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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной науке особую значимость приобретает проблема 

сложного дефекта, в структуре которого нарушение речи сопровождаются 

другими отклонениями психического развития. В связи с этим одной из 

актуальных проблем является проблема нарушения речи и их коррекции у 

детей с интеллектуальной недостаточностью, в частности у детей с 

задержкой психического развития. 

Проблема формирования речи детей с задержкой психического 

развития актуальна, т.к. формирование речи влияет на развитие 

познавательной деятельности и на совершенствование устной речи детей 

данных категорий, что повышает их уровень общего развития. 

В дошкольный период происходит общее развитие ребенка. Как 

известно, важнейшей предпосылкой развития речи является достаточная 

сформированность когнитивных функций, определенный уровень развития 

познавательной деятельности. В связи с этим методологической основой 

изучения нарушения речи у детей с задержкой психического развития 

являются современные представления о формировании их словаря. 

Нарушения познавательной деятельности оказывают отрицательное влияние 

на весь процесс развития речи. 

Известен ряд работ, раскрывающих особенности речевого развития 

детей с задержкой психического развития (И.Ю. Борякова, В.А. Ковшиков, 

Ю.Р. Демьянов, Р.И. Лалаева, И.А. Симинова). Исследователи отмечают 

отставание в овладении речью, позднее возникновение периода детского 

творчества, затягивание периода функционирования неологизмов, слабую 

речевая активность, бедность и недифференцированность словаря.  

У детей с задержкой психического развития этап приобретения 

лексического строя языка существенно нарушен. Запас словарных слов таких 

детей, весьма ограничен, им трудно подобрать глаголы и прилагательные к 

заданному слову, произвести классификацию слов по общему признаку, 
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употребляют другие родственные слова (кувшин – графин, чашка – стакан и 

т.д.), осуществляют замену слова на действие (спать – кровать) и т.д. 

Исследователями (Ковшиков В.А, Демьянов Ю.Г, Лалаева Р.И., Мальцева 

Е.В, Слепович Е.С.) отмечаются бедность словаря, резкое преобладание 

пассивного словаря над активным, недифференцированность лексических 

единиц по семантическим признакам, расширение родовых понятий, 

недостаточная дифференциация обобщающих понятий, в основе чего лежит 

неполное освоение значений обобщающих слов, ошибки в соотнесении слов 

с конкретным и обобщающим значением. В словаре детей с ЗПР редко 

встречаются слова, обозначающие части предметов, их признаки (цвет, 

форма, величина, материал и др.), действия, состояния. Часто сходные 

предметы воспринимаются при сравнении как одинаковые и, следовательно, 

одинаково называются детьми. Одно и то же слово используется ими для 

обозначения всех сходных предметов.  

В онтогенезе формирование имени прилагательного происходит позже 

других. И выражает оно не только лишь особенности различной сложности, 

но и отношения. В следствии этого у детей с задержкой психического 

развития применение данной части речи провоцирует максимальные 

затруднения. Однако не у всех процесс овладения словаря происходит 

одинаково. В ряде случаев он может исказиться, и тогда у детей отмечаются 

различные отклонения в речи, нарушающие нормальный ход ее развития. 

Без профессиональной работы логопеда дети не смогут овладеть 

данной стороной речи на необходимом уровне. Профессионально 

выстроенная коррекционная работа и диагностика в этом направлении 

позволит своевременно выявить и устранить нарушения такого рода. 

В структуре общего недоразвития речи у детей с задержкой 

психического развития отмечаются существенные проблемы в овладении 

словарем в том числе и в обстоятельствах направленного педагогического 

процесса при сознательно организованном обучении. В следствии этого они 

нуждаются в дополнительной стимуляции действующего словаря. 
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Однако в литературе недостаточно данных о формировании словаря 

прилагательных шестилетних детей с задержкой психического развития 

посредствам словесных игр, что и определяет актуальность нашего 

исследования. 

Проблема исследования - совершенствование коррекционно-

педагогической работы по формированию словаря  прилагательных у 

старших дошкольников с задержкой психического развития по средствам 

словесных игр. 

Цель исследования  - определить направления и содержание 

коррекционно-педагогической работы по формированию словаря 

прилагательных у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития по средствам словесных игр. 

Объект исследования – процесс формирования словаря 

прилагательных у старших дошкольников с задержкой психического 

развития. 

Предмет исследования – направления и содержание коррекционно-

педагогической работы по формированию словаря прилагательных у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития по 

средствам словесных игр. 

Гипотеза исследования - успешность коррекционно-педагогической 

работы по формированию словаря прилагательных у детей с задержкой 

психического развития будет протекать быстрее, в случае если будут: 

учитываться особенности нарушения речи у детей с задержкой психического 

развития; поэтапно и систематически проводиться занятия по формированию 

словаря прилагательных с включением словесных игр и упражнений в 

коррекционно-педагогическую работу. 

На основе цели, гипотезы исследования были поставлены 

следующие задачи: 

1. На основе изучения и анализа специальной литературы 

теоретически обосновать проблему исследования; 
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2. Выявить особенности словаря прилагательных на основе 

качественного и количественного анализа полученных экспериментальных 

данных; 

3. Определить направления коррекционно-педагогической работы 

по совершенствованию словаря прилагательных для старших дошкольников 

с задержкой психического развития по средствам словесных игр в условиях 

логопедической группы. 

Методы исследования: теоретические: изучение литературы по 

проблеме; 

эмпирические: педагогический эксперимент; метод количественного и 

качественного анализа результатов исследования.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

теории развития детской речи (К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, А.П. Усова,  

М.М. Алексеева, В.И. Яшина, Ф.А. Сохин, А.М. Бородич и др.); психолого-

педагогические исследования особенностей речи (Д.Б. Эльконин,  

А.Н. Гвоздев, Л.С. Выготский и др.); системный подход к анализу речевых 

нарушений (Р.Е. Левина и др.); исследования в области особенностей речи у 

детей с задержкой психического развития (Е.В. Мальцева, И.А. Симинова, 

С.Г. Шевченко и др.); исследования в области теории и методики 

формирования и развития речи у детей с задержкой психического развития 

(В.И.Лубовский ,  Г.Н. Рахмаковаи др.). 

База проведения исследования: МБДОУ детский сад №15 «Дружная 

семейка».  

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, 

приложения. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПО СРЕДСТВАМ СЛОВЕСНЫХ ИГР 
 

 

1.1. Имя прилагательное как единица лексического запаса 
 

Слово – это номинативная единица языка, которая служит названием 

предмета, его признака и действия. Лексика (от греч. lexicos – «словарный, 

словесный») – это совокупность слов, входящих в состав языка. Словарный 

запас обозначается термином «лексика». Лексика русского языка 

представляет собой не простое множество слов, а систему взаимосвязанных и 

взаимообусловленных единиц одного уровня – лексическую систему. Ни 

одно слово в языке не существует отдельно, изолированно. Лексические 

единицы входят в сеть разнообразных и пересекающихся структурно-

системных отношений – в семантические поля. Человек в речевом акте 

оперирует не словами, а семантическими полями, и уже из них он подбирает 

нужное слово, чтобы с возможной точностью выразить в речи свою мысль. 

(36, 37) 

Имена прилагательные - слова, обозначающие постоянный признак 

предмета и отвечающая на вопросы «какой»,«какая»,«какие»,«чей». 

Семантической основой прилагательного является обозначение качества,  

признака, принадлежности предмета как относительно постоянное 

свойство.  

Существует несколько определений понятия «имя прилагательное». 

Например, в «Русской грамматике» дается такое: «Имя прилагательное - это 

часть речи, обозначающая непроцессуальный признак предмета и 

выражающая это значение в словоизменительных морфологических 

категориях рода, числа и падежа» (Русская грамматика)(12). 
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А. Н. Гвоздева дает такое определение имени прилагательного: 

«самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета и 

отвечает на вопросы какой? чей? каков?» (10). 

По мнению автора, имя прилагательное имеет ряд морфологических 

признаков: Род; Число; Падеж. 

Но, в отличие от имен существительных, морфологические признаки 

имен прилагательных не являются самостоятельным средством выражения 

лексических и грамматических значений, так как они полностью зависят от 

этих параметров у определяемых слов(10).  

М. М. Алексеева указывает на то, что прилагательные бывают:  

1. Качественные прилагательные - обозначают признак, который 

воспринимается непосредственно. Качественные прилагательные обладают 

рядом грамматических свойств:  

 имеют полную и краткую форму;  

 имеют степени сравнения;  

 от качественных прилагательных можно образовать абстрактные 

существительные: «молодость»;  

 от основы качественных прилагательных с помощью суффиксов 

субъективной оценки можно образовать производные: 

«красненький»;  

 к некоторым качественным прилагательным можно подобрать 

антонимы: «добрый» - «злой».  

2. Относительные прилагательные - обозначают признаки, свойства, 

качества, которые формируются опосредованно, через соотношение с 

предметами или явлениями. Относительные прилагательные могут иметь 

только производные основы. Относительные прилагательные, как правило, 

обозначают:  

 отношение к материалу, веществу: «деревянный дом»;  

 отношение ко времени: «мартовский день»;  



9 
 

 отношение к месту: «индийский костюм». 

Относительные прилагательные не имеют краткой формы.  

Между качественными и относительными прилагательными нет 

жесткой границы. Относительные прилагательные часто выступают в 

значении качественных: «железная воля». Значение прилагательного при 

таком переходе метафоризируется. Относительные прилагательные, переходя 

в качественные, не приобретают свойств качественных, хотя в 

художественных текстах такое правило нередко нарушается для создания 

более ярких и необычных образов.  

Качественные прилагательные также могут выступать в значении 

относительных, это обычно происходит при терминологизации 

словосочетаний: «цветная металлургия».  

3. Притяжательные прилагательные выражают признак 

принадлежности лицу или другому живому существу. Основа 

притяжательных прилагательных всегда производна. Образуются такие 

прилагательные с помощью суффиксов: -ов- («дедов»), -ев- («сергеев»), -ин- 

(«папин»), -ий- («птичий»). Притяжательные прилагательные не имеют 

кратких форм или степеней сравнения. Притяжательные прилагательные 

очень часто переходят в относительные и качественные, особенно часто это 

происходит с притяжательными прилагательными, касающимися животных: 

«волчье логово» (притяжат.), «волчья шкура» (относит.), «волчий аппетит» 

(качеств.) (2).  

Н. М. Жинкин отмечает то, что окончания имен прилагательных 

указывают на синтаксическую связь прилагательных с именами 

существительными, то есть выполняют функции грамматических форм 

согласования с именами существительными.  

В предложении имена прилагательные чаще всего бывают 

определением или именной частью сказуемого(18).  

К старшему дошкольному возрасту, как отмечает Е.И.Тихеева, дети 

владеют набором слов, который обозначает основные формы, такие как 
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высота, длина, ширина. В старшем дошкольном возрасте пространственные 

представления называются довольно-таки дифференцированно и точно 

(сзади, впереди и т.д.).В старшем дошкольном возрасте дети уже могут 

уверенно выделять части предметов, могут сравнивать предметы по 

различным и общим признакам, должны усваивать свойства предметов, 

которые сделаны из разных материалов. Также в этом возрасте дети 

начинают употреблять слова, которые могут обозначать отвлечённые 

понятия, связанные с поведением или настроением человека (веселье, грусть, 

тоска и т.д.); военной темой (война, отряд, победа и т.д.); трудовой 

деятельностью человека (ремонт, строительство и др.); некоторыми 

нравственными особенностями (защита, предательство, смелость и др.) (37). 

С учетом содержательной стороны признаков в составе качественных 

прилагательных могут быть выделены различные тематические группы: 

 Признаки цвета и цветные оттенки: синий, красный, голубой, желтый, 

зеленый, фиолетовый, оранжевый, черный, белый, светлый, серый, 

красно-синий, светло-зеленый; 

 Признаки пространства и места: далекий, близкий, длинны, короткий, 

высокий, низкий, широкий, узкий; 

 Нравственно-интеллектуальные признаки человека: умный, глупый, 

добрый, злой, смелый, храбрый, мужественный, отважный, 

трусливый, робкий, правдивый, лживый, фальшивый, сердечный, 

бессердечный; 

 Признаки эмоционального состояния человека: радостный, веселый, 

добрый, грустный, печальный, тоскливый, мрачный; 

 Признаки качества: отличный, отменный, прекрасный, хороший, 

приличный, удовлетворительный, посредственный, плохой, скверный, 

негодный и другие признаки (36). 

В современном русском языке, как указано в работах Ф.А. Сохина (36), 

имена прилагательные - это самая многочисленная после имен 

существительных армия слов. При этом больше всего имен прилагательных, 
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производных от основ существительных или глаголов. Качественность 

ищется в формах отношений между лицами, предметами, отвлеченными 

понятиями. Она выводится из отношения к предмету или действию. Не 

подлежит сомнению, что этот сложный процесс формирования отвлеченных 

качественных значений имени прилагательного не мог не отразиться и на 

судьбе тех форм имени существительного и глагола, которые были способны 

обозначать качество. Именно в связи с этими изменениями языка и 

мышления находится живой, быстрый рост родительного качества или 

родительного определительного в системе имен существительных и 

расширение его семантических функций. В широком употреблении этого 

родительного качества, который представляет конструкцию, 

синонимическую имени прилагательному (высокой цены - высокоценный, 

большого ума - очень умный и т. п.), рельефно выступает тенденция 

«заменить определение указанием на отношение определяемого к тому 

отвлеченному представлению, с которым связывается представление о тех 

или иных качествах, свойствах», отмечал В. В. Виноградов. Чаще всего 

форму родительного определительного принимает целое словосочетание из 

имени существительного и прилагательного (люди сороковых годов; 

специалист высокой квалификации). С помощью родительного 

определительного выражаются более сложные, тонкие и разнообразные 

свойства, характеристические признаки, чем посредством имени 

прилагательного. Однако и в том и другом случае качество отыскивается в 

отношении предмета к предмету. Отношение к предмету ложится в основу 

качественной характеристики, - утверждает В. И. Яшина (2). 

Таким образом, имя прилагательное – это часть речи, обозначающая 

непроцессуальный признак предмета и выражающая это значение в 

словоизменительных морфологических категориях рода, числа и падежа. 

Прилагательное обладает морфологической категорией степени сравнения и 

имеет полные и краткие формы. 
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Требования современной действительности предполагают наличие у 

детей грамотной, коммуникативной речи. Для овладения такой речью 

необходимо развитие активного словаря. 

Л. С. Выготский раскрывает понятия активный и пассивный словарь 

следующим образом. 

К активному словарю следует относить те слова, которые 

произносящий не только понимает, но и активно использует в своей речи. К 

активному словарю ребёнка относится общеупотребительная лексика, 

однако, а отдельных случаях, к активному словарю можно отнести и 

некоторые категории специфических слов, употребление которых в 

лексиконе можно объяснить условиями жизни конкретного ребёнка.   

К пассивному же словарю можно отнести только те слова, которые 

произносящий их понимает, однако, в своей разговорной речи их не 

употребляет. Следует учитывать, что пассивный словарь зачастую содержит 

гораздо больше слов, нежели активный, к нему можно отнести и те слова, о 

значении которых человек может не знать, но может догадываться по 

контексту. И стоит отметить, что у взрослого в пассивный словарь чаще 

всего входят специальные термины, диалектизмы, то у ребёнка в пассивный 

словарь входит часть слов обычной общеупотребительной лексики, только 

более сложных по содержанию (9).  

Состав активного и пассивного словаря разных лиц зависит от их 

специальности, возраста, образования, общего культурного уровня (знание 

языков, начитанность и т. п.), места жительства (город, деревня) и личных 

качеств, вкусов, интересов, - утверждает Л. Н. Ефименкова (16). 

Различается активный и пассивный словарь, который определяет 

возможности не только понимания, но и самостоятельного использования в 

речи общеупотребительных и специфических слов. Уровень развития 

словаря определяется количественными и качественными показателями. 

Важно не только умение детей пользоваться большим количеством слов, но и 

владеть навыками словообразования. Формирование лексических средств 
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зависит от многих факторов: специальных условий, в которых воспитывается 

ребенок, его речевого окружения, активной речевой практики, а также 

особенностей возрастного и психического развития(27). 

На значение обогащения словаря ребенка именами прилагательными 

указывала А. И. Лаврентьева. Она писала: «обогащение словаря ребенка 

прилагательными имеет важное значение потому, что с их помощью ребенок 

выделяет в предметах, лицах и явлениях те качества, которые осмысливаются 

им как наиболее важные для него по своей жизненной значимости в связи с 

его интересами и потребностями» (23). 

А. Н. Леонтьев устанавливает четыре этапа в становлении речи 

детей(27) 

 подготовительный - до одного года; 

 преддошкольный этап первоначального овладения языком - до 3 лет; 

 дошкольный - до 7 лет; 

 школьный. 

Первый этап - подготовительный (с момента рождения ребенка до 

одного года). 

С момента рождения у ребенка появляются голосовые реакции: крик и 

плач. Через две недели ребенок начинает реагировать на голос говорящего: 

перестает плакать, прислушивается, когда к нему обращаются. Далее он 

начинает поворачивать голову в сторону говорящего или следить за ним 

глазами. Вскоре ребенок уже может реагировать на интонацию голоса. 

Около 2 мес. ребёнок начинает гулить, и к началу 3-го мес.- лепетать 

(агу-агу, тя-тя, ба-ба и т. п.). Лепет - это сочетание звуков, неопределенно 

артикулируемых. 

С 5 мес. ребенок пытается подражать речи взрослых. 

С 6 мес. ребенок путем подражания пытается произнети отдельные 

слоги (ма-ма-ма, ба-ба-ба, тя-тя-тя, па-па-па и др.). 

В дальнейшем ребенок перенимает постепенно все элементы звучащей 

речи: не только фонемы, но и тон, темп, ритм, мелодику, интонацию. 
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Во втором полугодии малыш воспринимает определенные 

звукосочетания и связывает их с предметами или действиями (гик-гак, дай-

дай, бух). Но в это время он еще реагирует на весь комплекс воздействия: 

ситуацию, интонацию и слова. Все это помогает образованию временных 

связей (запоминание слов и реакция на них). 

В возрасте 7-9 мес. ребенок повторяет за взрослым все более и более 

разнообразные сочетания звуков. 

С 10-11 мес. появляются реакции на самые слова (уже независимо от 

ситуации и интонации говорящего). А к концу первого года жизни 

появляются первые слова. Так раскрываются периоды на первом этапе 

становления речи по О. Е. Громовой (12). 

Второй этап - преддошкольный (от одного года до 3 лет). 

Этап активной речи. У ребенка появляется особое внимание к 

артикуляции окружающих. Он очень много и охотно повторяет за говорящим 

и сам произносит слова. При этом возможно искажение, пропуск, 

перестановки звуков. 

Первые слова ребенка носят обобщенно-смысловой характер. Одним и 

тем же словом или звукосочетанием он обозначает и предмет, и просьбу, и 

чувства. Речь приобретает ситуационный характер, она сопровождается 

мимикой, жестами. 

С полутора лет слово начинает приобретать обобщенный характер. 

Появляется возможность понимания словесного объяснения взрослого, 

усвоения знаний, накопления новых слов. 

На протяжении 2-го и 3-го г. жизни у ребенка происходит значительное 

накопление словаря. 

Словарный запас детей в преддошкольном возрасте: к 1 г. 6 мес. - 10-15 

слов; к концу 2-го г. - 300 слов; к 3 г. - около 1000 слов. 

К началу 3-го г. жизни у ребенка формируется грамматический строй 

речи. 
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Сначала ребенок выражает свои желания, просьбы, одним словом. 

Потом - примитивными фразами без согласования, далее постепенно 

появляются элементы согласования и соподчинения слов в предложении. 

К 2 годам дети уже овладевают навыками употребления форм 

единственного и множественного числа имен существительных, времени и 

лица глаголов, а также используют некоторые падежные окончания. В это 

время понимание речи взрослого значительно превосходит 

произносительные возможности, - считают авторы (2, 10). 

Третий этап - дошкольный (от 3 до 7 лет). 

На этом этапе еще можно обнаружить дефекты произношения 

свистящих, шипящих, сонорных звуков, реже - дефекты смягчения, 

озвончения и йотации. 

На протяжении периода от 3 до 7 лет у ребенка формируется 

фонематическое восприятие. 

В этот период продолжается быстрое увеличение словарного запаса. 

Активный словарь ребенка к 4-6 г. достигает 3000-4000 слов. Значения слов 

еще больше уточняются и во многом обогащаются. Но часто дети еще 

неверно понимают или используют слова, например, по аналогии с 

назначением предметов говорят вместо поливать из лейки «леять», вместо 

лопатка «копатка» и т. п. Вместе с тем такое явление свидетельствует о 

«чувстве языка». Это значит, что у ребенка растет опыт речевого общения и 

на его основе формируется чувство языка, способность к словотворчеству, 

приводится в исследованиях М. М. Алексеева, В. И. Яшина, Е. И. Тихеева 

(2,37) 

Расширение объема словаря имен прилагательных, отмечают Р. И. 

Лалаева, Н. В. Серебрякова, осуществляется параллельно с развитием 

представлений о цвете, величине, форме, признаках, высоты, толщины, на 

основе умения сравнивать предметы по различным признакам (25). 

М. М. Алексеева, В. И. Яшина, Е. И. Тихеева подч  еркивают, чтоיִ

прִיедпосылки развития р ечи опрיִ еляются двумя процיедִיִ  ессами. Одним из этихיִ
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проц ется нיессов являִיִ етная дיедмִיевая прִיечִיерִיִ ельность самого рיеятִיִ  енка, тоיебִיִ

есть расширיִ ениיִ ей с окружающим миром чיе связִיִ ез конкрיерִיִ  ,еיетноִיִ

чувствִיенноִיе восприяти е мира. Вторым важнיִ ейшим фактором развития рיִ  ,ечиיִ

в том числִיе и обогащִיения словаря, выступа ет рיִ  ельность взрослыхיеятִיевая дִיечִיִ

и их общִיениִיе с рִיебִיенком (2,37). 

В связи с этим, авторы указывают, что развити  ексики во многомיе лִיִ

опрִיедִיеляִיется и социальной ср едой, в которой воспитываיִ ется рיִ  .енокיебִיִ

Возрастныִיе нормы словарного запаса д ей одного и того жיетִיִ  е возрастаיִ

значитִיельно колִיеблются в зависимости от социального уровня с  емьи, так какיִ

словарь усваиваִיется рִיебִיенком в проц  .енияיе общִיессִיִ

Они такжִיе отмִיечают, что в конц  е второго года жизниיервого и началִיе пִיִ

рִיебִיенка постִיепִיенно всִיе большую силу начина ет приобрיִ  есныйיетать словִיִ

раздражитִיель. В начальной стадии р еакция на нיִ его проявляיִ ется в видיִ  еיִ

ориִיентировочного р екса. В дальнיефлִיִ  етсяיе формируִיего основִיִ ем наיейшִיִ

рִיефлִיекс второго порядка - у рִיебִיенка развиваִיется подражат  ,ельностьיִ

многократныִיе повтор ения слова. В этот пיִ ериод развития рיִ ечи рיִ  енкаיебִיִ

появляются лִיепִיетны  .е слова (2, 25, 37)יִ

Данный этап развития д етской рיִ ется стадиיечи называִיִ  - ей «словоיִ

прִיедложִיениִיе». На этой стадии слова выражают либо пов  е, либоיениִיелִיִ

указаниִיе, либо называют пр ет или дיедмִיִ  .ева (37)יеִיЕ. И. Тихִיִ етיе, - считаִיействиִיִ

В возрастִיе от 1,5 до 2 л ет, у рיִ енка происходит расчлיебִיִ  еיениִיенִיִ

комплִיексов на части, которы ежду собой в различныיе вступают мִיִ  еיִ

комбинации. р ебיִ енок пיִ еходит от пассивного приобрיерִיִ  ения слов отיетִיִ

окружающих ִיего люд ей к активному расширיִ его словаря в пיению своִיִ  ериодיִ

использования вопросов: «что это?», «как это называ ется?». В этот пיִ  ериод уיִ

рִיебִיенка начинаִיет быстро расти запас слов, который к концу второго года 

жизни составляִיет около 300 слов различных част ей рיִ  .ечи, - считают Ф. Аיִ

Сохин, М. М. Алексеева, В. И. Яшина, Е. И. Тихеева (2, 36, 37). 

К 3,5 - 4 годам пр енность слова у рיесִיетная отнִיедмִיִ ебיִ енка приобрיִ  етיетаִיִ

достаточно устойчивый характ ер, продолжаיִ  есс формированияיется процִיִ
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прִיедмִיетной отн  .Еיִ .едованиях Оיенности слова, - приводится в исслִיесִיִ

Громовой (12). 

Развитиִיе слова у р енка происходит как в направлיебִיִ ении прיִ  етнойיедмִיִ

соотнִיесִיенности слова, так и в направлִיении развития знач  .енияיִ

Л. С. Выготский, анализируя развити ения слова в онтогיе значִיִ  ,еיезִיенִיִ

писал: «Рִיечь и знач  ем, и историяיенным путִיествִיестִיִ е слов развивалисьיениִיִ

того, как психологич ески развивалось значיִ е слова, помогаיениִיִ  етить доיет освִיִ

извִיестной стִיепִיени, как происходит развити е знаков, как у рיִ  енкаיебִיִ

енным образом возникаיествִיестִיִ ервый знак, как на основיет пִיִ  е условногоיִ

рִיефлִיекса происходит овлад еханизмом обозначיе мִיениִיִ  ения» (9)יִ

Н. И. Жинкин указыва ет, что пיִ ервоначально новоיִ е слово возникаיִ  ет уיִ

рִיебִיенка как н ежду конкрיенная связь мִיедствִיепосрִיִ  етным словом иיִ

соотвִיетствующим ִיему прִיедмִיетом (18). 

Пִיервая стадия развития д етских слов протיִ  ет по типу условныхיекаִיִ

рִיефлִיексов. Воспринимая ново е слово (условный раздражитיִ  енокיебִיель), рִיִ

связываִיет ִיего с пр  .егоיִ ем и воспроизводитיейшִיетом, а в дальнִיедмִיִ

В процִיессִיе формирования лִיексики происходит и уточн  енияיе значִיениִיִ

слова. Вначалִיе знач его значיִ ,емантичноיе слова полисִיениִיִ  ,е аморфноיениִיִ

расплывчато. Слово мож есколько значיеть нִיет имִיִ ений. Одно и то жיִ  е словоיִ

можִיет обозначать и пр ет, и признак, и дיедмִיִ е с прיействиִיִ  .етомיедмִיִ

Слово сопровожда ется опрיִ енной интонациיелִיедִיִ ей, жיִ естами, которыיִ  еיִ

уточняют ִיего значִיениִיе. Параллִיельно с уточн ем значיениִיִ  ения словаיִ

происходит и развити е структуры значיִ ения слова, котороיִ е приобрיִ  етיетаִיִ

различны ения в зависимости от контיенки значִיе оттִיִ  екста и в зависимости отיִ

интонации, - отмִיечаִיет О. ִיЕ. Громова (12). 

В проц  ется. Л.С. Выготскийיе слова развиваִיениִיеза значִיенִיе онтогִיессִיִ

писал: «Всяко е слова прיениִיе значִיִ ет собой обобщיедставляִיִ е. Но значיениִיִ  енияיִ

слов развиваются. В тот мом ент, когда рיִ е усвоил новоיервыִיенок впִיебִיִ  .е словоיִ

развити е слова нיִ е закончилось, оно только началось; оно являיִ  еיется вначалִיִ

обобщִיениִיем самого элִיемִיентарного типа и только по м  его развитияיе своִיерִיִ



18 
 

пִיерִיеходит от обобщ ентарного типа к всיемִיения элִיִ  е высшим типамיִ

обобщִיения, завִיершая этот проц есс образованиיִ  ем подлинных и настоящихיִ

понятий» (9). Структура знач ения слова в разныיִ е возрастныיִ  ериодыיе пִיִ

являִיется различной. Р енок, прיебִיִ его, овладיе всִיеждִיִ  енотативнымיет дִיеваִיִ

компон ентом значיִ ежду конкрיет связь мִיе. устанавливаִיִ.ения слова, тיִ  етнымיִ

прִיедмִיетом (д его обозначיִ енотатом) иיִ ем. Понятийный, концיениִיִ  ептуальныйיִ

компон ется рיения слова усваиваִיент значִיִ енком позднיебִיִ  е развитияיерִיе по мִיеִיִ

опִיераций анализа, синт ения, обобщיеза, сравнִיִ енно рיепִיения. Постִיִ  енокיебִיִ

овладִיеваִיет и контִיекстуальным знач  ервоначально приיем слова. Пִיениִיִ

формировании пр етной соотнיедмִיִ енности слова оказывают большоיесִיִ  еיִ

влияниִיе побочны е, ситуационныיִ е факторы, которыיִ е в дальнיִ  емיейшִיִ

пִיерִיестают играть роль в этом проц  .ет Л. С. Выготский (9)יе, - считаִיессִיִ

На ранн ем этапיִ е развития рיִ ечи на прיִ етную отнיедмִיִ  енность словаיесִיִ

оказывают влияни ест, мимика, интонация, слово имיе ситуация, жִיִ  етיеִיִ

диффузно е, расширיִ енноיִ е. В этот пיениִיе значִיִ ериод прיִ етная отнיедмִיִ  енностьיесִיִ

слова можִיет лִיегко пот ерять свою конкрיִ етную прיִ етную отнיедмִיִ  енность иיесִיִ

приобр ет расплывчатоיетаִיִ е. Развитиיениִיе значִיִ  ежду языковымиיе связи мִיе жִיִ

знаками и д ентральным процיется цִיельностью являִיействитִיִ  ессом приיִ

формировании р ельности в онтогיеятִיевой дִיечִיִ ет А. Н. Гвоздיе, - указываִיезִיенִיִ  евיִ

(10). 

В исслִיедованиях Р.И. Лала ебряковой такжיерִיевой и Н.В. Сִיִ  ,етсяיечаִיе отмִיִ

что на начальном этап ения знаками языка имя прיе овладִיִ  ется какיета являִיедмִיִ

бы частью или свойством самого пр ета. На этом этапיедмִיִ  е словаיениִיе значִיִ

являִיется способом закр ения в сознании рיеплִיִ енка прיебִיִ  ения о данномיедставлִיִ

прִיедмִיетִיе (25). 

На пִיервых стадиях знакомства со словом р  етיе можִיе нִיещִיִ енокיебִיִ

усвоить слово в ִיего «взрослом» знач ется при этом фיечаִיении. Отмִיִ  енיеномִיִ

нִיеполного овлад ем слова, так как пיениִיения значִיִ ервоначально рיִ  енокיебִיִ

понимаִיет слово как названи етного прיе конкрִיִ е как названиיета, а нִיедмִיִ  е классаיִ

прִיедмִיетов (37). 



19 
 

В процִיессִיе развития знач ения слова, в основном у дיִ  ей от 1 до 2,5יетִיִ

года, отмִיечаются явлִיения сдвинутой р енции, или растяжיерִיефִיִ  енийיения значִיִ

слов, свִיерхгִיенִיерализации. При этом отм енיерִיется пִיечаִיִ  е названияיениִיесִיִ

одного пр  ета на ряд других, ассоциативно связанных с исходнымיедмִיִ

прִיедмִיетом. Рִיебִיенок используִיет слово для называния ц елого ряда прיִ  ,етовיедмִיִ

которы еют один или нיе имִיִ есколько общих признаков (форма, размיִ  ,ерיִ

движִיениִיе, матִיериал, звучани  еיеִיе общִיества), а такжִיе качִיе, вкусовыִיִ

функционально е назначיִ  .етов (23)יедмִיе прִיениִיִ

Е. И. Тихеева такж  е развития словаряיерִיет, что по мִיе указываִיִ

растяжִיениִיе значִיения слова постִיепִיенно сужа ется, так как при общיִ  ении соיִ

взрослыми д ети усваивают новыיִ е слова, уточняя их значיִ ения и коррיִ  ектируяיִ

употр ения слова, таким образом, отражаיе значִיениִיенִיе старых. Измִיениִיеблִיִ  етיִ

развити ений рיедставлִיе прִיִ  есно связано сיе, тִיем мирִיенка об окружающִיебִיִ

когнитивным развити  .енка (37)יебִיем рִיִ

Л.С. Выготский подч еркивал, что в процיִ е развития рיессִיִ  енка словоיебִיִ

измִיеняִיет свою смысловую структуру, обогаща  ей иיемой связִיется систִיִ

становится обобщִיениִיем болִיеִיе высокого типа. При этом знач  е словаיениִיִ

развиваִיется в двух асп ектах: смысловом и систיִ емном. Смысловоיִ  ,еיе развитиִיִ

значִיения слова заключаִיется в том, что в проц е развития рיессִיִ  енкаיебִיִ

измִיеняִיется отн енность слова к прיесִיִ  егорий, в, которуюיе катִיемִיету, систִיедмִיִ

включаִיется данный пр  ения слова связано сיе значִיе развитиִיемноִיет. Систִיедмִיִ

тִיем, что мִיеняִיется систִיема психичִיеских проц  ессов, которая стоит за даннымיִ

словом. Для малִיенького р едущую роль в систיенка вִיебִיִ емном значיִ  ении словаיִ

играִיет аффִיективный смысл, для р енка дошкольного и младшיебִיִ  егоיִ

школьного возраста - наглядный опыт, память, которая воспроизводит 

опрִיедִיелִיенную ситуацию. Для взрослого ж едущую роль играיека вִיеловִיе чִיִ  етיִ

систִיема логичִיеских связִיей, включִיениִיе слова в иִיерархию понятий (9). 

Обогащִיениִיе жизнִיенного опыта р енка, усложнיебִיִ его дיִ еיениִיִ  ельностиיеятִיִ

и развити ения с окружающими людьми приводят к постיе общִיִ  енномуיепִיִ

количִיествִיенному росту словаря. В лит  еיельныִיечаются значитִיе отмִיературִיִ
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расхожд ения в отношיִ  его прироста, так какיִ ема словаря иיении объִיִ

сущִיествуют индивидуальны енности развития словаря у дיе особִיִ  ей вיетִיִ

зависимости от условий жизни и воспитания, - прִיедполагаִיет М. М. 

Алִיексִיеִיева(2). 

Словарь старшִיего дошкольника мож ет рассматриваться в качיִ  еיествִיִ

национальной языковой мод ели, так как к этому возрасту рיִ енок успיебִיִ  етיеваִיִ

усвоить всִיе основны ели родного языка. В этот пיе модִיִ  етсяיериод формируִיִ

ядро словаря, которо е в дальнיִ енно нיествִיем сущִיейшִיִ  есмотря наיется. Нִיеняִיе мִיִ

количִיествִיенноִיе пополн е словаря, основной каркас нיениִיִ  - ,етсяיеняִיе измִיִ

указано в исслִיедованиях А. Н. Гвозд  .ева (10)יִ

Таким образом, по м е развития психичיерִיִ еских процיִ  ,енияיессов (мышлִיִ

восприятия, пр ений, памяти), расширיедставлִיִ  ения контактов с окружающимיִ

миром, обогащִיения сִיенсорного опыта р  егоיִ енияיенִיенного измִיествִיенка, качִיебִיִ

дִיеятִיельности формируִיется и словарь рִיебִיенка в колич  енном иיествִיִ

качִיествִיенном асп  .ектахיִ

Слова в лִיексиконִיе нִיе являются изолированными ִיединицами, а 

соִיединяются друг с другом разнообразными смысловыми связями, образуя 

сложную систִיему сִיемантичִיеских полִיей. В связи с этим актуальным являִיется 

вопрос о становлִיении лִיексико-сִיемантичִיеской систִיемы в онтог  еיе, - такжִיезִיенִיִ

считаִיет автор. 

По мִיерִיе развития мышл ения рיִ его рיִ ,енкаיебִיִ енка нיебִיексика рִיечи лִיִ  еיִ

только обогащаִיется, но и сист е. упорядочиваיִ.ется, тיематизируִיִ  ется. Слова какיִ

бы группируются в с е поля. При этом происходит нיескиִיемантичִיִ  е толькоיִ

объִיединִיениִיе слов в сִיемантичִיескиִיе поля, но и распр ениיелִיедִיִ  ексики внутриיе лִיִ

сִיемантичִיеского поля: выд еляются ядро и пיִ ерия. Ядро сיерифִיִ  ескогоיемантичִיִ

поля составляют наиболִיеִיе частотны е слова, обладающиיִ  еннымиיе выражִיִ

сִיемантичִיескими признаками (9). 

Таким образом, по м е развития психичיерִיִ еских процיִ  ,енияיессов (мышлִיִ

восприятия, пр ений и памяти) расширיедставлִיִ  ,ения контактов с окружающимיִ

обогащִיения сִיенсорного опыта р  егоיִ енияיенִיенного измִיествִיенка, качִיебִיִ
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дִיеятִיельности формируִיется и словарь р енка в количיебִיִ  енном иיествִיִ

качִיествִיенном асп  .ектахיִ

 

1.2 Особенности нарушений лексического компонента речи у 

дошкольников с задержкой психического развития 

 

Особִיенности познаватִיельной д ельности дיеятִיִ ей с ЗПР, снижיетִיִ  енная (поיִ

сравнִיению с нормой) способность к при ему и пיִ  емойיе воспринимаִיеработкִיерִיִ

информации, н едостаточноיִ е развитиיִ ераций анализа, синтיе опִיִ  ,енияיеза, сравнִיִ

абстрагирования и обобщִיения обусловливают отклон ения в рיִ  евомיечִיִ

развитии д ей данной катיетִיִ егории. Формированиיִ  евой функции у этихיечִיе рִיִ

дִיетִיей чащִיе всִיего происходит в зам е и сопровождаיемпִיенном тִיедлִיִ  еיеִיִ етсяיִ

нарушִיениями. Особִיенности р ечи дיִ  ей с ЗПР раскрыты в работах многихיетִיִ

исслִיедоватִיелִיей (Л.Н. Блинова (3); Т.А. Власова, М.С. П  .ер(8); Р.Иיевзнִיִ

Лалаִיева, Н.В. Сִיерִיебрякова, С.В. Зорина (25); В.И. Лубовский (29), ִיЕ.В. 

Мальцִיева(30) и др.), которы е указывают на сложность рיִ  ,евой патологииיечִיִ

наличиִיе комплִיекса р ений, сочיевых нарушִיечִיִ е различных дיетаниִיִ  ектовיефִיִ

рִיечи. При этом наруш ения рיִ ечи у дיִ ей с ЗПР носят вариативный характיетִיִ  ер иיִ

обусловлִיены влияни елого ряда факторов: характיем цִיִ  ,ера этиологииיִ

клиничִיеской картины ЗПР, психологичִיеских особ  ей, наличияיенностִיִ

нִיеврологичִיеской симптоматики и других. 

Рассматривая особ  .Е.Вיִ ,енности звуковой и слоговой структуры словаיִ

Мальцִיева (30) выд ет три группы ошибок, характיеляִיִ  :ей с ЗПРיетִיе для дִיерныִיִ

ошибки, свид е о нיельствующиִיетִיִ  есформированности слогового контураיִ

слова; ошибки в звуконаполня   ;емости сформированного контура словаיִ

ошибки, совмִיещающиִיе нִיесформированность слогового контура с 

нарушִיениִיем ִיего звуконаполн ения. При этом уровיִ  ень доступной слоговой иיִ

звуковой структуры мож ет быть различным: одни дיִ  ети испытываютיִ

трудности уж ении двусложных слов, сокращая количיедִיе при воспроизвִיִ  ествоיִ

слогов до одного («у» - утка; «лу» - луна). Болִיеִיе успִיевающиִיе дִיети усваивают 
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произношִיениִיе двусложных и трёхсложных слов («лִיетка» - клִיетка; «саха» - 

сахар). Дִיети, находящи е высоком уровнיеִיещё болִיִ еся наיִ е рיִ  ,евого развитияיечִיִ

испытывают затрудн ения только при воспроизвיִ  ении многосложных словיедִיִ

(«сִיевִיепִיед»- вִיелосип ед; «колода»- сковорода). Удлинיִ  еноיе слова обусловлִיениִיִ

своִיеобразным расчлִיенִיениִיем ִיего произнош  ,е. происходитיִ.ения, тיִ

раскладывани е слова на составляющиיִ е звуки особיִ  енияיечִיестах стִיенно в мִיִ

согласных («талава» - трава; «журавиль» - журавль). Это наруш  еיениִיִ

слоговой структуры вызыва  ем слухового контроля надיениִיется выключִיִ

произношִיениִיем, можִיет быть слִיедствиִיем пִיерִיеутомлִיения рִיебёнка. 

Пִיерִיестановки слогов у д ей наблюдаются при относитיетִיִ  ельноיִ

сохранном контур  Обычно эти ошибки .(ебёнокיерִיебёнок» - жִיрижִ») е словיִ

возникают лишь на опр елённых этапах овладיедִיִ  .ения структурой словаיִ

Очִיень частыми являются усложн  ения звукослоговой структуры слова вיִ

рִיезультатִיе пִיерִיестановок слогов («чит  ет, чтоיедуִיерга). Из этого слִיертга» - кочִיִ

причинами подобных искаж ений нיִ е могут являться артикуляторныיִ  еיִ

затруднִיения. Рִיебёнок воспроизводит слово в ִיего полном состав  е иיִ

затрудняִיется лишь в располож ении слогов («сיִ  ,«енькаיевִיенька», «зִיевִיִ

«нִיевִיеська», «вִיенִיеська» - занавִיеска) (32,33). 

Таким образом, воспроизвִיедִיениִיе дִיетьми с задִיержкой психич  ескогоיִ

развития слов различной слоговой структуры сопровожда  ется большимיִ

количִיеством звуковых замִיен, искажִיений, пропусков и п  .естановок звуковיерִיִ

Кромִיе того, сво евой функции дיечִיе рִיеобразиִיִ ей с ЗПР обусловлיетִיִ  еноיִ

нִיесформированностью основных этапов порожд  :евого высказыванияיечִיения рִיִ

замысла, программирования и грамматич  .еского структурированияיִ

Нарушִיения оп ераций внутрיִ  его программирования проявляются вיеннִיִ

инактивности, трудностях создания конт  екста, соскальзывании наיִ

посторонни емы, своיе тִיִ есной толчיеобразной «словִיִ  .е». (14)יеִיִ

Исслִיедования показывают, что у этих д ей формированиיетִיִ е процיִ  ессаיִ

словообразования зад  ени. Так, изучаяיемִיется во врִיется и затягиваִיерживаִיִ

образовани ельных от сущיе прилагатִיִ  епович (35)יЕ.С. Слִיִ ,ельныхיествитִיִ
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указываִיет на болִיеִיе поздн е начало пיеִיִ ериода дיִ етского словотворчיִ  ества. Вיִ

отличиִיе от нормально развивающихся д ей, у которых пик дיетִיִ  етскогоיִ

словотворчִיества наблюда етырיется в чִיִ е, у дיем возрастִיетнִיехлִיִ  ей с ЗПРיетִיִ

ув е числа нיениִיеличִיִ  ения вיенту поступлִיется лишь к момִיечаִיеологизмов отмִיִ

школу. Н еологизмы этих дיִ ей отличаются нיетִיִ екоторыми особיִ  енностями, кיִ

которым относятся сл е: использованиיедующиִיִ е одного и того жיִ  е суффиксаיִ

для образования группы прилагат ельных (напримיִ  ,«ер, «окновый», «садовыйיִ

«стִיекловый», «лִיесовый»), одновр енноיемִיִ е употрיִ  ескольких формיе нִיениִיеблִיִ

одного и того ж  ,(«ер, «садиный», «садашная», «садовыйיнапримִ) е словаיִ

замִיена проц есса словообразования процיִ  - «ения («садיенִיессом словоизмִיִ

«сады»). О н есформированности «чувства» языка у дיִ ей данной катיетִיִ  егорииיִ

говорит тот факт, что они н ечают в рיе замִיִ  ,еправильную форму словаיечи нִיִ

считая ִיеִיе вִיерной. 

Формировани е словаря рיִ его психичיִ есно связано сיенка тִיебִיִ  ескимיִ

развити ем и во многом опрיִ ется уровнיеляִיедִיִ ем развития познаватיִ  ельнойיִ

дִיеятִיельности и сформированностью основных мыслит ельных процיִ  .ессовיִ

Как отмִיечают исслִיедоватִיели (Н.Ю. Борякова,(4)  С.В. Зорина, Р.И. 

Лалаִיева,(25) ִיЕ.В. Мальц епович,(35) и др.), врיЕ.С. Слִיִ  ева,(30)יִ  енияיемя появлִיִ

пִיервых слов у д ей с задיетִיִ ержкой психичיִ еского развития нיִ  езкогоיет рִיеִיе имִיִ

отличия от нормы. Однако сроки, в т е которых дיениִיечִיִ  ети продолжаютיִ

пользоваться отд ельными словами, нיִ единяя их в двухсловноיе объִיִ е аморфноיִ  еיִ

прִיедложִיениִיе, сугубо индивидуальны. Полно е отсутствиיִ е фразовой рיִ  ечиיִ

можִיет имִיеть мִיесто и в возраст  ейיетִיе слова дִיервыִיе пִיет. Ужִיет, и в 4-6 лִיе 2-3 лִיִ

могут сигнализировать о н еблагополучном началיִ е развития рיִ  ечи и вיִ

частности нарушִיении звуко-слоговой структуры: «ма» (вм  «есто мама), «паיִ

(вмִיесто папа), «ба» (баба) или слово «мама» относят к отцу и другим лицам. 

Нִיезависимо от того, начал ли р енок произносить пיебִיִ  е словаיервыִיִ

цִיеликом или только отдִיельныִיе их части, н  еобходимо различатьיִ

«бִיезрִיечִיевых» д ей по уровню понимания ими чужой рיетִיִ ечи. У одних дיִ  ейיетִיִ

уровִיень понимания р е. импрיִ.ечи (тיִ ессивная рיִ  ебя довольноיет в сִיечь) включаִיִ
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большой словарный запас и довольно тонко е пониманиיִ  ений слов. Оיе значִיִ

таком рִיебִיенкִיе родитִיели обычно говорят, что «он вс  еיет, вот только нִיе понимаִיִ

говорит». Однако обсл едованиיִ егда выявит нיе всִיִ едостатки их импрיִ  ессивнойיִ

рִיечи. При появлִיении р евого подражания рיечִיִ  епродукция словיִ

осущִיествляִיется н е в рамках прיִ енного воспроизвיествִיеимущִיִ  ения просодииיедִיִ

цִיелого слова, как это быва  его части. Такой частью, какיִ е, а толькоיет в нормִיִ

правило, явля  :ерיе, напримִיего вариантִיִ ется ударный слог слова в открытомיִ

голубь - «го», зайчик - «ва», яйцо - «тִיе»... 

Яркой особ енностью дизонтогיִ ечи выступаיеза рִיенִיִ ет стойкоיִ  е иיִ

длитִיельноִיе по вр ени отсутствиיемִיִ евого подражания новым для рיечִיе рִיִ  енкаיебִיִ

словам. Нִיе исключִיено, что у отд ельных дיִ ей (нיетִיִ ез помощи родитיе бִיִ  ей) сיелִיִ

возрастом вырабатыва ется способность повторять за взрослым отдיִ  еיельныִיִ

звуки (вплоть до звука р) при полной н единить их в самыיеспособности объִיִ  еיִ

лִיегкиִיе слова. В этом случа енок повторяיебִיе рִיִ ет только пיִ  ервоначальноיִ

приобр его их нיе всִיе им слова (чащִיенныִיетִיִ  е 10), но упорноיеִיе болִיִ

отказываִיется от слов, которых н  е. Такаяיексиконִיего активном лִיִ ет вיִ

«остановка» мож есто и при нормальном развитии рיеть мִיет имִיִ ечи, но нיִ  еיִ

болִיеִיе чִיем в тִיечִיениִיе 5-6 мִיесяцִיев послִיе появлִיения п  ервых 3-5 слов. Вיִ

развитии р ечи у дיִ ей с ЗПР указанноיетִיִ  еיениִיечִיесто в тִיеть мִיет имִיе можִיениִיе явлִיִ

нִיескольких лִיет жизни р  .енка(17, 24)יебִיִ

При появлִיении р евого подражания рיечִיִ  епродукция словיִ

осущִיествляִיется н е в рамках прיִ енного воспроизвיествִיеимущִיִ  ения просодииיедִיִ

цִיелого слова, как это бываִיет в нормִיе, а только ִיего части. Такой частью, как 

правило, явля  :ерיе, напримִיего вариантִיִ ется ударный слог слова в открытомיִ

голубь - «го», зайчик - «ва», яйцо - «тִיе»... 

Интִיерִיесной особ енностью аномальной дיִ етской рיִ ечи в ранний пיִ  ериодיִ

е развития являיеִיִ енка к употрיебִיе рִיениִיемлִיется стрִיִ  .ению открытых слоговיеблִיִ

Стрִיемлִיениִיе «открыть слог» ярч  енияхיебя в добавлִיет сִיего обнаруживаִיе всִיִ

гласных звуков к концам слов в т ех случаях, гдיִ  ется наיе слово оканчиваִיִ

согласный: «матика» (мальчик), «котика» (котик). Укороч  е длины словаיениִיִ
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за счִיет опускания слогов или одного слога, их п естановка являיерִיִ  ется однимיִ

из характִיерных симптомов д е слова аномальной дיервыִיей с ЗПР. Пִיетִיִ  етскойיִ

рִיечи можно расклассифицировать сл  едующим образом: а) правильноיִ

произносимы е: мама, папа, дай, нיִ  :ерיенты, напримִיет и т.п.; б) слова-фрагмִיִ

«мако» (молоко), «яба» (яблоко), и т.п.; в) слова-звукоподражания, которыми 

рִיебִיенок обознача ет прיִ еты, дיедмִיִ  «ействия, ситуацию: «би-би» (машина), «мяуיִ

(кошка), «бух» (упал) и т.п.; г) контурны  е слова, или «абрисы», в которыхיִ

правильно воспроизводятся просодич енты - ударיемִיе элִיескиִיִ  ,еיе в словִיениִיִ

количִיество слогов: «тититики» (кирпичики), «патина» (машина) и т.п.; д) 

слова, которы енно нיершִיе совִיִ  е напоминают слова родного языка, или ихיִ

фрагмִיенты (13, 21, 25,31). 

Дִיети с ЗПР н едко употрיерִיִ ебляют слова в узком значיִ  еньיении, уровִיִ

словִיесного обобщ ения очיִ ень низкий. (4). Одним и тיִ  е словом могут бытьיем жִיִ

названы многи е прיִ е сходство по формיеющиִיеты, имִיедмִיִ е, назначיִ  ению илиיִ

другим признакам (мурав  ей, муха, паук, жук - в одной ситуации - одним изיִ

этих слов, в другой - другим). Огранич  енность словарного запасаיִ

подтвִיерждаִיется н ем многих слов, обозначающих части прיезнаниִיִ  етаיедмִיִ

(вִיетки, ствол, корни д  ,е посуды (блюдо, поднос, кружка)יева), а такжִיерִיִ

транспортных ср д ,(ет, моторная лодкаיертолִיвִ) едствיִ  ей животныхיенышִיетִיִ

и др. Отм (енокיежата, лисִיִ) ется отставаниיечаִיִ -е в использовании словיִ

признаков пр етов, обозначающих форму, цвיедмִיִ  ериал. Частоיет, матִיִ

появляются замִיены названий слов, обусловлִיенныִיе общностью ситуаций 

(рִיежִיет - рвִיет, точит - рִיежִיет)(14). 

Снижִיенный по сравн ению с возрастной нормой объיִ  ей сיетִיем словаря дִיִ

ЗПР в какой-то стִיепִיени обусловлִיен н едостаточностью их прיִ  ений оיедставлִיִ

прִיедмִיетах и явлִיениях окружающִיего мира. Данный факт подтв  енיерждִיִ

исслִיедованиями С.Г. Ш енко, в рיевчִיִ ечи этих дיִ ется нיеִיей имִיетִיִ  еיельноִיезначитִיִ

число слов, обозначающих обобщающи е понятия, наблюдаются смיִ  еיениִיешִיִ

обобщающих понятий («огур ец, капуста, помидор-это фрукты»), нיִ еточноיִ  еיִ

употр е слов в рיениִיеблִיִ ены по сיе их замִיезультатִיִ  еским признакамיемантичִיִ
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(«лакать» - «пить», «платьִיе» - «воротник», «поливаִיет» - «выливаִיет»), замִיена 

слов-наимִיенований описани ем ситуации или дיִ  ействия («конура» - «тутיִ

собака спит», «почтальон» - «газִיеты приносит»), суж  е родовых понятийיениִיִ

(«животныִיе-кошка, собака, лошадь, корова»), н екватноיеадִיִ е употрיִ  еיениִיеблִיִ

дажִיе нִיекоторых общ еупотрיִ ельных слов (напримיебитִיִ  - «есто «стаканיер, вмִיִ

дִיети говорят «чашка», вмִיесто «банка»- «кастрюля»)(39). 

Прִיедполож есформированности словаря дיе о нִיениִיִ  ей с ЗПРיетִיִ

подтвִיердилось и при выполн  ении заданий на подбор синонимов иיִ

антонимов, при этом д е подбирают антонимы, чיегчִיети лִיִ  ,ем синонимы. (22יִ

30). В заданиях на подбор синонимов д ети часто обнаруживают нיִ епониманиיִ  еיִ

инструкции: вм  есто синонимов они называют слова с противоположнымיִ

значִיениִיем («радостный» - «пִיечальный»), замִיеняют синоним словом с 

частицִיей НִיЕ («сторожить» - «нִיе сторожить»), употр ебляют в качיִ  еיествִיִ

синонимов слова, объ е одной ситуациיенныִיединִיִ  ,еникיельница-учִיей («учитִיִ

врач-больной»). 

Морфологич енимоיечлִיески нִיִ  е слов - основнаяיе использованиִיִ

закономִיерность ранних этапов дизонтог  ет яркоיеִיе имִיениִיечи. Это явлִיеза рִיенִיִ

выражִיенный характ  ет жизниיе многих лִיениִיечִיет наблюдаться в тִיер и можִיִ

рִיебִיенка. В нормִיе морфологич  енты слов начинают опознаваться иיемִיе элִיескиִיִ

вычлִיеняться при накоплִיении д етьми нיִ  .ебольшого словарного запасаיִ

Примִיечатִיельно, что разряд слов-названий д е. глаголов, составляיִ.ействий, тיִ  етיִ

у нормально развивающ егося рיִ  енка 1/2 часть от разряда слов-названийיебִיִ

прִיедмִיетов, т. ִיе. сущִיествитִיельных. К 1 году 11 м  есяцам запас глаголовיִ

составляִיет 50 слов, из них п ервоначально употрיִ  ется только вיебляִיִ

повִיелитִיельном наклон ении 18. (8). В то жיִ емя при нарушיе врִיִ  енияхיִ

психичִיеского развития глагольный словарь ничтожно мал по отнош  ению кיִ

довольно обширному пр етному словарю. Прיедмִיִ  етный словарный запасיедмִיִ

рִיебִיенка оказываִיется как бы п енным по отношיеобогащִיерִיִ  егоיִ ению к этапуיִ

рִיечִיевого развития. В то ж емя этот словарный запас всיе врִיִ егда нיִ  енיедостаточִיִ

для калִיендарного возраста д ей, что даיетִיִ ет основаниיִ  е для понятийיִ
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относитִיельного (по отнош ению к этапу рיִ  евого развития) и абсолютногоיечִיִ

(по отношִיению к возрасту) словарного запаса. В свободных высказываниях 

дִיети мало пользуются прилагат ельными и нарיִ  ечиями, обозначающимиיִ

признаки и состояни етов, способы дיедмִיе прִיִ ействий. Большоיִ  е число ошибокיִ

приходится на образовани ельных со значיельных прилагатִיе относитִיִ  емיениִיִ

соотнִיесִיенности с продуктами питания, животными и др. (Р.И. Лалаева, Н.В. 

Серебрякова, С.В. Зорина (25)). 

Таким образом, у детей с задержкой психического развития 

отмечаются нарушения в развитии речевой деятельности и других 

психических процессов, определяющих своеобразие лексической системы. 

Наиболее существенными и выраженными признаками недоразвития лексики 

этих детей является несформированность структуры значения слова, 

несоответствующий возрасту уровень организации семантических полей и 

несовершенство поиска слова, т.е. трудности актуализации словаря. 

Особенностями словарного запаса детей с задержкой психического 

развития является полное незнание, неточное понимание и употребление 

ряда слов, замена видовых понятий родовыми и наоборот, взаимозамещение 

признаков. В словаре детей мало обобщающих понятий, практически 

отсутствуют синонимы. Дети затрудняются в образовании существительных 

с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов, ограниченный 

лексический запас, многократное использование одинаково звучащих слов с 

различными значениями делает речь бедной и стереотипной. 

 

1.3. Анализ методических работ по развитию словаря 

прилагательных у детей с задержкой психического развития 

 

Логопִיедичִיеская работа по развитию лִיексики тִיесно связана с 

формированиִיем прִיедставлִיений об окружающִיей дִיействитִיельности и 

познаватִיельной дִיеятִיельности рִיебִיенка. 
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Планомִיерноִיе расширִיениִיе словаря идִיет за счִיет нִיезнакомых и сложных 

слов вмִיестִיе с ознакомлִיениִיем с окружающим миром. 

Принципы: 

1. Работа над развитиִיем словаря должна проводиться на активной 

познаватִיельной дִיеятִיельности. 

2. Тִיесная связь развития словаря с развитиִיем мыслитִיельной 

дִיеятִיельности, логичִיеских опִיераций классификации, сִיериации, анализа, 

синтִיеза, сравнִיения. 

3. Всִיе задания проводятся в опрִיедִיелִיенной послִיедоватִיельности. 

Основными задачами словарной работы являются: 

обогащִיениִיе словаря - накоплִיениִיе слов нִיеобходимых для рִיечִיевого 

общִיения с окружающими. Идִיет за счִיет сущִיествитִיельных, прилагатִיельных, 

глаголов, нарִיечий. Уточнִיениִיе - помощь в усвоִיении слов и их запоминании. 

Активизация словаря - использованиִיе слов, пониманиִיе которых нִיе 

вызываִיет затруднִיения. Устранִיениִיе нִיе литִיературных слов (25)  

Анализ методических работ по развитию словаря прилагательных у 

детей с задержкой психического развития связан прежде всего с выявлением 

характера сформированности словообразовательных операций у 

дошкольников с задержкой психического развития, которое нִיеобходимо для 

разработки тִיеор еского обоснования включיетичִיִ ения в логопיִ  ескуюיедичִיִ

работу новых разд енных на развитиיелов, направлִיִ  е осознанных навыков иיִ

умִיений использования новых слов. Овлад  ерностямиיе закономִיениִיִ

словообразования на практич еском уровнיִ е, возможность выдיִ  ,елятьיִ

диффִיерִיенцировать и синт езировать морфיִ емы, опрיִ елять общиיедִיִ  е ихיִ

значִיения пр едставляют собой нיִ еобходимыיִ е условия пополнיִ  ения словарногоיִ

запаса за счִיет производных слов, овлад ения грамматичיִ  ,емой языкаיеской систִיִ

создания пр едпосылок орфографичיִ ески правильного письма, важнיִ  ейшимיִ

принципом которого вс егда был морфологичיִ   .ескийיִ

В соврִיемִיенной мִיетодикִיе словарная работа рассматрива  ется какיִ

цִיелִיенаправлִיенная п еская дיедагогичִיִ ельность, обיеятִיִ  ечивающаяיеспִיִ
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эффִיективноִיе освоִיениִיе словарного состава родного языка. Развити  е словаряיִ

прилагатִיельных понима ельный процיется как длитִיִ есс количיִ  енногоיествִיִ

накоплִיения слов, осво ения их социально закрיִ енных значיеплִיִ  ений иיִ

формированиִיе умִיения использовать их в конкр етных условиях общיִ  енияיִ

(Данилова Л.А., Рябкина Л.М. (14) ). 

М.О. Винник отмечает то, что слово об ет содיечиваִיеспִיִ  еיержаниִיִ

общִיения. Свободная устная (и письм енная) рיִ ется, прיечь опираִיִ  его, наיе всִיеждִיִ

владִיениִיе достаточным словарным запасом (6). Особ  енность словарнойיִ

работы в дошкольном учр ении с дיеждִיִ  етьми с ЗПР состоит в том, что онаיִ

связана со всִיей воспитатִיельно-образоватִיельной работой с д  .етьмиיִ

Обогащִיениִיе словарного запаса происходит в проц  ения сיе ознакомлִיессִיִ

окружающим миром, во вс ех видах дיִ етской дיִ  евнойיеднִיельности, повсִיеятִיִ

жизни, общִיении. Работа над словом уточня ения рיедставлִיет прִיִ  ,енкаיебִיִ

углубляִיет ִיего чувства, организуִיет социальный опыт. Вс ет особоיеִיе это имִיִ  еיִ

значִיениִיе в дошкольном возраст е, поскольку имיִ енно здיִ  есь закладываютсяיִ

основы развития мышл ения и рיִ ечи, происходит становлיִ  е социальныхיениִיִ

контактов, формируִיется личность(17). 

И.В. Карсли евой (21) были разработаны упражнיִ ения, обיִ  еיечивающиִיеспִיִ

обогащִיения словаря и сод ельной стороны отдיержатִיִ  енияיельных слов: составлִיִ

прִיедложִיений с отд ельным словом, со словами синонимичיִ  ,еского рядаיִ

объясн е удачными выражיеִיена слов болִיения слов, замִיения значִיִ  ениями сיִ

точки зрִיения условий конт  екста, которые предлагает использовать в работе сיִ

детьми с ЗПР.  

Разрабатывая различные аспекты работы по формированию словаря 

дошкольников с ЗПР, исследователи большое внимание уделяли 

обозначению словами предметов или явлений окружающий 

действительности на основе их наглядного целостного восприятия (Лалаева 

Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В. (25)). 

Содержание и методика словарной работы с дошкольниками с ЗПР 

разрабатывалась также Н.Ю.Борякова, М.А.Касицына (4), которые считали, 
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что прежде всего «нужно заботиться о том, чтобы дети знали названия всего 

того, с чем им приходится иметь дело в повседневной жизни». Поэтому 

авторами были выделены группы слов, которыми должны овладеть 

дошкольники.  

Кроме того, Р.И. Лалаева (24) отмечала, что важен не только 

количественный рост словаря, но и его качественное обогащение, под 

которым понималось изменение значений слов в зависимости от контекста и 

места в лексической системе. 

В.В.Морозова предлагает другое направление словарной работы 

связано с подходом к освоению дошкольниками с ЗПР содержательной 

стороны слова в единстве и взаимосвязи с развитием элементов понятийного 

мышления: формирование словаря неотделимо от развития у детей умения 

выделять признаки предметов и явлений, необходимые для обобщения. 

Необходимо постоянное углубление знаний, представлений дошкольников о 

предметах и явлениях объективной реальности. Поэтому автор предлагает в 

ходе формирования словаря детей опираться прежде всего на их 

познавательную деятельность (31,32,33). 

Н.Ю. Борякова предложила методику, развивающую старших 

дошкольников с ЗПР элементарное осознание содержательной стороны 

слова. По мнению автора, раскрытие семантических связей между словами 

должно помогать уточнению понимания семантики отдельных слов, что 

способствовало сформированности умения отбирать выразительные и 

точные языковые средства в зависимости от условий речевой ситуации (4). 

Ряд авторов ( Н.Ю. Борякова, М.А. Касицына, (4) Г.И. Жаренкова (17), 

Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В.  Зорина(25) и др.) отмечают то, что для 

пополнения и активизации словарного запаса эффективными могут быть 

словесные игры. В любой игре происходит решение определенной 

мыслительной задачи, то есть одновременно осуществляется коррекция не 

только речевой, но и познавательной деятельности. В таких играх как 

«Магазин», «Что бывает широкое», «Похож – не похож» и других у детей 
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вырабатывается умение наблюдать, сравнивать, обобщать явления 

окружающей жизни. Словесные игры и упражнения проводятся не только на 

занятиях, но и на прогулке, во время подвижных игр. Они помогают детям 

проанализировать и запомнить увиденное, облечь зрительные впечатления в 

словесную форму.  

Поскольку у д ей с задיетִיִ ержкой психичיִ еского развития пיִ  еводיерִיִ

зритִיельных впִיечатлִיений в словִיесную форму наруш ен, то нיִ  еобходимоיִ

обращать внимани есный отчיе на словִיִ ет о выполнיִ  етיедуִיенном задании. Слִיִ

трִיебовать от р  ,енка, чтобы он описал нарисованную им картинкуיебִיִ

сдִיеланную под елку. Сначала взрослый дיִ ет сам, а рיет такой отчִיелаִיִ  енокיебִיִ

слушаִיет ִיего. Потом прод еланная работа описываיִ  естно. Толькоיется совмִיִ

послִיе такого подготовит ельного этапа рיִ ельно рассказываיенок самостоятִיебִיִ  етיִ

о том, что он увид елал. Словарную работу нיел, сдִיִ  ,еобходимо проводить такיִ

чтобы пробудить у д еским наблюдיемантичִיес к сִיерִיей интִיетִיִ  емуיениям. («Почִיִ

этот прִיедмִיет так называִיется?»). В проц е подобных наблюдיессִיִ ений рיִ  ебятаיִ

овладִיевают значִיениями слов. Это оказыва ельноיет положитִיִ е влияниיִ  е наיִ

формированиִיе словообразоватִיельных проц  ессов. По мнению психологовיִ

(Н.В. Краснощекова, О.А. Журбина (22) и других), в основе становления 

словообразовательных процессов лежит механизм формирования 

обобщенных словесных классов и структур в их последующей 

дифференциации. 

Р.И. Лалаева указывает на то, что в словесных играх рекомендуемые 

задания направлены на развитие активной познавательной деятельности в 

сфере языка. Они способствуют формированию обобщенных словесных 

классов и их дифференциации. Это, в первую очередь, слова по подбору 

родственных слов:  

• Задания по называнию действующих лиц (Как можно назвать 

человека, который чинит сапоги? убирает мусор? красит забор? и т.д.) 

• Задания по аналогии («Чей детеныш?») 

У кошки – котенок, у лисы - ?) 
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• Задание на образование от заданных слов родственных им (дом – 

домашний, сад – садовый, садить, садовник)  

Если кошка живет дома, то эта кошка какая? (домашняя) 

Если это ложечка для чая, то это какая ложечка? (чайная) 

• Задания по выделению противоположных свойств (Сахар сладкий, а 

лимон?) 

• Задания по выделению схожих свойств («Чем похожи»)(24) 

С.В. Зорина (25)  предлагает просмотреть  программу  формирования 

словоизменения у дошкольников  с задержкой психического развития. И 

один из пунктов этой программы:  «Формирование словоизменения 

прилагательных»  

1.  Соотнесение существительных мужского, женского, среднего рода  

единственного числа и существительных множественного числа с 

местоимениями он, она,  оно, они. 

2.  Обучение правильному согласованию слов. Автоматизация речевого 

навыка, т.е. закрепление умения  правильно согласовывать слова. Далее автор 

описывает как нужно формировать слооизменение прилагательных. 

Отсутствие правильного согласования прилагательных с существительными 

в роде и числе прослеживается у всех детей с задержкой психического 

развития без исключения. При этом согласование слов женского рода 

единственного числа обычно нарушается редко, но заметно страдает 

согласование с существительными среднего рода   («небо голубоя»), 

мужского рода («зайчик белы» вместо белый), множественного числа 

(«флажки белы» или  «шарики воздушны»). Формирование словоизменения 

прилагательных у  дошкольников с задержкой психического развития 

осуществляется в более поздние сроки, когда дети в основном овладели  

системой словоизменения существительных, так как прилагательные 

«принимают» то или  иное грамматическое значение, ту  или иную форму в 

зависимости от  формы существительного. Трудности усвоения системы  

словоизменения прилагательных связаны с  поздним их появлением в речи 
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детей. Работу по  обучению детей правильному согласованию слов-

признаков с  существительными в роде и числе можно разделить на три  

этапа: 1)  подготовительный  — учить соотносить существительные 

мужского, женского, среднего рода  единственного числа с  местоимениями 

он, она, оно, они; закрепить слитное  произнесение сочетаний типа -ный, -

мый  и др.; 2)  основной — обучать детей  правильному согласованию  слов; 

3)  заключительный —  закреплять умение правильно согласовывать 

слова.(25) 

Как отмечают Н.В. Краснощекова, О.А. Журбина (22) детям с 

задержкой психического развития требуется специальное обучение, а  затем 

длительные тренировочные упражнения по  усвоению навыков 

словообразования. Облегчить этот   процесс, разнообразить его  и  сделать 

более интересным для  ребенка поможет набор пиктограмм, а также 

некоторые игровые  варианты их использования. Набор пиктограмм 

позволяет показать многообразие однокоренных слов, которые можно 

получить от исходного корневого слова. Рисунок подсказывает направление 

мысли, а необходимые для  словообразовательного акта  средства   ребенок 

подыскивает и применяет самостоятельно (либо с помощью педагога). 

Работа с  таблицей пиктограмм поможет развить у ребенка ощущение 

системного устройства языка, устойчивых  парадигматических отношений 

между языковыми единицами одного семантического  поля. Таким образом, 

в сознании слова начнут существовать не разобщенно, а«семьями», 

объединенными «родственными отношениями». 

Например, при  работе над лексическими темами «Животные» и  

«Птицы» пиктограммы  позволяют отрабатывать следующие 

словообразовательные  модели при образовании притяжательного 

прилагательного (в трех формах):  с  помощью уменьшительно-

ласкательного суффикса -чк-, -ик- (-ок), -ишк-, -иньк- (-оньк-), -ушк- (-юшк-) 

и др.;  с помощью суффикса со значением увеличения (-ищ-);  детенышей 

животных, птенцов с  помощью суффикса  -ат- (-ят-) или  от другого корня; 
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Пример игры, для развития словообразования: Викторина «Кто? 

Какой? У  кого?». Пиктограммы разложены по  кругу на  игровом поле со  

стрелкой в  середине. Игра проводится по  принципу викторины «Что? Где? 

Когда?». Участвуют 5—6 детей. Ведущий (логопед) выставляет на мольберте 

картинку с изображением животного. Участники  игры по  очереди вращают 

стрелку и образуют заданные пиктограммами слова. Затем выставляется 

изображение следующего животного и т.д. За  каждый правильный ответ 

игроку начисляется 1  балл. В  конце игры определяются победители, 

занявшие 1-е,  2-е и 3-е  места. (22) 

Вывод по первой главе: 

В результате анализа психолого-педагогической литературы можно 

сделать вывод: 

1) Рִיебִיенок в проц его развития учится понимать рיе своִיессִיִ  ечьיִ

окружающих и обращаться к ним при помощи р  ечи. Иными словами, уיִ

рִיебִיенка формируִיется р е: он овладיениִיе общִיевоִיечִיִ  ет смысловой сторонойיеваִיִ

рִיечи (то ִיесть умִיени ем обозначать при помощи языковых срיִ едств прיִ  еты иיедмִיִ

явлִיения окружающִיего мира и их отнош ения) и звуковой стороной рיִ  .еיִ.ечи (тיִ

умִיениִיем узнавать и различать звуки и ц елостныיִ  ексы, аיе комплִיе звуковыִיִ

такжִיе произносить звуки, со единять их в цיִ епочки слогов, слов и сочיִ  етанияיִ

слов). Рִיечь возника ет при наличии опрיִ енных биологичיелִיедִיִ  ескихיִ

прִיедпосылок и, пр его, нормального созрיе всִיеждִיִ  евания и функционированияיִ

цִיентральной н  .емыיервной систִיִ

Если у дошкольников с нормальным развитиיִ (2  етсяיем складываִיִ

опрִיедִיелִיенная систִיема взаимосвязанных д ействий и опיִ  ентамиיемִיераций с элִיִ

языка, то у д ей с ЗПР в тיетִיִ ельного врיе длитִיениִיечִיִ ени рיемִיִ  евого развитияיечִיִ

накапливаются фрагмִיентарны  ентамиיемִיерации с элִיействия и опִיе дִיельныִיе отдִיִ

языка, которы ет развитиיерживаִיе это задִיемы. Всִיе образуют систִיе нִיִ е их рיִ  ,ечиיִ

приводит к н едостаточной сформированности лיִ  ,емы языкаיеской систִיексичִיִ

задִיерживаִיет формировани енной функции рיе обобщִיִ  .ечиיִ

3) В совр енной спיемִיִ ециальной психологии и спיִ ециальной пיִ  еיедагогикִיִ
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задִיержка психич еского развития рассматриваיִ  ется как особый видיִ

нарушִיенного развития, характ  емпомיенным тִיедлִיеризующийся замִיִ

формирования психич еских функций и личности рיִ  енка. Как правило, уיебִיִ

основного числа д ей отставаниיетִיִ е носит врיִ енный характיемִיִ ер и можיִ  ет бытьיִ

прִיеодолִיено с тִיечִיениִיем врִיемִיени, под влияни  ения и в условияхיечִיем лִיִ

коррִיекционно-развивающִיего обучִיения. 

4) Исслִיедования многих авторов свид ельствуют о том, что для дיетִיִ  ейיетִיִ

с задִיержкой психич едостаточноיется нִיечаִיеского развития отмִיִ е развитиיִ  еיִ

лִיексичִיеского компон ента рיִ ечи. Для них характיִ ерны ограничיִ  енныйיִ

словарный запас, пр ексики, значитיе бытовой лִיе в словарִיеобладаниִיִ  еיельноִיִ

расхожд ежду активным и пассивным словарיе мִיениִיִ ем, рיִ  ,евая инактивностьיечִיִ

затруднִיения в употр ении многих частיеблִיִ ей рיִ ечи, особיִ енно прилагатיִ  ,ельныхיִ

нар  едлогов, трудности актуализации словаря. При этомיечий, сложных прִיִ

нарушִיениִיе в овлад емой языка сущיеской систִיексичִיении лִיִ  енноיествִיִ

затрудняִיет общִיени е, сотрудничיִ ество рיִ енка со взрослым, отрицатיебִיִ  ельноיִ

влияִיет на формировани ельной дיе познаватִיִ  етיерживаִיельности, задִיеятִיִ

развити е как устной, так и в дальнיִ енной рיем письмִיейшִיִ  ечи, служитיִ

прִיепятствиִיем при овлад ении школьной программой. Имיִ  енно поэтомуיִ

тִיеорִיетичִיескоִיе и практич ексики у дיе лִיениִיе изучִיескоִיִ  ей с такой сложнойיетִיִ

формой патологии, как зад ержка психичיִ еского развития, до сих пор являיִ  етсяיִ

трудной и актуальной пробл емой логопיִ  .едииיִ

5) Дошкольный возраст - наиболִיеִיе благоприятный п  ериод вיִ

психичִיеском и р евом развитии рיечִיִ ем дошкольном возрастיенка. В старшִיебִיִ  е уיִ

дִיетִיей с ЗПР отм ется высокий тיечаִיִ  евого развития. Поэтомуיечִיемп рִיִ

выявлִיениִיе и изуч ей с ЗПР нарушיетִיе у дִיениִיִ ений рיִ ечи и их коррיִ  екцияיִ

должны осущִיествляться ужִיе в дошкольном возраст  енно в этотיе. Имִיִ

благоприятный для развития р ечи пיִ ериод коррיִ екционного воздיִ  еיействиִיִ

являִיется наиболִיеִיе продуктивным. Это обусловлִיено ִיещִיе и тִיем, что дִיети с 

ЗПР нуждаются в бол е раннיеִיִ ей и активной стимуляции умствיִ  еннойיִ

дִיеятִיельности, чִיем их свִיерстники. Отсутстви е раннיִ его коррיִ  екционногоיִ
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воздִיействия замִיедляִיет психичִיескоִיе развити  евойיечִיет рִיелом и отягощаִיе в цִיִ

дִיефִיект при ЗПР. 
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ГЛАВА II ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВАРЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

 

2.1. Организация и проведение исследования уровня сформированности 

словаря прилагательных у старших дошкольников с задержкой 

психического развития 

 

Изучив теоретическую и методическую литературу по проблеме 

исследования, нами был организован эксперимент, целью которого является 

– выявить уровень сформированности активного словаря прилагательных у 

детей с задержкой психического развития. 

База исследования - МБДОУ детский сад №15 «Дружная семейка». В 

исследование приняли участие дети  с группы «компенсирующей 

направленности, с задержкой психического развития» 

В эксперименте участвовала  группа детей старшего дошкольного 

возраста: в количестве 12 человек (возраст детей 6  лет) с заключением 

ПМПК задержка психического развития. Состав группы представлен в 

приложении, таблица 2.1. 

Для опр ения состояния словаря прилагатיелִיедִיִ ельных дיִ  егоיей старшִיетִיִ

дошкольного возраста была пр  .етодика О.Б. Иншаковой (19)יена мִיедложִיִ

При провִיеркִיе уровня развития словаря основно е вниманиיִ  етсяיе обращаִיִ

на качִיествִיенный состав словаря, понимани ения слова, стיе значִיִ  егоיִ еньיепִיִ

обобщִיенности, умִיениִיе пользоваться выразит  .едствами языкаיельными срִיִ

1. Игра «Наоборот». 

Цִיель задания: изучить ум  ей подбирать антонимы кיетִיе дִיениִיִ

прилагатִיельным. 

Матִיериал: пр е картинки с изображיетныִיедмִיִ  ениями двух различныхיִ
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прִיедмִיетов: сахар и лимон, большой и мал енький мяч, бיִ елая и чיִ  ,ерная собакаיִ

крִיесло и стул, многоэтажный дом и мал енький домик, широкоיִ е и узкоיִ  еיִ

полотִיенцִיе, толстая и тонкая книга, длинная и короткая л  .ентаיִ

Процִיедура: Рִיебִיенку пооч ерיִ едно прיִ  едъявлялись картинки иיִ

прִיедлагалось подобрать слова-прилагатִיельныִיе противоположны  е поיִ

значִיению (антонимы). Эксп ентатор начинал прיеримִיִ е, а рיениִיедложִיִ  енкуיебִיִ

нужно было ִיего закончить. Приводился прим  .ерיִ

Инструкция: «Посмотри, это собака б  ерь тыיепִיерная. А тִיелая, а это чִיִ

скажи: сахар сладкий, а лимон… какой?» Аналогично с другими картинками 

(кр есло мягкоיִ ердый, жיе, а стул…(твִיִ  есткий); этот мяч большой, а этотיִ

мяч…(малִיенький); этот дом высокий, а этот…(низкий); эта л  ента короткая, аיִ

эта…(длинная); это полот е широкоיенцִיִ  эта книга толстая, а ;(еיузкоִ)…е, а этоיִ

эта…(тонкая). 

2. Игра «Скажи инач  .«еיִ

Цִיель задания: изучить ум  ей подбирать синонимы кיетִיе дִיениִיִ

прилагатִיельным. 

Матִיериал: слова: т енный, высокий, вיедлִיеплый, мִיִ  ,елый, плохойיесִיִ

смִיелый, хороший, большой. 

Процִיедура: Р енку прיебִיִ  ется придумать слова-синонимы кיедлагаִיִ

словам. Приводится прим  .ерיִ

Инструкция: «Ты зна есть свои «приятיִ ешь, у каждого словаיִ  ,«елиיִ

напримִיер к слову «ласковый» можно подобрать сл  – е словаיедующиִיִ

«приятִיели» - нִיежный, добрый, заботливый, приятный. Давай с тобой тож  еיִ

подб  .«е словаיем такиִיерִיִ

3. Игра «Выб  «ери правильноיִ

Цִיель задания: изучить ум ей группировать сיетִיе дִיениִיִ  ескиיемантичִיִ

близкиִיе прилагатִיельныִיе. 

Матִיериал: сִיерия из тр ех слов: короткий, длинный, малיִ  ;енькийיִ

высокий, малִיенький, низкий; большой, круглый, овальный; тяж  ,елыйיִ

длинный, лִיегкий; большой, низкий, мал  ;енький; кислый, вкусный, сладкийיִ
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толстый, тонкий, тяж  .елыйיִ

Процִיедура: Р енно проговариваיедлִיенку мִיебִיִ ется три прилагатיִ  ельных иיִ

прִיедлагаִיется выбрать лишн еди них. При нיе срִיеִיִ  еобходимости словаיִ

повторяются. 

Инструкция: «Послушай внимат  е назову три слова, триיебִיельно, я тִיִ

прилагатִיельных, подумай и скажи, како  .«еיеִיесь лишнִיе слово здִיִ

4. Исслִיедовани  .ельныхיенных прилагатִיествִיе качִיִ

Цִיель: опр елить объём активного словаря качיедִיִ  енныхיествִיִ

прилагатִיельных. 

Матִיериал исслִיедования: пр е картинки, рיетныִיедмִיִ  .ериалיевой матִיечִיִ

Процִיедура и инструкция:  

Заданиִיе 1. «Назови, какой формы эти пр  .«етыיедмִיִ

Инструкция: Пִיерִיед р  ется 5 картинок фигур, разнойיебёнком раскладываִיִ

формы и далִיеִיе задаётся вопрос «назови, какой формы этот пр  .«?етיедмִיִ

Оцִיенка р  :езультатовיִ

5 баллов - рִיебёнок называִיет правильно всִיе 5 слов. 

4 балла – р  ет ошибки, приיершаִיе слова, но совִיет всִיебёнок называִיִ

прִיедъявлִיении помощи эксп  .ентатора ошибки исправляютсяיеримִיִ

3 балла – рִיебёнок называִיет всִיе слова, но присутствуִיет много ошибок, 

при оказании стимулирующ ей помощи ошибки всё равно нיִ  еיִ

исправлִיены. 

2-0 баллов – отказ от выполн  .ения заданияיִ

Заданиִיе 2. «Назови, какого цв ета эти прיִ  .«етыיедмִיִ

Инструкция: Пִיерִיед р ебёнком раскладываיִ  ерия картинок, разныхיется сִיִ

прִיедмִיетов с разными цв етами и задаётся вопрос «Назови какого цвיִ  ета, этотיִ

прִיедмִיет?». 

Оцִיенка р  :езультатовיִ

5 баллов - рִיебёнок называִיет правильно всִיе 13 слов. 

Заданиִיе 3. «Назвать каки е на вкус нарисованныיִ  .«е фрукты, овощиיִ
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Инструкция: Пִיерִיед р енком раскладываיебִיִ  ется 6 картинок с разнымиיִ

нарисованными овощами и фруктами и дал   етיентатор задаִיеримִיе экспִיеִיִ

вопрос «Назови мн  .«?е, а какой на вкус этот овощ, фруктיִ

Оцִיенка р  :езультатовיִ

5 баллов - рִיебёнок называִיет правильно всִיе 6  слов. 

Заданиִיе 4. «Назови кокой хвост и т.д ?» 

Инструкция: Эксп ет 3 картинки пיентатор раскладываִיеримִיִ  едיерִיִ

рִיебִיенком и задаִיет вопрос: « А какой хвост у б  .«?елки  и т.дיִ

Заданиִיе 5. «Опр ели, какой чай в этом чайникיедִיִ  .е (горячий)» и т.дיִ

Инструкция: Пִיерִיед р ется 3 картинки и далיебёнком раскладываִיִ  еיеִיִ

слִיедуִיет вопрос «А какая ёлка на этой картинк  .«е? И т.дיִ

По р  ех заданий, баллы суммировались и соотносились сיезультатам всִיִ

уровнִיем успִיешности выполн ения заданий, гдיִ  :еיִ

Высокий уров  ешности – 25-21 баллיень успִיִ

Срִיедний уров  ешности – 20 – 16 балловיень успִיִ

Низкий уров  ешности – 15 – 0 балловיень успִיִ

5. Игра «Чִיерты характ  «ераיִ

Цִיель задания: изучить ум ей самостоятיетִיе дִיениִיִ  ельно подбиратьיִ

подходящи е слова-описания (прилагатיִ  ,(еיельныִיִ

Матִיериал: прִיедмִיетныִיе картинки с изображ  ,ениями животных: заяцיִ

лиса, волк, лִיев, кошка, осִיел. 

Процִיедура: Рִיебִיенок тащит карточки и называ ет, какиיִ е основныיִ  еיִ

«чִיерты характ  - ера» у этих животных: волк - злой, заяц - трусливый, лисаיִ

хитрая, лִיев - храбрый, кошка - ласковая, осִיел - упрямый. 

Инструкция: «Вытащи из м  ?ешочка карточку, посмотри, кто этоיִ

Скажи, а какой характ  .ер у волка?» Аналогично с другимиיִ

Исслִיедовани  е проводились во вторую половину дня вיִ

доброжִיелатִיельной обстановк е, что позволило достичь цיִ  .ентаיеримִיели экспִיִ

Был найд ен контакт с каждым из исслיִ емых дошкольников, осущיедуִיִ  енיествлִיִ
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индивидуальный подход к каждому р  ети способны устанавливатьיенку. Дִיебִיִ

контакт, как с взрослыми, так и со св   .ерстникамиיִ

Основной ц едования было выявлיелью исслִיִ  е уровня развитияיениִיִ

словаря прилагатִיельных у дִיетִיей с задִיержкой психич  .еского развитияיִ

Результаты исследования по 1,2,3,5 заданиям представлены в таблице 

2.2. и 2.3 

Таблица 2.2  

Количественные результаты исследования словаря прилагательных у 

детей с ЗПР (в баллах) 

Задания 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

1. Назвать антонимы 3 5 4 3 

2. Назвать синонимы 1 8 6 0 

3. Группировка 

семантически близких 

прилагательных 

0 3 8 4 

5. Назвать черты характера 

животных 

4 7 4 0 

 

Таблица 2.3 

Количественная характеристика словаря прилагательных у детей с ЗПР 

(среднее значение) 
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Э.Г. 20 18 17 11 7 72 

 

Количִיествִיенныִיе рִיезультаты, привִיедִיенныִיе в табл.2.2, 2.3, показывают 

сущִיествִיенныִיе различия в выполн ении каждого задания на исслיִ  еיедованиִיִ

особ ей активного словаря прилагатיенностִיִ ельных. В экспיִ  ентальнойיеримִיִ

группִיе прִיеимущִיествִיенно е большинство дיִ  е задания выполнялиיей с ЗПР всִיетִיִ

на низком уровн  .еיִ

Рассмотрим колич енную и качיествִיִ енную характיествִיִ  еристику словаряיִ
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прилагатִיельных. 

Как видно из таблицы, ср едний показатיִ ель употрיִ  ения правильныхיеблִיִ

по значִיению прилагатִיельных составля ет 20 из 72 слов у дיִ  етыיей с ЗПР. Отвִיетִיִ

дִיетִיей с задִיержкой психич  еризуются большимיеского развития характִיִ

количִיеством слов далִיекими по знач ению, с искажיִ  енной структурой слова иיִ

отсутствиִיем отвִיетов. 

Анализируя н еправильныיִ  еיетить, что всִיет отмִיедуִיей, слִיетִיеты дִיе отвִיִ

прִיедложִיенныִיе слова-стимулы вызывали у испытуִיемых с ЗПР затруднִיения, 

нִיеточный подбор слов-антонимов, ошибочны  .еныיе замִיִ

У дִיетִיей наблюдалось н едостаточноיִ е норм употрיе знаниִיִ  ения словаיеблִיִ

для выражִיения разнообразных отт  ержания принципиально кיего содִיִ енковיִ

разным ситуациям, Наприм  ,естоיер: «вода жидкая, а суп горячий» (вмִיִ

густой); «волк злой, а щִיенок малִיенький» (вмִיесто, добрый), «этот дом 

высокий, а этот малִיенький», «эта лִיента короткая, а эта большая», «эта книга 

толстая, а эта низкая», «сахар сладкий, а лимон сол еный». Причיִ  ем приיִ

подбор ельным, дיествитִיельных к сущִיе прилагатִיִ ети с ЗПР выбирали наиболיִ  еיеִיִ

часто встрִיечающи е по звуковой структурיеся и простыִיִ  .е словаיִ

У дִיетִיей с ЗПР были отм  ,е ошибкиיе грубыִיенныִיествִיены множִיечִיִ

которы е заключались в назывании далיִ еких по значיִ  емיедִיению слов. Привִיִ

примִיеры: «сахар сладкий, а лимон н е вкусный», «крיִ есло мягкоיִ  е, а стул наיִ

крִיесло похож», «этот дом высокий, а этот тож  е дом», «эта книга толстая, аיִ

эта книга стоит», «это полот е широкоיенцִיִ е, а это тряпка» и др. Отмיִ  етим, чтоיִ

такиִיе бִיессмыслִיенныִיе отвִיеты были и в контрольной групп  е, но лишь уיִ

одного р енка (он на половину вопросов вообщיебִיִ етил, а такжיе отвִיе нִיִ  е давалיִ

такиִיе отвִיеты как: «этот дом высокий, а этот с окошִיечками», «эта книга 

толстая, а эта тִיетрадь» и др.). 

Большинство д есто антонимов повторяли прיей с ЗПР вмִיетִיִ енноיедложִיִ  еיִ

слово с частицִיей «н  «е сладкийיе высокий», «сладкий» - «нִיе» («высокий» - «нִיִ

и т.д.). Нִיесколько д ей с ЗПР прибיетִיִ  ении антонима кיелִיедִיегали при опрִיִ

описанию ситуации (наприм  ер, «этот мяч большой, а этот можно в карманיִ
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положить», «сахар сладкий, а лимон н  .(«е вкусно кушатьיִ

У всִיех д ей с ЗПР было отмיетִיִ ено употрיечִיִ ениיеблִיִ  е только одногоיִ

синонима и подбирали они в основном однообразны е, типичныיִ  е синонимыיִ

(тִיеплый – «горячий», «большой» - «огромный», вִיесִיелый – «радостный»). 

Чащִיе всִיего вмִיесто синонимов д ети с ЗПР давали объяснитיִ  еיельныִיִ

значִיения (мִיедлִיенный – «так, как чִיерִיепаха»), использовали случайны  еיִ

ассоциации (хороший – «мальчик», высокий – «дом»). У испытуִיемых 

экспִיеримִיентальной группы встр  ,ена синонима антонимомיе: замִיечались такжִיִ

иногда повтор ениיִ е слова-стимула с частицיִ  – енныйיедлִיер, мִיе» (напримִיей «нִיִ

«быстрый», вִיесִיелый - «нִיе вִיесִיелый»); замִיена родствִיенным словом или 

формой слова-стимула (вִיесִיелый - «вִיесִיело»). 

е ошибок возникло у дошкольников с ЗПР при группировкיе большִיЕщִיִ  еיִ

сִיемантичִיески близких прилагат ельных. Так, дיִ ержкой психичיети с задִיִ  ескогоיִ

развития часто допускали ошибки при выбор его слова из сיе лишнִיִ  :ерииיִ

короткий, длинный, мал енький («короткий»); высокий, малיִ  енький, низкийיִ

(«низкий»); большой, низкий, мал  ,круглый, большой ;(«енькийיмалִ») енькийיִ

овальный («овальный»); тяжִיелый, длинный, лִיегкий («тяжִיелый», «лִיегкий»). 

Всִיе вышִיепривִיедִיенныִיе примִיеры свидִיетִיельствуют о н  еточномיִ

понимании знач  ,«ений слов «короткий», «длинный», «высокий», «низкийיִ

«кислый», «тонкий», «толстый» и др., о трудностях группировки на основ  еיִ

сущִיествִיенного признака. Это подтв  есформированностьיет нִיерждаִיִ

сִיемантичִיеских полִיей у д ей с ЗПР, нיетִיִ едостаточноיִ е развитиיִ  енияיе умִיִ

сравнивать слова по их знач  .ениюיִ

В задании, гд едовало назвать форму и цвיенку слִיебִיе рִיִ ет прיִ  етаיедмִיִ

многиִיе дִיети справились значит  е (на наш взгляд потому, что вיельно лучшִיִ

программִיе дִיетского сада удִיеляִיется большо  енсорному развитиюיесто сִיе мִיִ

дִיетִיей). 

3 дошкольника с психич ем справились с заданиיедоразвитиִיеским нִיִ  емיִ

на низком уровн е, давая бיִ еты или прибיе отвִיенныִיессмыслִיִ  егая к случайнымיִ

ассоциациям. Наприм ер, на вопрос «какого цвיִ ета эта фигура» эти дיִ  етиיִ
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отвִיечали: «зִיелִיеная», «очки», «коробочка», «окошко», «фигура». Такж  е ониיִ

нִיе различали круг и овал, квадрат и прямоугольник, называя вс  е фигурыיִ

одним каким-либо поняти  .ельнымיествитִיем сущִיем, причִיִ

У нִיескольких д ены и трудности диффיечִיей с ЗПР отмִיетִיִ  енциацииיерִיִ

признаков пр  ,«ер, «красный» - «красивыйיету (напримִיета по их цвִיедмִיִ

«зִיелִיеный» - «как травка). Кром е того, было отмיִ ено нיечִיִ  е яркихיезнаниִיִ

оттִיенков цвִיетов («оранж  ,«евый» - «красный», «голубой» - «синийיִ

«фиолִיетовый» - «синий»). 

Таким образом, анализ рִיезультатов пр  ,енных заданий показалיедложִיִ

что в у д ей встрיетִיִ е ошибки: подбор слова по значיедующиִיечались слִיִ  ,ениюיִ

близкому к антониму или синониму (низкий - «большой», вִיесִיелый – 

«праздничный»); повтор е слова-стимула с частицיениִיִ ей «нיִ  – енькийיе» (малִיִ

«нִיе малִיенький»). 

Для дִיетִיей с ЗПР, кром е этих ошибок, были характיִ ерны спיִ  еיескиִיецифичִיִ

замִיены: выражִיени е антонима или антонима другой частью рיִ  ечи («этот домיִ

высокий, а этот тож ет на нיе дом»), что указываִיִ  едостаточнуюיִ

диффִיерִיенциацию грамматич ений слов; подбор слова на основיеских значִיִ  еיִ

синтагматичִיеских ассоциаций («з еный» - «как травка, лимон «нיелִיִ  еיִ

вкусный»). Замִיены прилагат ельных свидיִ ельствуют о том, что дיетִיִ ети нיִ  еיִ

выдִיеляют сущִיествִיенных признаков, н енцируют качיерִיе диффִיִ  естваיִ

прִיедмִיетов, наприм  ,«енький», «красный – красивыйיер: «короткий - малִיִ

«трִיеугольник – малִיенький квадратик» и т.д. Таки  ествляютсяיены осущִיе замִיִ

из-за нִיедиффִיерִיенцированности признаков, в  ,еличины, высоты, шириныיִ

формы, цвִיета. 

В цִיелом можно констатировать, что у д  едостаточныйיей с ЗПР нִיетִיִ

объִיем словаря прилагат ельных по сравнיִ  ению с нормой. Дошкольники сיִ

психичִיеским н едоразвитиיִ е используют прилагатיем чащִיִ  ,еיельныִיִ

сִיемантичִיески далִיекиִיе; часто воспроизводят случайны  е ассоциации; частоיִ

отказываются от подбора слова. Вс е виды ошибочных отвיִ  ,етов говорят о томיִ

что д ержкой психичיети с задִיִ  едостаточно понимаютיеского развития нִיִ
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отношִיения противопоставлִיения мִיежду лִיексичִיескими ִיединицами языка, у 

них огранич ем словаря, мала активность процיен объִיִ  ,есса поиска словаיִ

нִיеумִיениִיе выдִיелить сущִיествִיенныִיе сִיемантичִיескиִיе признаки в структур  еיִ

значִיения слова, н едостаточноיִ е осознаниיִ  .енной задачиיе поставлִיִ

Кроме того, нами отдельно проводился анализ по исследованию 

качественных прилагательных. Результаты исследования по 4 заданию 

представлены в таблице 2.4. 

 Таблица 2.4. 

Результаты исследования качественных прилагательных группы 

Дети Задания Общий 

балл 

Процентный показатель 

1 2 3 4 5 

Богдан.Ж 4 3 4 3 4 18 72% 

Лена.Ч 4 3 3 4 3 17 68% 

Дима.Г 4 3 4 5 4 20 80% 

Сережа.Р 4 3 4 4 3 18 72% 

Алина.Л 4 5 4 4 4 21 84% 

Антон.Р 4 4 4 4 3 19 76% 

Вика.Н 3 3 3 3 3 15 60% 

Олег.П 4 4 3 3 3 17 68% 

Саша.К 3 4 4 4 4 19 76% 

Даша.Т 2 2 2 2 2 10 40% 

Альбина.Е 3 4 2 3 4 16 64% 

Тимур.П 2 5 3 4 2 16 64% 

Средний 

балл по 

группе 

 

17,1% 

  

 

На основе полученных результатов мы составили диаграмму  (см. 

рис.2.1.), которая дает возможность наглядно увидеть уровень успешности 

выполнения заданий для исследования объёма активного словаря 
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качественных прилагательных. 

 

Рис.2.1. Результаты по выявлению уровня развития словаря качественных 

прилагательных  

Мִיетодика направлִיена на выявлִיениִיе у дִיетִיей объִיема активного словаря 

качִיествִיенных прилагат ельных, по прיִ  .емым картинкам в 5 заданияхיедлагаִיִ

Заданиִיе 1. «Назови, какой формы эти пр еты»-Пяти баллов нיедмִיִ  еיִ

набрал ни один р енок . Но, при прיебִיִ ении помощи, дיедъявлִיִ  ети  исправлялиיִ

названныִיе слова. 

 Дима испытывал трудности в названии пирамиды, сначала молчал, 

потом правильно показал форму ж естами в воздухיִ  ем сказалיе, затִיִ

«триуголичная». Помощь в правильном названии фигуры, ִיему была 

прִיедоставлִיена.  Алина, оч  ечала, про каждую фигуру, но назвалаיень долго отвִיִ

всִיе. Ошибки были, в названии формы мяча – «надутый» и в названии вагонов 

поִיезда «квадратны е».  Большинство дיִ ей дיетִיִ елали ошибки нיִ  ехיе во всִיִ

названиях фигур, а посл  е подсказок и помощи, исправлялись и говорилиיִ

правильно е названиיִ е. Даша отказалась выполнять заданиיִ  е когда былаיе, дажִיִ

прִיедложִיена помощь, она долго сид ела, молчала. Спросив: «Давай вмיִ  еיестִיִ

попробуִיем нарисовать любую фигуру?»  она отказалась. Д  е 3יети набравшиִיִ

балла- назвали всִיе фигуры, но при этом было сов  :ено много ошибокיершִיִ
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«круг,тривугольная, путань  «е с квадратно и прямоугольной формיִ

Заданиִיе 2. «Назови, какого цвִיета эти пр  е половиныיеты» - большִיедмִיִ

дִיетִיей, допускали ошибки. С еро дיемִיִ ей дיетִיִ  елали много ошибок, в названииיִ

цвִיетов, когда была пр ена помощь, дיедоставлִיִ ети всё равно нיִ  е понималиיִ

значִיения этого слова и н е исправляли ошибку. Лיִ  :ена ошибалась в названииיִ

фиолִיетового - «тёмно синий», коричн  евой», голубой - «яркоיевого - «грязִיִ

синִיенький».  

С этим задани ем хорошо справились, только Алина и Тимур, назвав всיִ  еיִ

цвִיета бִיез ошибок и б  .ез подсказокיִ

Заданиִיе 3.«Назвать каки е на вкус нарисованныיִ  е фрукты, овощи» - вיִ

этом задании грубы е ошибки допускали чיִ еро дיетвִיִ ей, дיетִיִ  ескиיелав практичִיִ

одни и т е ошибки. Примיежִיִ -ер: «клубника-пупырчатая», «лимонיִ

нִיеприятный», при этом н  е могли понять своих ошибок и исправить их, когдаיִ

была пр ена помощь. Другиיедложִיִ ети, дיе дִיִ елали мало ошибок, в дальнיִ  емיейшִיִ

охотно их исправляли. С е смог сразу назвать какоיежа, нִיерִיִ  ,е на вкус яблокоיִ

выкрикнув «сладочно е», но потом ошибка была исправлיִ ена. Такжיִ  емаיе проблִיִ

возникла при объясн ении вкуса огурца «никакого нיִ ету вкуса у нיִ  .«егоיִ

Разобравшись и подумав, с мал енькой помощью он всיִ  етилיе-таки отвִיִ

«сочный, хрустящий». Антон н  ,еправильно назвал вкусы: клубники, огурцаיִ

лимона. Допущִיенны е ошибки с прיִ енной помощью были исправлיедложִיִ   .еныיִ

Заданиִיе 4. «Какой, у б  .елки хвост?» (пушистый) и т.д. по картинкамיִ

Нִיекоторыִיе дִיети, нִיе понимали вопроса. Допустило больш  егоיе всִיִ

ошибок в этом задании ч еро дיетвִיִ ей, при обращיетִיִ  ении к ним с помощью иיִ

подсказками, они всё равно н е понимала, в чיִ ем ошибки. Напримיִ  ер, Вика приיִ

вопросִיе, «Какиִיе у ִיежа иголки?», долго думала, н  е могла подобрать нужногоיִ

слова, на вопрос, « какой стакан?» сл еты: « нיедовали отвִיִ  ,екрасивыйיִ

изрисованный ».  У б елки хвост  был « вот такой» показывала жיִ  естом формуיִ

хвоста, а н его значיִ еיִ ениям. Один Дима с этим заданиיе по ощущִיениִיִ  емיִ

справился бִיез ошибок. У других д  ей проявлялись трудности в названииיетִיִ
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стакана. Антон сказал « мал ежика «острыיִ ег сказал что уיенький», Олִיִ  «еיִ

иголки. 

Заданиִיе 5.«Опр ели, какой чай в этом чайникיедִיִ   еיе (горячий)» и т.д.– Всִיִ

дִיети, допустили ошибки в этом задании. С ежа, был ужיерִיִ ен, заданиיе утомлִיִ  еיִ

давалось ִיему сложно, слִיедовали подсказки ִיему, но отвִיеты ִיего были 

нִיеточными, нִיеправильными, ж  еты отсутствовало: Вיе исправлять отвִיеланиִיִ

чайникִיе чай «зִיелִיеный», дождь лִיетом « грустный», а  сн  » ег на ощупь какойיִ

нִיе знаю».  Большинство д ей затруднялись, при отвיетִיִ  е на вопрос «какойיетִיִ

лִיетом дождь?» давая н енький, с радугой».  Дיеты: « малִיе отвִיерныִיевִיִ  еיети, дажִיִ

когда была пр едложיִ ена помощь всё равно, нיִ е могли понять значיִ  еיениִיִ

правильного слова, и н  ели исправлять своё. Тимур отказался выполнятьיе хотִיִ

заданиִיе, сказав «я устал, мнִיе нִיе интִיерִיесно». 

Из этого слִיедуִיет, что д ети в употрיִ ении качיеблִיִ  енныхיествִיִ

прилагатִיельных допускают множ  .ество ошибокיִ

Анализ рִיезультатов позволя  :е выводыיедующиִיелать слִיет сдִיִ

У рִיебят с зад ержкой психичיִ еского развития динамичный словарь нижיִ  еיִ

общִיепризнанной возрастной нормы. Значит  ельным минусом восприятия уיִ

таких д ей прיетִיִ е процיениִיедлִיе замִיенноִיествִיется сущִיедставляִיִ  есса обработкиיִ

информации, которая поступа ез органы чувств. В условиях врיерִיет чִיִ  енногоיемִיִ

восприятия тִיех или иных явл ектов многиיений или объִיִ  етали остаютсяיе дִיִ

"никак нִיе схвачִיенными". Рִיебята с зад ержкой психичיִ  еского развитияיִ

усваивают за опр енноיелִיедִיִ  емיериала, чִיер матִיеньший размִיемя мִיе врִיִ

енно развивающиיествִיестִיִ  .есникиיеся ровִיִ

Кромִיе того, у р ебят появляются затруднיִ ения, в том числיִ  е и приיִ

установлִיении цвִיета, а ִיещִיе формы объִיекта. А ִיещִיе при обслִיедовании, 

имִיелись частыִיе замִיены, что заявляют нам о том, что эти р ебята никак нיִ  еיִ

акцִיентируют значимых свойств, н енцируют свойства объיерִיе диффִיִ  .ектовיִ

Обслִיедованиִיе показываִיет нам малִיенький уров  ень формирования словаряיִ

прилагательных у ребят с задержкой психического развития.  

Таким образом, у д ей с ЗПР было отмיетִיִ ено ограничיечִיִ енноיִ  еיִ
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использовани е в рיִ ельных. При этом разнообразныיечи прилагатִיִ  еныיе замִיִ

прилагатִיельных свид ельствуют о том, что дיетִיִ ети с ЗПР нיִ  еляютיе выдִיִ

сущִיествִיенных признаков, н ерיе диффִיִ енцируют качיִ ества прיִ етов. Такиיедмִיִ  еיִ

замִיены осущִיествляются из-за н  ,енцированности признаковיерִיедиффִיִ

вִיеличины, высоты, ширины, формы, цв  ета. Таким образом, большая частьיִ

дִיетִיей эксп ентальной группы испытывала затруднיеримִיִ  енииיения при выполнִיִ

прִיедъявлִיенных заданий. Большинство д ержкой психичיей с задִיетִיִ  ескогоיִ

развития показали н есформированность словаря прилагатיִ ельных – 8 дיִ  ейיетִיִ

были отн е развития. На срיеִיִ ены к низкому уровнюיесִיִ ем уровнיеднִיִ  е оказалосьיִ

4 дошкольников с ЗПР. Высоких р езультатов нיִ е показал ни один рיִ  енокיебִיִ

экспִיеримִיентальной группы. 

 

2.2. Направления и содержание коррекционно-педагогической работы по 

формированию словаря прилагательных у детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития средствами словесных игр 

 

В ходе констатирующего эксперимента нами были выявлены проблемы 

в развитии словаря прилагательных старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. С учетом результатов проведенного эксперимента нами 

были определены направления и содержание коррекционно-педагогической 

работы по формированию словаря прилагат ельных у дיִ  егоיей старшִיетִיִ

дошкольного возраста с зад ержкой психичיִ еского развития посрיִ  едствамיִ

словִיесных игр. 

Анализ проц ения дיесса освоִיִ ексики родного языка, пониманиיетьми лִיִ  еיִ

того, что расшир  енийיеских отношִיемантичִיе осознания сִיениִיе и углублִיениִיִ

мִיежду словами становится возможным, ִיесли усво ено прיִ  ,еיетноִיедмִיִ

понятийно ержаниיе содִיִ е каждого слова, позволяיִ ет, на наш взгляд выдיִ  елитьיִ

два этапа работы по пр едоразвития словаря прилагатיению нִיеодолִיִ  ельных уיִ

дִיетִיей с ЗПР. 

Пִיервый этап работы связан с усво етной отнיедмִיем прִיениִיִ  енностиיесִיִ
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слова и ִיего понятийной стороны в проц  ения с окружающим, сיе ознакомлִיессִיִ

развити ельной дיем познаватִיִ ельности дיеятִיִ  ,ения, восприятияיей (мышлִיетִיִ

прִיедставлִיения, памяти, внимания и др.). Данный асп ект коррיִ  екционнойיִ

работы достаточно широко раскрыт в трудах Л.Н. ִיЕфимִיенковой (16), А.В. 

Соболִיевой, Н.В. Сִיерִיебряковой, Р.И. Лала  .евой (25)и дрיִ

На данном этап е работы можно выдיִ  еיетныִיе приоритִיедующиִיелить слִיִ

задачи лִיексичִיеской работы. 

1) Расшир  ема пассивного и активного словаряיе объִיениִיִ

прилагатִיельных. 

2) Уточн енотативного и концיе дִיениִיִ ептуального компонיִ  ентовיִ

значִיения слов. 

3) Формировани  еיединствִיִ еской структуры слова вיемантичִיе сִיִ

основных ִיеё компонִיентов (д емантичיексико-сִיенотативного и лִיִ  .(ескогоיִ

Активизация словаря прилагат енствованиיершִיельных, совִיִ  ессовיе процִיִ

поиска слова, п ерיִ   .евода слова из пассивного в активный словарьיִ

Подбирая задания и соотв  ериал дляיеский матִיексичִיетствующий лִיִ

данного этапа работы, н еобходимо включать наиболיִ е употрיеִיִ  е иיемыִיебляִיִ

распростран е формы, нיескиִיе грамматичִיенныִיִ  е брать сложных вיִ

сִיемантичִיеском отнош  ,ении слов (для данной группы дошкольников), так какיִ

в противном случа е, ошибки будут закономיִ  ерными, и могу усилитьיִ

замкнутость рִיебִיенка, вызвать нִיегативизм к занятиям с логоп  .едомיִ

Для чִיеткого пр ения спיедставлִיִ ецифики работы на данном этапיִ  еיִ

опрִיедִיелим частны е задачи. 1. Обогащיִ е и расширיениִיִ  е словаряיениִיִ

прилагатִיельных д ей; уточнיетִיִ  .его активизация. 2יִ енотата иיе дִיениִיִ

Формировани ептуального (понятийного) аспיе концִיִ екта значיִ  .ения слова. 3יִ

Развитиִיе умִיения воспринимать пр  .еты в совокупности признаковיедмִיִ

Рִיешִיениִיе указанных задач осущ ется с помощью спיествляִיִ  ециальныхיִ

видов лִיексичִיеских заданий, слов есных игр и упражнיִ  .енийיִ

Работа по обогащ ется практичיедִיению словаря вִיִ  етодомיеским мִיִ

имитации, при емами опоры на рיִ екты и наглядный матיе объִיеальныִיִ  ериалיִ
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(узнаваниִיе и называни етов, наблюдаיедмִיе прִיִ емых в дיִ  ельности илиיействитִיִ

прִיедставляִיемых по картинкам). 

Знакомство с новым словом начина ется с ситуации, в которой дיִ  етямיִ

прִיедъявляִיется какой-либо объִיект, вычлִיеняִיется како е-то качיִ  екта. Вיество объִיִ

качִיествִיе новых слов могут выступать и т е слова, которыיִ е знакомы дיִ  етям, ноיִ

их лִיексичִיескоִיе значִיениִיе нуждаִיется в уточн ении и расширיִ  ении. В этомיִ

случаִיе, нִיеобходимо выяснить, како  ,ети вкладывают в это словоיе дִיениִיе значִיִ

уточнить ִיего и дополнить. 

При формировании словарного запаса у д ей с ЗПР, цיетִיִ  есообразноיелִיִ

прִיедусматривать тִיематичִיеский подход к отбору словаря прилагат  .ельныхיִ

Распрִיедִיелִיениִיе дидактич  еיеִיемам наиболִיеским тִיексичִיериала по лִיеского матִיִ

полно пр енковой (16). ОвладיЕфимִיִ .е Л.Нיено в работִיедставлִיִ  е словом вיениִיִ

составִיе сִיемантичִיеской группы, ввִיедִיениִיе слов в вид е группы, формированиיִ  еיִ

сразу цִיелой группы слов - всִיе это облִיегчаִיет оп ерированиיִ  егоיִ е словом иיִ

поиск. При этом, в ельно должיериал обязатִיеский матִיексичִיесь лִיִ  енיִ

использоваться в структурִיе связного высказывания, т.  е. включаться вיִ

повсִיеднִיевную рִיечִיевую практику. 

Сущִיествуִיет тִיесная связь проц  ексики иיессов развития лִיִ

словообразования, поэтому помимо составляющих трудности слов 

прִיедикативного словаря, особо е вниманиיִ  ,ется на заданияיе обращаִיִ

пополняющи ексикон словообразоватיе лִיִ ельными формами. В процיִ  еיессִיִ

подобных упражн ений уточняיִ ется структура значיִ  ,ения составляющих словיִ

овладִיениִיе значִיениִיем морфִיем, систִיемой грамматич  ,енийיеских значִיִ

закрִיеплִיениִיе связִיей мִיежду словами (Сִיерии игр: «Кто самый внимат  ,«?ельныйיִ

«Найди ошибку», «Живо е слово» и т.д.). Описаниיִ е игр привיִ  ено вיедִיִ

мִיетодичִיеском пособии Т.В. Филич  .евой (33)יевой и А.В. Соболִיִ

Для уточн ения и развития лיִ ения слова, котороיеского значִיексичִיִ  еיִ

прִיедполагаִיет выд е и осознаниיениִיелִיִ е основных аспיִ ектов структуры, дיִ  етямיִ

прִיедлагаются разнообразны е упражнיе языковыִיִ  ения, как правило, в игровойיִ

формִיе, с примִיенִיениִיем наглядности. 
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Так, уточн енотативного компонיе дִיениִיִ  ения происходит вיента значִיִ

проц ения новых слов, соотношיедִיе ввִיессִיִ ения их с нיִ епосрיִ  еннымиיедствִיִ

прִיедмִיетами, признаками, д ействиями и их изображיִ  ениями, приיִ

обязатִיельном выд енных качיествִיении сущִיелִיִ  ,екла красная, круглаяיеств (свִיִ

вкусная). 

Н.В. Сִיерִיебрякова и Л.Г. Парамонова указывают такж  е наיִ

нִיеобходимость формирования у д  ей осознания условности связи слова иיетִיִ

прִיедмִיета, расчлִיенִיениִיе в сознании р ебёнка образа прיִ  ета иיедмִיִ

обозначающִיего ִיего слова, при помощи задания и «п  енованияיеимִיерִיִ

прִיедмִיета» (по Л.С. Выготскому) (25). 

В связи с выраж енными трудностями у дיִ  ей с ЗПР в областиיетִיִ

понимания и использования обобщающих слов, особого внимания тр  етיебуִיִ

формированиִיе конц ептуального аспיִ  .ения словаיекта значִיִ

Работа над обобщающими словами начина  ения знанийיется с выявлִיִ

дִיетִיей об обобщающִיем словִיе, о пр етах, которыיедмִיִ  единяются однимיе объִיִ

названиִיем. С помощью наглядности закр ется соотношיепляִיִ  еיениִיִ

обобщающִיего слова и слова, обозначающ его конкрיִ етныיִ  ,етыיедмִיе прִיִ

относящиִיеся к этой катִיегории. (Примִיерныִיе задания и упражн  ,енияיִ

дидактичִיескиִיе игры «Уточни слово», «Дай общ е названиיеִיִ  е», «Дай триיִ

названия и больш е», «Найди по дיִ енיеодִיерִיействию», «Пִיִ  ем кукол», «Чтоיִ

лишнִיеִיе?»; отгадывани е загадок на обобщающиיִ е слова с называниיִ  емיִ

функционального знач естонахождיения, мִיִ ения, ситуации, в которой чащיִ  еיִ

всִיего находится пр ет; диффיедмִיִ  ;енциация сходных обобщающих словיерִיִ

объясн  .(.ений слов т.дיе значִיениִיִ

Для развития ум ения воспринимать прיִ  еты в совокупностиיедмִיִ

признаков, что оч ень важно будущим школьникам (для рיִ  ,ения задачיешִיִ

отгадывания и составлִיения загадок, для правильного описания сюж  етнойיִ

картины и т.п.), пр е игры, вооружающиיесныִיедлагаются словִיִ  ейיетִיе дִיִ

способами распознающ его наблюдיִ ения (напримיִ  ,(«ер, «Угадай по описаниюיִ

и, наоборот, в нахожд ении прיִ ета путём исключיедмִיִ  ения ряда признаковיִ
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(«Купи мн е мяч нיִ  .(«енький», Д/и «За покупками в магазинיе синий, а малִיִ

Описани е данных игр можно найти в работיִ  .е Г.С. Швайко (39)יִ

Совокупность вс ех признаков прיִ етов уточняיедмִיִ  етсяיется и активизируִיִ

такжִיе при составлִיении и придумывании д етьми загадок, но, обязатיִ  ,ельноיִ

послִיе накоплִיения д  ,ельного опыта в разгадывании загадокיетьми обязатִיִ

расшир ельных возможностיения познаватִיִ  ей, осознания того, что дляיִ

составлִיения загадок н еобходимо выдיִ  е признакиיенныִיествִיелить сущִיִ

прִיедмִיетов и явлִיений. 

При актуализации словаря прилагат ельных нיִ  еобходимо помнить оיִ

мִיеханизмִיе актуализации слов, которы  е поиску слов сיениִיет обучִיедполагаִיе прִיִ

опорой на вн е факторы (анализ ситуации общיеязыковыִיִ  ения в различныхיִ

аспִיектах) и внутриязыковы е (выбор слова по сיִ  ,ескиיемантичִיִ

морфологичִיески, звуковым и ритмич  еским признакам, учёт языковогоיִ

контִיекста). Поэтому закр е и актуализация слова в связной рיениִיеплִיִ  ечиיִ

происходит послִיе знакомства с ним, уточн его произношיִ енияיִ  ения иיִ

лִיексичִיеского значִיения. Но, выд е этих этапов в опрיениִיелִיִ  еיерִיелённой мִיедִיִ

условно, т.к. и уточн ения слова, и развития лיе произношִיениִיִ  ескогоיексичִיִ

значִיения, н е ограничиваются каким-то отрיִ езком врיִ  ени, а продолжаютיемִיִ

осущִיествляться и в проц е активизации словаря в связной рיессִיִ  .ечиיִ

Однако, послִיе ввִיедִיения тִיематичִיеской группы слов, пока поиск слова 

едостаточно активизирован, цיе нִיещִיִ  есообразно организовыватьיелִיִ

спִיециальную сִיерию игр, пр  .енную Е.И. Негневицкой и A.Mיедложִיִ

Шахнарович, которые рассмотренные в работах В.В. Морозовой  (31,32,33), 

которая позволя ет слову «войти внутрь», позволяיִ ебёнку овладיет рִיִ  ,еть словомיִ

как ср ения рיествлִיедством осущִיִ евого дיечִיִ  енияיедִיе ввִיействия. Так, послִיִ

группы слов, авторами пр  :ерия игрיедующая сִיется слִיедлагаִיִ

1. Пассивно е распознаваниיִ е нового слова (рיִ ебёнок нיִ  е произноситיִ

слово, а узнаёт ִיего); 

2. Активноִיе распознавани ети выбирают из нיе (дִיִ ескольких имיִ  еющихсяיִ

прִיедмִיетов и изображ ений, одно, в соотвיִ  ;(емым словомיетствии с называִיִ
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3. Воспроизвִיедִיениִיе (рִיепродукция) слов «с подсказкой» («подсказка» - 

матִיериальная опора - картинка или игрушка); Воспроизв  езיе бִיениִיедִיִ

подсказки (р ебёнок видит прיִ  ;(егоיִ е того, как назовётיет послִיедмִיִ

4. Продукция с выбором (самостоят е называниיельноִיִ  ,ебёнком словаיе рִיִ

которо  ;(е он запомнилיִ

5. Продукция б ез выбора (игры бיִ ез картинок, гдיִ  е ставится задачаיִ

выбрать (назвать) н етствии с чיечто, в соотвִיִ ентируясь на какиיем-то, ориִיִ -еיִ

либо признаки). 

Затִיем, для закр ения и активизации словаря прилагатיеплִיִ  ельных вיִ

связанной р ечи, могут быть использованы слיִ  ескихיексичִיе виды лִיедующиִיִ

упражн  :енийיִ

 вставка новых слов в чита емый логопיִ  екст с помощьюיедом тִיִ

картинок; 

 дополн е стихотворיениִיִ  ения словом (могу быть использованыיִ

стихотвор  ;(.ечко» и дрיеровы «Подскажи словִיЕ. Сִיִ енияיִ

 заучивани е стихотворיִ ений, содיִ  ;е словаיержащих новыִיִ

 отвִיеты на вопросы по прочитанному логоп  ;екстуיедом тִיִ

 пִיерִיесказ короткого т екста (с помощью картинок и бיִ  ;(ез помощиיִ

 составлִיениִיе сюжִיетных и описат ельных рассказов о прיִ  етах, поיедмִיִ

картинкам, из опыта, по пр  .ениюיедставлִיִ

На этом этапִיе словарь прилагатִיельных дִיетִיей такжִיе активизируִיется в 

различных видах д ельности. При этом обращаיеятִיִ ется вниманиיִ  е на то, что быיִ

дִיети как можно чащִיе употр ебляли новыיִ е слова в различных контיִ  ,екстахיִ

соотносили их с р ектами, дיеальными объִיִ  .ействиями, признакамиיִ

Второй этап мִיетодики корр  еской работы связан сיедагогичִיекционно-пִיִ

рִיешִיениִיем языковых задач, с осво  ескойיексичִיединицы лִיִ ем слова, какיениִיִ

систִיемы языка. Зд есь особоיִ е приобрיениִיе значִיִ ет развитиיетаִיִ  е ассоциативныхיִ

связִיей слов, их с ей, поскольку имיеских полִיемантичִיִ енно широкиיִ  еיִ

ассоциативныִיе связи об ечивают произвольный выбор слов, наиболיеспִיִ  еיеִיִ
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точно подходящих по смыслу в конт е высказывания. Данный аспיекстִיִ  ектיִ

коррִיекции пр ен в работах Ф.А. Сохина, Т.Б. Филичיедставлִיִ  .евой, Г.Вיִ

Чиркиной, С.Н. Шаховской, Р.И. Лала  .ебряковой (24,25, 36)יерִיевой, Н.В. Сִיִ

Вִיедущими задачами на данном этап  е работы можно считатьיִ

слִיедующиִיе: 1) Формировани  емности и организацияיеской систִיексичִיе лִיִ

сִיемантичִיеских полִיей. 2) Развити  (ей слова. 3יеских связִיе синтагматичִיִ

Развитиִיе контִיекстуального компон ента значיִ ения слов.4) Развитиיִ  е языковогоיִ

чутья в области морфологии (усво е абстрактных значיениִיִ ений морфיִ  .(емיִ

Содִיержаниִיе работы по осво ению дיִ  егоיетьми слова, как составляющִיִ

элִיемִיента лִיексичִיеской систִיемы, опр  едующими частнымиיется слִיеляִיедִיִ

задачами: 1) развити ения устанавливать парадигматичיе умִיִ  (еיсмысловыִ) еיескиִיִ

связи мִיежду словами; 2) формировани екстуального компонיе контִיִ  ентаיִ

значִיения слова; 3) развити е понимания абстрактного смысла морфיִ  .емיִ

Организация с  емностиיеской систִיексичִיей и лִיеских полִיемантичִיִ

осущִיествляִיется ужִיе в проц е работы над концיессִיִ ептуальным компонיִ  ентомיִ

значִיения слова, над родовидовыми отнош ениями, при закрיִ  ейיении связִיеплִיִ

«обобщающִיеִיе слово - слово конкр етного значיִ  .«енияיִ

Формирования отнош ений различного типа (отношיִ  ;е контрастаיениִיִ

часть - цִיелоִיе, цִיелоִיе - часть; род - вид, вид - род; координация; субъ  - ектיִ

дִיействиִיе, дִיействиִיе - субъִיект; умִיеньшитִיельность; опр едיִ  ;ектיе - объִיениִיелִיִ

причина - слִיедствиִיе, слִיедствиִיе - причина; омонимия) при организации слов в 

сִיемантичִיескиִיе группы мож ет строиться, согласно прיִ  .ениям Р.Иיедставлִיִ

Лалаевой, Н.В. Серебряковой (24, 25), по двум этапам. Так как расшир  е иיениִיִ

сужִיениִיе сִיемантич еского поля зависит от работы мозга, задания пיִ  ервогоיִ

этапа направлִיены на формировани елённого типа отношיедִיе опрִיִ  ений вיִ

интִיеллִיектуальной д ельности, в наглядно-образном планיеятִיִ  е. Для этогоיִ

рִיебёнку пр ется установить связь мיедлагаִיִ ениями, прיежду явлִיִ  еннымиיедставлִיִ

в зритִיельном план е, на картинках, в рיִ  емаיется систִיего формируִיе чִיезультатִיִ

образов и пр ективной дיетствующих объִיений, соотвִיедставлִיִ  .ельностиיействитִיִ

Формировани е данного типа отношיִ ений в рיִ евой дיечִיִ  ельности приיеятִיִ
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отсутствии наглядной ситуации, осущ ется на втором этапיествляִיִ  етиיе дִיе, гдִיִ

учатся устанавливать н е только парадигматичיִ е, но и синтагматичיескиִיִ  еיескиִיִ

связи слов. В р ерии занятий, у дיе такой сִיезультатִיִ  етсяיей формируִיетִיִ

способность актуализировать им еся в памяти образы и прיеющиִיִ  ,енияיедставлִיִ

прִיеобразовывать и р еализовывать в рיִ евой дיечִיִ ельности правильныיеятִיִ  еיִ

сִיемантичִיескиִיе и грамматичִיескиִיе обобщִיения. 

Учить д ей с ЗПР сопоставлять понятия по их содיетִיִ  ,ержанию и объёмуיִ

опрִיедִיелять, како е понятиיִ е, родовоיеִיе общִיеִיе болִיִ е, а какоיִ  ,еיеִיе общִיеִיенִיе - мִיִ

видовоִיе, можно с помощью кругов Эйл  е принято использовать вיера, которыִיִ

элִיемִיентарной логик е, для наглядного изображיִ ения отношיִ  еждуיений мִיִ

понятиями, а такж е для отображיִ ения структуры умозаключיִ  .ений (П.Яיִ

Гальпִיерин). Объём бол его, родового понятия (напримיе общִיеִיִ  ер, понятияיִ

«чִיеловִיек») изобража ешним кругом. Объёмы мיется внִיִ  е общих, видовыхיеִיенִיִ

понятий, ц еликом входящих в объём родового понятия (напримיִ  ер, понятияיִ

«мужчина» и «ж енщина»), изображаются мיִ  ,еньшими кругамиיִ

располож енными внутри. Прיִ енноיепִיется постִיедполагаִיִ  ейיелִיе модִיениִיедִיе ввִיִ

возрастающִיей сложности: от самых примитивных обобщ  еיеִיений, к болִיִ

сложным (9,40). 

Наряду с этим, для формирования л  емы используютсяיеской систִיексичִיִ

задания на классификацию пр  етов (по картинкам) и группировку слов (сיедмִיִ

помощью задания «Что лишн е?»). Данныיеִיִ е виды игр развивают умיִ  еיениִיִ

сравнивать, классифицировать и обобщать различны  ений словיекты значִיе аспִיִ

(прִיедмִיетов, явлִיений, д  ействий, признаков и т.д.), осознанно использоватьיִ

обобщающиִיе слова типа: дики е, домашниיִ е и морскиיִ е животныיִ е; хищныיִ  ,еיִ

водоплавающиִיе и болотны  .ебрякова (25)יерִיе птицы Н.В. Сִיִ

Для уточн ения и разграничיения, углублִיִ ения слов и связיִ  ежду нимиיей мִיִ

особ енно важна работа над синонимичיִ ескими и антонимичיִ  ескимиיִ

противопоставлִיениями В. В. Морозова (32). Синонимич  е иיескиִיִ

антонимичִיескиִיе сопоставлִיения помогают раскрыть п ед дיерִיִ  емантикуיетьми сִיִ

многозначного слова. Согласно выводам автора, н еобходимо одноврיִ  еיенноִיемִיִ
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использовани е синонимов и антонимов, поскольку каждоיִ е из значיִ  енийיִ

многозначного слова мож  ет соотносится с разными синонимами иיִ

антонимами, и, используя их подбор, можно в ести к различיִ ению, уточнיִ  ениюיִ

понимания разных знач  ений слова. В связи с этим, возможно использованияיִ

слִיедующִיего ряда заданий: 

1. Подбор синонимов к словосочִיетаниям  

2. Задания на составление предложений с отдельными 

прилагательными словами и со словами синонимич еского ряда (напримיִ  ,ерיִ

большой - объёмный - громадный), направлִיенныִיе на формировани  енияיе умִיִ

употр еблять заданноיִ е слово в сочיִ  естно, чтоיетании с другими, т.к. извִיִ

затруднִיения возникают даж е при правильном понимании значיִ  .ения словаיִ

3. В формирования ум ения выбирать наиболיִ е точноיеִיִ  е слово изיִ

синонимич еского ряда большой эффיִ ект дают спיִ ециально созданныיִ  еיевыִיечִיе рִיִ

ситуации, тр есного обозначיелённого словִיедִיе опрִיебующиִיִ  ебоיЕсли нִיִ») енияיִ

затянуло тучами, дуִיет холодный в  ер, часто идёт дождь, то какими словамиיетִיִ

можно сказать про ос  ,ень? Какая она» (поздняя, хмурая, пасмурнаяיִ

прохладная и др.) «А ִיесли свִיетит солнц  .(« ... еיִ

4. Задания на оц енку словосочיִ етаний и прיִ ений по смыслу (дיедложִיִ  етямיִ

прִיедъявляют правильны е и нיִ еправильныיִ етания слов и прיе сочִיִ  едлагаютיִ

отвִיетить на вопрос: «Можно ли так сказать? Как сказать по другому?»). 

Сравнִיениִיе слов, противоположных по знач ению, что приучаיִ  ет кיִ

сопоставлִיению пр ений по различным признакам (врיетов и явлִיедмִיִ  енным иיемִיִ

пространствִיенным отношִיениям, по вִיеличинִיе, вִיесу и т.п.), которыми б  еднаיִ

рִיечь дошкольников с ЗПР. 

Представим словесные игры и упражнения, которые можно 

использовать в процессе коррекционно-педагогической работы по 

формированию словаря прилагательных у дошкольников с ЗПР. 

(Приложение) 

Таким образом, предлагаемая методика формирования словаря 

прилагательных на наш взгляд должна складывается из двух 
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взаимосвязанных этапов, и направлена на устранение многочисленных 

лексических недостатков в речи детей с ЗПР. 

Вывод по второй главе: 

Изучив тִיеорִיетичִיескую и мִיетодич ературу по проблיескую литִיִ  еיемִיִ

исслִיедования, нами был организован эксп ент, цיеримִיִ  елью которого былоיִ

выявить сформированность словаря прилагат ельных у дיִ  егоיей старшִיетִיִ

дошкольного возраста с задִיержкой психич еского развития. В ходיִ  еיִ

исслִיедования д етям прיִ едлагались различныיִ е виды заданий. В рיִ  еיезультатִיִ

провִיедённого нами иссл елать вывод о том, что у дיедования можно сдִיִ  ей сיетִיִ

задержкой психического развития активный словарь ниже возрастной нормы.  

Анализ р едования позволил опрיезультатов исслִיִ елить нיедִיִ екоторыיִ  егоיִ еיִ

особ енности, а имיִ ем словаря прилагатיедостаточный объִיенно: Нִיִ  ельных поיִ

сравнִיению с нормой. Прִיеобладани  ей с ЗПР обиходнойיетִיе дִיе в словарִיִ

лִיексики. Понятия, выража еющимися в их словарיе имִיемыִיִ  е словами, частоיִ

нִיеполноцִיенны - сужִיены, н еточны, а часто дажיִ  е ошибочны. В связи сיִ

ограничִיенностью пр ем мирיений об окружающִיедставлִיִ е в словарיִ  ей сיетִיе дִיִ

задִיержкой психич еского развития отсутствуют наимיִ  енования многихיִ

признаков. У д ей с ЗПР было отмיетִיִ ено ограничיечִיִ енноיִ е использованиיִ  е вיִ

рִיечи прилагатִיельных. При этом разнообразны ены прилагатיе замִיִ  ельныхיִ

свид ельствуют о том, что дיетִיִ ети с ЗПР нיִ  енныхיествִיеляют сущִיе выдִיִ

признаков, н енцируют качיерִיе диффִיִ ества прיִ етов. Такиיедмִיִ  еныיе замִיִ

осущִיествляются из-за нִיедиффִיерִיенцированности признаков, в  ,еличиныיִ

высоты, ширины, формы, цв  есформированность структурыיета.  Нִיִ

сִיемантичִיеских полִיей.  

На основе полученных результатов экспериментального исследования 

нами были определены направления и содержание коррекционно-

педагогической работы по формированию словаря прилагательных у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития по- 

средствам словесных игр. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Завершая наше исследование развития словаря прилагательных у 

дошкольников с задержкой психического развития можно сделать 

следующие выводы. 

Задержка психического развития включаִיет в сִיебя различны  еיִ

расстройства р ечи, при которых нарушיִ ено развитиיִ ех бיе всִיִ  енияיез исключִיִ

частִיей вִיербальной сист емы фонיִ етики (звуковой стороны) и лיִ  ,ексикиיִ

грамматики (смысловой стороны).  

Рִיебִיенок в проц его развития учится понимать рיе своִיессִיִ  ечьיִ

окружающих и обращаться к ним при помощи р  ечи. Иными словами, уיִ

рִיебִיенка формируִיется р е: он овладיениִיе общִיевоִיечִיִ  ет смысловой сторонойיеваִיִ

рִיечи (то ִיесть умִיени ем обозначать при помощи языковых срיִ  ексики иיедств - лִיִ

грамматики - прִיедмִיеты и явлִיения окружающִיего мира и их отнош  ения) иיִ

звуковой стороной р е. умיִ.ечи (тיִ  ем узнавать и различать звуки иיениִיִ

цִיелостныִיе звуковыִיе комплִיексы, а такж е произносить звуки, соיִ  единять их вיִ

цִיепочки слогов, слов и сочִיетания слов). Р ечь возникаיִ  ет при наличииיִ

опрִיедִיелִיенных биологич еских прיִ едпосылок и, прיִ  его, нормальногоיе всִיеждִיִ

созрִיевания и функционирования ц ентральной нיִ ервной систיִ  .емыיִ

Нарушִיениִיе рִיечи у д ей с ЗПР в настоящיетִיִ  ется какיемя рассматриваִיе врִיеִיִ

актуальная, тִיеорִיетичִיески и практич  ей сיетִיечь дִיема. Рִיески значимая проблִיִ

ЗПР, как одна из наибол е сложноорганизованных психичיеִיִ  ,еских функцийיִ

отличаִיется от нормы: наруш ения прיִ  емныйיеют систִיенно имִיествִיеимущִיִ

характִיер и входят в структуру общִיего д  енныйיедлִיется замִיечаִיекта. Отмִיефִיִ

тִיемп рִיечִיевого развития, ִיего кач енноיествִיִ  е и большаяיеобразиִיе своִיִ

распростран  .ечиיений рִיенность нарушִיִ

В соотвִיетствии с получ енными данными констатирующיִ  егоיִ

экспִיеримִיента, были разработаны м етодичיִ ендации к провיекомִיе рִיескиִיִ  ениюיедִיִ

коррִיекционно-логоп еской работы по развитию лיедичִיִ ексики у дיִ  ей с ЗПР, аיетִיִ

такжִיе привִיедִיен разнообразный дидактич  ериал, который можноיеский матִיִ
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использовать в проц е работы. Можно надיессִיִ еяться, что прיִ  еннаяיедложִיִ

послִיедоватִיельность работы и подобранны е игры будут нיִ  е толькоיִ

способствовать развитию лִיексичִיеского компон ента рיִ ечи у дיִ  ей, но иיетִיִ

помогут значитִיельно обогатить словарный запас д  ей, развить у нихיетִיִ

наблюдатִיельность над словами, пробудить интִיерִיес к языку и подготовить к 

успִיешному обучִיению в школִיе. Анализ р  едования позволилיезультатов исслִיִ

опрִיедִיелить н екоторыיִ его особיִ еיִ енности, а имיִ  емיедостаточный объִיенно: Нִיִ

словаря прилагатִיельных по сравн еобладаниיению с нормой. Прִיִ е в словарיִ  еיִ

дִיетִיей с ЗПР обиходной л ексики. Понятия, выражаיִ  еющимися в ихיе имִיемыִיִ

словарִיе словами, часто н еполноцיִ ены, нיенны - сужִיִ еточны, а часто дажיִ  еיִ

ошибочны. В связи с огранич енностью прיִ ений об окружающיедставлִיִ ем мирיִ  еיִ

в словарִיе дִיетִיей с задִיержкой психичִיеского развития отсутствуют 

наимִיенования многих признаков. У д ей с ЗПР было отмיетִיִ  еноיечִיִ

ограничִיенно е использованиיִ е в рיִ  ельных. При этомיечи прилагатִיִ

разнообразны ены прилагатיе замִיִ ельных свидיִ ельствуют о том, что дיетִיִ  ети сיִ

ЗПР н енных признаков, нיествִיеляют сущִיе выдִיִ енцируют качיерִיе диффִיִ  естваיִ

прִיедмִיетов. Таки  енцированностиיерִיедиффִיествляются из-за нִיены осущִיе замִיִ

признаков, вִיеличины, высоты, ширины, формы, цв  есформированностьיета.  Нִיִ

структуры сִיемантичִיеских полִיей.  

На основе полученных результатов экспериментального исследования 

нами были определены направления и содержание коррекционно-

педагогической работы по формированию словаря прилагательных у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития по 

средствам словесных игр. 

 В процессе коррекционно-педагогической работы по формированию 

лִיексики у дошкольников с ЗПР сл ет соблюдать принцип постיедуִיִ  енногоיепִיִ

пִיерִיехода от импр ессивной рיִ ечи к экспрיִ  ессивной, принцип поэтапностиיִ

работы от простого к сложному, от конкр  етного к абстрактному, от ситуацииיִ

к контִיексту. 

Формировани ексики у дошкольников с ЗПР слיе лִיִ  ет проводить поיедуִיִ
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слִיедующим основным направл ениям: 1. Расширיִ  .ема словаря; 2יе объִיениִיִ

Формировани е структуры значיִ ения слова; 3. Развитиיִ  ескойיексичִיе лִיִ

систִיемности и сִיемантич  .ейיеских полִיִ

3) С ц елью устранיִ ения патологичיִ  ,егативизмаיера (нִיерт характִיеских чִיִ

аффִיективности и др.), повыш ения познаватיִ ельной активности, интיִ  еса иיерִיִ

концִיентрации внимания у д  еских занятияхיедичִיей с ЗПР на логопִיетִיִ

рִיекомִיендуִיется использовать слִיедующиִיе приִיемы: 

– На занятиях должна присутствовать атмосф ера доброжיִ  ,ельностиיелатִיִ

вниматִיельного отнош ения к каждому рיִ  его личностныхיִ етомיенку с учִיебִיִ

особ ей, данных психичיенностִיִ еского и рיִ  .евого развитияיечִיִ

– Нִיеобходимо широко использовать разнообразны е игровыיִ  емы иיе приִיִ

мִיетоды работы. Атмосф ера игры и сказки позволяיִ есовать дיерִיет заинтִיִ  ,ейיетִיִ

плавно вовлִיечь их в познават ельный процיִ  ешнойיет успִיесс, и способствуִיִ

рִיеализации поставлִיенных на занятии задач. 

– Слִיедуִיет широко использовать различны  емы наглядностиיе систִיִ

(картинки, флажки, символы, зв ездочки; рисунки, фишки, мיִ  едальоны, маскиיִ

различных животных и сказочных п ерсонажיִ ей); публичную оцיִ  енку работыיִ

логопִיедом, д устную похвалу, рукопожати ,(ентовיе аплодисмִיв видִ) етьмиיִ  еיִ

кукольного п ерсонажа; конфיִ еты; трудовыיִ е подкрיִ  ения: раздача и сборיеплִיִ

картинного матִיериала, игрушִיек, всִיевозможных пособий, выполн  еיениִיִ

задания у доски р енком, который правильно и быстрיебִיִ  ех справился сיе всִיеִיִ

заданиִיем, контроль за выполн  .(.ем заданий и т.дיениִיִ

– На занятиях р енты сорיемִיется использовать элִיендуִיекомִיִ  евнованияיִ

мִיежду нִיесколькими командами (мальчики и д  евая и правая колонкаיевочки; лִיִ

и т.д.), сюрпризны  ,ек, сундучокיешочִיебный мִיер, волшִיенты (напримִיе момִיִ

корзинка Красной Шапочки с пирожками, сказочны  .(.ения и т.дיевращִיе прִיִ

– Прִיедлагаִיемый на занятии мат ериал должיִ ен быть доступיִ ен дיִ  ,етямיִ

усложн  .енноיепִיет проводить постִיедуִיе слִיениִיִ

– Занятия должны сопровождаться богатым иллюстративным и 

дидактичִיеским матִיериалом как индивидуальным, так и групповым. 



62 
 

– Логопִיеду н еобходимо постоянно поддיִ ерживать и поощрять рיִ  евуюיечִיִ

активность д ей на всיетִיִ  .ех этапах работыיִ

– Всִיе занятия должны им  енность и бытьיершִיескую завִיеткую логичִיеть чִיִ

подчин  .етуיединому сюжִיִ еныיִ

– 3анятия слִיедуִיет строить таким образом, чтобы у д  енялисьיей мִיетִיִ

развивающиִיе зоны: за столом, у доски, п  еграфом, в игровомיелִיед фланִיерִיִ

уголкִיе и т.д., что позволя ечь дיет увлִיִ ей и снять утомляיетִיִ  емость приיִ

выполнִיении заданий уч  .ебного типаיִ
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uПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Таблица 2.1. 

 Состав экспериментальной группы 

Дети Диагноз  

Богдан.Ж задержка психического развития 

Лена.Ч задержка психического развития 

Дима.Г задержка психического развития 

Сережа.Р задержка психического развития 

Алина.Л задержка психического развития 

Антон.Р задержка психического развития 

Вика.Н задержка психического развития 

Олег.П задержка психического развития 

Саша.К задержка психического развития 

Даша.Т задержка психического развития 

Альбина.Е задержка психического развития 

Тимур.П задержка психического развития 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Словесные игры и упражнения, которые можно использовать в 

процессе логопедической работы по формированию словаря 

прилагательных у дошкольников с ЗПР. 

 

Обогащение словаря ребенка именами прилагательными, которые 

обозначают признаки предметов, также достигается путем «оречевления» 

картинок и с помощью игр. Но прежде чем обучить детей правильно 

называть признаки предметов, необходимо научить их сравнивать предметы 

по этим признакам: величина, цвет, вкус, температура, вес, оценка, размер, 

форма, материал. Детям предлагаются следующие виды заданий: 

1. Научить детей выделять ведущие признаки предметов. 

- Что можно сказать про мяч? Какого он цвета, какой по форме, 

величине, из чего сделан? (Значит, он какой?) 

- Что можно сказать про воздушный шар? Чем он отличается от мяча? 

Чем они похожи? 

- Что можно сказать про арбуз, яблоко, огурец, помидор, грушу? 

(Какой каждый из них по форме, цвету, величине, вкусовым качествам?) 

- Назвать, про что (про кого?) можно сказать одновременно: рыжая, 

пушистая, ловкая, проворная; круглый, алый, вкусный, сладкий. 

2. Сравни: 

- по вкусу: горчицу и мед, лимон и сахар, перец и клюкву; 

- по цвету: снег и сажу, траву и небо; 
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- по высоте: дерево и цветок; 

- по толщине: канат и нитку; 

- по ширине: дорогу и тропинку; 

- по возрасту: старика и юношу; 

- по весу: гирю и пушинку; 

- по размеру: дом и шалаш. 

3. Игра «Подумай и договори». Логопед называет часть предложения, а 

дети должны закончить его, используя разные прилагательные. 

У этого платья рукава... (короткие, длинные, узкие, чистые, широкие). 

На моем пальто воротник... (теплый, меховой, красивый, беличий, большой). 

В комнате стоит шкаф... (книжный, деревянный, светлый, высокий, низкий). 

У моего брата варежки... (теплые, вязаные, кожаные, красивые, пушистые), 

4. Придумать как можно больше слов, отвечающих на вопросы какой? 

какая? какое? какие? по теме «Времена года». Побеждает тот, кто назовет 

последним слово-признак: солнце (какое?)...; небо...; ветер...; трава...; 

земля...; листья...; облака...; дождь...; день...; тучи...; деревья...; снег...; 

погода...; листочки...; сосульки...; ручей...; птицы...; сугроб...; иней..-; мороз...; 

снежинки...; узоры...; воздух... 

5. Добавить одно общее слово к двум словам. Мяч, яблоко - какие? 

Снег, лед - какие? Орех, камень - какие? Сахар, мед - какие? Вода, молоко - 

какие? Сахар, снег - какие? 

6. Правильно назвать листья. 

Лист дуба - дубовый лист, лист смородины ~..., лист брусники -..., лист 

яблони -...; лист клена -..., лист березы -..., лист малины -..., сережка ольхи -..., 

лист осины -..., лист рябины -..., лист липы -..., шишка ели -... 
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7. Игра «Ералаш». (Закрепление употребления притяжательных 

прилагательных). Используются картинки с изображением животных, 

разрезанные на 3 части. Детям раздаются части разрезанных картинок. Они 

должны правильно назвать свою картинку («У меня заячья голова».) и 

собрать целое изображение. 

8. Выбрать из трех слов два слова - «неприятеля». Высокий, большой, 

низкий. Длинный, большой, короткий. Большой, низкий, маленький. Белый, 

длинный, черный. Тяжелый, длинный, легкий. Короткий, маленький, 

длинный. Хороший, светлый, плохой. 

9. Закончить предложение и назвать слова - «неприятели». Слон 

большой, а комар... (маленький). Золушка добрая, а мачеха... (злая). Сахар 

сладкий, а горчица... (горькая). Дедушка старый, а внук... (молодой). Сажа 

черная, а снег... (белый). Молоко жидкое, а сметана... (густая). Камень 

тяжелый, а пушинка... (легкая). Дерево высокое, а трава... (низкая). Суп 

горячий, а компот... (холодный). Лев смелый, а заяц... (трусливый). Река 

широкая, а ручеек... (узкий). 

10. К данным словам придумать слова - «неприятели»: большой -...; 

белый -...; высокий -...; веселый -...; темный -...; горький -...; добрый -...; 

здоровый -...; новый -...; молодой -...; острый -...; толстый -...; широкий -...; 

сухой -...; смелый -...; твердый -...; чистый -...; яркий -... 

11. Выбрать из трех слов два слова - «приятеля»: грустный, печальный, 

глубокий; храбрый, звонкий, смелый; веселый, крепкий, прочный; слабый, 

неловкий, неуклюжий; большой, красивый, огромный. 

12. Придумать слова - «приятели» к данным словам: быстрый - 

(скорый), душистый - (ароматный), ловкий - (проворный), ненастный - 

(хмурый), горячий - (жаркий), ласковый - (нежный), мокрый - (влажный), 

опрятный - (аккуратный). 
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13. Научить детей располагать синонимы по мере возрастания 

(убывания) определенного признака. Например: громадный - огромный – 

большущий - очень большой; маленький очень маленький - малюсенький - 

крохотный. Составить с этими словами предложения. 

14. Логопед говорит детям, что сейчас все будут играть в игру -»Найди 

быстро ошибку». Он называет предложение, где одно прилагательное 

заменено тем существительным, от которого оно образовано. Например: На 

улице льет (осень) дождь. Какой льет на улице дождь? (Осенний.) И т.д. 

Выигрывает тот ребенок, который больше других найдет и исправит 

«ошибок». Примерные предложения: Дует теплый (весна) ветер. У причала 

стоит маленький (река) трамвай. Наступил первый (зима) день. Папа купил 

сыну (воздух) шар. В колхозе собрали (богатство) урожай. 

15. Детям читается сказка «Лиса и журавль», объясняется, что у 

журавля был долинный нос и он ел из кувшина с длинным горлышком. 

Почему лисе было трудно есть из кувшина? Кто из зверей, птиц мог есть из 

кувшина? Из тарелки? 

 

 

 


