса 

переработки информации.  

-Недостаток восприятия затрудняет обучение чтению и письму и математики. 

Недостаток памяти, причем они касаются всех видов запоминания: 

непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного.  

- снижена прочность запоминания (это распространяется на запоминание как 

наглядного, так и (особенно) словесного материала, что не может не сказываться 

на неуспеваемости) 

- снижена познавательная активность (это проявляется недостаточной 

любознательностью, такие дети медлительны, пассивны, с замедленной речью).   

-устная речь характеризуется незрелостью, неполноценностью, 

примитивностью содержания, бедностью словарного запаса.   

- в письменной речи дети с ЗПР делают специфические ошибки: не 

соблюдают строку, элементы букв непропорционально увеличены или 

уменьшены, пропуск букв, замена букв, перестановка слогов и др. В работах 

много исправлений, помарок. Дети с трудом усваивают правила выделения 

границ предложения. 

 
 

 


