
Развитие связной речи у детей 

 

Очень важно, проводя развивающие занятия с детьми 4-6 лет, стимулировать их речевую 
активность, выразительность речи, расширять словарь, вырабатывать способность к связному 
рассказу, изложению своих впечатлений и т. д. Но для этого вовсе не обязательны нудные 
каждодневные занятия. Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с ребенком, в 
творческих играх. 

Используйте для этих занятий то, что ваш дошкольник видит вокруг, - дома, на улице, в детском 
саду. Можно вводить в его словарь названия не только предметов, но и их деталей и частей. "Вот 
автомобиль, а что у него есть?" - "Руль, сиденья, дверцы, колеса, мотор..." - "А что есть у дерева?" 
- "Корень, ствол, ветки, листья..." К этому возрасту дети обычно хорошо усвоили названия 
основных цветов, значит, можно познакомить их и с оттенками этих цветов (розовый, малиновый, 
темно-зеленый, светло-коричневый и т. д.). 

Когда вы вместе с ребенком рассматриваете какой-то предмет, задавайте ему самые 
разнообразные вопросы: "Какой он величины? Какого цвета? Из чего сделан? Для чего нужен?" 
Можно просто спросить: "Какой он?" Так вы побуждаете называть самые разные признаки 
предметов, помогаете развитию связной речи. 

Названия свойств предметов закрепляются и в словесных играх. 

Спросите у ребенка: "Что бывает высоким?" - "Дом, дерево, человек..." - "А что выше - дерево или 
человек? Может ли человек быть выше дерева? Когда?" Или: "Что бывает широким?" - "Река, 
улица, лента..." - "А что шире - ручеек или река?" Так дети учатся сравнивать, обобщать, начинают 
понимать значение отвлеченных слов "высота", "ширина" и др. Можно использовать для игры и 
другие вопросы, которые помогают освоить свойства предметов: что бывает белым? Пушистым? 
Холодным? Твердым? Гладким? Круглым?.. 

Само собой разумеется, для развития речи дошкольника трудно переоценить значение сказок, 
стихов, других художественных произведений. Чтение произведений обогащает словарь ребенка, 
развивает его связную речь, учит пониманию переносного значения слов. Конечно, происходит 
все это постепенно. Двух-трехлетний малыш постепенно учится слушать текст, отвечать на 
вопросы взрослых. Ребенок четвертого года жизни почти дословно запоминает текст сказки, 
последовательность действий в ней. 

Научиться пересказывать малышам хорошо помогает так называемый отраженный пересказ. 
Взрослый начинает фразу: "Жили-были дед...", а ребенок ее заканчивает: "...да баба"; взрослый: 
"И была у них...", ребенок: "...курочка Ряба" и т. д. Потом можно перейти к пересказу по вопросам: 
"Кого встретил Колобок?" - "Зайчика". - "Какую песенку Колобок ему спел?" и т. д. 

Когда ребенок овладеет умением пересказывать сказки, предложите ему для пересказа 
небольшие рассказы с несложным сюжетом. Например, рассказы Л. Н. Толстого для детей. 

Очень охотно дети передают сюжеты мультфильмов, кукольных спектаклей, цирковых 
представлений, когда содержание захватывает их эмоционально. 



Постепенно подводите ребенка к составлению рассказа по картине. Сначала с помощью вопросов 
взрослого, а потом и самостоятельно он начнет высказываться о том, что на ней изображено. 

Используйте для таких занятий и интересные ребенку игрушки. Четырех-пятилетнему можно 
предложить для сравнения две куклы или два автомобиля. Сначала ему придется внимательно их 
рассмотреть, а потом уже рассказать, чем они похожи, а чем отличаются друг от друга. Учтите, 
описание различий для многих детей оказывается более простым занятием, чем нахождение 
сходных признаков. 

Получаются описания игрушек - можно предложить дошкольнику самому попробовать составлять 
небольшие сюжетные рассказы. Подберите несколько игрушек или картинок, позволяющих 
выстроить простую сюжетную линию (например, девочка - елочка - корзинка - грибок - ежик...). 
Спросите, что могло случиться с девочкой в лесу, кого она встретила, что принесла домой. На 
первых порах можно предложить свой вариант рассказа, а потом предоставить свободу действий 
малышу. Не страшно, если сначала он просто повторит ваш рассказ. Постепенно уводите его от 
подражания. 

Дети 4-5 лет уже могут рассказать о событиях собственной жизни, о своем личном опыте, причем 
делать это очень выразительно. Попробуйте предложить им помещенные ниже творческие 
задания. 

 

Вспомни случай 

 

Выберите с ребенком какое-то событие, в котором вы вместе недавно участвовали. Например, как 
вы гуляли по набережной и смотрели праздничный салют, встречали бабушку на вокзале, 
отмечали день рождения... По очереди рассказывайте друг другу, что видели, что делали. 
Припоминайте как можно больше деталей - до тех пор, пока уже не сможете ничего добавить к 
сказанному. 

 

Говорим по-разному 

 

Попробуйте один и тот же детский стишок прочитать сначала обычным голосом, потом очень 
быстро и очень медленно, басом и тоненьким голоском, делая ударение не на тех словах, на 
которых нужно. Изменив интонацию, можно безобидное стихотворение прочитать как страшную 
историю или как телевизионный репортаж. Если получится, попробуйте использовать 
иностранный акцент. Да мало ли что можно придумать! 

 

Бюро путешествий 

 



Каждый день вы с ребенком отправляетесь по обычному маршруту - в магазин или детский сад. А 
что, если попробовать разнообразить свои будни? Представьте, что вы отбываете в увлекательное 
путешествие. Обсудите вместе с малышом, на каком виде транспорта будете путешествовать, что 
нужно взять с собой, что за опасности вы встретите по дороге, какие достопримечательности 
увидите... Путешествуя, делитесь впечатлениями. 

 

Всегда под рукой 

 

Всем родителям знакомы ситуации, когда ребенка трудно чем-то занять, - например, долгое 
ожидание в очереди или утомительная поездка в транспорте. Все, что нужно в таких случаях, - 
чтобы в маминой сумочке нашлась пара фломастеров или хотя бы просто ручка. Нарисуйте на 
пальчиках малыша рожицы: одна - улыбающаяся, другая - печальная, третья - удивляющаяся. 
Пусть на одной руке окажется два персонажа, а на другой, допустим, три. Малыш может дать 
персонажам имена, познакомить их между собой, спеть песенку или разыграть с ними сценку. 

 

Лучший друг 

 

Если вы ждете в помещении, где разложены журналы, можете поиграть в "рассказы о лучшем 
друге". Пусть ребенок выберет картинку, которая ему нравится. Это может быть какой-то человек - 
большой или маленький - или животное. Попросите его рассказать о своем "лучшем друге". Где 
он живет? В какие игры любит играть? Он спокойный или любит побегать? Что еще можно о нем 
рассказать? 

 

Рассказы по картинкам 

 

Хорошо, если вы сможете подобрать несколько картинок, связанных общим сюжетом. Например, 
из детского журнала (вроде "Веселых картинок"). Сначала смешайте эти картинки и предложите 
малышу восстановить порядок, чтобы можно было по ним составить рассказ. Если ребенку трудно 
на первых порах, задайте несколько вопросов. Не окажется под рукой такого набора сюжетных 
картинок - возьмите просто открытку. Спросите ребенка, что на ней изображено, что происходит 
сейчас, что могло происходить до этого, а что будет потом. 

 

Истории из жизни 

 

Дети с удовольствием слушают рассказы о том, что происходило, когда они были совсем 
маленькими или когда их вовсе не было на свете. Можно рассказывать эти истории вечером 



перед сном, а можно на кухне, когда ваши руки заняты, а мысли свободны. О чем рассказывать? 
Например, как малыш пинался ножками у вас в животе, когда еще не родился. Или как вы учились 
кататься на велосипеде. Или как папа первый раз летал самолетом... Некоторые истории вам 
придется рассказывать даже не один раз. Просите и других членов семьи подключиться к игре. 

 

Мой репортаж 

 

Вы с ребенком побывали в какой-то поездке только вдвоем, без других членов семьи. 
Предложите ему составить репортаж о своем путешествии. В качестве иллюстраций используйте 
фотоснимки или видеосюжеты. Дайте ребенку возможность самому выбрать, о чем рассказывать, 
без наводящих вопросов. А вы понаблюдайте за тем, что именно отложилось у него в памяти, что 
для него оказалось интересным, важным. Если начнет фантазировать, не останавливайте. Речь 
малыша развивается независимо от того, какие события - реальные или вымышленные - им 
воспроизводятся. 

 

Семейное ток-шоу 

 

Может быть, ребенку понравится идея попробовать себя в роли телевизионного ведущего? 
Приготовьте магнитофон или диктофон для записи, дайте "журналисту" в руки микрофон - и 
можно начинать интервью с бабушкой или дедушкой, тетей или сестрой... До начала интервью 
подскажите ребенку, какие вопросы можно задать. Например: "Какое у тебя любимое блюдо?.. А 
что ты любил есть в детстве?.. Куда бы ты хотел поехать?" 

 

Измени песню 

 

Детям нравится петь о знакомых вещах - о себе и своей семье, о своих игрушках и о том, что они 
видели на прогулке... Выберите хорошо известную песню и предложите ребенку придумать к ней 
новые слова. Ничего, если текст будет не слишком связным, много повторений - тоже не страшно. 
Рифмы не обязательны. Можете предложить и свой, "взрослый" вариант переделанного текста. 

 

Чем закончилось? 

Одним из способов развития связной речи может стать просмотр мультфильмов. Начните вместе с 
малышом смотреть интересный мультфильм, а на самом захватывающем месте "вспомните" про 
неотложное дело, которое вы должны сделать именно сейчас, но попросите ребенка рассказать 
вам позже, что произойдет дальше в мультфильме и чем он закончится. Не забудьте 
поблагодарить вашего рассказчика! 
 



 
 

 

 

Консультация для родителей на тему: 
«Предлагаю поиграть с ребёнком дома» 

(дидактические игры по развитию речи) 

 
"Закончи предложение"  

(употребление сложноподчинённых предложений)  

-Мама положила хлеб... куда? ( в хлебницу)  

-Брат насыпал сахар... куда? ( в сахарницу)  

-абушка сделала вкусный салат и положила его... куда? ( в салатницу)  

- Папа принёс конфеты и положил их ... куда? (в конфетницу)  

-Марина не пошла сегодня в школу, потому что... ( заболела)  

-Мы включили обогреватели, потому что... (стало холодно)  

-Я не хочу спать, потому что... ( ещё рано)  

-Мы поедем завтра в лес, если... (будет хорошая погода)  

-Мама пошла на рынок, чтобы... (купить продукты)  

-Кошка забралась на дерево, чтобы...(спастись то собаки)  

"Режим дня"  

8-10 сюжетных или схематических картинок о режиме дня. Предложить рассмотреть, а затем 
расположить в определённой последовательности и объяснить.  

"Кому угощение?"  

( употребление трудных форм существительных)  

Воспитатель говорит, что в корзинке подарки для зверей, но боится перепутать кому что. Просит 
помочь. Предлагаются картинки с изображением медведя, птиц - гусей, кур, лебедей, лошади, 



волка, лисы, рыси, обезьяны, кенгуру, жирафа, слона. Кому мёд? Кому зерно? Кому мясо? Кому 
фрукты?  

"Назови три слова"  

(активизация словаря)  

Дети становятся в шеренгу. Каждому участнику по очереди задаётся вопрос. Нужно, делая три 
шага вперёд, давать с каждым шагом три слова-ответа, не замедляя темпа ходьбы.  

-Что можно купить? (платье, костюм, брюки)  

-Что можно варить? Что можно читать? Чем можно рисовать? Что может летать? Что может 
плавать? Что (кто) может скакать? И т. д.  

 

"Кто кем хочет стать?"  

(употребление трудных форм глагола)  

Детям предлагаются сюжетные картинки с изображением трудовых действий. Чем заняты 
мальчики? ( Мальчики хотят сделать макет самолёта) Кем они хотят стать? (Они хотят стать 
лётчиками). Детям предлагается придумать предложение со словом хотим или хочу.  

"Зоопарк"  

(развитие связной речи).  

Дети садятся в круг, получая по картинке, не показывая их друг другу. Каждый должен описать 
своё животное, не называя его, по такому плану:  

1. Внешний вид;  

2. Чем питается.  

Для игры используются "игровые часы". Вначале крутят стрелку. На кого она укажет, тот начинает 
рассказ. Затем вращением стрелки определяют, кто должен отгадывать описываемое животное.  

"Сравни предметы"  

(на развитие наблюдательности, уточнение словаря за счёт названий деталей и частей предметов, 
их качеств).  

В игре можно использовать как вещи и игрушки, одинаковые по названию, но отличающиеся 
какими-то признаками или деталями, так и парные предметные картинки. Например, два ведра, 
два фартука, две рубашки, две ложки и т.д.  

Взрослый сообщает, что в детский сад прислали посылку. Что же это? Достаёт вещи. "Сейчас мы их 
внимательно рассмотрим. Я буду рассказывать об одной вещи, а кто-то из вас - о другой. 
Рассказывать будем по очереди".  

Например: Взрослый: "У меня нарядный фартук".  



Ребёнок: "У меня рабочий фартук".  

Взрослый: "Он белого цвета в красный горошек".  

Ребёнок: "А мой - тёмно-синего цвета".  

Взрослый: "Мой украшен кружевными оборками".  

Ребёнок: "А мой - красной лентой".  

Взрослый: "У этого фартука по бокам два кармана".  

Ребёнок: "А у этого - один большой на груди".  

Взрослый: "На этих карманах - узор из цветов".  

Ребёнок: "А на этом нарисованы инструменты".  

Взрослый: "В этом фартуке накрывают на стол".  

Ребёнок: "А этот одевают для работы в мастерской".  

"Кто кем был или что чем было"  

(активизация словаря и расширение знаний об окружающем).  

Кем или чем раньше был цыплёнок (яйцом), лошадь (жеребёнком), лягушка (головастиком), 
бабочка (гусеницей), ботинки (кожей), рубашка (тканью), рыба (икринкой), шкаф (доской), хлеб 
(мукой), велосипед (железом), свитер (шерстью) и т.д.?  

"Назови как можно больше предметов"  

(активизация словаря, развитие внимания).  

Дети становятся в ряд, им предлагается по очереди называть предметы, которые их окружают. 
Назвавший слово - делает шаг вперёд. Выигрывает тот, кто правильно и чётко произносил слова и 
назвал большее количество предметов, не повторяясь, и таким образом оказался впереди всех.  

"Подбери рифму"  

(развивает фонематический слух).  

Воспитатель объясняет, что все слова звучат по-разному, но есть среди них и такие, которые 
звучат немножко похоже. Предлагает помочь подобрать слово.  

По дороге шёл жучок,  

Песню пел в траве ... (сверчок).  

Можно использовать любые стихи или отдельные рифмы.  
 
 

 



Консультация для родителей и воспитателей 
«Немного о сказкотерапии» 
 

Ребенок или взрослый, читая сказку, бессознательно выносит для себя тот смысл, который 
наиболее актуален для него в данный момент. Со временем человек меняется, и ту же самую 
сказку он может понять по-разному. 

 

В задачи сказкотерапии входят: 

 

- снижение уровня тревожности и агрессивности у детей; 

 

- развитие умения преодолевать трудности и страхи; 

 

- выявление и поддержка творческих способностей; 

 

- формирование навыков конструктивного выражения эмоций; 

 

развитие способностей к эмоциональной регуляции и естественной коммуникации. 

 

Привлекательность сказок для психотерапии, психокоррекции и развития личности ребенка 
заключается в следующем: бессознательно идентифицируя себя с героем, ребенок может 
научиться прогнозировать будущие проблемы и вовремя их решать, гибко совмещая 
удовольствие и необходимые дела. ребенок воспринимает и усваивает причинно - следственные 
связи, существующие в этом мире. Отсутствие жесткой персонификации помогает ребенку 
идентифицировать себя с главным героем. на примере судеб главных героев ребенок может 
проследить последствия того или иного жизненного выбора человека. 

 

часто дети просят свои родителей и воспитателей читать одну и ту же сказку. Вероятно, эта сказка 
наиболее соответствует мировосприятию ребенка в данный момент и помогает понять ему 
важные для себя вопросы. Благодаря многогранности смыслов, одна и та же сказка может помочь 
в разные периоды жизни решать актуальные для него проблемы. 

 



Сказка представляет возможность проследить последствия необдуманных, слишком скорых 
детских решений. Исследовать других людей и их реакции. по отношению к нему, к ребенку, 
постигать смысл происходящих вокруг него явлений. наблюдая за судьбами героев, проживая 
сказочные ситуации, воспринимая язык сказочных образов, ребенок во многом формирует для 
себя картину мира, и в зависимости от этого ребенок будет воспринимать различные ситуации и 
действовать различным образом. В сказке, все испытания, которые выпали на долю героев, 
нужны для того, чтобы сделать их более сильными и мудрыми, а персонажи, совершившие 
плохие поступки, обязательно получат по заслугам. Тот же, кто проходит через все испытания, 
проявляя свои лучшие качества, обязательно вознаграждается. Ребенок может сделать вывод: как 
ты относишься к миру, так и он к тебе. 

 

Читая или слушая сказку, ребенок "вживается" в повествование. Он может идентифицировать 
себя с разными одушевленными персонажами. При этом развивается способность ребенка к 
эмпатии, сопереживанию, способность вставать на место другого. Переживая судьбу героя, 
ребенок учится преодолевать свои страхи или по-другому относиться к их существованию. (Страх 
смерти и неизвестного, страх необратимости поступка, страх оказаться "не таким", не принятым, 
страх оказаться в одиночестве, страх боли и другие.) Сказка так же многогранна, как и жизнь. 
Именно это делает сказку эффективным психотерапевтическим и развивающим средством. 

 

Сказкотерапия обеспечивает: 

 

- развитие творческого (креативного) мышления ребенка; 

 

- совершенствование вербального языка (ребенок учится формулировать свои мысли; 

 

- развитие фантазии, воображения; 

 

- развитие способности к глубокому образному мышлению, установление причинно- 
следственных связей; 

 

-развитие эмпатии и умения слушать. 

 

Взрослому важно не только задавать вопросы, но и самому участвовать в обсуждении, не 
навязывая свою точку зрения. 

 



Вот примерные вопросы, которые помогут начать вам беседу: 

 

- как вы думаете, о чем (про что, про кого) эта сказка? что в ней самое главное? 

 

- кто из героев вам больше всего понравился (не понравился? почему? 

 

- как вы думаете, почему тот или иной герой совершает те или иные поступки? 

 

- как вы думаете, что было бы, если бы герой не сделал такого поступка? 

 

Сказка позволяет ребенку познакомиться ребенку с его сильными сторонами и приобрести 
альтернативные формы поведения, помочь ребенку в поиске нестандартных, оптимальных 
выходов из различных ситуаций, а взрослому - обменяться позитивным жизненным опытом с 
ребенком. 

 

"Проигрывание" сказочных сюжетов позволяет развить произвольную память и внимание, 
совершенствовать коммуникативные навыки, развивать воображение. 

 

Сказка также способствует развитию творческого начала в человеке. "Творчество, - как говорил Э. 
Фромм, - это способность человека удивляться и познавать, умение находить решение в 
нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому 
познанию своего опыта". Что, в свою очередь, обеспечивает способность принимать и создавать 
новое, инициативность, гибкость мышления и поведения, умение слушать себя и других, 
проявление себя адекватно жизненным ситуациям. Реализация творческого начала дает человеку 
ни с чем не сравнимое ощущение собственной уникальности, затребованности, позволяет 
чувствовать себя уважаемым членом общества и просто счастливым человеком. 
 

 
 

 

Использование загадок,                                                                                                       
как средство формирования выразительности 
речи. 



( Консультация для родителей). 

Исследования психологов и педагогов, показывают, что к старшему дошкольному возрасту у детей 
развивается осмысленное восприятие, проявляющееся в понимании содержания и нравственного 
смысла произведения, в способности выделять и замечать средства художественной 
выразительности, т.е. у детей развивается понимание образной стороны речи. 

Образная речь является составной частью культуры речи. Формирование образной речи имеет 
огромное значение для развития связной речи, что является основой воспитания и обучения 
детей в старшем дошкольном возрасте. 

Образная речь детей старшего дошкольного возраста имеет свои особенности: 

- наличие представлений у детей о средствах выразительности; 

- понимание детьми смыслового богатства слова,  смысловой близости и различия однокоренных 
синонимов, понимание словосочетаний в переносном значении; 

- понимание и овладение переносным значением многозначных слов; 

- способность детей воспринимать, выделять и замечать средства художественной 
выразительности; 

- использование в своей речи разнообразных средств образности (эпитеты, метафоры, сравнения); 

- владение запасом грамматических средств, способность чувствовать структуру и семантическое 
место формы слова в предложении; 

- умение использовать разнообразные грамматические средства (инверсия, уместное 
употребление предлогов); 

- использование в речи синонимов и антонимов; 

- осознание обобщенного смысла. 

Ничто так не обогащает образную сторону речи детей, как малые фольклорные жанры. Среди этих 
сокровищ устного народного творчества  загадка занимает особое место.  

Загадка – одна из малых форм устного народного творчества, в которой в предельно сжатой, 
образной форме даются наиболее яркие, характерные признаки предметов или явлений. 
Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение 
самостоятельно делать выводы, умозаключения, умение четко выделить наиболее характерные, 
выразительные признаки предмета или явления, умение ярко и лаконично передавать образы 
предметов, развивает у детей понимание образной стороны речи. 

Все практики отмечают многостороннее влияние на речь детей загадывания и отгадывания 
загадок. Ценность этого метода состоит, с одной стороны, в том, что он позволяет эффективно 
упражнять ум, развивать мыслительные способности, углублять и уточнять знания о предметах и 
явлениях. С другой стороны, загадки помогают детям проникнуть в образный строй русской речи, 
овладеть выразительными средствами языка. Загадка определяется как образное, картинное 
описание характерных признаков предметов и явлений. 



Отгадывание загадок предполагает наличие представлений о целом ряде предметов и явлений. 
Играя в загадки, ребёнок как бы сдаёт экзамен – хорошо ли он уже познакомился с окружающим 
миром? 

Загадка заставляет ребёнка всматриваться в окружающую действительность, быть 
наблюдательным, уметь сосредоточить внимание на каком-то предмете или на слове, которое 
называет его, на звуке, который помогает отгадать загадку. Ребёнок учится находить поэзию в 
самых простых вещах. Каждая новая загадка, разгаданная ребёнком, становится очередной 
ступенькой в развитии его мышления и речи. Коллективное отгадывание загадок с последующим 
их обсуждением даёт возможность взрослым (педагогам, родителям) формировать у ребёнка 
коммуникативные способности. 

Способы построения загадки разнообразны. Чаще загадка строится на перечислении признаков 
предмета, явления (величина, форма, цвет, вкус, звучание, движение и т.д.). 

Чтобы отгадать загадку, нужно быть хорошо знакомым с признаками предмета, уметь их 
выделять, связывать по ассоциации с другими, не названными в загадке. Надо уметь наблюдать 
явления в развитии, в сложных и многообразных связях, это помогает построению правильных 
суждений и умозаключений. 

Изобразительно-выразительные средства загадок богаты и разнообразны: 

- употребление слова в переносном значении (внешний вид, общее назначение, частные признаки 
предметов); 

- сопоставление с человеком (олицетворение), иногда используются личные имена; 

- многозначность слова; 

- применяются эпитеты и сравнения. 

В загадках также могут сочетаться различные изобразительно-выразительные средства. 

Условия отгадывания: 

- системность в наблюдении (за листьями, за ягодами); 

- понимание содержания загадки; 

- обучение объяснению и доказательству отгадки; 

- проведение опыта (например, снег); 

- дидактические игры («Кому что нужно», «Что для чего нужно», «Что из чего сделано»); 

- непосредственные действия с предметами в труде, в игре (название предмета, части предмета, 
материал из которого сделан предмет). 

Приемы отгадывания: 

- выделение указанных в загадке признаков неизвестного объекта, т.е. проведение анализа; 

- сопоставление и объединение эти признаков, с целью выявления возможныех между ними 
связей, т.е. проведение синтеза; 



- на основе соотнесенных признаков и выявленных связей формулирование вывода 
(умозаключение), т.е. отгадывание загадки. 

В основу методики обучения отгадыванию загадки положены рекомендации Ю.Г. Илларионовой, 
Е Кудрявцевой. Авторы  считают, что использование загадок в работе с детьми способствует 
развитию у них навыков речи – доказательства и речи – описания. Уметь доказывать – это не 
только уметь правильно, логически мыслить, но и правильно выражать свою мысль, облекая ее в 
точную словесную форму. 

  

 

  

 


