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ВВЕДЕНИЕ: 

 Актуальность исследования  

Современный этап развития российского образования характеризуется 

принятием нового Закона «Об образовании в РФ», а также стандартов 

дошкольного образования, в том числе и для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Согласно Законном « Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ дошкольное 

образование является первой ступенью образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО),  утвержденный приказом Мин. Обр. науки РФ от 17.10.2013 г. 

№ 1155, ориентирует педагогов на создание психолого-педагогических 

условий для укрепления здоровья детей. Обеспечения общекультурного 

личностного и познавательно-речевого развития, создания условий для 

формирования предпосылок учебной деятельности. В документе они 

представлены как целевые ориентиры дошкольного образования. ФГОС ДО 

обеспечивает равные возможности потенциального развития каждого 

ребенка, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. На основе 

этих требований ставятся задачи индивидуализации и дифференциации в 

воспитании и обучении, построения педагогического процесса на основе 

максимального учета общих возрастных и индивидуальных особенностей 

развития ребенка в каждый конкретный период его жизни. 

  В настоящие время большое внимание уделяется к изучению 

экспрессивной  стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

III уровня. В связи с неблагоприятной средой  и другими факторами, 

нарушение речи и здоровья у детей является актуальной проблемой. Дети с 

подобными нарушениями имеют скудный речевой запас, а в отдельных 

случаях совсем не разговаривают. Такие нарушения являются причиной 

ограниченности общения с окружающими людьми.  

 Принимая во внимание, что большинство детей понимают обращенную 

к ним речь, но, к сожалению, они не могут общаться с окружающими в 
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словесной форме, что сказывается на их адаптации и в дальнейшем 

обучении в детском коллективе. Влияние, которое способствует развитию 

общения в таких условиях, оказывается минимальным и сказывается на 

умственном  развитии детей. Бедность и неточность словаря у детей с ОНР 

III уровня препятствуют нормальному протеканию процесса обучения 

грамоте. 

В частности, такие нарушения речи как ОНР III уровня исследовали 

следующие ученые Р.Е.Левина [7], Н.А.Никашина [16], Г.А. Каше [13], 

Л.Ф.Спирова [8] и другие. К сожалению, к единой методике они не пришли, 

из-за чего на сегодняшний  день возникает множество вопросов. 

Р.Е. Левина в результате многоаспектных исследований различных 

форм речевой патологии у детей дошкольного возраста обосновала понятие 

общего недоразвития речи. Одним из показателей ОНР III уровня  является 

задержка в формировании одного из компонента языка - лексики. В 

результате задержки в формировании лексики дети с ОНР III уровня даже к 

семи годам недостаточно подготовлены к школьному обучению. 

Необходимость логопедической работы в группах дошкольников с общим 

недоразвитием речи по формированию импрессивной и экспрессивной 

лексики путем целенаправленного воздействия на расширение словаря, 

уточнение значения слова, его семантической структуры, осознание слова 

как элемента языка и речи, как совокупности лексического и 

грамматического значения  Р.Е Левина [7].  

Проблема исследования. Существуют разные подходы к изучению 

экспрессивной стороны речи, но, к сожалению, нет единого согласованного 

мнения среди ученых.  

         Цель исследования: Теоретически обосновать и определить уровень  

сформированности экспрессивной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР III уровня  и в соответствии с этим составить 
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дифференцировать  методические рекомендации  для устранения выявленных 

специфических сторон  речи. 

Объект исследования: Экспрессивная речь старших дошкольников с 

ОНР III уровня. 

Предмет исследования: Сформированность  экспрессивной речи 

старших дошкольников с ОНР III уровня. 

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что экспрессивная речь у 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня будет 

характеризоваться  следующими особенностями: Предметный словарь  беден 

и ограничен,  сложности в  определении существительных  по числам и родам, 

будет характеризоваться нарушениями словообразования  и 

словоизменениями, нарушение синтаксической и морфологической структуры 

предложений, трудностями в актуализации глагольного словаря, 

аграмматизмами и  построении предложений, а также  искажениями 

предложно падежных конструкций. 

В соответствии с поставленной целью, выдвинутой гипотезой нами 

предстояло решить следующие задачи исследования:  

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования. 

2. Определить  уровень сформированности экспрессивной  речи старших 

дошкольников при ОНР III уровня. 

3. Составить дифференцированные  методические рекомендации по 

формированию экспрессивной коррекции речи старших дошкольников с ОНР 

III уровня.  

Теоретико-методологической основой исследования выступают:  

1. Научные взгляды А.Н. Гвоздева о структурной характеристике речи; 

2. Исследования Р.Е. Левиной по проблеме формирования речевых 

патологий у детей дошкольного возраста:  
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3. Исследования В.П. Глухова, Л.И. Ефименковой, Т.Б. Филичевой по 

проблеме развития  речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III 

уровня 

4. Методические разработки Серебряковой Н. В. По Обследование ребенка с 

общим недоразвитием речи. Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения 

Методы исследования. В ходе исследования применялись теоретические, 

эмпирические, статистические методы. 

К числу первых относится: анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования, ко вторым: анализ логопедической и психолого-

педагогической документации, наблюдение, констатирующий эксперимент, к 

третьим: качественный и количественный анализ результатов 

экспериментального исследования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

уточнены, дополнены имеющие представления об особенностях 

экспрессивной речи  у детей  старшего дошкольного возраста с ОНР III 

уровня.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что нами 

составлены, дифференцированные методические рекомендации по 

формированию экспрессивной речи у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР III     которые могут быть использованы логопедами.  

Организация исследования. Исследование проводилось на базе 

МБДОУ «Детский сад № 16 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей»  

Для проведения констатирующего эксперимента  была сформирована 

экспериментальная  группа из 10 детей старшего дошкольного возраста  6-7 

лет с ОНР III уровня.  

Исследование проводилось в течение 2019- 2020 годов в три этапа: 

         I этап (Октябрь - Декабрь 2019 г.) – анализ литературных источников по 

проблеме исследования; постановка цели и задач исследования, определение 
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объекта, предмета, построение плана эксперимента, с учетом актуальности 

проблемы; подбор методов и методик исследования, подбор испытуемых; 

II этап (Декабря - Январь 2020г.) – проведение констатирующего 

эксперимента; обработка и анализ результатов исследования; 

III этап  (Январь - Март 2020 г.) – составление дифференцированных 

методических рекомендаций по коррекции экспрессивной речи у детей с ОНР 

III уровня. 

 

Структура и ᴏбъем выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы, приложения. Основной текст 

выпускной квалификационной работы составляет 61 страницы, включает 4 

таблиц, 4 гистограмм, основной список литературы составляет 46 источников.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОНР III УРОВНЯ 

 

1.1. Речь в онтогенезе 

Речь – существенный элемент человеческой деятельности, помогающий 

человеку познавать окружающий мир, передавать свои знания и опыт другим 

людям, для передачи последующим поколениям [17]. 

Речь – это форма общения людей посредством языковых конструкций, 

создаваемых на основе определённых правил. Процесс речи это 

восприятие языковых конструкций и их понимание [45]. 

Речь – является важным механизмом интеллектуально деятельности, 

формой общения людей и способом существования сознания [19]. 

Речь – это специфически человеческий способ формирования и 

формулирования мыслей с помощью языковых средств [5]. 

Онтогенез – процесс индивидуального развития на протяжении жизненного 

пути человека. В узком значении онтогенез понимается как период интенсивного 

развития ребенка.  Развитие  детской речи также подчиняется определенным 

закономерностям, которые необходимо учитывать в общении с детьми, и 

особенно при исправлении их «речевых ошибок» [27]. 

Речь не является врожденной способностью человека. Она формируется 

постепенно в индивидуальном развитии ребенка [8]. 

В связной речи отображается не только логика мышления ребенка, но и то, 

что он может пользоваться своими знаниями, для осмысления воспринимаемого и 

высказать это в правильной, логичной, четкой речи [14]. 

Формирование речи в онтогенезе как предмет многих исследований в  

дефектологической и других областях, изучались такими авторами  как А. Н. 

Гвоздевой, В. П. Глуховой, Л. С. Выготским, Н. И. Жинкиной, Н. И. Лепской, 

С. Н. Цейтлиным, А. М. Шахнаровичем, А. А. Леонтьевым. [8], [5], [3], [11], [24], 

[18], [44] , [46]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Обобще нно ра звитие  понима ния ре чи де те й пре дста вле ны в 

иссле дова ниях Н.С. Жуковой, где  она  обозна ча е т ше сть  уровне й  понима ния 

ре чи. Жуковa  Н.C. 

 [12]. 

При обсле дова нии де те й ра нне го возра ста  особе нно ва жным являе тся то, 

понима е т ли ре бе нок обра ще нную ре чь. 

1 урове нь (от 3 до 6 ме сяце в) - проявле но ре че вое  внима ние , 

вслушива е тся в голос, а де ква тно ре а гируе т на  те мбр, интона цию, отклика е тся 

на  зна комые  голоса . 

2 урове нь (от 6 до 10 ме сяце в) - понима е т отде льные  просьбы в зна комых 

словосоче та ниях, выполняе т не которые  простые  слове сные  кома нды: «Поце луй 

ма му», «Где  бра тик?», «Да й ручку», «Горячо!» и т.д.  

3 урове нь (10 ме с. – 1,6 года )- зна е т на зва ние  не которых пре дме тов и 

игруше к: 

4 урове нь (1,6 – 2,6 года )- понима е т на зва ния ка ких-либо простых 

зна комых е му де йствий в ра зных ситуа циях: «Пока жи, кто спит», «Кто е ст суп» 

и т.д. 

5 урове нь (2 года  6 ме с. - 3 года ) - понима е т смысл простых услыша нных 

ра сска зов.   

6  урове нь  (4 года ) -  понима е т зна че ние  сложноподчине нных 

пре дложе ний, понима е т зна че ние  пре длогов вне  привычной конкре тной 

ситуа ции.  

Фоне ма тиче ское  пре дста вле ние  о звуковом соста ве  языка  скла дыва е тся у 

ре бе нка  на  основа нии приобре та е мой способности слыша ть и ра злича ть звуки 

(фоне ма тиче ское  восприятие ), выде лять звуки на  фоне  слова , сопоста влять 

слова  по выде ле нным звука м (фоне ма тиче ский а на лиз).  

Шва чкин Н.Х выде лил два  пе риода  в ра звитии ре чи:  

Пе рвым пе риодом а втор на зва л дофоне мный, име ющий особе нностью 

роли слухового  восприятия, ка к основы для формирова ния фоне ма тиче ского 

восприятия ре бе нка . В на ча ле  жизни ре бе нок ре а гируе т на  слуховые  
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ра здра жите ли. На  тре тье м ме сяце  жизни ре бе нок появляются орие нтировочные  

и поисковые  ре а кции. На  че тве ртом ме сяце  жизни ре бе нок на ходит источник 

звуча ния, ра злича е т голоса  и интона цию близких люде й. На  ше стом ме сяце  

жизни у ре бе нка  появляе тся способность воспринима ть  звуча щую ре чь и 

ула влива ть ритм. На  7-8 ме сяце  жизни ре бе нок понима е т не которые  слова  и 

узна е т их на зва ния при их ра зглядыва нии [29].  

Второй пе риод а втор на зва л фоне мным и на ступа е т он в 10-11 ме сяце в. 

Он связа н с понима ние м ре чи окружа ющих е го люде й, а  та кже  пробуе т е й 

подра жа ть. Шва чкин, Н.Х [22]. 

Те м са мым, норма льное  (свое вре ме нное  и пра вильное ) ре че вое  ра звитие  

ре бе нка  позволяе т е му постоянно усва ива ть новые  понятия, ра сширять за па с 

зна ний и пре дста вле ний об окружа юще м [25]. 

Та ким обра зом, ре чь это форма  обще ния люде й по сре дства м языковых 

конструкций созда ва е мых на  основе  опре де ле нных пра вил, котора я 

ха ра кте ризуе тся в пе риод от 3 до 7 ле т инте нсивным ре че вым ра звитие м и к 

концу дошкольного возра ста  дошкольники овла де ва ют ра зве рнутой формой 

ре чи, фоне тиче ски, ле ксиче ски и  гра мма тиче ски пра вильно оформле нной.  

 

 

1.2. Психолого-пе да гогиче ские   особе нности  де те й ста рше го дошкольного 

возра ста  с ОНР III уровня. 

 

Дошкольный возра ст – это эта п а ктивного овла де ния ре бе нком 

ра зговорного языка , ста новле ния и формирова ния все х сторон ре чи - 

фоне тиче ской (выра ба тыва ние  фоне ма тиче ского слуха  и восприятия), 

ле ксиче ской, гра мма тиче ской. Полнове сное  вла де ние  родным языком в 

дошкольном пе риоде  являе тся основным условие м ре ше ния за да ч 

инте лле ктуа льного, эсте тиче ского и духовного воспита ния де те й в 

ма ксима льно-се нситивный эта п ра звития [23]. 



11 
 

Обще е  не дора звитие  ре чи – ра зличные  сложные  ре че вые  ра сстройства , 

при которых у де те й на руше но формирова ние  все х компоне нтов ре че вой 

систе мы, относящихся к е е  звуковой и смысловой стороне , при норма льном 

слухе  и инте лле кте  [16]. 

Не смотря на  ра зличную природу де фе ктов, у де те й с ОНР III уровня  

име ются типичные  проявле ния, ука зыва ющие  на  систе мное  на руше ние  ре че вой  

де яте льности.  

Одним из гла вных призна ков ОНР III уровня являе тся боле е  поздне е  

на ча ло ре чи: пе рвые  слова  проявляются к 3-4, а  иногда  и к 5 года м. Ре чь 

а гра мма тична  и не доста точно фоне тиче ски оформле на . На иболе е  

выра зите льным пока за те ле м являе тся отста ва ние  экспре ссивной ре чи при 

относите льно бла гополучном, на  пе рвый взгляд, понима нии обра ще нной ре чи. 

Ре чь этих де те й ма лопонятна . На блюда е тся не доста точна я ре че ва я а ктивность, 

котора я с возра стом, бе з спе циа льного обуче ния, ре зко па да е т. Одна ко де ти 

доста точно критичны к свое му де фе кту [16].  

Не полноце нна я ре че ва я де яте льность на кла дыва е т отпе ча ток на  

формирова ние  у де те й се нсорной, инте лле ктуа льной и а ффе ктивно-воле вой 

сфе ры. Проявляе тся не доста точна я устойчивость внима ния, огра ниче нные  

возможности е го ра спре де ле ния. При относите льно сохра нной смысловой, 

логиче ской па мяти у де те й сниже на  ве рба льна я па мять, продуктивность 

за помина ния стра да е т. Отме ча е тся за бывчивость сложных инструкций, и 

после дова те льность за да ний. Не доста точна я координа ция па льце в, кисти руки, 

не дора звитие  ме лкой моторики. Обна ружива е тся за ме дле нность, за стре ва ние  

на  одной позе . 

В большинстве  случа е в в а на мне зе  не  соде ржится да нных о грубых 

на руше ниях це нтра льной не рвной систе мы, что обе спе чива е т большую 

сохра нность моторных функций, психиче ских ре а кций и пове де ния в це лом. 

Отме ча е тся лишь на личие  не грубой родовой тра вмы, длите льные  сома тиче ские  

за боле ва ния в ра нне м де тстве . Не бла гоприятное  возде йствие  ре че вой сре ды, 
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просче ты воспита ния, де фицит обще ния та кже  могут быть отне се ны к 

фа ктора м, тормозящим норма льный ход ре че вого ра звития. В этих случа ях 

обра ща е т на  се бя внима ние , пре жде  все го, обра тима я дина мика  ре че вой 

не доста точности [26]. 

Не смотря на  опре де ле нные  отклоне ния от возра стных норма тивов (в 

особе нности в сфе ре  фоне тики), ре чь де те й обе спе чива е т е е   коммуника тивную 

функцию, а  в ряде  случа е в являе тся доста точно полноце нным ре гулятором 

пове де ния. У них боле е  выра же ны те нде нции к спонта нному ра звитию, к 

пе ре носу выра бота нных ре че вых на выков в условия свободного обще ния, что 

позволяе т скомпе нсирова ть ре че вую не доста точность до поступле ния в школу 

[16]. 

Р.Е . Ле виной была  ра зра бота на  пе риодиза ция проявле ний обще го 

не дора звития ре чи: от полного отсутствия ре че вых сре дств обще ния до 

ра зве рнутых форм связной ре чи с эле ме нта ми фоне тико-фоне ма тиче ского и 

ле ксико-гра мма тиче ского не дора звития [39].  

Выдвинутый Р.Е . Ле виной подход позволил отойти от описа ния лишь 

отде льных проявле ний ре че вой не доста точности и пре дста вить ка ртину 

а нома льного ра звития ре бе нка  по ряду па ра ме тров, отра жа ющих состояние  

языковых сре дств и коммуника тивных проце ссов. На  основе  поэта пного 

структурно-дина миче ского изуче ния а нома льного ре че вого ра звития ра скрыты . 

та кже  спе цифиче ские  за кономе рности, опре де ляющие  пе ре ход от низкого 

уровня ра звития к боле е  высокому [16].  

Ка ждый урове нь ха ра кте ризуе тся опре де ле нным соотноше ние м 

пе рвичного де фе кта  и вторичных проявле ний, за де ржива ющих формирова ние  

за висящих от не го ре че вых компоне нтов. Пе ре ход с одного уровня на  другой 

опре де ляе тся появле ние м новых языковых возможносте й, повыше ние м ре че вой 

а ктивности, изме не ние м мотива ционной основы ре чи и е е  пре дме тно-

смыслового соде ржа ния, мобилиза цие й компе нса торного фона . 

Индивидуа льный те мп продвиже ния ре бе нка  опре де ляе тся тяже стью 
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пе рвичного де фе кта  и е го формой. На иболе е  типичные  и стойкие  проявле ния 

ОНР III уровня на блюда ются при а ла лии, диза ртрии и ре же  - при ринола лии и 

за ика нии[16]. 

Выде ляют три уровня ре че вого ра звития, отра жа ющие  типичное  

состояние  компоне нтов языка  у де те й дошкольного и школьного возра ста  с 

общим не дора звитие м ре чи [16]. 

Пе рвый урове нь ре че вого ра звития – Ре че вые  сре дства  обще ния кра йне  

огра ниче ны. А ктивный слова рь де те й состоит из ма лого количе ства  не че тко 

произноше ния слов. Ча сто используются ука за те льные  же сты, мимика . Де ти 

пользуются одним и те м же  компле ксом для обозна че ния пре дме тов, де йствий, 

ка че ств, интона цие й и же ста ми обозна ча я ра зницу зна че ний.  

Второй урове нь ре че вого ра звития – Пе ре ход к не му ха ра кте ризуе тся 

возросше й ре че вой а ктивностью ре бе нка . Обще ние  осуще ствляе тся 

посре дством использова ния постоянного, хотя все  е ще  иска же нного и 

огра ниче нного за па са  обще употре бите льных слов. Диффе ре нцирова нно 

обозна ча ются на зва ния пре дме тов, де йствий, отде льных призна ков. На  этом 

уровне  возможно пользова ние  ме стоиме ниями, а  иногда  союза ми, простыми 

пре длога ми в эле ме нта рных зна че ниях. Де ти могут отве тить на  вопросы по 

ка ртине , связа нные  с се мье й, зна комыми событиями окружа юще й жизни. 

Ре че ва я не доста точность отче тливо проявляе тся во все х компоне нта х. 

Тре тий урове нь ре че вого ра звития – ха ра кте ризуе тся на личие м 

ра зве рнутой фра зовой ре чи с эле ме нта ми ле ксико-гра мма тиче ского и 

фоне тико-фоне ма тиче ского не дора звития. Ха ра кте рным являе тся 

не диффе ре нцирова нное  произне се ние  звуков (в основном это свистящие , 

шипящие , а ффрика ты и соноры), когда  один звук за ме няе т одновре ме нно два  

или не сколько звуков да нной или близкой фоне тиче ской группы. На  фоне  

относите льно ра зве рнутой ре чи на блюда е тся не точное  употре бле ние  многих 

ле ксиче ских зна че ний. В а ктивном слова ре  пре обла да ют суще ствите льные  и 
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гла голы. Не доста точно слов, обозна ча ющих ка че ства , призна ки, состояния 

пре дме тов и де йствий. Не уме ние  пользова ться способа ми словообра зова ния, 

созда е т трудности в использова нии ва риа нтов слов, де тям не  все гда  уда е тся 

подбор однокоре нных слов, обра зова ние  новых  слов с помощью суффиксов и 

приста вок. Не ре дко они за ме няют на зва ние  ча сти пре дме та  на зва ние м це лого 

пре дме та , нужное  слово другим, сходным по зна че нию. Понима ние  обра ще нной 

ре чи зна чите льно ра звива е тся и приближа е тся к норме . Отме ча е тся 

не доста точное  понима ние  изме не ний зна че ния слов, выра жа е мых приста вка ми, 

суффикса ми; на блюда ются трудности в ра зличе нии морфологиче ских 

эле ме нтов, выра жа ющих зна че ние  числа  и рода , понима ние  логико-

гра мма тиче ских структур, выра жа ющих причинно-сле дстве нные , вре ме нные  и 

простра нстве нные  отноше ния [16]. 

По мне нию О.В. Ма рьясовой, Ю.Ф. Га ркуши, И.Т. Вла се нко на руше ние  

внима ния и па мяти проявляются у де те й ста рше го дошкольного возра ста  с ОНР  

III уровня в сле дующе м: они трудно восста на влива ют порядок ра сположе ния 

да же  че тыре х пре дме тов после  их пе ре ста новки, не  за ме ча ют не точносте й 

рисунка х-шутка х; все гда  выде ляют пре дме ты или слова  по за да нному призна ку. 

Е ще  трудне е  сосре доточива е тся и уде ржива е тся их внима ние  на  чисто 

слове сном ма те риа ле  вне  на глядной ситуа ции. Поэтому та кие  де ти не  могут 

воспринима ть в полном объе ме  простра нные , не конкре тные  объясне ния 

пе да гога , длинные  инструкции, продолжите льные  оце нки их де яте льности. 

Низкий урове нь произвольного внима ния, приводит к не сформирова нности или 

зна чите льному на руше нию у них структуры де яте льности [6].  

Ре зульта ты иссле дова ния па мяти дошкольников И.Т. Вла се нко позволяют 

за ключить, что у да нной ка те гории де те й за ме тно сниже на  слухова я па мять и 

продуктивность за помина ния. При этом урове нь слуховой па мяти понижа е тся с 

пониже ние м уровне м ре че вого ра звития. Одна ко при име ющихся трудностях у 

де те й оста ются относите льно сохра нными возможности смыслового, 

логиче ского за помина ния [40].  
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Связь ме жду ре че выми на руше ниями и другими сторона ми психиче ского 

ра звития обусловлива е т не которые  спе цифиче ские  особе нности мышле ния. 

В.А . Ковшиков, Ю.А . Элькин, иссле дуя мышле ние  де те й да нной группы, 

выявили отста ва ние  в ра звитии на глядно-обра зной сфе ры, мыслите льных 

опе ра ций, на руше ния са моорга низа ции. Не сформирова нность на глядно-

обра зного мышле ния при не дора звитии ре чи в большинстве  случа е в по сте пе ни 

выра же ния связа на  с тяже стью ре че вого де фе кта , по мне нию Т.А . Фоте кова . 

Для многих де те й с общим не дора звитие м ре чи ха ра кте рна  та кже  ригидность 

мышле ния (Л.И. Бе лякова , Ю.Ф. Га ркуша , О.Н. Уса нова , Э.Л. Фиге ре до) [1], 

[41], [21], [42] [31].  

При иссле дова нии ре че вого мышле ния И.Т. Вла се нко обна ружил 

особе нности, которые  по свое му психологиче скому ме ха низму пе рвично 

связа ны с систе мным не дора звитие м ре чи, а  не  с на руше ние м собстве нно 

мышле ния. Уста новле ние  во внутре нне м пла не  ре че мыслите льной связи слова  

с пре дме тным обра зом (на приме р, в случа е  опосре дова нного за помина ния) у 

этих де те й на руша е тся из-за  не доста точной сформирова нности ме ха низма  

внутре нне й ре чи в зве не  хода  ре че вых обра зова ний  мыслите льные  и на оборот 

[43].  

Обра ща е т на  се бя внима ние  не высокий урове нь ра звития игровой 

де яте льности, дошкольников с общим не дора звитие м ре чи: бе дность сюже та , 

проце ссуа льный ха ра кте р игры, низка я ре че ва я а ктивность, попытки обще ния 

этих де те й со све рстника ми не  приводят к успе ху. Де ти не ре дко те ряют 

возможность совме стной де яте льности со све рстника ми в игре  из-за  

не пра вильного звукопроизноше ния, не уме ния выра зить свою мысль, боязни 

пока за ться сме шным. Для большинства  та ких де те й ха ра кте рна  кра йняя 

возбудимость, котора я связа на  с ра зличной не врологиче ской симптома тикой, в 

связи с че м, игры, не  контролируе мые  воспита те ле м, обре та ют порой ве сьма  

не орга низова нные  формы [44]. 
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Ча сто де ти да нной ка те гории е ще  не  могут за нять се бя ка ким-либо де лом, 

что говорит о не сформирова нности у них на выков совме стной де яте льности. 

Е сли де ти выполняют ка кую-либо общую ра боту по поруче нию взрослого, то 

ка ждый ре бе нок стре мится сде ла ть все  по свое му, не  орие нтируясь на  

па ртне ра , не  сотруднича я с ним. Подобные  фа кты говорят о сла бой орие нта ции 

дошкольников с не дора звитие м ре чи на   све рстников в ходе  совме стной 

де яте льности, о низком уровне  сформирова нности их коммуника тивных уме ний 

и на выков сотрудниче ства  [16]. 

К особе нностям эмоциона льной сфе ры та ких де те й можно отне сти 

повыше нную ла бильность пове де нче ских ре а кций, не устойчивый фон 

на строе ния, приводящий к повыше нному уровню тре вожности; не уве ре нность в 

се бе , собстве нных сила х, котора я способствуе т тому, что де ти нужда ются в 

постоянном призна нии, похва ле , высокой оце нке . В то же  вре мя у де те й можно 

на блюда ть а гре ссивные  ре а кции, е сли при осуще ствле нии своих стре мле ний 

они встре ча ют пре пятствия [28]. 

Для одних де те й с ОНР III уровня ха ра кте рна  гипе рвозбудимость 

проявляюща яся в обще м эмоциона льном и двига те льном бе спокойстве , 

излишне й двига те льной а ктивности: ре бе нок производит множе ство движе ний 

нога ми, рука ми, не усидчив. Другие , на оборот, обра ща ют на  се бя внима ние  

свое й за торможе нностью, вялостью, па ссивностью. Фикса ция на  ре че вом 

де фе кте  ча сто порожда е т у ре бе нка  чувство уще мле нности, а  это, в свою 

оче ре дь, де ла е т спе цифичным е го отноше ние  к се бе , све рстника м, к оце нка м 

взрослых и де тского колле ктива .  

Та ким обра зом, особе нности де те й ста рше го дошкольного возра ста  с ОНР 

III  уровня ха ра кте ризуются сле дующим особе нностями, не полноце нной 

ре че вой де яте льностью, котора я на кла дыва е т отпе ча ток на  формирова ние  у 

де те й се нсорной, инте лле ктуа льной и а ффе ктивно-воле вой сфе ры. Отме ча е тся 

не доста точна я устойчивость внима ния, огра ниче нные  возможности е го 

ра спре де ле ния. При относите льно сохра нной смысловой, логиче ской па мяти у 
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де те й сниже на  ве рба льна я па мять, стра да е т продуктивность за помина ния. Они 

отста ют от норма льно ра звива ющихся све рстников в ра звитии слове сно-

логиче ского мышле ния, в овла де нии на выка ми связной, пре жде  все го 

монологиче ской ре чи. У де те й с ОНР III уровня отме ча ются трудности в 

програ ммирова нии соде ржа ния ра зве рнутых выска зыва ний и их языкового 

оформле ния. 

 

1.3. Пробле мы  ста новле ния экспре ссивной ре чи у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  с ОНР III уровня 

Экспре ссивна я ре чь – проце сс произне се ния звуков. Она  формируе тся в 

ре зульта те  а ктивного обще ния с окружа ющими, подра жа я их де йствиям [37].  

 Экспре ссивна я ре чь – у де те й може т формирова ться с за позда ние м по 

ра зным причина м. Это и орга ниче ские  пора же ния, и психологиче ские  стре ссы и 

многое  другое . При да нной пробле ме  сохра не но понима ние  обра ще нной ре чи. 

То е сть та кие  де ти могут пока за ть же стом, что им нужно, отве сти ма му за  руку 

[38].  

Экспре ссивна я ре чь – ме ха низм возникнове ния слове сного выска зыва ния, 

которое  може т быть выра же но и устно, и на  письме . Пе рвона ча льно че лове к 

обдумыва е т, что име нно он хоче т ска за ть, после  выстра ива е т в свое й голове  

ре плику и лишь, за те м выска зыва е т е е  [5].  

Экспре ссивна я ре чь – Те рмин озна ча е т слове сную форму, выра же нную 

вслух, окра ше нную эмоциона льно. У де те й та ка я способность формируе тся в 

ре зульта те  подра жа ния де йствиям взрослых: вна ча ле  возника е т иде я, за те м 

внутре нне е  выска зыва ние , а  после  – озвучива ние  [30].  

Ра сстройство экспре ссивной ре чи широко ра спростра не но в группе  де те й 

дошкольного возра ста  – два -три ре бе нка  из тысячи будут име ть ярко 
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выра же нные  призна ки на руше ния. Согла сно многим да нным, 3-10% де те й-

дошкольников ста лкива ются с на руше ниями экспре ссивной ре чи ра зной 

сте пе ни тяже сти. Диа гноз може т быть впе рвые  поста вле н не  только в 

дошкольном, но и в мла дше м, сре дне м или да же  ста рше м школьном возра сте  

[36]. 

 Де ти с поздним ра звитие м са мостояте льной ре чи в силу физиологиче ских 

причин с де тства , не  приуче нные  логично мыслить. После  появле ния пе рвых 

призна ков са мостояте льного мышле ния, ма лыша м сле дуе т стимулирова ть 

позна ва те льный инте ре с, не пре ста нно ра сширять их слова рный за па с. При 

пробле ма х ве рба льной экспре ссии ре коме ндуе тся игра ть вме сте  в сюже тно-

роле вые  игры, ра зучива ть основные  фра зы е же дне вного этике та , чтобы 

обще ние  со све рстника ми было психологиче ски комфортным [35]. 

Да нное  на руше ние  выде ляе тся под на зва ние м  ОНР.  Ка к пра вило, 

говорит о пробле ма х це ле сообра зно к тре м года м. Это критиче ский пе риод для 

ра звития ре чи. Е сли к этому вре ме ни ситуа ция не  улучшила сь, то родите лям 

стоит посе тить спе циа листов. Не  многие  из  родите ле й зна ют, что име нно 

счита ть к за де ржка м ра звития. К году ре бе нок долже н вла де ть 10 слова ми. 

Обычно они простые  «ма ма », «па па », «да й» и т.д. Допуска е тся использова ние  

звукоподра жа ний «а ва », «киса », «биби» и т.д.  К двум года м а ктивный слова рь 

состоит уже  из 200 слов, е сть проста я фра за  «я куша ю», «да й Ма шу» и т. п. К 

тре м года м пока за те ль уве личива е тся до 800 слов, появляются ча сти ре чи, 

пре длоги и ча сть звуков [34].  

Ра звива ться ре чь продолжа е т и после  тре х ле т. Поэтому е сли она  на чне т 

се рье зно отста ва ть от нормы, то на гна ть упуще нное  буде т тяже ло. Пробле мы с 

ре чью чре ва ты на руше ние м ра боты все х оста льных функций психики: па мяти; 

мышле ния; внима ния и т. п.  

Не бла гоприятные   причина ми к ста новле нию экспре ссивной ре чи  являются: 
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– Дородовые  не бла гоприятные  возде йствия. Это могут быть инфе кционные  

боле зни, которые  пе ре не сла  же нщина  в проце ссе  вына шива ния (к приме ру, 

кра снуха ), острые  и хрониче ские  отра вле ния токсиче скими ве ще ства ми, 

включа я на ркотики и а лкоголь, не хва тка  кислорода , ре зус - конфликты 

(происходят, е сли кровь ма те ри име е т отрица те льный ре зус, а  кровь ре бе нка  — 

положите льный; иммунна я систе ма  ма те ри на чина е т выра ба тыва ть а нтите ла , 

вре дящие  плоду), тра вма тиче ские  повре жде ния, сильные  стре ссы, прие м 

ме дика ме нтов, не  ре коме ндова нных при бе ре ме нности. 

– Родовые  тра вмы, удушье . Кра йне  не бла гоприятно на  здоровье  ре бе нка  

ска зыва ются че ре пно-мозговые  тра вмы и гипоксия. Ча ще  все го они происходят 

на  фоне  осложне ний в проце ссе  родовой де яте льности: слишком ме дле нные  или 

стре мите льные  роды, узкие  бе дра  роже ницы, удуше ние  пуповиной, вра че бные  

ошибки. 

– Че ре пно-мозговые  тра вмы, получе нные  в пе рвые  ме сяцы после  

рожде ния. Когда  мла де не ц на чина е т доста точно а ктивно ше ве литься, он може т 

ска титься с ровной пове рхности и уда риться головой. Поэтому родите лям ва жно 

не  оста влять е го на долго бе з внима ния на  подобных пове рхностях. 

– Осложне ния после  не йроинфе кций. Ме нингит способе н оста вить после  

се бя множе ство на руше ний и за тормозить проце сс ра звития. Ва жно привива ть 

ре бе нка  согла сно ка ле нда рю и обра ща ться в больницу при появле нии пе рвых 

призна ков инфе кционных боле зне й, чтобы снизить риск возникнове ния 

ме нингита . А  чтобы убе ре чь подра ста юще го ре бе нка  от энце фа лита , ва жно 

избе га ть обла сте й с энце фа литным кле щом либо ста вить прививки. 

– Внутримозговые  новообра зова ния (опухоли, кисты), за тра гива ющие  це нтр 

брока : обла сть, отве тстве нную за  моторный контроль ре чи. 

– Кра йне  не полноце нное  пита ние . Эта  причина  встре ча е тся не ча сто в 

ра звитых стра на х мира , но широко ра спростра не на  в не ра звитых. Не хва тка  
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пита те льных ве ще ств ве де т к ра звитию гипотрофии, ра хита  и других боле зне й, 

способных се рье зно за ме длить проце сс ра звития ре бе нка . 

– Не бла гоприятна я психосоциа льна я обста новка . Е сли ре бе нка  

ча сто игнорируют родите ли, не  бе се дуют с ним, не  произносят эмоциона льно 

окра ше нные  выска зыва ния, избе га ют те ле сного конта кта , это не га тивно 

ска же тся на  проце сса х формирова ния ре чи. Моторна я а ла лия и другие  

на руше ния ча сто встре ча ются у де те й, ра злуче нных с ма те рями и ра стущих в 

сиротских приюта х.   

 – Фа кторы социа льного ха ра кте ра . Уве личе ние  количе ства  сма ртфонов, 

пла нше тов, круглосуточное  те ле виде ние . Множе ство мультфильмов и игр для 

де те й с ре кла мой ле гко за вле ка ют внима ние  ма лыша . Поэтому у них те ряе тся 

не обходимость изуча ть вне шний мир и вза имоде йствова ть с ним. Во множе стве  

мультфильмов пре обла да ют кислотные  кра ски, визгливые  ме ха ниче ские  голоса  

– все  это быстро овла де ва е т ре бе нком и е го внима ние м. После  че го обычна я 

ре чь взрослого е го ма ло инте ре суе т. При обще нии с другими де тьми и взрослым 

он смотрит на  лицо и бе ссозна те льно пыта е тся повторить движе ния орга нов 

а ртикуляции. Бе з та кого визуа льного конта кта  е му сложно будут да ва ться звуки. 

Иссле дова ниями уста новле но, что ста ршие  дошкольники с ра сстройством 

экспре ссивной ре чи при ОНР III уровня ре че вого ра звития зна чите льно отста ют 

от норма льно ра звива ющихся све рстников в овла де нии на выка ми связной 

монологиче ской ре чи. У этих де те й отме ча ются трудности пла нирова ния 

ра зве рнутых выска зыва ний и их языкового оформле ния. Для их выска зыва ний 

(пе ре ска з, ра зличные  виды ра сска зов) ха ра кте рны: на руше ние  связности и 

после дова те льности изложе ния, смысловые  пропуски, ле ксиче ские  за трудне ния, 

низкий урове нь фра зовой ре чи, большое  число ошибок на  построе ние  

пре дложе ний и др. Ука за нное  не обходимо учитыва ть в проце ссе  орга низа ции и 

прове де ния корре кционных за нятий по обуче нию де те й ра сска зыва нию [26]. 

https://psyholic.ru/deti/gipoopeka.html
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Та ким обра зом, возможные  после дствия экспре ссивной ре чи у де те й 

ста рше го дошкольного возра ста  с ОНР  III уровня проте ка е т за ме дле нно. 

Всле дствие  че го ра зличные  зве нья ре че вой систе мы долгое  вре мя оста ются не  

сформирова нными. За ме дле ние  ре че вого ра звития, трудности в овла де нии 

слова рным за па сом и гра мма тиче ским строе м в совокупности с особе нностями 

восприятия обра ще нной ре чи огра ничива ют ре че вые  конта кты ре бе нка  с 

взрослыми и све рстника ми, пре пятствуют осуще ствле нию полноце нной 

де яте льности обще ния.  

 

1.4. Обзор ме тодик по а ктивиза ции экспре ссивной ре чи у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  с ОНР III уровня в труда х уче ных. 

При описа нии ха ра кте рных особе нносте й де те й с общим не дора звитие м 

ре чи многие  уче ные  обра ща ют внима ние  на  на руше ние  ле ксиче ского 

компоне нта  ка к одного из на иболе е  ва жных в структуре  да нной ре че вой 

па тологии. С уче том постоянного уве личе ния числа  дошкольников с общим 

не дора звитие м ре чи пробле ма  формирова ния ле ксиче ской стороны ре чи 

за нима е т ва жне йше е  ме сто в совре ме нной логопе дии, а  вопрос о ме тодике  

выявле ния и пре одоле ния да нных на руше ний ста новится одним из са мых 

а ктуа льных [16]. 

По слова м О.М. Ве ршининой «Основна я за да ча  логопе диче ского 

возде йствия на  де те й с общим не дора звитие м ре чи - на учить их связно и 

после дова те льно, гра мма тиче ски фоне тиче ски пра вильно изла га ть свои мысли, 

ра сска зыва ть о событиях из окружа юще й жизни. Это име е т ва жное  зна че ние  

для обуче ния в школе , обще ния со взрослыми и де тьми, формирова ние  личных 

ка че ств» [2.стр. 34-40].  

Обуче ние  де те й с не дора звитие м ре чи пре дста вляе т собой формирова ние  

уме ния пла нирова ть собстве нные  выска зыва ния, са мостояте льно 

орие нтирова ться в условиях ре че вой ситуа ции, са мостояте льно опре де лять 

соде ржа ние  свое го выска зыва ния. 
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  Корре кционна я ра боты по формирова нию  ре чи де те й с ОНР III уровня  

была  ра зра бота на  Глуховым В.П., который пре дла га е т систе му обуче ния 

ра сска зыва нию де те й в не сколько эта пов, пре дусма трива ющих овла де ние  

де те й на выка ми монологиче ской ре чи в сле дующих форма х:  

– соста вле ние  выска зыва ний по на глядному восприятию; 

– воспроизве де ние  прослуша нного те кста ; 

– соста вле ние  ра сска за  описа ния; 

– ра сска зыва нию с эле ме нта ми творче ства  [4]. 

Л.Н. Е фиме нкова  систе ма тизирова ла  прие мы ра боты по ра звитию  ре чи у 

де те й с ОНР III уровня. Она  пре дла га е т ра зде лить корре кционную ра боту на  

три эта па . Ка ждый эта п включа е т в се бя ра боту по ра звитию слова ря, фра зовой 

ре чи и подготовке  к связному выска зыва нию. Формирова ние  связной ре чи - 

основна я за да ча  тре тье го эта па . Де ти зна комятся с понятие м «слово» выявляют 

логику связи слов в пре дложе нии. А втор пре дла га е т обучить де те й с ОНР III 

уровня сна ча ла  пробному, за те м выборочному и, на коне ц, творче скому 

пе ре ска зу. Любому виду пе ре ска за  пре дше ствуе т а на лиз те кста . За ве рша е тся 

ра бота   соста вле ние м ра сска за  на  основе  личного опыта  [10].  

Т.А . Тка че нко при ра боте  на д формирова ние м  ре чи у де те й с ОНР III 

уровня используе т вспомога те льные  сре дства , та кие , ка к на глядность и 

моде лирова ние  пла на  выска зыва ния. Упра жне ния ра спола га ются в порядке  

возра ста юще й сложности с посте пе нным убыва ние м на глядности и 

«све ртыва ние м» пла на  выска зыва ния [33]. 

 В ре зульта те  обозна ча е тся сле дующий порядок ра боты: 

1. Пе ре ска з ра сска за  по на глядному де йствию. 

2. Ра сска з по сле да м на глядного) де монстра ционного (де йствия. 

  3. Пе ре ска з ра сска за  с использова ние м фла не ле гра фа .  

  4. Пе ре ска з ра сска за  по се рии сюже тных ка ртин. 

  5. Соста вле ние  ра сска за  по се рии сюже тных ка ртин. 

  6. Пе ре ска з ра сска за  по сюже тнסй ка ртине .  
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Приме не ние  этой систе мы позволяе т формирова ть  ре чь у де те й, которые  

изна ча льно не  вла де ли ра зве рнутыми смысловыми выска зыва ниями. 

 Да нные  прие мы способствуют повыше нию уровня ре че вого ра звития 

де те й, формирова нию у них инте ре са  к русскому языку ка к к уче бному 

пре дме ту. Ре чь де те й ста новится боле е  осозна нной, боле е  произвольной. У них 

появляе тся опыт созна те льного а на лиза  языкового ма те риа ла , та к ка к за да ния 

логопе да  тре буют не  только на глядно-обра зного, но и слове сно-логиче ского 

мышле ния.  

Филиче ва  Т.Б. на зыва е т основной за да че й логопе диче ского возде йствия 

на  де те й с общим не дора звитие м ре чи - на учить их связно и после дова те льно, 

гра мма тиче ски и фоне тиче ски пра вильно изла га ть свои мысли, ра сска зыва ть о 

событиях из окружа юще й жизни. Это име е т ва жное  зна че ние  для обуче ния в 

школе , обще ния со взрослыми и де тьми, формирова ния личностных ка че ств. 

Ра бота  по ра звитию экспре ссивной ре чи ве де тся по сле дующим на пра вле ниям: 

– обога ще ние  слова рного за па са ;  

– обуче ние   соста вле нию пе ре ска за  и придумыва нию ра сска зов;  

– ра зучива ние  стихотворе ний;  

– отга дыва ние  за га док. И пре дла га е т сле дующие  ме тодики 

корре кционной ра боты [26]. 

  Н.В. Се ре бряковой, Л.С.Солома хиной пре дста вле на  ме тодика  по 

обсле дова нию и выявле нию на руше ний ле ксиче ской строя ре чи. В их 

ре коме нда циях  систе ма  по выявле нию ле ксиче ских на руше ний у де те й 

дошкольного возра ста  с общим не дора звитие м ре чи опира е тся на  иссле дова ние  

объе ма  а ктивного и па ссивного слова ря, ле ксиче скую систе мность и структуру 

зна че ния слова  [32].  

 Диа гностиче ска я ме тодика  да нных а второв позволяе т обширно охва тить 

иссле дова ние  сформирова нности ле ксиче ской систе мы ре бе нка , позволяе т 

выявить на руше ния и ра зра бота ть систе му логопе диче ской ра боты по 

пре одоле нию ле ксиче ских на руше ний.  
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Диа гностика , пре дложе нна я Н. В. Се ре бряковой, да е т возможность боле е  

глубокого обсле дова ния импре ссивного и экспре ссивного слова ря ре бе нка  с 

на руше ние м ре чи. Пре имуще ством да нной ме тодики являе тся на личие  систе мы 

оце нива ния отве тов де те й и возможность прове де ния количе стве нного и 

ка че стве нного а на лиза  ре зульта тов диа гностики [9].  

М. А . Пова ляе вой описа на  ме тодика  изуче ния слова рного за па са  де те й, 

котора я на пра вле на  на  выявле ние  способности де те й, быстро подбира ть 

на иболе е  точные  слова , употре блять обобща ющие  слова . Да нна я ме тодика  не  

позволяе т выявить полную ка ртину ра звития слова рного за па са  у де те й 5-6 ле т с 

общим не дора звитие м ре чи, а  лишь отобра жа е т урове нь ра звития обобща ющих 

понятий, а нтонимов, синонимов и прила га те льных [20].  

Та ким обра зом, не сформирова нность экспре ссивной ре чи у де те й 

ста рше го дошкольного возра ста  с ОНР III уровня  отрица те льно ска зыва е тся на  

ра звитии все й ре че мыслите льной де яте льности, огра ничива е т их 

коммуника тивные  потре бности и позна ва те льные  возможности. Поэтому 

спе циа льные  поиски ме тодиче ских путе й и сре дств формирова ния 

экспре ссивной ре чи име ют ва жное  зна че ние  для все го проце сса  обуче ния и 

воспита ния. 
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ВЫВОДЫ ПО I. ГЛА ВЕ  

Проа на лизирова в психолого-пе да гогиче скую и спе циа льную лите ра туру 

по иссле дуе мой пробле ме , мы сде ла ли опре де ле нные  выводы: 

1. Та ким обра зом, ре чь это форма  обще ния люде й по сре дства м языковых 

конструкций созда ва е мых на  основе  опре де ле нных пра вил, котора я 

ха ра кте ризуе тся в пе риод от 3 до 7 ле т инте нсивным ре че вым ра звитие м и к 

концу дошкольного возра ста  дошкольники овла де ва ют ра зве рнутой формой 

ре чи, фоне тиче ски, ле ксиче ски и  гра мма тиче ски пра вильно оформле нной.  

2. Та ким обра зом, особе нности де те й ста рше го дошкольного возра ста  с 

ОНР III  уровня ха ра кте ризуются сле дующим особе нностями, не полноце нной 

ре че вой де яте льностью, котора я на кла дыва е т отпе ча ток на  формирова ние  у 

де те й се нсорной, инте лле ктуа льной и а ффе ктивно-воле вой сфе ры. Отме ча е тся 

не доста точна я устойчивость внима ния, огра ниче нные  возможности е го 

ра спре де ле ния. При относите льно сохра нной смысловой, логиче ской па мяти у 

де те й сниже на  ве рба льна я па мять, стра да е т продуктивность за помина ния. Они 

отста ют от норма льно ра звива ющихся све рстников в ра звитии слове сно-

логиче ского мышле ния, в овла де нии на выка ми связной, пре жде  все го 

монологиче ской ре чи. У де те й с ОНР III уровня отме ча ются трудности в 

програ ммирова нии соде ржа ния ра зве рнутых выска зыва ний и их языкового 

оформле ния. 

3. Та ким обра зом, возможные  после дствия экспре ссивной ре чи у де те й 

ста рше го дошкольного возра ста  с ОНР  III уровня проте ка е т за ме дле нно. 

Всле дствие  че го ра зличные  зве нья ре че вой систе мы долгое  вре мя оста ются не  

сформирова нными. За ме дле ние  ре че вого ра звития, трудности в овла де нии 

слова рным за па сом и гра мма тиче ским строе м в совокупности с особе нностями 

восприятия обра ще нной ре чи огра ничива ют ре че вые  конта кты ре бе нка  с 

взрослыми и све рстника ми, пре пятствуют осуще ствле нию полноце нной 

де яте льности обще ния.  
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4. Та ким обра зом, не сформирова нность экспре ссивной ре чи у де те й 

ста рше го дошкольного возра ста  с ОНР III уровня  отрица те льно ска зыва е тся на  

ра звитии все й ре че мыслите льной де яте льности, огра ничива е т их 

коммуника тивные  потре бности и позна ва те льные  возможности. Поэтому 

спе циа льные  поиски ме тодиче ских путе й и сре дств формирова ния 

экспре ссивной ре чи име ют ва жное  зна че ние  для все го проце сса  обуче ния и 

воспита ния. 
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ГЛА ВА  II. КОНСТА ТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕ РИМЕ НТ И Е ГО А НА ЛИЗ 

2.1 Орга низа ция и ме тодика  прове де ния конста тирующе го экспе риме нта . 

 

Иссле дова ние  проводилось на  ба зе  МБДОУ «Де тский са д № 16 

обще ра звива юще го вида  с приорите тным осуще ствле ние м де яте льности по 

физиче скому на пра вле нию ра звития де те й», г. Кра сноярск. Иссле дова ние м 

были охва че ны 10 де те й  ста рше го дошкольного возра ста  с ОНР III уровня. Де ти 

обсле дова лись в пе рвой половине  дня, после  основных за нятий. 

Це ль иссле дова ния: изучить урове нь сформирова нности экспре ссивной 

ре чи у де те й ста рше го дошкольного возра ста   с ОНР III уровня. 

Иссле дова ния состояния экспре ссивной ре чи дошкольников с ОНР III 

уровня было прове де но по сле дующим на пра вле ниям:  

– изуче на  логопе диче ска я  докуме нта ция (да нные  а на мне за , ме дицинских 

и психологиче ских иссле дова ний, пе да гогиче ские  ха ра кте ристики и т.п.); 

– прове де ны бе се ды с родите лями, воспита те лями и де тьми; 

– прове де но на блюде ние  за  де тьми в проце ссе  пре дме тно-пра ктиче ской, 

игровой и обиходно-бытовой де яте льности в условиях де тского са да ; 

– прове де но компле ксное  иссле дова ние  сформирова нности экспре ссивной 

ре чи у де те й при помощи сле дующих ме тодик (описа ние  да нных ме тодик 

пре дста вле но в ра бота х Н. В. Се ре брякова , Л. С. Солома хина ). 

На блюде ние  за  состояние м ре чи осуще ствлялось в те че ние  все го пе риода  

обсле дова ния де те й в проце ссе   игровой, обиходно-бытовой  де яте льности.   

Обра ща лось внима ние  на  на личие  и урове нь сформирова нности на выков 

фра зовой ре чи (уме е т ли ре бе нок да ть кра ткий и ра зве рнутый отве т, може т ли 

за да ть вопрос пе да гогу, ра сска за ть о выполне нном де йствии и др.).  

 Диа гностиче ский компле кс включа л в се бя три ра зде ла : 

1 ра зде л – Иссле дова ние  а ктивного слова ря. 
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2 ра зде л – Иссле дова ние  на выков словоизме не ния и 

словообра зова те льных   моде ле й.  

3 ра зде л – Иссле дова ние  уме ния построе ния пре дложе ний. 

  

Ра зде л 1.Иссле дова ние  а ктивного слова ря. 

За да ние  1. Иссле дова ние  а ктивного слова ря  име н суще ствите льных.  

Це ль: выявле ние  у ре бе нка  способности а ктивного употре бле ния име н 

суще ствите льных. 

Стимульный ма те риа л: пре дме тные  ка ртинки, де вочка , дом, за йчик, 

ба ра ба н, ма шинка , стул, кошка , птичка , стол, шка ф.  

  Ход иссле дова ния: пе да гог де монстрируе т пре дме тную ка ртинку и просит 

на зва ть пре дме т. 

 Инструкция: «Ска жи, (кто) что?»   

Оце ночные  крите рии выполне ния экспе риме нта льного за да ния: 

1 ба лл – не  приступа е т к выполне нию за да ния или ха отично подбира е т 

любые  слова , которых он не  зна е т; 

2 ба лла  – пра вильно на зыва е т 1 – 2 слова ;  

3 ба лла  – пра вильно на зыва е т  3 – 4 слова ; 

4 ба лла  – пра вильно на зыва е т 5 слов;  

5 ба ллов – все  слова  на зыва е т пра вильно. 

За да ние  2. Иссле дова ние  возможности а ктуа лиза ции гла голов. 

Це ль: а ктуа лиза ция гла голов. 

Стимульный ма те риа л: сюже тные  ка ртинки, на  которых пока за ны 

де йствия де те й, животный, на се комых. 

Ход иссле дова ния: пе да гог пре дла га е т ре бе нку на глядный ма те риа л и, 

ука зыва я же стом на  ка ртинку, просит на зва ть де йствие . 

Инструкция: « Ска жи, что де ла е т де вочка  (полива е т, рисуе т, пое т, е ст, 

спит, та нцуе т). Что де ла е т ма льчик (чинит, смотрит, чита е т, пла че т, игра е т, 
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спит, пла че т)». Что де ла е т за йчик (спит, убе га е т, куша е т морковку). Что де ла е т 

мурове й (строит, не се т, спит, полза е т). 

Оце ночные  крите рии выполне ния экспе риме нта льного за да ния: 

1 ба лл – не  приступа е т к выполне нию за да ния  или не охотно на зыва е т 

любое  слово; 

2 ба лла  – пра вильно на зыва е т 1-2 де йствия; 

3 ба лла  – пра вильно на зыва е т 3-4 де йствия 

4 ба лла  – пра вильно на зыва е т 5 де йствий; 

5 ба ллов – выполняе т все  за да ния пра вильно. 

За да ние  3. Подбор и а ктивное  употре бле ние  име н прила га те льных. 

Це ль: выявле ние  у ре бе нка  способности подбора  име н прила га те льных к 

име ни суще ствите льных. 

Стимульный ма те риа л: ка ртинки с да нными суще ствите льными. 

Ход иссле дова ния: ре бе нку пре дла га е тся подобра ть к да нным 

суще ствите льным прила га те льные . При возникнове нии трудносте й ре бе нку 

пре дла га ла сь подска зыва юща я ка ртинка . 

Инструкция: «Ска жи, 

Ма льчик, он ка кой? ______________(ве се лый – грустный), 

Торт, он ка кой? ________________(круглый – тре угольный), 

Мяч, он ка кой? _________________(большой – ма ле нький), 

Ша р, он ка кой? _________________ (же лтый – фиоле товый)». 

Крите рии оце нки выполне ния экспе риме нта льного за да ния: 

1 ба лл – не  приступа е т к выполне нию за да ния или ха отично подбира е т 

любые  слова , которые  он не  зна е т; 

2 ба лла  – на зыва е т с опорой на  на глядность 1 – 2 призна ка , подска зку не  

принима е т; 

3 ба лла  – на зыва е т с опорой на  на глядность са мостояте льно 3 – 4 

призна ка , оста льные  призна ки – с помощью; 

4 ба лла  – выполняе т с опорой на  на глядность все  пять призна ков 

са мостояте льно; 
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5 ба ллов – выполняе т за да ние  са мостояте льно бе з опоры на  

подска зыва ющую ка ртинку. 

 

Ра зде л 2. Иссле дова ние  на выков словоизме не ния и словообра зова те льных 

моде ле й. 

А ) Иссле дова ние  употре бле ния гра мма тиче ских конструкций 

словоизме не ния. 

За да ние  3. Диффе ре нциа ция форм е д. и мн. числа  гла голов. 

Це ль: иссле дова ния: выявле ние  уме ния диффе ре нцирова ть е динстве нное  

и множе стве нное  число гла голов. 

Стимульный ма те риа л: сюже тные  ка ртинки: де вочка  иде т – де вочки 

идут, са моле т ле тит – са моле ты ле тят, ма шина  е де т – ма шины е дут, де вочка  

чита е т – де вочки чита ют, ма льчик е ст – ма льчики е дят, де вочка  игра е т – 

де вочки игра ют, ма льчик спит – ма льчики спят, птичка  пое т – птички поют. 

Ход иссле дова ния: ре бе нку пре дла га е тся на зва ть изобра же нные  на  

ка ртинке  де йствия.  

Инструкция: «Посмотри на  ка ртинку и ска жи, что де ла е т ма льчик, а  что 

де ла ют ма льчики. На приме р, Ма льчик иде т,  а  ма льчики идут; 

Са моле т ле тит, а  са моле ты? 

Ма шина  е де т – ма шины? 

Де вочка  чита е т – де вочки? 

Ма льчик е ст – ма льчики? 

Де вочка  игра е т – де вочки? 

Ма льчик спит – ма льчики? 

Птичка  пое т – птички? 

Крите рии оце нки выполне ния экспе риме нта льного за да ния: 

1 ба лл – не  приступа е т к выполне нию за да ния или ха отично на зыва е т 

любое  де йствие ; 

2 ба лла  – пра вильно на зыва е т 1 – 2 па ры ка ртинок; 

3 ба лла  – пра вильно на зыва е т 3 – 4 па ры ка ртинок; 
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4 ба лла  – пра вильно на зыва е т 5 па р ка ртинок;  

5 ба ллов – выполняе т все  за да ния пра вильно. 

Б) Иссле дова ние  употре бле ния словообра зова те льных моде ле й. 

За да ние  4. Употре бле ние  пре длогов. 

Це ль: Выявле ние  у ре бе нка  способности употре бле ния пре длогов. 

Стимульный ма те риа л:  ре бе нку пре дла га е тся отве тить на  вопросы по 

ка ртинка м. 

Инструкция: «Возьми  куклу и поса ди е е  НА  коробку.  Спрячь ПОД 

коробку. Поса ди ЗА  коробку. Поста вь ПЕ РЕ Д коробкой».  

Крите рии оце нки выполне ния экспе риме нта льного за да ния: 

1 ба лл – не  приступа е т к выполне нию за да ния; 

2 ба лла  – большинство отве тов не ве рные , попытка  испра вить отве т после  

уточняющих вопросов  отсутствуе т; 

3 ба лла  – ча сть за да ний выполняе тся ве рно, не которые  ошибки 

испра вляются после  уточняющих вопросов; 

4 ба лла  – отме ча ются ре дкие  ошибки, которые  испра вляются 

са мостояте льно либо с помощью уточняющих вопросов; 

5  ба ллов – по все м за да ниям да н пра вильный отве т са мостояте льно. 

 

Ра зде л 3. Иссле дова ние  уме ния построе ния пре дложе ний. 

За да ние  5. Иссле дова ние  возможности построе ния фра зы с опорой на  се рию 

ре а льных де йствий учите я – логопе да . 

Це ль иссле дова ния:  выявить уме ния построить фра зу. 

Ход иссле дова ния: экспе риме нта тор пре дла га е т ре бе нку поигра ть и 

просит на зва ть ряд де йствий, которые  он выполняе т. 

Инструкция: «Я буду выполнять де йствия, а  ты ска жи, что я де ла ю».  

Экспе риме нта тор: оде ва е т куклу; на де ва е т колготки; мое т лицо; пье т воду;  

чита е т журна л, игра е т на  гита ре .  

Оце ночные  крите рии выполне ния экспе риме нта льного за да ния: 
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1 ба лл – не  смотрит на  экспе риме нта тора  и не  на зыва е т выполняе мых им 

де йствий; 

2 ба лла  – на зыва е т пра вильно 1 – 2 де йствия; 

3 ба лла  – на зыва е т пра вильно 3 – 4 де йствия; 

4 ба лла  – на зыва е т 5 де йствий; 

5 ба ллов – все  де йствия на зыва е т пра вильно.  

За да ние  6. На зва ния пре дложе ний близкие  по ситуа ции.  

Це ль иссле дова ния: изуче ние  способности на зыва ть пре дложе ния, близкие  

по ситуа ции. 

Стимульный ма те риа л: сюже тные  ка ртинки. 

Ход иссле дова ния: Экспе риме нта тор ста вит вопросы к сме жным 

ка ртинка м, на  которых изобра же ны де йствия, близкие  по ситуа ции. Пе ре д 

ре бе нком кла дутся две  ка ртинки, которые  за ме няются сле дующе й па рой. 

Ре бе нка  просят посмотре ть на  ка ртинку и ска за ть, что на  не й изобра же но. 

Инструкция: «Посмотри на  ка ртинки и ска жи:  

Что де ла е т де вочка  (УМЫВА Е ТСЯ), а  что де ла е т ма льчик (МОЕ ТСЯ). 

Что де ла е т ма ма  (ВЯЖЕ Т), а  что де ла е т ба бушка  (ШЬЕ Т). 

Что де ла е т ма льчик (ПИШЕ Т), а  что де ла е т де вочка  (Рисуе т). 

Что де ла е т де вочка  (БЕ ЖИТ), а  что де ла е т ма льчик (ПРЫГА Е Т). 

Что де ла е т де вочка  (ВЫТИРА Е Т), а  что де ла е т ма льчик (МОЕ Т). 

Что де ла е т ма льчик (ПОДМЕ ТА Е Т), а  что де вочка  (ПЫЛЕ СОСИТ)?» 

Крите рии оце нки выполне ния экспе риме нта льного за да ния:  

1 ба лл – не  приступа е т к выполне нию за да ния или не охотно пока зыва е т 

любую ка ртинку; 

2 ба лла  – пра вильно пока зыва е т 1 – 2 ка ртинки; 

3 ба лла  – пра вильно пока зыва е т 3 – 4 ка ртинки; 

4 ба лла  – пра вильно пока зыва е т 5 ка ртинок; 

5 ба ллов – все  ка ртинки на зыва е т пра вильно. 

За да ние  7. На зва ние  пре дложе ний, да ле ких по ситуа ции. 
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Це ль иссле дова ния: изуче ние  способности на зыва ть пре дложе ния, 

да ле кие  по ситуа ции. 

Стимульный ма те риа л: Сюже тные  ка ртинки. 

Ход иссле дова ния: пе ре д ре бе нком кла дутся ка ртинки, которые  

за ме няются сле дующе й па рой. Ре бе нка  просят посмотре ть на  ка ртинки и 

сформулирова ть выска зыва ние . 

Инструкция: « Посмотри на  ка ртинки и ска жи, кто и что де ла е т?» 

Экспе риме нта тор ста вит сме нные  ка ртинки, на  которых изобра же ны де йствия, 

да ле кие  по ситуа ции: сидит – ле тит; спит – чита е т; е ст – чита е т; рисуе т  – иде т; 

игра е т – мое т; пла че т – е де т.  

Крите рии оце нки выполне ния экспе риме нта льного за да ния: 

1 ба лл – не  приступа е т к выполне нию за да ния или ха отично на зыва е т 

де йствия на  ка ртинка х; 

2 ба лла  – пра вильно на зыва е т 1 – 2 де йствия; 

3 ба лла  – пра вильно на зыва е т 3 – 4 де йствия; 

4 ба лла  – пра вильно на зыва е т 5 де йствий; 

5 ба ллов – все  де йствия на зыва е т ве рно. 

За да ние  8. Конструирова ние  пре дложе ний, пе ре да ющих линию отноше ний 

субъе кт – пре дика т – объе кт. 

Це ль: изуче ние  сформирова нности конструирова ния фра зы с 

использова ние м сюже тных ка ртинок. 

Ход иссле дова ния: экспе риме нта тор выкла дыва е т пе ре д ре бе нком 

сюже тные  ка ртинки и просит ска за ть, кто и что де ла е т. 

Стимульный ма те риа л: сюже тные  ка ртинки. Сюже т: 

Ма ма  готовит е ду; 

Па па  ве де т ма шину; 

Де душка  смотрит те ле визор; 

Ба бушка  чита е т книгу; 

Мла де не ц пла че т; 

Де вочки ра зде ва е т куклу. 
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Инструкция: «Посмотри на  ка ртинку и ска жи, что де ла е т ма ма ? 

Ска жи, что де ла е т па па ? 

Ска жи, что де ла е т ба бушка ? 

Ска жи, что де ла е т де душка ? 

Ска жи, что де ла е т де вочка ? 

Ска жи, что де ла е т мла де не ц? 

Крите рии оце нки экспе риме нта льного за да ния: 

1 ба лл – не  приступа е т к выполне нию за да ния или ха отично пока зыва е т 

любые  ка ртинки; 

2 ба лла  – пра вильно на зыва е т сюже т на  1 – 2 ка ртинка х; 

3 ба лла  – пра вильно на зыва е т сюже т на  3 – 4 ка ртинка х; 

4 ба ла  – пра вильно на зыва е т сюже т на  5 ка ртинка х; 

5 ба ллов – выполняе т все  за да ния бе зошибочно.  

 

 

2.2. А на лиз ре зульта тов конста тирующе го экспе риме нта . 

 

Орга низуя экспе риме нта льную де яте льность, на ми был прове де н 

конста тирующий экспе риме нт по описа нным выше  за да ниям, це лью которого 

было иссле дова ние  уровня сформирова нности экспре ссивной ре чи у де те й 

ста рше го дошкольного возра ста  с ОНР III уровня. 

Проа на лизирова в ре зульта ты конста тирующе го экспе риме нта , на ми были 

получе ны сле д да нные .  

А на лиз ре зульта тов пе рвого ра зде ла  за да ний  це лью, которого являлось 

иссле дова ние  а ктивного  слова ря у де те й ста рше го дошкольного возра ста  с ОНР  

III уровня.  Мы выявили, что слова рь име н суще ствите льных ха ра кте ризова лся 

бе дностью, име ли ме сто ча стые  за ме ны  понятий. Зна че ния слов, 

употре бляе мых де тьми, были не точными, и ра сплывча тыми. На приме р: 

изобра же нную на  пре дме тной ка ртинке  куклу де ти ча сто на зыва ли «де вочкой», 

вме сто «стул» - говорили «сиде ть»,  вме сто «ма шина » - «е ха ть де тский са д».  
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Де ти пе ре носили на зва ние  одного объе кта  на  другой, на зыва ли де йствия, 

не посре дстве нно связа нные  с этим объе ктом или являющие ся близкими их 

пра ктиче скому опыту. В це лом а ктивный слова рь  ха ра кте ризова лся бе дностью 

с пре обла да ние м в не м обиходных слов, а  та кже  не доста точной а ктивностью 

проце сса  поиска  слов.   

При изуче нии гла гольного слова ря. Де ти  на зыва ли  огра ниче нный круг 

слов, обозна ча ющих де йствия. В основном это ча сто встре ча ющие  гла голы, 

употре бляе мые  пе да гога ми в проце ссе  выполне ния  ре жимных моме нтов с 

де тьми («е ст», «спит»). Оста льные  же  пре дложе нные  гла голы за ме нялись 

де тьми описа ние м ситуа ции или на зва ние м пре дме тов, связа нных с да нной 

ситуа цие й. На приме р, при просьбе   отве тить на  вопрос: «Что де ла е т ма льчик?» 

- одна  группа  де те й отве ча ла : «Ма льчик окно», «Ма льчик стоит». Друга я 

группа  де те й  на чина ла  изобра жа ть са ми де йствия, при этом, не  произнося ни 

слова . Не которые  из де те й за ме няли пре дъявляе мые , име ющие  де йствия на  

гла голы или суще ствите льные , име ющие  сходное  зна че ние . Та ким обра зом, 

да нные  ре зульта ты свиде те льствуют о  не сформирова нности зна че ний гла голов. 

Чре звыча йно бе де н ле ксиче ский слова рь, ха ра кте ризующий  свойства  и 

ка че ства  пре дме тов. Де ти не  на зыва ли прила га те льные , ха ра кте ризующие  

на строе ние  че лове ка  («ве се лый – грустный»), а  на зыва ли только того, кто 

име е т да нное  на строе ние  («де вочка »). При отве те  на  вопрос о форме  пре дме тов 

ука зыва ли на  их ра зме р. Пра вильно на зыва ли цве т пре дме та .  

Получе нные  ре зульта ты свиде те льствуют о том, что сформирова нность 

а ктивного слова ря у де те й по ре зульта та м выполне ния пе рвого ра зде ла  

на ходится в це лом на  уровне  ниже  сре дне го. Пока за те ли уровня выше  сре дне го 

та кже  не  были выявле ны.  

 Та ким обра зом, ка че стве нно сре дние  пока за те ли на блюда лись в 

отноше нии а ктивного употре бле ния в ре чи прила га те льных и гла голов. Не  

выявле но ни одного ре бе нка  с высоким уровне м сформирова нности а ктивного 

слова ря. Сре дний ре зульта т пока за ло 60% (6 де те й), низкий 40% (4 ре бе нка ).   
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Ра ссмотрим ре зульта ты второго ра зде ла  за да ний, це лью которого 

являлось изуче ние  уровня сформирова нности словоизме не ния и 

словообра зова те льных моде ле й.   

Ха ра кте рные  ошибки проявлялись при выполне нии за да ний, 

на пра вле нных на  употре бле ние  гла голов в е динстве нном и множе стве нном 

числа х. Не которые  де ти не  изме няли пе рвона ча льную форму гла гола  «иде т» на  

«идут». Основные  трудности на блюда лись при диффе ре нциа ции гла голов в 

е динстве нного и множе стве нного числа , вызва нной че ре дова ние м согла сных в 

корне  ( «бе жит – бе гут»). 

С за да ние м на  употре бле ние  пре длогов не  спра вился ни один ре бе нок. 

При отве те  на  вопрос: «Где  сидит кошка ?» – де ти во фра зе  упуска ли пре длоги 

(«Кошка  коробка » или «Кошка  та м», ука зыва я ме стоположе ние  игрушки). 

На блюда лись  опуска ние  пре длогов ЗА , ПЕ РЕ Д, ПОД, что свиде те льствуе т о 

на руше ниях орие нтировки в простра нстве   и не способности а ктуа лизирова ть 

име ющие ся зна ния (пре длоги). На руше ния использова ния пре дложно – 

па де жных конструкций проявлялись в иска же нии фле ксий. Основное  

количе ство ошибок на блюда лось в использова нии сложных пре длогов, которые  

опуска лись либо за ме нялись боле е  простыми. Трудне е  все го де тьми  

ве рба лизова лись пре длоги, обозна ча ющие  на пра вле ние  де йствий, по 

сра вне нию с ме стоположе ние м. 

Та ким обра зом, а на лиз ре зульта тов выполне ния за да ний, относящихся ко 

2 ра зде лу, пока за л, что у 20 % (2 ре бе нка ), на руше на  гра мма тиче ска я сторона  

60%

40%

0%

Исследование  активного словаря 

средний низкий высокий
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ре чи,  отсутствова ла  больша я ча сть пре длогов в экспре ссивной ре чи у 30 % (3 

ре бе нка ), име ли ме сто трудности употре бле ния гла голов в а ктивной ре чи 50% 

(5 де те й). 

 

 

 

Проа на лизируе м ре зульта ты тре тье го ра зде ла ,  це лью которого  

являлось изуче ние  иссле дова ние  уме ния построе ния пре дложе ний.  

При  иссле дова нии возможности построе ния фра зы с опорой на  се рию 

ре а льных де йствий экспе риме нта тора  были получе ны не однозна чные  

ре зульта ты:  4 ре бе нка  обозна чили на блюда е мые  де йствия ка к: «вода  пить», 

«оде ть носки»,  «чита ть книга ». Ха ра кте р ошибок говорит о том, что на руше на  

синта ксиче ска я и морфологиче ска я  структуры внутри пре дложе ния. У де те й 

на руше на  внутре нняя програ мма  ре че вых выска зыва ний, на руше но 

согла сова ние  ме жду чле на ми пре дложе ния. 

При конструирова нии пре дложе ний, близких по ситуа ции, де ти сме шива ли 

гла голы, име ющие  близкие  зна че ния. На приме р: о ка ртинке  «Де вочка  

умыва е тся, а  ма льчик мое тся» - ре бе нок говорил: «Де вочка  мое т вода », 

«Ма льчик ва нна  мое т». На  ка ртинку «Ма льчик подме та е т, а  де вочка  

пыле сосит» ре бе нок да ва л отве т: «Ма льчик ве ник подме та е т мусор. Де вочка  

чистит». 

 А на лиз ошибок свиде те льствуе т о простом пе ре числе нии того, что 

ре бе нок видит на  ка ртинке . При построе нии пре дложе ний допуска лись ошибки 

конструктивного ха ра кте ра , име л ме сто пропуск гла вных чле нов пре дложе ния 

50%

30%

20%

исследование навыков словизменения и 
словообразовательных моделей.

низкий средний н. среднего
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(« де вочка  ве ник мусор»). Иде нтифицирова лись понятия « вяже т» и «шье т», что 

свиде те льствуе т о трудностях диффе ре нциа ции сходных по ситуа ции де йствий. 

При конструирова нии пре дложе ний, да ле ких по ситуа ции, де ти на зыва ли 

гла голы, являющие ся близкими по се ма нтиче ской прина дле жности. На приме р, 

вме сто «де вочка  спит» говорили: «де вочка  ле жа ть», что свиде те льствуе т о 

на руше ниях звукослогового синте за  слов. Иногда  на блюда лось простое  

пе ре числе ние  того что де ти увиде ли  на  ка ртинка х.  Гла голы сове рше нного 

вида  в ре чи не  употре блялись. 5 де те й ма нипулирова ли ка ртинка ми и совсе м не  

понима ли условия за да ния. Име ли ме сто на руше ния се ма нтиче ского поля 

внутри ле ксиче ской систе мы языка .  

  А на лиз ре зульта тов тре тье го ра зде ла  за да ний позволил выявить, что у 40% (4 

ре бе нка ) спра вились с за да ниями ча стично, оста льные  60 % (6 де те й) с 

да нными за да ниями спра влялись, но при этом в не которых случа я им 

тре бова ла сь помощь логопе да . По ре зульта та м тре тье го ра зде ла  мы выявили, 

что ре зульта ты де те й по да нному ра зде лу на ходятся на  низком и сре дне м 

уровне й.  

 

 

 

 

60%

40%

исследование умений построения 
предложений.

средний низкий
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Подводя итоги,  иссле дова ния состояния сформирова нности экспре ссивной 

ре чи у де те й ста рше го дошкольного возра ста  с ОНР III уровня  выявили 

сле дующие  особе нности:  

1. Пре дме тный слова рь буде т  ха ра кте ризова ться бе дностью; 

2. Обобще ние  объе ктов осуще ствлялось по основному призна ку 

всле дствие  огра ниче ния слова ря, а  име ющие ся понятия являлись фра гме нта ми; 

3. При а ктуа лиза ции гла гольного слова ря ха ра кте рным являла сь за ме на  

гла голов, пре жде  все го близких по се ма нтике , гла гола ми обще го зна че ния, 

да ле кими по се ма нтике ; 

4. Сре ди слова ря призна ков на иболе е  сформирова нными являлись 

прила га те льные , обозна ча вшие  ра зме р и цве т, и ме не е  сформирова нными -  

прила га те льные , обозна ча ющие  форму пре дме та ; 

5. Словоизме не ние  и словообра зова ние  ха ра кте ризова лись 

употре бле ние м фле ксий ра нне го онтоге не за  и сложностями употре бле ния 

фле ксий поздне го онтоге не за ; 

6. На блюда лись ошибки  при диффе ре нциа ции гла голов е динстве нного и 

множе стве нного числа , особе нно вызва нных че ре дова ние м согла сных в корне   

 («бе жит – бе гут», «е ст – е дят»). 

 Та ким обра зом, проа на лизирова в ре зульта ты за да ний, мы выявили, что   

состояние  сформирова нности экспре ссивной ре чи у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  с ОНР III уровня на ходится на  низком уровне  (40% 

де те й), и сре дне м (60% де те й) уровнях, высокий урове нь не  обна руже н ни у 

одного ре бе нка .  

 



40 
 

 

 

 

А на лизируя получе нные  да нные , мы пришли к выводу о том, что урове нь 

сформирова нности экспре ссивной ре чи у де те й ста рше го дошкольного возра ста  

с ОНР III уровня на ходится в диа па зоне  сре дне го и низкого уровне й. 

 

 

2.3. Ме тодиче ские  ре коме нда ции по корре кции ре чи у дошкольников с  

ОНР III уровня. 

 

С уче том того, что в 6 -7 ле т ве дуще й де яте льностью являе тся игрова я 

де яте льность (Л.С. Выготский), за да ния и упра жне ния, пре дложе нные  де тям,  

ре коме ндуе м выполнять в игровой форме . На ми был соста вле н компле кс игр,  

пре дложе нный та кими а втора ми ка к:  Ла ла е ва  Р.И., Ма стюкова  Е .М., 

Се ре брякова  Н.В., Уша кова  О.С. [25].,[45]., [35]., [13]., [3].  

Основной формой ра боты с де тьми должны быть логопе диче ские  за нятия, 

которые  должны проводиться в три ра за  в не де лю. На  на ш взгляд основной   

формой ра боты являются уче бные  логопе диче ские  за нятия. За нятия проводятся 

3 ра за  в не де лю по 20-30 минут, в пе рвую половину дня.  
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 А на лиз ре зульта тов конста тирующе го экспе риме нта  позволил выде лить 

две  группы де те й. В пе рвую группу были включе ны де ти, ока за вшие ся на  

низком уровне  сформирова ннности экспре ссивной ре чи. Этих де ти 

ха ра кте ризова лись низким объе мом а ктивного слова ря, трудностями в 

опре де ле нии ча сте й пре дме тов, у них на блюда лось большое  количе ство ошибок 

в употре бле нии пре длогов, они допуска ли ошибки в изме не нии слов по числа м и 

рода м.  

Во вторую группу были включе ны де ти, ока за вшие ся  на  сре дне й уровне  

сформирова нности экспре ссивной ре чи. Этих де те й ха ра кте ризова ло 

огра ниче ние  слова ря, име ющие ся понятия являлись фра гме нта рными, 

допуска ли ошибки при построе нии пре дложе ний, а  та кже  были не  

сформирова ны на выки словообра зова ния и словоизме не ния. Корре кционно-

логопе диче скую ра боту ре коме ндуе тся проводить в два  эта па . 1 эта п 

подготовите льный (обога ще ние  слова ря),  2 эта п основной (ра звитие  на выков 

словообра зова ния, словоизме не ния,  и построе ния пре дложе ний).  

Соде ржа ние  корре кционно-логопе диче ской ра боты с де тьми, 

ока за вшимися на  низком и сре дне м уровне  сформирова нности экспре ссивной 

ре чи.  

1 эта п подготовите льный,  включа е т в се бя  ра боту по обога ще нию 

слова ря.  В ходе  конста тирующе го экспе риме нта , мہы выявили, что дہа нный эта п 

тре буе тся  де тям с низким и сре дне м уровне м сформирова нности экспре ссивной 

ре чи. По да нному эта пу на ми пре дложе ны сле дующие  игры и за да ния: 

 

                                               Игра : «Пока жи, где  ма ма » 

Це ль: уточне ние  и ра сшире ние  па ссивного слова ря. Оборудова ние : 

се ме йные  а льбом, фотогра фии. 

Ход игры: За нятие  проводится индивидуа льно с ка ждым ре бе нком. 

Логопе д вме сте  с ре бе нком ра ссма трива е т се ме йные  фотогра фии и просит 

на йти изобра же ние  са мого ре бе нка , пока за ть  ма му, па пу, ба бушку, де душку, 
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бра та , се стру, те тю, коше чку, соба чку и других родстве нников, да чу, цве ты, 

де ре во, лопа ту, са ра й и другие  зна комые  пре дме ты и объе кты. 

– Пока жи, где  на  фотогра фии ма ма . На йди и пока жи де душку. А  где  

цве точки, которые  ты ле том на  да че  поса дил? 

Игра : «Румяные  ще чки» 

Це ль:  уточне ние  и ра сшире ние  па ссивного слова ря - на зва ния ча сте й 

те ла  и лица  и их на зна че ние . 

Ход игры:  За нятие  проводится индивидуа льно. Логопе д просит ре бе нка   

пока за ть ра зличные  ча сти те ла . 

- Пока жи, где  у Ма рка  ще чки? Пока жи, где  у Ма мы носик? Пока жи где  у 

те бя гла зки? Пока жи, где  у те бя па льчики?  

Да ле е  можно усложнить за да ние , пре дла га я ре бе нку уже  не  на зва ние , а   

зна че ние  ча сти лица  или те ла . 

- Пока жи, че м Ма рк  куша е т? Че м Ма ма  ходит? Че м Ма рк смотрит?  Че м 

Ма ма  слуша е т? 

Игра  «На оборот» 

Це ль - упра жне ние  в подборе  а нтонимов (слов-не прияте ле й). 

Логопе д говорит де тям, что к на м прише л в гости слоник. Он оче нь 

хороший, но вот в че м бе да : он оче нь любит все  де ла ть на оборот. Ма ма -слониха  

с ним совсе м за мучила сь. Ста ла  она  дума ть, ка к же  сде ла ть е го ме не е  

упрямым. Дума ла , дума ла , и придума ла  игру, которую на зва ла  «На оборот». 

Ста ла  ма ма -слониха  и слоник игра ть в эту игру и слоник ста л не  та кой упрямый. 

Поче му? Да  потому, что все  е го упрямство во вре мя игры уходило и больше  не  

возвра ща лось. Он и ва с ре шил на учить этой игре . Да ле е  логопе д игра е т с 

де тьми в игру «На оборот»: кида е т ре бе нку мяч и на зыва е т слово, а  ре бе нок, 

пойма вший мяч, долже н ска за ть а нтоним этому слову (худой — толстый) и 

бросить мяч логопе ду. 

На м с тобой прише л че ре д 

Сыгра ть в игру «На оборот». 

Ска жу я слово «высоко», а  ты отве тишь ... («низко»). 
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Ска жу я слово «да ле ко», а  ты отве тишь ... («близко»). 

Ска жу я слово «потолок», а  ты отве тишь ... («пол»). 

Ска жу я слово «поте рял», а  ска же шь ты ... («на ше л»)! 

Ска жу те бе  я слово «трус», отве тишь ты ... («хра бре ц»). 

Те пе рь «на ча ло» я ска жу — ну, отве ча й ... («коне ц»). 

Игра  с мячом «А ссоциа ции» 

Це ли: Ра сшире ние  объе ма  слова ря, ра звитие  ре че вых а ссоциа ций, обще й 

моторики. 

Соде ржа ние . Логопе д броса е т мяч ре бе нку и на зыва е т ка кой-либо 

конкре тный призна к пре дме та : «Синий». Ре бе нок ловит мяч, доба вляе т слово, 

обозна ча юще е  пре дме т, обла да ющий этим призна ком (ма йка ), и возвра ща е т 

мяч логопе ду. А на логично: тяже лый – грузовик; колючий ёж, холодный ле д, 

высокий – че лове к, сте клянный – ста ка н. 

Возможно прове де ние  игры на  ма те риа ле  конкре тной ле ксиче ской те мы (с 

опорой на  ка ртинки и бе з не е ). В этом случа е  логопе д догова рива е тся с 

ре бе нком о том, что е му нужно придумыва ть слова  по опре де ле нной те ме  (к 

приме ру, по те ме  «Ме бе ль»). При этом на  на борном полотне  могут быть 

пре дста вле ны соотве тствующие  ка ртинки. Приме рный ле ксиче ский ма те риа л: 

синие  – кре сло; синяя – ка стрюля; ма ле нька я крова ть; прозра чный – шка ф. 

 

Игра  «Я зна ю пять» 

Це ли: А ктивиза ция слов с обобща ющим зна че ние м, ра звитие  понима ния 

родовидовых отноше ний ме жду слова ми (ра звитие  понятийного а спе кта  

зна че ния слова ). 

Соде ржа ние . Де ти вста ют в круг. Пе рвый ре бе нок, в рука х у которого 

мяч, на чина е т игру словом: «Я» и пе ре да е т (пе ре бра сыва е т) мяч рядом 

стояще му ре бе нку. Второй ре бе нок принима е т мяч, прогова рива е т сле дующе е  

слово: «Зна ю» - и пе ре да е т мяч да льше . Тре тий ре бе нок: «Пять». Сле дующий 

ре бе нок «На се комых». Да ле е  ка ждый ход сопровожда е тся на зыва ние м одного 
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на се комого до те х пор, пока  не  буде т на зва но пять слов да нной группы. Игра  

продолжа е тся да льше . 

групповое  упра жне ние  «Ска жи по-другому» 

Це ль - упра жне ние  в подборе  слов, близких по смыслу (слов-прияте ле й). 

Логопе д говорит де тям: «У одной де вочки се годня плохое  на строе ние . 

Ка ка я де вочка  се годня? А  ка к можно ска за ть то же  са мое , но другими слова ми? 

(пе ча льна я, ра сстрое нна я). Слова  «пе ча льный, грустный и ра сстрое нный» - это 

слова -прияте ли. 

Поче му она  та ка я? Да  потому, что на  улице  иде т дождь, а  де вочка  иде т в 

са дик. 

Ка кое  слово повторилось два  ра за ? (иде т). 

Что зна чит «дождь иде т»? Ска жи по-другому. 

Что зна чит «де вочка  иде т»? Ска жи по-другому. 

Ка к можно ска за ть по-другому: ве сна  иде т? (ве сна  на ступа е т). 

Да ле е  да ются а на логичные  за да ния на  сле дующие  словосоче та ния: 

Чистый воздух (све жий воздух). 

Чиста я вода  (прозра чна я вода ). 

Чиста я посуда  (вымыта я посуда ). 

Са моле т се л (призе млился). 

Солнце  се ло (за шло). 

Ре ка  бе жит (те че т, струится). 

Де вочка  бе жит (мчится, не се тся). 

 

Игра  «Я собра л в огороде » 

Це ли. Ра сшире ние  объе ма  слова ря, ра звитие  слуховой па мяти. 

Соде ржа ние .  Логопе д на чина е т игру, произнося пре дложе ние : «Я собра л 

на  огороде  огурцы, помидоры, ка пусту …». Ре бе нок повторяе т фра зу це ликом и 

доба вляе т на име нова ние  свое го овоща : «Я собра л на  огороде  огурцы, 

помидоры, ка пусту и морковку». Сле дующий ре бе нок повторяе т все  ска за нное  

пре дыдущим уча стником и придумыва е т сле дующий овощ: «Я собра л на  
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огороде  огурцы, помидоры, ка пусту, морковку  и лук». Де ти уча ствуют в игре  до 

пе рвой ошибки. Побе жда е т тот, кто оста не тся в игре  после дним. В за висимости 

от ле ксиче ской те мы пре дложе ние  ме няе тся по соде ржа нию: «Я собра л в 

са ду….», «Я положил в шка ф…», «Я виде л на  улице ….», «В ле су живе т….», 

«На  кухне  е сть….» и т.д. 

 

2 эта п основной. В ходе  конста тирующе го экспе риме нта , мы выявили что 

да нный эта п тре буе тся де тям только с низким уровне м сформирова нности 

экспре ссивной ре чи. Основной эта п включа е т в се бя ра боту по: ра звитию 

на выков словообра зова нию и словоизме не нию; построе ния пре дложе ний, 

сле дуя, из этого на ми был подготовле н компле кс игр и упра жне ний для да нной 

ка те гории де те й. 

 

Игра : «На се комые ». 

Це ль: Ра звитие  па ссивного и а ктивного слова ря прила га те льных по  

вне шним призна ка м.  

Оборудова ние : Цве тные  ка ртинки с изобра же ние м на се комых:  

жук, кузне чик, ба бочка , пче лка , кома р, стре коза .  

Ход игры: Логопе д ра скла дыва е т пе ре д де тьми пре дме тные  ка ртинки с 

изобра же ниями на се комых, и просит пока за ть и ра сска за ть о них. Логопе д: 

ре бята , посмотрите  на  все  ка ртинки и пока жите  где  кузне чик (де ти 

пока зыва ют). А  те пе рь, да ва йте  вме сте  ска же м ка кой кузне чик? (быстрый, 

ма ле нький, рыжий, че рный, зе ле ный). Те пе рь да ва йте  ра ссмотрим другие  

ка ртинки и на зове м ка кой жук (большой, че рный, уса тый, добрый, ле та ющий), 

мура ве й (зе ле ный, быстрый, прыга ющий, че рный), ба бочка  (кра сива я, 

ра зноцве тна я, ле та юща я, бе ла я, ярка я), пче лка  (опа сна я, жа ляща я, ле та юща я, 

жужжа ща я, ра зноцве тна я), кома р (писклявый, ма ле нький, ле та ющий, большой), 

гусе ница  (зе ле на я, ма ле нька я, полза юща я, больша я). 

Игра : «Посылка ». 
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  Це ль: Ра звитие  па ссивного и а ктивного слова ря прила га те льных по 

вне шним призна ка м.  

Оборудова ние : Почтова я коробка  в которой на ходятся игрушки: ма шинка , 

кукла , плюше вый мишка , са моле т, ручка , ре зинка . 

 Ход игры: Логопе д просит ре бе нка  выта щить любую игрушку из посылки 

и описа ть е е . Логопе д: Ре бята , на м в группу пришла  посылка , но не  обычна я, а  с 

се кре том. Се йча с ка ждый из ва с по оче ре ди доста не т игрушку, что на ходится в 

посылке  и опише т е е , нужно придума ть ка к можно больше  слов-описа ний. 

Ма шина  (же ле зна я, быстра я, скоростна я, кра сна я), кукла  (кра сива я, кудрява я, 

све тловолоса я, голубогла за я), плюше вый мишка  (мягкий, коричне вый, большой, 

сильный), са моле т (же ле зный, быстрый, длинный, тяже лый) 

Для де те й со сре дним уровне м сформирова нности пре дла га е тся боле е  

сложные  пре дме ты (ва за , лыжи, гриб, зонт, роликовые  коньки). При 

формирова нии се ма нтиче ской структуры слова  ре коме ндуе тся использова ть 

сле дующие  игры и упра жне ния: «Ска жи на оборот», «На зови лишне е  слово», 

«На зови нужное  слово». 

Игра : «Ска жи на оборот». 

Це ль: Обога ще ние  слова ря прила га те льных а нтонима ми.  

Оборудова ние : слова  стимулы, мяч. 

 Ход игры: Де ти вста ют в круг, логопе д в це нтр. Логопе д броса е т мяч 

де тям, на зыва е т слово, ре бе нок, пойма в мяч, долже н на зва ть слово - на оборот и 

ве рнуть мяч логопе ду. Логопе д: Ре бята , я се йча с буду броса ть мяч, и говорить 

слово, а  ва м нужно на зва ть слово на оборот и бросить мне  мяч на за д. Ве те р 

холодный (ве те р те плый), те пла я ве сна  (холодна я ве сна ), ве те р сильный (ве те р 

сла бый), обла ка  ле гкие  (обла ка  тяже лые ), погода  хороша я (погода  плоха я), дни 

короткие  (дни длинные ), солнце  низкое  (солнце  высокое ), де ре во толстое  

(де ре во тонкое ), руче е к широкий (руче е к узкий).  

Игра : «На зови лишне е  слово». 

 Це ль: формирова ние  и диффе ре нцирова ние  слов на  основе  призна ков 

противопоста вле ния, сходства , а на логии. 
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 Оборудова ние : Слова  стимулы, цве тные  фишки.  

Ход игры: Логопе д на зыва е т 3 слова  призна ка , а  ре бе нку нужно 

пра вильно на зва ть лишне е  слово. За  пра вильный отве т ре бе нок получа е т 

цве тную фишку. Логопе д: Я се йча с на зову три слова , а  вы подума йте  и ска жите  

ка кое  слово лишне е . За  пра вильный отве т я буду да ва ть фишку, кто собе ре т 

больше  все х фише к, тот выигра л. Грустный, пе ча льный, унылый, глубокий; - 

хра брый, звонкий, сме лый, отва жный; - сла бый, ломкий, долгий, хрупкий; - 

кра сный, сильный, зе ле ный; -кре пкий, да ле кий, прочный, на де жный;  - дряхлый, 

ста рый, сла бый, ве тхий; -гига нтский, большой, высокий, све тлый. 

Игра : «На зови нужное  слово». 

Це ль: Обога ще ние  слова ря прила га те льных синонима ми. 

Оборудова ние : Сюже тные  цве тные  ка ртинки.  

 Ход игры: Логопе д говорит фра зу, а  ре бе нок подбира е т близкое  по 

смыслу после дне е  слово. Логопе д: Ре бята , поигра е м с ва ми в слова -прияте ли, 

ва м нужно подобра ть слово близкое  по смыслу. Я буду на чина ть фра зу, а  вы 

за ка нчива ть. Зима  холодна я и (ка ка я?) сне жна я, солнце  яркое  и (ка кое ?) 

те плое , сне г бе лый и (ка кой?) сыпучий, не бо ясное  и (ка кое ?) синие , ве те р 

сильный (ка кой?) холодный. При корре кционно-логопе диче ской ра боты на  

ра звитие  на выков словообра зова ния ре коме ндуе тся использова ть сле дующие  

игры и упра жне ния: «Сок ка кой?», «Ра ссе янный уче ник», «Ска жи ла сково». 

Игра : «Сок ка кой?». 

 Це ль: Освое ние  на выка  обра зова ния относите льных прила га те льных. 

Оборудова ние : Слова  стимулы.  

Ход игры: Логопе д за да е т де тям вопросы, де ти отве ча ют. Логопе д: Ре бята , 

се годня мы с ва ми буде м готовить вкусный сок из фруктов. Е сли мы приготовим 

сок из яблока , то он буде т (ка кой?) – яблочный, сок из груши (ка кой?) – 

груше вый, сок из а на на са  (ка кой?) – а на на совый, сок из ба на нов (ка кой?) – 

ба на новый, сок из а пе льсинов (ка кой?) – а пе льсиновый, сок из виногра да  

(ка кой?) – виногра дный, сок из пе рсиков (ка кой?) – пе рсиковый. 

Игра  «Ра ссе янный ре бе нок». 
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Це ль: сове рше нствова ние  гра мма тиче ского строя ре чи, обуче ние   

обра зова нию притяжа те льных прила га те льных с суффиксом –И – Й–, 

обога ще ние  слова ря прила га те льных ра звитие  логиче ского мышле ния, 

зрите льного внима ния. 

 Оборудова ние : ка ртинки с изобра же ние м грустного и ве се лого ре бе нка , 

пре дме тные  ка ртинки-не ле пицы с изобра же ние м животных с хвоста ми других 

животных (лиса  с волчьим хвостом, оле нь с па влиньим хвостом, кошка  с рыбьим 

хвостом, бе лка  с ме две жьим хвостом, бык с за ячьим хвостом, коза  с соба чьим 

хвостом, овца  с поросячьим хвостом).  

Ход игры: На  ма гнитную доску прикре пляе тся ка ртинка  с изобра же ние м 

грустного ре бе нка . Логопе д: се годня к на м в гости прише л ра ссе янный ма льчик, 

который выполняя дома шне е  за да ние , все  пе ре пута л и на рисова л животных с 

чужими хвоста ми и получил за  это грустный сма йлик. Да ва йте  на йде м ошибки в 

ка ртинка х и поможе м ра ссе янному ма льчику их испра вить. Логопе д 

прикре пляе т на  ма гнитную доску ка ртинки-не ле пицы, де ти должны испра вить 

ошибку, изобра же нную на  ка ртинке . Обра зе ц отве та  де те й: « то лиса , у не е  

хвост волчий, а  долже н быть лисий». После  того ка к будут да ны все  ве рные  

отве ты, ка ртинка  с изобра же ние м грустного ма льчика  ме няе тся на  ка ртинку с 

изобра же ние м ве се лого ма льчика .  

Игра : «Ска жи ла скова ». 

Це ль: Освое ние  на выка  обра зова ния слов призна ков с уме ньшите льным и 

ла ска те льным зна че ние м.  

Оборудова ние : Слова  стимулы, мяч. Логопе д: Ре бята , се годня мы буде м 

на зыва ть слова  ла сково. Я по оче ре ди буду броса ть мяч, и на зыва ть слово, а  ва м 

нужно придума ть на  это слово ла сковое . Холодный (холодне нький), пре кра сный 

(пре кра сне нький), све тлый (све тле нький), мягкий (мягонький), кра сный 

(кра сне нький), пушистый (пушисте нький), морозный (морозне нький), сухой 

(сухонький), тве рдый (тве рде нький).  

Игра : «Мишка  косола пый» 
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Це ль: ра звитие  подра жа ния движе ниям взрослого; ра звитие  понима ния 

ре чи. 

Ход игры: Пре дложите  де тям игру в мишку. 

- Да ва йте  поигра е м в косола пого мишку.  

Я буду чита ть стишок, а  вы повторяйте  за  мной движе ния! 

Мишка  косола пый по ле су иде т. 

(ходьба  впе ре ва лку) 

Шишки собира е т, пе се нку пое т. 

(де ла е м движе ния, словно подбира е м с зе мли шишки) 

Вдруг упа ла  шишка , прямо мишке  в лоб! 

(ле гонько уда ряе м ла дошкой по лбу) 

Мишка  ра ссе рдился и ногою - топ! 

(де ла е м се рдитое  выра же ние  лица  и топа е м ногой) 

 

Игра  «Один - много». 

Це ль: диффе ре нцирова ть суще ствите льные  име ните льного па де жа  

е динстве нного и множе стве нного числа . 

Ход игры: Логопе д пре дла га е т де тям вста ть в круг, са м вста е т в се ре дину, 

де ржа  мяч. Логопе д: «Ре бята , а  вы хотите  поигра ть? (да ) Се йча с мы с ва ми 

поигра е м в игру «один - много». Я на зыва ю слово и броса ю мяч, на приме р: я 

говорю рука , а  вы, возвра ща я мне , мяч на зыва е те  слово во множе стве нном 

числе  - руки. На чина е м игра ть». 

Ре че вой ма те риа л: пе ро - пе рья, гне здо - гне зда , лист - листья, крыло - крылья, 

де ре во - де ре вья, окно - окна , ве дро - ве дра , озе ро - озёра , стул - стулья и т.д. 

 

Игра  «Помоги за кончить пре дложе ние ». 

Це ль: за кре пить в ре чи де те й бе спре дложные  конструкции е динстве нного 

числа  вините льного па де жа  с нуле вым оконча ние м не одуше вле нных 

суще ствите льных. 
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Ход игры: На  доске  висят ка ртинки: дом, круглый стол, мяч, крова ть в 

пе ре пута нном порядке . Логопе д буде т чита ть де тям стихотворе ние , в котором 

пропуще ны не которые  слова . Де ти смотрят на  ка ртинки-подска зки и вста вляют 

слова  в стихотворе ние . 

Вда ле ке  я вижу… (ДОМ) 

Стоит в доме  круглый… (СТОЛ). 

Вижу мягкую… (КРОВА ТЬ) За хоте л я сра зу спа ть. 

Под крова тью вижу… (МЯЧ). Може т взять и поигра ть??? 

Для за кре пле ния логопе д пре дла га е т одному ре бе нку вспомнить стихотворе ние  

и ра зве сить ка ртинки в нужной после дова те льности. 

Игра  «Че го не  ста ло?». 

Це ль: за кре плять в ре чи де те й бе спре дложные  конструкции 

е динстве нного числа  родите льного па де жа  суще ствите льных мужского, 

же нского и сре дне го рода  на  - а , - я. 

Ход игры: Логопе д пока зыва е т де тям че тыре , пять ка ртинок: мяч, дом, 

ве дро кре сло, кольцо. Логопе д: «Ре бята , посмотрите  внима те льно на  эти 

ка ртинки. Се йча с вы за крое те  гла за , а  я одну ка ртинку убе ру. Когда  вы 

открое те  гла за , вы должны буде те  ска за ть, че го не т. На приме р: «не т ве дра ». 

Пре дла га е мые  ка ртинки для игры: мост, ка ра нда ш, стол, ме две дь, дуб, ще нок, 

за яц, пе ре ц и т.д. 

 

Пре дложе нные  на ми ре коме нда ции по сформирова нности экспре ссивной 

ре чи  могут быть использова ны не  только в ра боте  логопе да , но и в ра боте  

воспита те ле й ре че вых групп. Та кже  ука за нные  в ре коме нда циях игры и 

упра жне ния могут пре дла га ться родите лям в ка че стве  дома шне го за да ния. 

 

Игра  «Ка кой это пре дме т?» 

Це ль: за кре пле ние  согла сова ния прила га те льного с суще ствите льным. 
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Ход: Логопе д на зыва е т призна к и броса е т мяч одному из де те й. 

Пойма вший мяч ре бе нок на зыва е т пре дме т, который обла да е т этим призна ком, 

и возвра ща е т мяч логопе ду. 

На приме р: 

Длинна я – ве ре вка , шуба , нитка , улица , ре зинка , коса , шта нина … 

Длинный – пое зд, шнурок, шка ф, де нь, ка ра нда ш, нож, пиджа к… 

Широка я – улица , ре чка , ле нта , дорога , кофта , юбка , крова ть … 

Широкий – ша рф, пе ре улок, двор, коридор, подоконник … 

Кра сна я – зве зда , ягода , ле нта , ша пка , руба шка , ла мпа , ма лина  … 

Кра сный – ша р, помидор, ма к, дом, ка ра нда ш … 

Круглый – мяч, ша р, ле пе сток, а пе льсин, а рбуз,  … 

Круглое  – солнце , яйцо, яблоко, коле со … 

Игра  «На йди по цве ту» 

Це ль: за кре пле ние  согла сова ния прила га те льного и суще ствите льного в 

роде  и числе . 

Ход: Де тям пре дла га ются ка ртинки или пре дме ты ра зного цве та . Логопе д 

на зыва е т цве т. Де ти на ходят пре дме ты да нного цве та , которые  подходят к 

да нной форме  прила га те льного. (Кра сное  – яблоко, пла тье , па льто; Синий – 

стул, ша рф, свите р) 

Игра  «Ра дуга » 

Це ль: за кре пле ние  согла сова ния прила га те льного и суще ствите льного. 

Ход: На  большом пла ка те  на  доске  изобра же на  ра дуга . Уточняе тся 

на зва ние  цве тов ра дуги. Де ти получа ют пре дме тные  ка ртинки ра зного цве та . 

Логопе д: У ка ждого цве та  ра дуги е сть свои любимые  пре дме ты, которые  все гда  

име ют этот цве т. Подбе рите  ка ртинки к ка ждому цве ту ра дуги. 

Де ти ра спре де ляют ка ртинки под цве та ми ра дуги и на зыва ют цве та  пре дме тов: 

клубника  кра сный, ма нда рин ора нже вый, лимон же лтый, солнце  же лтое , тра ва  

зе ле на я, не бо голубое , не за будки синие . 

«Юный художник» 

Це ль: за кре пле ние  согла сова ния прила га те льного с суще ствите льным. 
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Ход: Де ти выбира ют се бе  ква дра тики-кра ски ра зного цве та . За те м кла дут 

их на  па литру и на зыва ют кра ску: «У ме ня синяя кра ска ». За те м де тям ра зда ют 

не ра скра ше нные  ка ртинки пре дме тов (фруктов, овоще й). Де ти должны на зва ть, 

ка кой кра ской они будут ра скра шива ть. На приме р: «У ме ня помидор. Он 

кра сный, поэтому я возьму кра сную кра ску» « у ме ня кре сло, оно сине е , поэтому 

я возьму синюю кра ску», «У ме ня солнце , оно же лтое , поэтому я возьму же лтую 

кра ску». 

  

Пре дложе нные  на ми ре коме нда ции по сформирова нности экспре ссивной 

ре чи  могут быть использова ны не  только в ра боте  логопе да , но и в ра боте  

воспита те ле й ре че вых групп. Та кже  ука за нные  в ре коме нда циях игры и 

упра жне ния могут пре дла га ться родите лям в ка че стве  дома шне го за да ния. 

 Ка к уже  упомина лось, ве дуща я де яте льность де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  – это игра . В связи с этим це ле сообра зно ра звива ть 

слова рь призна ков с использова ние м дида ктиче ских игр.  

При  орга низа ции дида ктиче ских игр не обходимо ма ксима льно соблюда ть 

условия, при которых использова ние  дида ктиче ских игр ка к сре дства  ра звития  

де те й ста рше го дошкольного возра ста  с ОНР III уровня буде т эффе ктивно: 

учитыва ть возра ст и структуру ре че вого на руше ния; сове рше нствова ть объе м 

а ктивного и па ссивного слова ря; учить де те й пра вильно употре блять 

прила га те льные  в ре чи; пополнять гла гольный слова рь де те й; помочь усвоить 

слова  обобще нного, отвле че нного зна че ния, обозна ча ющие  состояние , оце нку, 

ка че ство, призна ки и др.; уточнять употре бле ние  слов в ре чи де те й.  

С уче том да нных условий подбира ются игры, соотве тствующие  возра сту 

де те й. У де те й воспитыва ются орга низа ционные  на выки, позволяющие  

осуще ствить колле ктивную ре че вую де яте льность. С этой це лью де тям да е тся 

возможность свободного ра зме ще ния во вре мя за нятий (в круг, полукругом, 

около логопе да ) та к, чтобы им было удобно ра ссма трива ть изуча е мые  

пре дме ты, смотре ть друг на  друга , на  логопе да , обе спе чива я те м са мым 

полноту восприятия чужой ре чи. То, в свою оче ре дь, помога е т добиться больше й 
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продуктивности за нятии. На иболе е  эффе ктивными ме тода ми и прие ма ми 

ра звития слова ря дошкольников являются ле ксиче ские  упра жне ния, просмотр 

те а тра лизова нных пре дста вле ний, чте ние  художе стве нных произве де ний, игры, 

сюже тно-роле вые  игры,  групповые  прое кты; сре дства ми - художе стве нна я 

лите ра тура , те а тр, игра , обще ние  со све рстника ми и взрослыми.  

 На  протяже нии за нятий подде ржива е тся стимуляция обще ния. Этому 

способствуе т че тка я и логична я систе ма  подбора  вопросов, а дре сова нных 

де тям, кра сочные  и ра знообра зные  пособия.  

В связи с этим мы пре дпола га е м, что достиже ние  стойких положите льных 

ре зульта тов приме не ния ра зра бота нных на ми дида ктиче ских игр и игровых 

упра жне ний в проце ссе  сформирова нности экспре ссивной ре чи у де те й 6 - 7 ле т 

с ОНР III уровня возможно при на личии сле дующих ме тодиче ских условий.  
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Выводы по II гла ве . 

1.Да нное  иссле дова ние  выполне но на  ба зе  МБДОУ «Де тский са д № 16 

обще ра звива юще го вида  с приорите тным осуще ствле ние м де яте льности по 

физиче скому на пра вле нию ра звития де те й», г. Кра сноярс. В да нном 

иссле дова нии испытуе мые  – 10 де те й в возра сте  6-7 ле т с ОНР III уровня.  

2. Та ким обра зом, получе нные  да нные  подтве ржда ют на ше  

пре дположе ние  и све де ния из лите ра турных источников о том, что у де те й с 

общим не дора звитие м ре чи III уровня е сть отста ва ние  от нормы в ра звитие  

слова рного за па са  и эти де ти нужда ются в орга низа ции спе циа лизирова нной 

корре кционной ра боты по этому на пра вле нию. Собра нные  да нные  помогут на м 

в ра зра ботке  ме тодиче ских ре коме нда ций логопе диче ской ра боты по 

сформирова нности экспре ссивной ре чи у де те й с ОНР III  уровня.  
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За ключе ние . 

Ва жным сре дством формирова ния экспре ссивной ре чи у  де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  с ОНР III уровня являе тся дида ктиче ска я игра , в которой 

происходит ре ше ние  опре де ле нной мыслите льной за да чи, то е сть 

одновре ме нно сове рша е тся корре кция ка к ре че вой, та к и позна ва те льной 

де яте льности.  

Использова ние  дида ктиче ской игры с це лью формирова ния  

экспре ссивной ре чи происходит в ходе  за нятий, в проце ссе  свободной 

де яте льности де те й, в ре жимных моме нта х. Дока за на  не обходимость а ктивного 

включе ния ле ксиче ских упра жне ний в ра зличные  виды де тской де яте льности; 

це ле на пра вле нную ра боту по воспита нию внима ния дошкольников к 

соде ржа те льной стороне  слова , е го се ма нтики, уточне нию зна че ния слов, 

обога ще нию связе й слова  с другими слова ми, что способствуе т ра звитию 

точности словоупотре бле ния, формирова нию обра зности ре чи.  

По итога м конста тирующе го эта па  экспе риме нта  можно сде ла ть 

сле дующие  выводы. В группе  де те й с ОНР III уровня с высоким ре зульта том 

было 0% ( 0 де те й), со сре дним ре зульта том 60% (6 де те й), с низким 

ре зульта том 40% (4де те й), ни один ре бе нок полностью не  спра вился ни с одним 

из диа гностиче ских за да ний. Получе нные  ре зульта ты опре де лили 

не обходимость ра зра ботки дифе ре нцирова нных ме тодиче ских ре коме нда ций, 

на пра вле нных на  формирова ние  экспре ссивной ре чи у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  с ОНР III уровня. 
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Приложе ние  А . 

Та блица  1. Иссле дова ние  а ктивного слова ря. 

Группа  

де те й 

 

1 ба лл 

 

2 ба лла  

 

3 ба лла  

 

4 ба лла  

 

5 ба ллов 

Де ти с ОНР 

III уровня 

2 4 3 1   0 

 

Та блица  2. Иссле дова ние  на выков словоизме не ния и словообра зова те льных 

моде ле й. 

Группа  

де те й 

 

1 ба лл 

 

2 ба лла  

 

3 ба лла  

 

4 ба лла  

 

5 ба ллов 

Де ти с ОНР 

III уровня 

2 4 2 1 0 

 

Та блица  3. Иссле дова ние  уме ния построе ния пре дложе ний. 

Группа  

де те й 

 

1 ба лл 

 

2 ба лла  

 

3 ба лла  

 

4 ба лла  

 

5 ба ллов 

Де ти с ОНР 

III уровня 

2 3 3 2 0 
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Приложе ние  В.  

Све де ния о де тях  уча ствующих в экспе риме нте . 

№        Ф.И.О  Возра ст  Урове нь ОНР 

1 А ле ксе е в О.О. 6 ле т, 4 ме сяца   III Урове нь  

2 А ляе в А .Н. 6 ле т, 6 ме сяце в  III Урове нь 

3 Богда нов И.Д. 6 ле т, 11 ме сяце в  III Урове нь 

4 Бонда рчик А .А . 6 ле т, 5 ме сяце в  III Урове нь 

5 Ка линина  Е .С. 6 ле т, 3 ме сяца   III Урове нь 

6 Не помнящий А .А . 7 ле т  III Урове нь 

7 Смоторнова  Е .С 7 ле т, 1 ме сяц  III Урове нь 

8 Ча щина  З.О. 6 ле т, 2 ме сяца   III Урове нь 

9 Ше ста ков А .А  7 ле т, 3 ме сяца   III Урове нь 

10 Якуте нок А .Б. 6 ле т  III Урове нь 
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