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ВВЕДЕНИЕ 

 

Формирование словообразования является одним из важных условий 

успешного обучения в школе. Уровень сформированности словообразования 

имеет большое значение в овладении чтением, письмом, орфографией, имеет 

большое значение для развития ребенка. 

Среди детей дошкольного возраста встречается большое количество 

детей с общим недоразвитием речи. У них недостаточно полноценно 

происходит овладение навыками словоизменения и словообразования, беден 

словарный запас как по качественным, так и по количественным 

показателям, страдает связная речь, звукопроизношение, фонематический 

слух. Совокупность перечисленных нарушений служит серьезным 

препятствием в овладении программой дошкольного учреждения общего 

типа, а в дальнейшем и программой общеобразовательной школы. 

         Ведущей проблемой логопедии является поиск новых форм и методов 

воспитания и обучения детей.  

Р.И. Лалаева и Т.В. Туманова отмечали, что по сравнению с нормально 

развивающимися детьми у детей с ОНР способность к словообразованию 

(созданию новых слов) появляется позже и развивается неравномерно, во 

время словообразования они с трудом выделяют и обобщают 

закономерности. Таким образом, развитие словообразовательных навыков у 

дошкольников с ОНР является актуальной темой для исследования. 

         Проблема исследования: Какова особенность навыка 

словообразования у старших дошкольников с общим недоразвитием речи III 

уровня. 

Объектом исследования являются процесс развития словообразования 

у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 3-го уровня. 

Предмет исследования — особенности сформированности навыка 

словообразования у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 

третьего уровня. 
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Целью исследования является разработка методических рекомендаций 

для развития процесса формирования словообразовательных навыков 

старших дошкольников с ОНР III уровня.  

           Гиптеза исследования: Мы предполагаем, что у детей с общим 

недоразвитием речи III уровня будут наблюдаться ошибки в 

словообразовании. Выявление этих нарушений позволит нам составить 

методические рекомендации для их коррекции. 

В соответствии с целью исследования в работе решались следующие 

задачи: 

1. На основе анализа литературы, изучить состояние проблемы 

формирования связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР третьего уровня; 

2. В ходе эксперимента выявить и проанализировать особенности 

развития навыка словообразования у детей с ОНР третьего уровня. 

3.  Составить методические рекомендации по формированию 

навыков словообразования у старших дошкольников с ОНР III уровня 

Методология и методика исследования. Методологическим основанием 

проведения коррекционно-педагогической работы по развитию навыков 

словообразования у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 

является опора на следующие концепции: 

- психолого-педагогическая классификация речевых нарушений 

Р.Е. Левиной; 

- принципы анализа речевых нарушений Р.Е. Левиной; 

- закономерности речевого развития ребёнка в онтогенезе 

(А.Н.Гвоздев, М.М. Кольцова); 

- положения о единстве законов развития нормального и 

аномального ребёнка, о ведущей роли обучения в процессе развития 

(Л.С.Выготский); 

- использование методических разработок З.А. Репиной, 

Т.В.Тумановой и др. 
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Экспериментальная база исследования: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  г. Канска 

          Методы исследования:  

 Анализ - выделение в предмете исследования составных частей и их 

последующее изучение (анализ литературы; анализ нормативно-

правовой документации по теме дипломной работы). 

 Синтез - из разных элементов предмета складывается общая система. 

 Сравнение – используются для сопоставления двух или нескольких 

объектов исследования по какому-то одному признаку. 

 Дедукция – рассуждение или исследование предмета от общего к 

частному, т.е. общий тезис доказывается с помощью частных фактов. 

 Индукция – рассуждение или исследование предмета от частного к 

общему, т.е. отдельные факты выстраивают общий вывод. 

 Обобщение – аналог метода дедукции: на основании свойств предмета 

делаются о нем соответствующие выводы. 

 Эксперимент - воспроизведение наблюдения или явления в 

определенных условиях. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка использованной литературы, 

приложения. 

Глава I отражает современные подходы к проблеме формирования связной 

речи в лингвистике, психолингвистике, психологии и логопедии, а также 

особенности развития связной речи у детей старшего дошкольного возраста в 

норме и при ОНР. 

В Главе II описаны ход и результаты опытно-экспериментальной работы по 

формированию связной речи у старших дошкольников с ОНР III уровня. 

Приложение отражает практический материал исследования, а также 

результативные обобщения проведенного эксперимента. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Формирование словообразовательных навыков старших 

дошкольников в онтогенез. 

Человек имеет некую способность к овладению языком. Существуют 

разные точки зрения по поводу того, какой характер имеет языковая 

способность: врождённый, приобретённый или генетический и социальный 

факторы оба важны в становлении этой способности [39]. 

По определению Н.В. Микляевой, языковая способность - это особая 

интеллектуальная и речевая активность, проявляющаяся в созидательном 

применении усвоенных ранее средств языка с целью овладения языком как 

знаковой символической системой [21]. 

Как пишет в своём диссертационном исследовании В.В. Ахмедзянова, 

многие учёные подчёркивают, что словообразовательная языковая 

способность появляется у ребёнка в процессе его развития. А именно, данная 

способность появляется в процессе общения взрослых и ребёнка, а также в 

процессе развития предметной и познавательной деятельности ребёнка. Из 

чего следует, что познавательные процессы стимулируют развитие 

словообразования [2]. Для дошкольников с ОНР характерно отставание в 

развитии некоторых познавательных процессов, что приводит к задержке 

развития у них и процессов словообразования. 

В работах Т.В. Тумановой словообразование рассматривается с точки 

зрения классической лингвистики и трактуется как процесс или результат 

образования слов (производные слова) на основе однокоренных слов по 

имеющимся в языке моделям [32]. 

Для пополнения словаря слова могут воспроизводиться по различным 

словообразовательным моделям и типам [39]. 

В русском языке существуют разные способы словообразования. В 

данной работе будет рассматриваться морфологическое словообразование, 
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которое включает в себя несколько видов: аффиксация, сложение, 

безаффиксный способ словообразования [29]. 

Т. Б. Уварова, проанализировав имеющуюся литературу по проблеме 

словообразования, отметила, что при нормальном развитии по мнению 

многих исследователей процессы словообразования формируются по мере 

овладения ребёнком активной лексикой, когда ребёнок образует словесные 

связи. При овладении формами слов дети основываются на предметном 

восприятии и образном соотнесении (Т.В. Ахутина, А.М. Шахнорович и 

другие) [33]. 

Ка к пише т С.В. Плотникова , до 3 ле т де ти усва ива ют суффиксы 

субъе ктивной оце нки (уме ньшите льности, уве личите льности и др.), 

оста льные  словообра зова те льные  сре дства  усва ива ются позже  при 

са мостояте льном обра зова нии де тьми слов по продуктивным 

словообра зова те льным моде лям (при словотворче стве ) [23]. 

В ста тье  Г.Р. Иска нда ровой и Р.З. Мурясова  пре дста вле ны 

за кономе рности освое ния ре бёнком словообра зова те льных пра вил. В 

обще й сложности, а вторы ста тьи выде ляют 3 а спе кта  ре че вого ра звития: 

се ма нтиче ское , фоне тиче ское  и гра мма тиче ское  ра звитие  [13]. 

Большинством иссле дова те ле й выде ляе тся эта п опе рирова ния 

морфе ма ми, на  котором де ти производят словообра зова те льные  

не ологизмы. По слова м О.А . Га бинской да нный эта п возника е т всле дствие  

того, что: а ) ре бёнок не  зна е т пра вильное  на зва ние  явле ния; б) ре бёнок 

ста ра е тся на йти схоже е  слово (по контра сту, либо по а на логии); в) ре бёнок 

стре мится рифмова ть слова ; г) ре бёнок стре мится да ть слову «внутре ннюю» 

форму; д) ре бёнок подра жа е т ре чи взрослого; е ) ре бёнок пыта е тся 

сэкономить вре мя; ж) ре бёнок не пра вильно уяснил функцию ка кой-то ча сти 

слова ; з) ре бёнок оста вил фоне тику и морфологию исходного слова , но 

прида л е му новое  соде ржа ние . Словообра зова те льные  не ологизмы де ти 

созда ют по принципу систе мной а на логии, а  не  языковой нормы (на приме р: 

ме лочь - крупночь) [13]. 
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Ка к пише т С.В. Плотникова , вна ча ле  зна че ние  любого слова  для 

ре бе нка  не ра зложимо на  ча сти. С тре хле тне го возра ста  производное  слово 

включа е тся в систе му связе й с другими е диница ми ле ксикона , ре бе нок 

на чина е т воспринима ть зна че ние  производного слова  ка к скла дыва юще е ся 

из ча сте й, которые  на ходятся в опре де ле нных отноше ниях («че лове к, 

упра вляющий ма шиной опре де ле нного вида »). В ре зульта те  

се ма нтиче ского а на лиза  ряда  слов, ре бе нок вычле няе т из них 

совпа да ющие  эле ме нты, происходит обобще ние  зна че ний ряда  слов и 

формируются обобще нные  пре дста вле ния относите льно пре дме тов, их 

свойств и связе й. Та к ре бе нок способе н вычле нить в слова х тра кторист, 

ба янист, ве лосипе дист ча стичку -ист, осозна ть е е  зна че ние  и, присое динив 

е е  к основе  с опре де ле нным зна че ние м (на зва нию ма шины), обра зова ть 

новое  слово. Проце ссы а на лиза  и синте за  приводят к усвое нию ре бёнком 

все  больше го количе ства  производных слов, в том числе  и путе м 

са мостояте льного словообра зова ния (словотворче ства ) [23]. 

Корне й Чуковский в свое й книге  «От двух до пяти» при иссле дова нии 

де тской ре чи приходит к выводу, что име нно в возра сте  от двух до пяти 

де ти быстре е  все го овла де ва ют ре чью, происходит это пра ктиче ским путём 

че ре з слове сное  творче ство. А втор приводит приме ры са мостояте льно 

созда нных де тьми слов (кра пива  «на кра пивила », «поча йпили» кофе , дождь 

«на лужил»), большинство из которых обозна ча ют пре дме ты со стороны их 

де йстве нной функции [40]. 

Н.И. Ле пска я подме тила , что ре бёнок на чина е т постига ть за коны 

языка  с двух ле т, созда ва я слова , точно пе ре да ющие  смысл. 

Просле жива е тся, что ре бёнок уста на влива е т связь лица  или пре дме та  с 

конкре тным де йствие м, которое  он сове рша е т (на приме р, пла кун - пла ка ть, 

кра дун - кра сть). Та кже  появляе тся много отыме нных гла голов (на приме р, 

гита рить - игра ть на  гита ре ). В возра сте  от 2 до 5 ле т ре бёнок на ходит 

продуктивные  типы словообра зова ния: он производит слово по одной и той 

же  моде ли, котора я на иболе е  ча стотна  (уборщица , воспита те льница , 
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«стира те льница »). Дошкольник не  вла де е т информа цие й о 

морфологиче ской структуре  слова , но при этом выявляе т ра зличие  в 

зна че ниях ра зных морфе м, производит слова , в которых просле жива е тся 

морфологиче ска я структура , опре де лённа я зна че ние м производяще го слова  

(на приме р, живот - «животный»; кирпич - «кирпичник») [13]. 

Посте пе нно словотворче ство де те й за туха е т, всле дствие  за кре пле ния 

связе й ме жду морфологиче скими эле ме нта ми слов [13]. 

В де тском языке  чётко просле жива е тся на личие  кла ссов слов. Один 

кла сс мотивирующих слов, другой - мотивирова нных. Мотива ция ча ще  

все го проста я и понятна я, на приме р: лопа та  - «копа лка ». Ре бёнок не  

объясняе т зна че ния слов, а  объясняе т пре дме тные  соста вляющие  ситуа ции. 

Та к объясняя де йствие , ре бёнок може т ска за ть о е го причине , може т 

ука за ть це ль, либо ре зульта т [13]. 

Ка к пише т С.Н. Це йтлин в своих иссле дова ниях, ре че вые  иннова ции 

де те й дока зыва ют то, что ка ждый ре бёнок са мостояте льно конструируе т 

собстве нную языковую систе му, опира ясь на  взятые  из ре чи взрослых 

языковые  е диницы и пра вила  их использова ния. В ре че вом онтоге не зе  

ре бёнок вна ча ле  усва ива е т общие  пра вила  систе мы языка , а  за те м ча стные  

пра вила  и исключе ния. Ре бёнок отда ёт пре дпочте ние  систе мности, потому 

что не  зна ком с пра вила ми языковой нормы. Те м са мым, ре бёнок за полняе т 

та к на зыва е мые  ла куны (пропуски), суще ствующие  в языке  (на приме р, 

«ра зга лошила сь» - сняла  га лоши). Одна ко, не ологизмы, созда нные  

ре бёнком не  по норме , могут да же  ясне е  пе ре да ва ть смысл [38]. 

Г.Р. Иска нда рова  и Р.З. Мурясов в свое й ста тье  приводят приме ры 

двух ра зличных кла ссифика ций эта пов (фа з) проте ка ния де тского 

словотворче ства , прина дле жа щих ра зным иссле дова те лям. Одна  ча сть 

учёных выде ляе т 2 фа зы де тского словотворче ства . Пе рва я фа за  длится у 

ре бёнка  с 2 до 5 ле т, до того моме нта , ка к ре бёнок сообра зит, что язык 

можно пре дста влять творче ски и на чнёт созда ва ть слова  для ра звле че ния, 

причём взрослые  свое й ре а кцие й на  словотворче ство ре бёнка  способствуют 
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е го за кре пле нию. За те м на ступа е т 2, осмысле нна я фа за  ра звития - пе ре ход 

к эле ме нта рным форма м слове сной игры. Друга я ча сть иссле дова те ле й 

выде ляе т 3 пе риода  овла де ния де тьми словообра зова ние м: от 2,6 - 3,6-4 ле т 

- пе риод на копле ния слова ря мотивирова нной ле ксики, словопроизводство 

име е т ситуа тивный ха ра кте р; от 3,6 - 5,6-6 ле т - пе риод а ктивного освое ния 

словопроизводства , формирова ние  пре дста вле ний о мотивирова нности 

слов, об а на логичных мотива циях, словотворче ство носит ре гулярный 

ха ра кте р; 6 - 7 ле т - пе риод освое ния норм и пра вил словообра зова ния, 

са моконтроля, сниже ния словотворче ства , за ча тки интуитивного вла де ния 

языком [13]. 

В слова ре  де тской ре чи В.К. Ха рче нко собра но свыше  3500 слов, 

слова рь да ёт пре дста вле ние  о ре че вых иннова циях де те й [37]. 

Проа на лизирова в де тские  словообра зова те льные  иннова ции и 

да нные  лингвистиче ских иссле дова ний в обла сти де тского 

словообра зова ния ра зных языков, Г.Р. Иска нда рова  и Р.З. Мурясов пришли 

к выводу, что словообра зова ние  в систе ме  языка  связа но с гра мма тикой и 

ле ксикой. Сле дова те льно, ра звитие  у де те й словообра зова те льных уме ний 

и на выков та кже  положите льно влияе т и на  ра звитие  ле ксиче ской, 

гра мма тиче ской сторон ре чи [13]. 

Т.Ю. Че тве рикова  та кже  говорит о том, что словотворче ство де те й 

являе тся ва жным эта пом в овла де нии гра мма тикой. Пе ре д те м, ка к созда ть 

производное  слово, ре бёнок а на лизируе т пре дме тную ситуа цию. В 

ре зульта те  этого а на лиза  ра звёрнута я синта ксиче ска я форма  («програ мма  

производного слова ») пре обра зуе тся в слово (на приме р, тот, кто хрустит 

бума жными купюра ми — «хрустите ль»). Сле дова те льно, ста новле ние  

словообра зова ния в онтоге не зе  происходит на  синта ксиче ской основе  

(Л.В.Са ха рный, A .M. Ша хна рович). Производное  слово созда е тся 

посре дством обобще ния описа ния той или иной пре дме тной ситуа ции [39]. 

В проце ссе  онтоге не за  словообра зова ние  усва ива е тся де тьми 

посте пе нно, по ме ре  устра не ния трудносте й, возника ющих при созда нии 
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производного слов. Вна ча ле  опре де ляе тся мотивирующа я основа  слова , 

за те м выбира е тся словообра зующий а ффикс. Та ким обра зом, пра ктиче ским 

путём норма льно ра звива ющийся ре бёнок к ста рше му дошкольному 

возра сту овла де ва е т на выка ми словообра зова ния [39]. 

Т.Ю. Че тве рикова  за ме тила , что в ра бота х лингвистов 

подчёркива е тся, что у ка ждой полнозна чной ча сти ре чи е сть «основной 

способ словопроизводства »: у суще ствите льных - суффикса ция; у гла голов 

и прила га те льных - пре фикса ция; у на ре чий - суффикса льный и 

суффикса льно-пре фикса льный способы [39]. 

Т.Б. Ува рова , обобщив да нные  иссле дова ний ра зных учёных, 

отме тила , что ра звитие  ре чи де те й дошкольного возра ста  подчиняе тся 

е диным за кона м, ка к при норме  ре че вого ра звития, та к и при ре че вом 

не дора звитии (Р.А .Бе лова -Да вид, Л.С. Выготский и другие ). Одна ко 

дошкольники с ОНР не  могут овла де ть ре чью бе з спе циа льного обуче ния. В 

условиях на руше нного онтоге не за  спонта нное  ра звитие  ре чи у де те й 

происходит за ме дле нно, в связи с че м, долгое  вре мя оста ются 

не сформирова нными не которые  зве нья ре че вой систе мы [33]. 

По слова м Н.В. Микляе вой, в норме  у де те й ста рше го дошкольного 

возра ста  синта ксиче ский компоне нт инте грируе тся с се ма нтиче ским 

компоне нтом, который выходит на  пе рвый пла н. За те м се ма нтиче ский 

компоне нт на чина е т ра бота ть совме стно с фонологиче ским (де ти 

опира ются на  морфе мный соста в слова  и гра мма тиче скую зна чимость е го 

компоне нтов). 

Та ким обра зом, языкова я способность пе ре ходит на  ступе нь языковых 

обобще ний и противопоста вле ний. У де те й с ОНР друга я ка ртина , у них с 

ра нне го возра ста  ве дущим компоне нтом языковой способности являе тся 

се ма нтиче ский. Де ти не  усва ива ют звуковой облик слова , е го слоговую 

структуру, те мпо-ритмиче скую сторону фра з. Всё это приводит к 

не сформирова нности у них фоне тико-фоне ма тиче ских и фоне тико-

синта ксиче ский связе й. В то вре мя ка к да нные  связи фиксируются у де те й с 
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нормой ра звития. Из ска за нного, проходим к выводу, что де ти с ОНР име ют 

не устойчивую языковую уста новку и не  могут выйти на  компе нса торный 

урове нь. Хотя к ста рше му дошкольному возра сту, ре че ва я а ктивность 

де те й с ОНР возра ста е т, урове нь ра звития языковой способности оста ётся 

не доста точным. Де ти не  могут оце нить возможность или не возможность 

пре обра зова ния слова , вста вки в не го эле ме нта , не  могут контролирова ть 

языковую пра вильность ре чи и т. д. [21]. 

Т.В. Тума нова  подме тила , что Р.Е . Ле вина  ука зыва ла  на  то, что 

овла де ние  словообра зова те льными опе ра циями ста новится посильно де тям 

только лишь на  тре тье м уровне  ре че вого ра звития [32]. 

Н.А . Ве лика я изуча ла  особе нности на выков словообра зова ния у 

дошкольников с общим не дора звитие м ре чи и у их норма льно 

ра звива ющихся све рстников [5]. 

Ошибки де те й ха ра кте ризова лись окка зиона лизма ми по вне шне й 

а на логии: у де те й с норма льно ра звива юще йся ре чью - по моде ли (крова ть 

- крова точка ), у де те й с ОНР - по обра зцу (ключ - ключок), или они 

допуска ли не мотивирова нные  ошибки: зве зда  - зве здик [5]. 

Подводя итог иссле дова нию, Н.А . Ве лика я де ла е т вывод о том, что у 

де те й с ОНР сниже ны возможности в усвое нии словообра зова те льных 

морфе м, в овла де нии опе ра ций с ними, что тормозит ста новле ние  

ле ксиче ской систе мы и все го словообра зова те льного уровня языковой 

способности, а , сле дова те льно, ре че вого ра звития в це лом [5]. 

Иссле дова те ли (Ю. Р. Гущина , Т. В. Тума нова , Т. Б. Филиче ва ), 

изуча вшие  проце ссы словообра зова ния у де те й с ОНР, отме ча ли, что 

не сформирова нность у де те й на выков словообра зова ния обе дняе т их 

слова рный за па с, пре пятствуе т формирова нию гра мма тиче ской стороны 

ре чи. А на лиз ре че вого ма те риа ла  за труднён всле дствие  слитного е го 

прогова рива ния, что в свою оче ре дь тормозит проце сс овла де ния 

опе ра циями с языковыми зна ка ми. Всё это приводит к не дора звитию 

ле ксики и сниже нию понима ния зна че ний слов [11]. 
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Ка к пише т С.В. Плотникова , ле ксиче ское  зна че ние  производного 

слова  мотивирова но зна че ниями входящих в соста в слова  ча сте й (зна че ние  

слова  ба янист можно выве сти из зна че ний е го ча сте й, оно связыва е тся со 

словом ба ян, а  та кже  - со слова ми ве лосипе дист, тра кторист и др.) [23]. 

Л.И. Ла ла е ва  отме ча е т, что де ти с норма льным психиче ским и 

ре че вым ра звитие м, та кже  ка к и де ти с на руше нным ра звитие м созда ют 

словообра зова те льные  не ологизмы по типу унифика ции основы с 

приме не ние м близким по смыслу а ффиксов. Та кие  не ологизмы созда ются 

всле дствие  не точной диффе ре нциа ции близких по се ма нтике  а ффиксов. 

При на руше нном ре че вом онтоге не зе  отме ча ются не ологизмы, которые  

свиде те льствуют о не дора звитии а на литико-синте тиче ских проце ссов у 

де те й. Это може т быть использова ние  не ологизма  с да лёким по смыслу 

а ффиксом, использова ние  не подходяще й корне вой морфе мы 

мотивирующе го слова , отсутствие  ка кого-либо суффикса , повтор 

мотивирующе го слова  и другие  [18]. 

Ка к ука зыва ют в свое й ра боте  Т.А . Гридина  и Н.И. Конова лова  

дошкольники с ОНР III уровня могут усвоить встре ча ющие ся в быту 

продуктивные  формы словообра зова ния, одна ко устойчивые  эле ме нты 

выде лить в ре чи не  могут (на приме р, повторяющийся в ра зных слова х 

суффикс), за трудняются при осозна нии обобще нных зна че ний морфе м в 

слова х [10]. 

Н.С. Минькина  пише т, что у де те й дошкольного возра ста  на ибольшие  

трудности вызыва е т обра зова ние  прила га те льных. Прила га те льные  поздно 

появляются в ре чи де те й и име ют а бстра ктное  зна че ние  [22]. 

В норме  де ти сна ча ла  обра зуют притяжа те льные  прила га те льные  с 

суффиксом -ин-, за те м ка че стве нные  прила га те льные , позже  — 

относите льные  прила га те льные . Н.С. Минькина  отме ча е т за висимость 

ве рного обра зова ния прила га те льных от их зна че ния и ча стотности 

употре бле ния, сте пе ни смыслового противопоста вле ния а ффиксов [22]. 
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Де ти с ОНР тре тье го уровня не  усва ива ют зна че ние , привносяще е ся 

словообра зова те льным а ффиксом. Для ра звития у де те й с ОНР 

словообра зова те льной компе те нции Н.С. Минькина  ре коме ндуе т проводить 

сле дующие  на пра вле ния ра боты. Во-пе рвых, формирова ть и за кре плять 

ча стотные  моде ли словообра зова ния прила га те льных, уточнять зна че ние  и 

звуча ние  не продуктивных словообра зова те льных моде ле й. Во-вторых, 

соблюда ть опре де ле нную после дова те льность корре кционно-

пе да гогиче ской ра боты: сра внив зна че ние  слов с одним словообра зующим 

а ффиксом, подве сти ре бе нка  к выде ле нию обще го зна че ния, вносимого 

а ффиксом. Формируя языковое  обобще ние  по сходному звуча нию, 

выде лить общую морфе му для этих слов. За кре плять связь зна че ния и 

звуча ния а ффикса  в ра зных вида х де яте льности, вводить новые  слова  в 

систе му ра зве рнутого ре че вого выска зыва ния, подключа ть к ра боте  

ближа йше е  окруже ние  ре бе нка  [22]. 

В.К. Воробье ва  пише т, что пре дпосылкой ра звития на выка  

морфе много а на лиза  являе тся сформирова нный морфонологиче ский слух - 

способность «слыша ть» морфе му ка к а втономную совокупность звуков в 

структуре  слова , котора я вносит в слово новое  зна че ние  [8]. 

Ре бе нок с отклоне ние м в ре че вом ра звитии быстре е  усва ива е т 

корне вые  морфе мы, в ре че вом ра звитии не доста е т пе риода  

словотворче ства , в ра мка х которого ре бе нок пробуе т присое динять 

доба вочные  эле ме нты к исходному слову, а втома тизируя пра вила  

морфе мной инте гра ции [8]. 

Т.В. Тума нова  в свое й диссе рта ции та кже  говорит о том, что для 

де те й дошкольного возра ста  с ОНР ва же н только коре нь слова , они не  

вычле няют другие  морфе мные  эле ме нты, для них а ффиксы звуча т порой 

одина ково. У этих де те й не  сформирова на  фонологиче ска я систе ма  языка  

ка к ба за  для морфологиче ской. Не  полностью сформирова ны ре че вые  

условия для овла де ния на выка ми словообра зова ния: на копле ние  

пе рвичного слова ря мотивирова нной ле ксики и ста новле ние  опе ра ций 
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фонологиче ского ра спозна ва ния звуковых компле ксов слов. Не доста точно 

ра звиты пре дпосылки когнитивных проце ссов (мотива ция) [31]. 

В.К. Воробье ва  пише т, что у де те й с ОНР III уровня вызыва е т 

за трудне ния да же  эле ме нта рна я форма  вычле не ния морфе м, котора я 

ха ра кте ризуе тся стихийностью и не  ре гулируе тся произвольным 

внима ние м. Что впосле дствии отра жа е тся на  ста новле нии 

словообра зова те льного на выка . Ре бе нок с ОНР ча стично вычле няе т только 

ту информа цию, котора я совпа да е т с воспринима е мой ситуа цие й. Для 

успе ха  корре кционной ра боты не обходимо пе ре ме стить мотив 

де яте льности логопе да  на  мотив де яте льности ре бе нка , че му буде т 

способствова ть ситуа тивна я ва риа тивность за да ний, име ющих социа льную 

на пра вле нность [8]. 

Л.Д. Се рге е ва , подгота влива я ба зу для овла де ния уча щимися 

а на литиче скими морфе мными опе ра циями, проводила  систе му 

упра жне ний, на  которых использова ла  ма те риа лизова нные  опоры (схе мы 

лине йной структуры слова , фишки) для обле гче ния де тям прове де ния 

сра вне ния слов [28]. 

А на лиз те оре тиче ских источников позволяе т утве ржда ть, что 

не дора звитие  морфофонологиче ского слуха  у де те й с ОНР обусловле но 

не дора звитие м когнитивных проце ссов. Де ти с ОНР III уровня не  уме ют 

опе рирова ть языковыми зна ка ми, всле дствие  че го они не  обра зуют новые  

слова , что в свою оче ре дь приводит к огра ниче нности у них слова рного 

за па са . 

Та ким обра зом, ра ссмотре в формирова ние  словообра зова ния у 

дошкольников, отме ча е м, что ка к де ти с нормой ра звития ре чи, та к и де ти с 

не дора звитие м ре чи испытыва ют на ибольшие  трудности при обра зова нии 

прила га те льных. Де ти с ОНР готовы обра зовыва ть слова  только по 

достиже нии III уровня ОНР и словообра зова ние  ра звива е тся у них 

не ра вноме рно, хотя после дова те льность ра звития у них на выков 

словообра зова ния та ка я же , ка к у де те й с нормой ре че вого ра звития. 
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1.2. Особе нности сформирова нности словообра зова те льных 

на выков у ста рших дошкольников с ОНР 3-го уровня. 

Словообра зова ние  пре дста вляе т собой – соста вную ча сть 

морфологиче ской систе мы языка , та к ка к происходит путе м 

сое дине ния, комбинирова ния фоне м. 

У дошкольников с общим не дора звитие м ре чи, в проце ссе  

формирова ния словообра зова ния, не обходимо уде лять внима ние  

орга низа ции систе мы продуктивных словообра зова те льных моде ле й. 

Для формирова ния и за кре пле ния та ких моде ле й нужно уточнять 

связь ме жду зна че ние м морфе мы и е ё зна ковой формой (звуча ние м). 

За кре пле ние  осуще ствляе тся на  основе  сра вне ния слов с одина ковой 

морфе мой, опре де ле ния обще го. Сходного зна че ния слов с обще й 

морфе мой, выде ле ния этой обще й морфе мы, уточне ния е ё зна че ния. 

Да льне йшим за кре пле ние м словообра зова те льных моде ле й являе тся 

употре бле ние  та ких моде ле й в спе циа льно подобра нных 

упра жне ниях. Ра звитие  словообра зова ния ра зличных ча сте й ре чи 

происходит после дова те льно-па ра лле льно. 

Выде ляют три эта па  логопе диче ской ра боты по формирова нию 

словообра зова ния: 

 За кре пле ние   на иболе е  продуктивных словообра зова те льных 

моде ле й; 

 Ра бота  на д словообра зова ние м ме не е  продуктивных моде ле й; 

 Уточне ние  зна че ния и звуча ния не продуктивных 

словообра зова те льных моде ле й. 

       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. 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 
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па мять, стра да е т продуктивность за помина ния. Де ти за быва ют сложные  

инструкции, эле ме нты и после дова те льность за да ний. 

         По мне нию С. Н. Ша ховской (1997),обще е  не дора звитие  ре чи 

являе тся многомода льным  на руше ние м, проявляюще мся на  все х уровнях 

орга низа ции ре чи. При обще м не дора звитии ре чи в структуре  де фе кта  

отме ча е тся не сформирова нность ре че вой де яте льности и других 

психиче ских функций. 

         Н. С. Жукова , Е . М Ма стюкова  и Т.Б. Филиче ва  (1999) обра ща ют 

внима ние  на  то, что при обще м не дора звитии ре чи отме ча е тся 

не ра вноме рный, за ме дле нный проце сс овла де ния языковыми сре дства ми 

родного языка . Де ти не  овла де ва ют са мостояте льной ре чью, и с возра стом 

эти ра схожде ния ста новятся всё боле е  за ме тными. 

          Иссле дова ния С. Н. Ша ховской  (1997) выявило, что са мостояте льна я 

связна я ре чь де те й с общим не дора звитие м ре чи являе тся не сове рше нной 

по свое й структурно-се ма нтиче ской орга низа ции. У де те й да нной 

ка те гории не доста точно ра звито уме ние  связно и после дова те льно изла га ть 

свои мысли. Они вла де ют на бором слов и синта ксиче ских конструкций 

огра ниче нном объёме , испытыва ют зна чите льные  трудности в 

програ ммирова нии выска зыва ния. В связи с этим в ре чи, да нной ка те гории 

де те й, присутствуют длите льные  па узы, пропуски отде льных смысловых 

зве нье в. 

         А на лиз ре чи де те й с общим не дора звитие м ре чи обна ружива е т с у 

них на руше ние  в овла де нии ка к морфологиче скими, та к и синта ксиче скими 

е диница ми. Та кже  выявляются за трудне ния в выборе  гра мма тиче ских 

сре дств и их комбинирова нии.  

В ра бота х Т.В. Тума новой, Т.Б. Филиче вой, Г.В. Чиркиной говорится, 

что при ОНР диа гностируе тся на руше ние  произносите льной и ле ксико-

гра мма тиче ской стороны ре чи, а  та кже  не доста точность фоне ма тиче ских 

проце ссов [31; 36]. 
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В ра бота х Т.Б. Ува ровой говорится, что обще е  не дора звитие  ре чи — 

это систе мное  не дора звитие  ре чи, не сформирова нность все х сторон ре чи, в 

том числе  гра мма тиче ской [33]. 

Ка к счита ют Н.М. Борозине ц и Т.С. Ше ховцова , ОНР може т 

отме ча ться ка к при систе мных на руше ниях ре чи (а ла лия, а фа зия), та к и 

при ринола лии, диза ртрии [4]. 

Согла сно психолого-пе да гогиче ской кла ссифика ции, ра зра бота нной 

Р.Е . Ле виной и на учными ра ботника ми НИИ де фе ктологии А ПН СССР в 

50¬60 года х два дца того ве ка , выде ляе тся три уровня ОНР в за висимости от 

сте пе ни тяже сти проявле ния ре че вого де фе кта  [4]. 

Н.М. Борозине ц, Т.С. Ше ховцова  отме ча ют, что на  пе рвом уровне  

ОНР обще употре бите льна я ре чь отсутствуе т, окружа ющие  плохо 

понима ют ре бёнка . Долгое  вре мя у де те й с пе рвым уровне м ОНР не  

на блюда е тся ре че вого подра жа ния, фра зовой ре чи не т, де ти с трудом 

овла де ва ют новыми для них слова ми. Ве рба льна я коммуника ция у та ких 

де те й присутствуе т, это могут быть отде льные  звуки, звукоподра жа ния, 

звукокомпле ксы, ле пе тные  слова . При произноше нии слов де ти ча ще  все го 

сохра няют в них коре нь, на руша я звуко-слоговую структуру слов [4]. 

Звукоподра жа ния или слова , которыми пользуе тся ре бёнок, име ют 

многоце ле вое  на зна че ние . Одно и то же  слово в за висимости от ситуа ции 

може т выступа ть в роли суще ствите льного, гла гола  или прила га те льного. 

Одно и то же  де йствие  или один и тот же  пре дме т могут быть на зва ны 

ре бёнком ра зными слова ми, де йствия могут на зыва ться ка к пре дме ты. Из 

че го можно за ключить об огра ниче нности слова рного за па са  де те й пе рвого 

уровня с ОНР. Не доста точность ве рба льной коммуника ции ре бёнок 

пыта е тся возме стить па ра лингвистиче скими сре дства ми обще ния, та кими 

ка к: мимика , же сты, интона ция. Па ра лингвистиче ские  сре дства  обще ния и 

зна кома я ситуа ция та кже  помога ют ре бёнку воспринима ть и понима ть ре чь 

других люде й, не смотря на  не доста точность па ссивного слова ря [4]. 
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В ра бота х многих иссле дова те ле й (Н.С. Жукова , Е .М. Ма стюкова , Т. 

Б. Филиче ва , 1990; Р. И. Ла ла е ва , Н. В. Се ре брякова ,1999,2001; 

Н.А .Ника шина ,1962; Р.Е . Ле вина ,1968), выде ляются сле дующие  

не пра вильные  формы соче та ния слов в пре дложе нии при обще м 

не дора звитии ре чи: 

 Не пра вильное  употре бле ние  родовых. Числовых, па де жных 

оконча ний суще ствите льных, ме стоиме ний, прила га те льных (); 

 Не пра вильное  употре бле ние  па де жных и родовых оконча ний 

количе стве нных числите льных(стоят стулы, открыты окны); 

 Не пра вильное  согла сова ние  гла гола  с суще ствите льными и 

ме стоиме ниями (он пошли, мы прише л); 

 Не пра вильное  употре бле ние  родовых и числовых оконча ний 

гла голов в проше дше м вре ме ни(большой яблок, па па  ушла , 

оде яла  ра зорва ла сь); 

 Не пра вильное  употре бле ние  пре дложно-па де жных 

конструкций (из ста ка н). 

          Та кже   у де те й выявляются общие  и спе цифиче ские  а гра мма тизмы. 

При этом общие  а гра мма тизмы  могут та кже  проявляться при норме  

ре че вого ра звития. 

Фоне тиче ское  оформле ние  слов у та ких де те й не стойкое , отме ча е тся 

диффузное  произноше ние  звуков. Ре бёнок не  в состоянии 

противопоста влять звуки друг другу, фоне ма тиче ские  проце ссы на ходятся 

на  ста дии появле ния. 

Н.М. Борозине ц, Т.С. Ше ховцова  счита ют, что де ти с пе рвым уровне м 

ОНР могут пользова ться словосоче та ние м, слова  в котором на ходятся в их 

исходной форме , всле дствие  того, что де ти не  овла де ли опе ра циями 

словообра зова ния и словоизме не ния. По той же  причине , де ти не  понима ют 

зна че ния пре длогов, не  отлича ют формы е динстве нного и множе стве нного 

числа , формы мужского и же нского рода  [4]. 
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Обще употре бите льна я ре чь на чина е т появляться на  втором уровне  

ОНР, это може т быть двух-, трёх- или че тырёхсловна я фра за , в которой 

способы согла сова ния и упра вле ния ре бёнком могут, ка к использова ться 

пра вильно, та к и на руша ться [4]. 

Слова рный за па с де те й, име ющих второй урове нь ОНР, 

многообра зне е , че м при пе рвом уровне . В нём выде ляются 

суще ствите льные , прила га те льные , гла голы. Де ти употре бляют простые  

пре длоги и союзы, а  та кже  личные  ме стоиме ния. Сложные  пре длоги не  

употре бляются. Слова  используются в узком зна че нии. Зна чите льные  

трудности возника ют в понима нии и употре бле нии в ре чи слов, которые  

обозна ча ют форму, цве т, призна ки пре дме тов. Та к сходные  по на зна че нию 

и форме  пре дме ты ре бёнок може т на зва ть одним и те м же  словом. Ре че вые  

возможности де те й позволяют им с помощью простых пре дложе ний 

ра сска за ть о ка ком-нибудь событии. Коммуника ция происходит с 

использова ние м иска жённых, но, те м не  ме не е , постоянных ре че вых 

сре дств [4]. 

Ка к пишут в своих ра бота х Н.М. Борозине ц и Т.С. Ше ховцова , второй 

урове нь ОНР ха ра кте ризуе тся на руше ние м звукопроизноше ния и слоговой 

структуры слова , а гра мма тизма ми, де ти сопровожда ют свою ре чь же ста ми. 

Хотя вне  за висимости от ситуа ции и сопроводите льных же стов смысл 

произне сённой фра зы буде т поняте н. Кроме  этого, у де те й отме ча е тся 

не сформирова нность фоне ма тиче ских проце ссов [4]. 

Де тьми не доста точно усвое ны словообра зова те льные  опе ра ции, что 

приводит к не понима нию приста вочных гла голов и не пра вильному их 

употре бле нию, а  та кже  к ошибка м в употре бле нии относите льных и 

притяжа те льных прила га те льных. Та ким обра зом, де ти употре бляют 

суще ствите льные  в име ните льном па де же , а  гла голы - в инфинитиве . 

Связна я ре чь огра ничива е тся простым пе ре числе ние м пре дме тов, 

событий и де йствий с поте ре й смыслового зве на . При этом ре бёнок не  

може т опре де лить причинно-сле дстве нные  и вре ме нные  связи событий, 
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соста вить ра сска з или пе ре ска за ть те кст, сохра няя соде ржа ние  сюже та . Из 

че го сле дуе т, что при построе нии связных выска зыва ний ре бёнку тре буе тся 

помощь взрослого [5]. 

Ха ра кте рным для де те й со вторым уровне м ОНР являе тся 

полиморфное  на руше ние  звукопроизносите льной стороны ре чи, звуки 

иска жа ются, за ме няются и сме шива ются (особе нно в спонта нной ре чи). 

Одна ко, де ти могут пра вильно воспроизводить контур односложных слов. 

Воспроизводя двух-, трёх-, че тырёх-, пятисложные  слова , де ти могут 

пропуска ть звуки и слоги, де ла ть пе ре ста новки слогов [5]. 

Ка к отме ча ют Н.М. Борозине ц и Т.С. Ше ховцова , на  тре тье м уровне  

ОНР обще употре бите льна я ре чь ста новится ра звёрнутой, не т грубых 

ошибок в фоне тике , ле ксике  и гра мма тике . Де ти пользуются простыми 

ра спростра нёнными пре дложе ниями и не которыми вида ми сложных. При 

этом в пре дложе нии могут быть пропуще ны или пе ре ста вле ны гла вные  и 

второсте пе нные  чле ны [4]. 

Во фра зе  де те й встре ча ются слова , которые  состоят из 3-5 слогов. 

Гра мма тиче ский строй языка  у де те й со вторым уровне м ОНР сформирова н 

не доста точно, де ти допуска ют ошибки в словоизме не нии: испытыва ют 

трудности в употре бле нии сложных и не которых простых пре длогов, 

за ме няют оконча ния суще ствите льных сре дне го рода  оконча ние м 

суще ствите льных же нского рода . Де ти допуска ют ошибки в па де жных 

оконча ниях суще ствите льных, в согла сова нии ра зных ча сте й ре чи, в 

упра вле нии. 

Обобща ющие  слова  и слова  с пе ре носным зна че ние м понима ются 

де тьми не точно. На зва ния слов, на ходящихся за  ра мка ми бытового 

обще ния, де ти не  зна ют. У да нных де те й на блюда ются множе стве нные  

за ме ны слов: за ме ны по а ссоциа ции, сме ше ния по вне шне му сходству, 

видо-родовые  сме ше ния и др. [4]. 

У де те й с тре тьим уровне м ОНР на блюда е тся низка я ре че ва я 

а ктивность, поэтому де ти испытыва ют трудности при програ ммирова нии 
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соде ржа ния выска зыва ний и их оформле нии. В связной ре чи на руше на  

логика  событий, отме ча е тся на руше ние  вре ме нных, причинно-

сле дстве нных и гра мма тиче ских связе й. Для де те й ха ра кте рно 

использова ние  однообра зных языковых сре дств в обще нии [4]. 

На  уровне  звукопроизноше ния у да нных де те й отме ча е тся 

не диффе ре нцирова нное  произне се ние  звуков, не пра вильна я а ртикуляция 

шипящих и сонорных звуков, их за ме ны боле е  простыми по а ртикуляции 

звука ми. Та кже  у де те й за ме тны на руше ния фоне ма тиче ских проце ссов. 

За да ния на  выде ле ние  звуков, их диффе ре нциа цию на  слух, опре де ле ние  

на личия звука  в слове  де ти ча сто выполняют с ошибка ми, са мостояте льно 

не  могут придума ть слово с за да нным звуком [4]. 

В своих иссле дова ниях Т.Б. Филиче ва  выде ляе т че тве ртый урове нь 

ОНР, дополняя психолого-пе да гогиче скую кла ссифика цию, созда нную 

Р.Е .Ле виной. Да нный урове нь ха ра кте ризуе тся на личие м не которых 

е диничных ошибок в ле ксике  и гра мма тиче ском строе . Всле дствие  этих 

ошибок ре бёнок испытыва е т трудности при обуче нии письму и чте нию [36; 

20]. 

Обще е  не дора звитие  ре чи любого уровня влияе т на  формирова ние  

се нсорной, инте лле ктуа льной и эмоциона льно-воле вой сфе р, 

обусла влива е т появле ние  вторичных на руше ний (на приме р, за де ржка  в 

ра звитии слове сно-логиче ского мышле ния, сниже ние  ве рба льной па мяти). 

У де те й с ре че вой не доста точностью отме ча е тся сниже ние  объёма  и 

устойчивости внима ния, осла бле ние  произвольной и позна ва те льной 

де яте льности [4]. 

Прове дённый а на лиз име ющихся в лите ра туре  све де ний по 

изуча е мой те ме  и пробле ме  иссле дова ния, пока за л, что 

не сформирова нность ре че мыслите льной де яте льности у де те й дошкольного 

возра ста  с ре че вой па тологие й за трудняе т овла де ние  нормой языка . 

По на блюде ниям Н.М. Борозине ц и Т.С. Ше ховцовой, все х де те й с 

ОНР отлича е т обща я сома тиче ска я осла бле нность, обща я моторна я 
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не ловкость, дискоордина ция движе ний, на руше ние  двига те льной па мяти и 

внима ния, на руше ние  чувства  ритма  движе ний, двига те льна я 

истоща е мость, на руше ние  моторики па льце в рук, ра сстройства  оптико-

простра нстве нного гнозиса . В мимиче ской мускула туре  у та ких де те й 

стра да е т полнота  и произвольность движе ний, точность их выполне ния [4]. 

С точки зре ния клиниче ского подхода , кроме  зна ния структуры ОНР, 

не обходимо зна ть и ме дицинский диа гноз для полного понима ния 

структуры ре че вого де фе кта  в ка ждом конкре тном случа е , выявле ния 

пе рвичных и вторичных на руше ний, чтобы в коне чном итоге  выбра ть 

на иболе е  эффе ктивные  сре дств и ме тоды корре кционной ра боты [4]. 

Иссле дова те лями выде ляются че тыре  уровня обще го не дора звития 

ре чи де те й, на  ка ждом из которых отме ча е тся не дора звитие  ка к ре че вых, 

та к и не ре че вых функций. У де те й с ОНР на блюда е тся на руше ние  все х 

структурных компоне нтов ре че вой систе мы. 

Ка к видим, а вторы да ют ха ра кте ристику де тям, име ющим ОНР I, II, 

III и IV уровня. Отме ча е тся, что для выбора  на иболе е  оптима льных путе й 

корре кционной ра боты не обходимо зна ть ка к урове нь ре че вого 

не дора звития, та к и ме дицинский диа гноз, то е сть структуру ре че вого 

де фе кта  в це лом. 

1.3. Ме тодики изуче ния формирова ния на выков словообра зова ния у 

дошкольников с ОРН III уровня 

 

Формирова ние  гра мма тиче ски пра вильной ре чи дошкольников с ОНР 

проводится с це лью полного пре одоле ния систе много ре че вого 

не дора звития и для подготовки де те й к школьному обуче нию, та к ка к 

проце сс школьного обуче ния построе н на  гра мотном и свободном вла де нии 

ре бе нком ре чью. 

При осуще ствле нии логопе диче ской корре кции не обходимо 

учитыва ть особе нности ра звития ре чи ре бе нка , зна ть корре кционно-

обуча ющую програ мму де те й с ОНР III уровня в соотве тствии с 
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принципа ми систе мности, компле ксности, онтоге не за  па тоге не за  и с 

уче том социа льно-психологиче ских возможносте й ре бе нка . 

1) Онтоге не тиче ский принцип пре дпола га е т, что 

после дова те льность ра боты на д гра мма тиче ским строе м ре чи обусловле н 

после дова те льностью е е  ра звития в онтоге не зе , а  име нно: от боле е  

продуктивных моде ле й к ме не е  продуктивным, от простого к сложному и 

т.д. 

2) Принцип систе мности. Приме няя принцип систе мности, сле дуе т 

учитыва ть, что при ОНР на руше ны все  систе мные  компоне нты ре чи. 

Формирова ние  мыслите льных проце ссов иде т в те сной вза имосвязи с 

формирова ние м ре чи. Нова я информа ция и е е  усвое ние  ре бе нком 

происходит име нно при помощи ре чи. Успе шное  освое ние  гра мма тиче ских 

сре дства  языка  за висит в пе рвую оче ре дь о возсожносте й ре бе нка  

сопоста вить и свзяа ть услыша нное  в проце ссе  обще ния слово со зна че ние м 

пре дме тов и де йствий. 

3) Принцип ра звития учитыва е т то, что проце сс обуче ния являе тся 

ве дущим в проце ссе  ра звития ре бе нка , поэтому в логопе диче ской ра боте  

приме няются ме тоды корре кции, стимулирующие  внима ние  де те й и 

способствующие  формирова нию ре че вых на выков и уме ний. Особе нностью 

орга низа ции за нятий с де тьми дошкольного возра ста  являе тся их 

продолжите льность - 10-15 минут, за те м тре буе тся отдых - 3-5 минут. Не  

сле дуе т да ва ть сложных, многоуровне вых инструкций, ре бе нок способе н 

уде ржа ть в па мяти и внима нии только одно-два  де йствия. 

4) Принцип компле ксного подхода . Логопе диче ска я ра бота  

проводится на  основе  програ мм дошкольного обра зова ния и используются 

спе циа льные  сре дства , способствующие  овла де нию гра мма тиче ским 

строе м ре чи в компле ксе  со звукопроизноше ние м, ра звитие м 

фоне ма тиче ского слуха  и ле ксикой. 

5) Принцип де яте льностного подхода  учитыва е т сложную 

структуру ре че вой де яте льности де те й с ОНР III уровня на  все х е е  эта па х. 
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Ва жное  зна че ние  в ре че вом ра звитии ре бе нка  име е т игрова я де яте льность. 

Учитыва я это, не обходимо проводить корре кционные  за нятия в форме  

игры, что в свою оче ре дь, что повыша е т эффе ктивность корре кционного 

возде йствия и способствуе т позитивному восприятию информа ции 

ре бе нком. 

Та кже  при орга низа ции логопе диче ской ра боты учитыва ются 

обще дида ктиче ские  принципы, та кие  ка к на глядность, доступность, 

индивидуа льный подход и т.д. 

Т.Б. Филиче ва  выде лила  за да чи корре кционной ра боты по 

формирова нию словообра зова ния и словоизме не ния у дошкольников с ОНР 

[35]: 

- формирова ние  понима ния ре чи; 

- стимулирова ние  ре че вой де яте льности и ра звитие  ле ксиче ских 

и гра мма тиче ских сре дств языка ; 

- ра звитие  монологиче ской и диа логиче ской ре чи. 

Опира ясь на  иссле дова ния Р.И. Ла ла е вой и Н.В. Се ре бряковой, были 

опре де ле ны на пра вле ния логопе диче ской ра боты по формирова нию 

словоизме не ния и словообра зова ния у дошкольников с ОНР III уровня [19]. 

Логопе диче ска я ра бота  проводила сь по сле дующим на пра вле ниям: 

1) Уточне ние  гра мма тиче ского зна че ния слов; 

2) Формирова ние  систе мы словоизме не ния слов; 

3) Формирова ние  словообра зова ния; 

4) Ра звитие  уме ния орие нтирова ться в морфологиче ских 

ка те гориях слов; 

5) Ра звитие  языкового а на лиза  и синте за , осозна ние  языковой 

де йствите льности. 

Ра бота  с де тьми с ОНР III уровня по формирова нию уме ний 

словоизме не ния и словообра зова ния строится с уче том за кономе рносте й 

норма льного ре че вого ра звития. 
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Формирова ние  уме ний изме не ния слов осуще ствляе тся на  основе  

ра звития ле ксики, морфологиче ской и синта ксиче ской систе мы языка . 

На  на ча льном эта пе  логопе диче ской ра боты по формирова нию 

словоизме не ния де ти уча тся: 

- изме нять слова  в диа логиче ской ре чи (словосоче та ния, 

пре дложе ния); 

- в да льне йше м проводится за кре пле ние  в связной ре чи. 

Сна ча ла  иде т ра бота  по формирова нию на иболе е  простых и 

понятных форм слова , да ле е  иде т ра бота  на д ра зличными форма ми 

словоизме не ния, а  за те м за кре пляются боле е  сложные  словоформы в 

проце ссе  словоизме не ния. 

При формирова нии словообра зова ния у дошкольников с ОНР III 

уровня уде ляе тся особое  внима ние  орга низа ции простых и понятных 

ре бе нку словообра зова те льных моде ле й. Для за кре пле ния и ра звития 

словообра зова те льных моде ле й: 

- формируе тся связь ме жду звуча ние м слогов и слов с их 

зна че ние м, а  та кже  за кре пляе тся ка ждое  слово на  основе  их сра вне ния; 

- опре де ле ние  близкого зна че ния слов с обще й слоговой 

структурой, выде ле ние  обще й слоговой структуры, а  та кже  уточне ние  е е  

зна че ния. 

Сле дующий эта п ра боты - за кре пле ние  в спе циа льно подобра нных 

упра жне ниях моде ле й словообра зова ния. 

Корре кционные  за нятия на пра вле ны на  формирова ние  

словообра зова ния суще ствите льных, прила га те льных, гла голов, а  ра бота  

ве де тся после дова те льно-па ра лле льно. На  за нятиях по формирова нию 

словообра зова ния сна ча ла  за кре пляются на иболе е  продуктивные  моде ли, 

за те м ве де тся ра бота  на д обра зова ние м слов в ме не е  продуктивных 

моде ле й, да ле е  не обходимо ра бота ть на д уточне ние м зна че ния и звуча ния 

не продуктивных словообра зова те льных моде ле й. 



28 
 

Логопе диче ска я ра бота  строится на  ве дуще й де яте льности де те й 

дошкольного возра ста  - пре дме тно-пра ктиче ской. 

В проце ссе  пре дме тно-пра ктиче ского обуче ния у де те й формируе тся 

ре чь, ка к сре дство обще ния, програ ммирова ния и ре гуляции де яте льности. 

В пре дме тно-пра ктиче ской де яте льности де ти «открыва ют» связи и 

отноше ния путе м а на лиза , сра вне ния и выявле ния суще стве нных 

вза имосвязе й. Бла года ря опоре  на  пре дме тную де яте льность при обуче нии 

слово ста новится сре дством, орга низующим де яте льность ре бе нка . Та кже  

оче нь де ти уча тся сопровожда ть свои де йствия ре чью и подводить итог 

ра боты. 

Пре дме тно-пра ктиче ска я де яте льность, дида ктиче ские  игры и 

слове сные  упра жне ния используются в корре кционной ра боте  для 

эффе ктивного формирова ния, ра звития и да льне йше го сове рше нствова ния 

гра мма тиче ского строя ре чи.  

Логопе диче ска я ра бота  по ра звитию на выков словообра зова ния у 

дошкольников с ОНР III уровня должна  вызыва ть не посре дстве нный 

инте ре с и же ла ние  достичь ре зульта та  у ре бе нка . Име нно с этой це лью 

пре дложим  дида ктиче ские  игры, пре дусма трива ющие  обе спе че ние  

полного и а де ква тного понима ния де тьми за да ний. 

Ра звитие  на выков словообра зова ния орга низуе тся на  групповых 

за нятиях. Для группового за нятия оптима льным счита е тся 4-5 де те й, 

име ющих однотипные  на руше ния словообра зова ния, словоизме не ния, та к 

ка к ка ждому ре бе нку можно уде лить доста точное  внима ние  и созда ть 

эмоциона льно-положите льный фон в проце ссе  корре кционной 

де яте льности. 

Опира ясь на  иссле дова ния Р.И. Ла ла е вой и Н.В. Се ре бряковой, была  

соста вле на  програ мма  формирова ния уме ний словоизме не ния и 

словообра зова ния, включа юща я се рию дида ктиче ских игр. 
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В корре кционной ра боте  используе м сле дующие  виды групповых 

корре кционно-логопе диче ских за нятий: формирова ние  ле ксиче ских и 

гра мма тиче ских сре дств языка . 

Логопе диче ска я ра бота  включа е т та кие  эта пы, ка к: 

1) Уточне ние  гра мма тиче ского зна че ния пре дпола га е т: 

- усвое ние  и уточне ние  гра мма тиче ского зна че ния 

суще ствите льных, прила га те льных и гла голов; 

- формирова ние  уме ний ра злича ть ле ксиче ское  и 

гра мма тиче ское  зна че ние  суще ствите льных, прила га те льных и ра зличных 

форм гла голов; 

- диффе ре нциа ция ка те гориа льного зна че ния суще ствите льных, 

прила га те льных и гла голов с использова ние м ка рточе к-ка ртинок; 

- выде ле ние  ча сте й ре чи в пре дложе ниях;  

- формирова ние  уме ния уста на влива ть гра мма тиче ские  связи 

ме жду слова ми. 

2) Ра бота  на д гра мма тиче скими ка те гориями суще ствите льного, 

прила га те льного и гла гола  включа е т ра зличные  упра жне ния, за да ния и 

дида ктиче ские  игры: 

- изме не ние  суще ствите льных, прила га те льных и гла голов по 

рода м; 

- понима ние  и приме не ние  суще ствите льных, прила га те льных и 

гла голов с приста вка ми, с изме не ние м по лица м, числа м и рода м. 

- понима ние  и приме не ние  форм гла гола  по вре ме ни; 

- формирова ние  уме ния по выде ле нию гла голов сове рше нного и 

не сове рше нного вида ; 

- понима ние  и приме не ние  возвра тных гла голов. 

3) Корре кционно-логопе диче ска я ра бота  по формирова нию 

уме ний словообра зова ния и словоизме не ния осуще ствляе тся на  за нятиях, 

включе нных в те ма тиче ские  циклы с опорой на  ве дущий вид де яте льности 

де те й. 
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4) Формирова ние  систе мы словоизме не ния суще ствите льных, 

прила га те льных и гла голов. 

5) Корре кционно-логопе диче ска я ра бота  по формирова нию 

систе мы словоизме не ния суще ствите льных, прила га те льных и гла голов 

проводится в опре де ле нной после дова те льности: 

- пе рвона ча льно формируе тся систе ма  словоизме не ния на  уровне  

словосоче та ний; 

- за те м формируе тся систе ма  словоизме не ния на  уровне  

пре дложе ний; 

- в за ключе нии за кре пляе тся систе ма  словоизме не ния в связной 

ре чи. 

6) За кре пле ние  функции словоизме не ния у дошкольников с ОНР 

III уровня: 

- в словосоче та ниях; 

- в пре дложе ниях. 

7) Уста новле ние  после дова те льности корре кционно-

логопе диче ской ра боты по формирова нию форм словоизме не ния в 

ра зличных типа х словосоче та ний. 

В гла гольных словосоче та ниях: 

а ) ска зуе мое  и подле жа ще е , выра же нный прямым дополне ние м 

(строит дом, пише т письмо); 

б) ска зуе мое  и подле жа ще е , выра же нный косве нным 

дополне ние м суще ствите льного бе з пре длога  (пише т ка ра нда шом, рисуе т 

ма ме ); 

в) ска зуе мое  и дополне ние , выра же нный суще ствите льным в 

косве нном па де же  с пре длогом (игра е т во дворе , пое т на  сце не ). 

В име нных словосоче та ниях: 

а ) словосоче та ния из суще ствите льных и прила га те льных (синий 

мячик): 
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б) словосоче та ния из двух суще ствите льных: со зна че ние м 

прина дле жности (рога  коровы), со зна че ние м совме стности (ка стрюля с 

крышкой). 

В ра боте  на д пре дложе ние м за кре пляе м формы словоизме не ния в 

сле дующе й после дова те льности: 

1) Не ра спростра не нные  пре дложе ния: подле жа ще е  и ска зуе мое  

(Де вочка  рисуе т, Солнце  яркое ). 

2) Ра спростра не нные  пре дложе ния из тре х - че тыре х слов: 

а ) подле жа ще е  и ска зуе мое  с прямым дополне ние м (Ма льчик 

куша е т торт); 

б) подле жа ще е  и ска зуе мое  с прямым дополне ние м и косве нным 

дополне ние м (Ма льчик куша е т торт ложкой); 

в) подле жа ще е  и ска зуе мое  с обстояте льством ме ста  (Де ти 

игра ют во дворе ); 

г) подле жа ще е  и ска зуе мое  с дополне ние м, и с уче том 

обстояте льства  ме ста  (Ма льчик рисуе т ме лка ми во дворе ); 

д) подле жа ще е  и ска зуе мое  с дополне ние , и с уче тм опре де ле ния 

(Ма ма  купила  дочке  розовую куртку). 

3) Пре дложе ния с однородными чле на ми. 

На  на ча льном эта пе  диффе ре нциа ция ка ждой гра мма тиче ской формы 

проводится в опре де ле нной после дова те льности: 

- сра вне ние  ра зличных пре дме тов, призна ков и де йствий по 

ка рточка м- ка ртинка м, за те м в ре а льной ситуа ции и выде ле ние  ра зличий. 

- выде ле ние  обще го гра мма тиче ского зна че ния ра зличных форм 

слов в проце ссе  восприятия ре чи. 

- соотне се ние  выде ле нного зна че ния ча сти слова  со словом или с 

оконча ние м слова . 

- фоне ма тиче ский а на лиз выде ле нных слов. 

- письме нное  обозна че ние  слов. 
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- за кре пле ние  вза имосвязи гра мма тиче ского зна че ния слова  и 

слова  в словосоче та ниях. 

- за кре пле ние  проце сса  словоизме не ния в пре дложе ниях, 

монологиче ской и диа логиче ской ре чи. 

За да ние  на  диффе ре нциа цию форм е динстве нного и множе стве нного 

числа  суще ствите льных в име ните льном па де же  пре дпола га е т 

вза имоде йствие  с ре бе нком посре дством ка рточе к-ка ртинок с 

изобра же ние м одного и не скольких пре дме тов. Приме р за да ния: ре бе нок 

бе ре т ка рточки- ка ртинки, на  которых на рисова но не сколько пре дме тов. 

Ре бе нок ра спре де ляе т ка рточки-ка ртинки: в ве рхний ряд - поме ща е т 

ка ртинки с изобра же ние м одного пре дме та , в нижний ряд - ка ртинки с 

изобра же ние м не скольких пре дме тов. За те м ре бе нок уточняе т, че м 

отлича ются ка рточки -ка ртинки с изобра же ние м одного пре дме та  и 

не скольких пре дме тов. 

На  сле дующе м эта пе  ре бе нок на зыва е т изобра же нные  пре дме ты 

нижне го ряда  (на приме р, ме две ди, ка ра нда ши, ша пки, ва ре жки и т.д.) и 

уточняе т, что эти слова  обозна ча ют не сколько пре дме тов. После  

повторного на зыва ния ре бе нком слов второго ряда  за да е тся вопрос, 

связа нный со звуковым а на лизом слова : «Ка кой одина ковый звук слышится 

в конце  этих слов?» (Звук [И]). Да ле е  иде т сра вне ние  слов: ме две дь - 

ме две ди, ка ра нда ш- ка ра нда ши и т.д. Опре де ляе тся их ра зличие  по 

се ма нтике  (ша пка  - один пре дме т, ша пки - много пре дме тов) и по 

звуча нию. 

Да ле е  ре бе нком формируе тся са мостояте льный вывод: в конце  слов, 

обозна ча ющих много пре дме тов, слышится звук [И] (ме две д-и, ша пк-и, 

ка ра нда ш-и т.д.) и пока зыва е тся соотве тствующа я буква . 

На  за ключите льном эта пе  ре бе нку пре дла га ются другие  ка рточки- 

ка ртинки, на  которых изобра же н либо один пре дме т, либо не сколько 

пре дме тов и на зыва е тся слово в е динстве нном или множе стве нном числе , а  

ре бе нок пока зыва е т соотве тствующую ка рточку-ка ртинку. Для 
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за кре пле ния пра вильной формы слова  в а ктивной устной ре чи ре бе нку 

пока зыва е тся ка рточка -ка ртинка , а  он на зыва е т слово в е динстве нном или 

множе стве нном числе . 

В соотве тствии с эта па ми корре кционно-логопе диче ской ра боты 

опре де ляют после дова те льность формирова ния словоизме не ния 

суще ствите льных и сде ла ли подборку игр для фронта льных и подгрупповых 

за нятий: 

а ) диффе ре нциа ция суще ствите льных е динстве нного и 

множе стве нного числа  в име ните льном па де же : 

- оконча ние  -ы (слон - слоны). 

- оконча ние  -и (ка ра нда ш - ка ра нда ши). 

- оконча ние  -а  (дом - дома ). 

- оконча ния -йа  (лист - листья). 

Диффе ре нциа ция суще ствите льных е динстве нного и множе стве нного 

числа  в име ните льном па де же  производится на  основе  игры «Один - 

много». 

б) формирова ние  бе спре дложных конструкций суще ствите льных 

е динстве нного числа  в име ните льном, вините льном, родите льном, 

да те льном, творите льном па де жа х. 

В проце ссе  за нятий сле дуе т обра ща ть внима ние  де те й на  

диффе ре нциа цию зна че ний одуше вле нности/не одуше вле нности. Для 

за кре пле ния зна че ний одуше вле нности/не одуше вле нности пре дла га е тся 

отобра ть ка рточки-ка ртинки, на  которых изобра же ны живые  суще ства  или 

пре дме ты, или отобра ть ка рточки-ка ртинки, к которым можно поста вить 

вопрос «кто?». 

На  групповых за нятиях по формирова нию словоизме не ния с 

использова ние м дида ктиче ских игр и за да ний формире тся у де те й уме ние  

употре блять бе спре дложные  конструкции суще ствите льных е динстве нного 

числа . 
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Приве де м приме ры не которых игр: «Живые  - не живые  слова », игра  

«Кто? Что?», игра  «Будь внима те ле н» (для обра зова ния форм вините льного 

па де жа ), игра  «Бюро на ходок» (для обра зова ния форм да те льного па де жа ), 

игра  «Че м я могу помочь?» (для обра зова ния форм творите льного па де жа ). 

В игре  «Не т кого?» де тям пре дла га ли отве ча ть на  вопросы, употре бляя 

суще ствите льные  в родите льном па де же . 

в) овла де ние  пре дложно-па де жными конструкциями 

суще ствите льных е динстве нного числа . На приме р, в игре  «За кончи 

пре дложе ние » де ти упра жнялись в обра зова нии формы вините льного 

па де жа . Пре дла га я де тям поигра ть в игру «Ска зка », да ть за да ние  

за кончить пре дложе ние , пра вильно употре бив суще ствите льное  в 

да те льном па де же . 

В логопе диче ской ра боте  на  фронта льных за нятиях оптимизируют 

не которые  ва риа нты изве стных логопе диче ских игр. Для этого изготовляют 

де монстра ционные  ка рты и приме нили их в колле ктивной ра боте  с де тьми 

при формирова нии па де жных конструкций в и игра х: «Кто с ке м? Кто с 

че м?» - для обра зова ния форм творите льного па де жа , «Е да  для животных» - 

для обра зова ния форм пре дложного па де жа . 

г) формирова ние  пре дложно-па де жных конструкций 

суще ствите льных множе стве нного числа  у де те й отра ба тыва ли в игровой 

форме : «Угости дома шних животных» (для обра зова ния форм да те льного 

па де жа ), «Путе ше ствие » (для обра зова ния форм творите льного па де жа ), 

«Кто, где  живе т?» (для обра зова ния форм родите льного па де жа ), 

«Здра вствуйте !» (для обра зова ния форм вините льного па де жа ). 

д) формирова ние  пре дложно-па де жных суще ствите льных 

множе стве нного числа  в словосоче та ниях и пре дложе ниях. За нятие  по 

приме не нию пре дложно-па де жных конструкций проводится та к же , ка к и 

за нятия по приме не нию суще ствите льных е динстве нного числа . 

Ра боту по обуче нию де те й пра вильному согла сова нию 

прила га те льных на чина е м с согла сова ния прила га те льного с 
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суще ствите льным е динстве нного и множе стве нного числа  в име ните льном 

па де же : 

- мужской род (с уда рным оконча ние м - «молодой, ме ховой, 

сме шной»; с бе зуда рным оконча ние м - «кра сный, ловкий, да льний»); 

- же нский род (с уда рным оконча ние м - «молода я, ме хова я, 

сме шна я»; с бе зуда рным оконча ние м - «кра сна я, ловка я, да льняя»); 

- сре дний род (с уда рным оконча ние м - «молодое , ме ховое , 

сме шное »; с бе зуда рным оконча ние м - «кра сное , ловкое , да льне е »). 

Сле дующий эта п - отра ботка  с ре бе нком согла сова ния 

прила га те льного с суще ствите льным е динстве нного числа  в косве нных 

па де жа х: 

- в словосоче та ниях; 

- в пре дложе ниях. 

За нятие  с ре бе нком по согла сова нию прила га те льных в косве нных 

па де жа х множе стве нного числа : 

- в словосоче та ниях; 

- в пре дложе ниях. 

С ре бе нком за кре пляе тся согла сова ние  прила га те льного с 

суще ствите льным в словосоче та ниях, а  за те м в пре дложе ниях ра зличной 

структуры. 

Гла вной за да че й при словообра зова нии являе тся уточне нию зна че ния 

на иболе е  эффе ктивных форм словосоче та ний и слов, диффе ре нциа ция их 

по звуча нию и зна че нию, проводилось за кре пле ние  эффе ктивных моде ле й 

словообра зова ния в ра зговорной ре чи. 

Орга низова нные  игровые  формы име ют сле дующие  за да чи: обуче ние  

и игрова я де яте льность са мого ре бе нка . Внима ние  уде лялось ра звитие  

игровой де яте льности ре бе нка  и корре кции гра мма тиче ских основ ре чи. В 

проце ссе  орга низа ции дида ктиче ских игр, их поста вле нные  за да чи 

обе спе чива ли усвое ние  не обходимых зна ний. Та кже  созда ва лись условия, 
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позволяющие  ре бе нку в опре де ле нных обстояте льства х де йствова ть 

са мостояте льно, опе рируя с опре де ле нными пре дме та ми. 

В проце ссе  прове де ния групповых корре кционно-логопе диче ских 

за нятий де ти вступа ют в ре че вое  обще ние  ме жду собой и с взрослым. 

За нятие  носят игровой ха ра кте р, т.е . ре а лизуе тся основна я иде я 

орга низа ции корре кционного обуче ния: созда ние  условий, при которых 

проце сс корре кции проте ка е т в е сте стве нной для де те й форме  - игровой. 

Ка жда я гра мма тиче ска я те ма  ре а лизуе тся на  ба зе  конкре тного 

ле ксиче ского ма те риа ла  с приме не ние м на глядно-игрового сре дств, на  

основе  которых орга низуе тся игрова я де яте льность де те й. 

Та ким обра зом, у де те й с ОНР III уровня сове рше нствуются на выки 

словообра зова ния для точного выра же ния собстве нных мысле й. Ре че вое  

вза имоде йствие  де те й, включе нное  в игровую де яте льность, являе тся 

е сте стве нной сре дой, с помощью которой созда ются условия для корре кции 

гра мма тиче ского строя ре чи. 

 

Выводы по пе рвой гла ве  

 

В пе рвой гла ве  на ше го иссле дова ния уста новле но, что суще ствуют 

ра зличные  на учные  взгляды на  пробле му словообра зова ния у 

дошкольников с ОНР. Одна ко большинство а второв сходится во мне нии, что 

гра мма тиче ские  формы словообра зова ния появляются в одной и той же  

после дова те льности ка к у де те й с нормой ре че вого ра звития, та к и у де те й 

с ре че выми на руше ниями. Отличия за ключа ются в том, что де ти с ре че вой 

па тологие й не  могут са мостояте льно овла де ть опе ра циями 

словообра зова ния, им тре буе тся помощь, спе циа льное  обуче ние , 

гра мма тиче ска я сторона  ре чи усва ива е тся ими в за ме дле нном те мпе , 

обща я ка ртина  ре че вого ра звития иска же на . 

Проа на лизирова в спе циа льную лите ра туру по те ме  иссле дова ния, 

убе жда е мся в том, что не ра зре шённой оста ётся пробле ма  поиска  ме тодов 
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формирова ния и ра звития словообра зова те льных уме ний и на выков у де те й 

дошкольного возра ста  с ОНР. 

Логопе диче ска я ра бота  по ра звитию на выков словообра зова ния 

включа е т та кие  эта пы, ка к: 

1) Уточне ние  гра мма тиче ского зна че ния суще ствите льного, 

прила га те льного, гла гола . 

2) Ра бота  на д гра мма тиче скими ка те гориями гла гола , 

суще ствите льного, прила га те льного включа ла  игры, упра жне ния и за да ния. 

3) Ра бота  на д словообра зова ние м и словоизме не ние м 

осуще ствляла сь в структуре  цикла  за нятий с опорой на  тот или иной вид 

де яте льности. 

4) Формирова ние  систе мы словоизме не ния гла гола , 

суще ствите льного, прила га те льного. 

5) За кре пле ние  функции словоизме не ния у дошкольников с ОНР: 

- в словосоче та ниях; 

- в пре дложе ниях. 

7) Уста новле ние  после дова те льности корре кционно-логопе диче ской 

ра боты по формирова нию форм словоизме не ния в ра зличных типа х 

словосоче та ний и пре дложе ний. 

При формирова нии словообра зова ния гла вна я за да ча  за ключа е тся в 

уточне нии зна че ния на иболе е  продуктивных форм словообра зова ния, 

диффе ре нциа ции их по зна че нию и звуковому оформле нию, проводится 

за кре пле ние  продуктивных моде ле й словообра зова ния в ре чи де те й. 

Ка жда я гра мма тиче ска я те ма  ре а лизовыва е тся на  ба зе  конкре тного 

ле ксиче ского ма те риа ла  с приме не ние м на глядно-игрового сре дства , на  

основе  которого орга низовыва е тся игрова я де яте льность дошкольников. 
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2.Конста тирующий экспе риме нт по выявле нию особе нносте й 

сформирова нности словообра зова те льных на выков у ста рших 

дошкольников с ОНР 3-го уровня 

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

экспе риме нта  по выявле нию особе нносте й сформирова нности 

словообра зова те льных на выков у ста рших дошкольников с ОНР 3-

го уровня 

Це лью да нного экспе риме нта  было изуче ние  особе нносте й на выков 

словообра зова ния у де те й ста рше го дошкольного возра ста  с ОНР III уровня. 

Це ль опре де лила  сле дующие  за да чи: 

1.Подобра ть диа гностиче ские  ме тодики для изуче ния словообра зова ния у  

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

2.Прове сти диа гностиче ское  обсле дова ние  у де те й ста рше го дошкольного 

возра ста  с ОНР III уровня. 

3.Прове сти количе стве нный и ка че стве нный а на лиз получе нных да нных. 

4.Обобщить особе нности сформирова нности словообра зова ния у де те й 

ста рше го дошкольного возра ста  с ОНР III уровня. 

Конста тирующий экспе риме нт был орга низова н с 16 ма рта  2020 года  по 29 

ма рта  2020 года . Да нный экспе риме нт проводился на  ба зе  МА ДОУ  В 

де тском са ду ре а лизуются сле дующе е  програ ммы:  

 Основна я обра зова те льна я програ мма  ДО, ра зра бота нна я с уче том  

обра зова те льной програ ммы  дошкольного обра зова ния  «Ра звитие », 

под ре д. Булыче вой А .И, програ ммы «От рожде ния до школы» под 

ре да кцие й Н.Е . Ве ра ксы, Т.С. Кома ровой, М.А . Ва силье вой (для 

де те й  пе рвой мла дше й группы), па рциа льных програ мм «Га рмония» 

(К.В. Та ра сова ), «Физиче ска я культура  в де тском са ду» Пе нзула е вой 

Л.И, «Основы бе зопа сности де те й дошкольного возра ста » (Р.Б. 

Сте ркина , Н.А . А вде е ва , О. Л. Князе ва ); для ре а лиза ции 

кра е ве дче ской и культурной на пра вле нности ре гиона льного 

компоне нта , в ча сть, формируе мую уча стника ми обра зова те льных 

отноше ний, взята  па рциа льна я програ мма  «Мой любимый город 

Ка нск», котора я опре де лила  соде ржа ние  ре гиона льного компоне нта  

ООП ДОУ. 
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 А да птирова нна я основна я обра зова те льна я програ мма  дошкольного 

обра зова ния для де те й с за де ржкой психиче ского ра звития, 

ра зра бота нна я с уче том Приме рной а да птирова нной основной 

обра зова те льной програ ммы дошкольного обра зова ния для де те й с 

за де ржкой психиче ского ра звития, одобре нной ре ше ние м 

фе де ра льного уче бно-ме тодиче ского объе дине ния по обще му 

обра зова нию 7 де ка бря 2017 г. Протокол № 6/17 

Обра зова те льна я де яте льность ве де тся на  русском языке . Количе ство 

функционирующих групп в МА ДОУ - 14. Из них 5 группы комбинирова нной 

на пра вле нности для де те й от 5 до 7 ле т. 

В экспе риме нте  принима ли уча стие  де ти ше сти ле т с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня.  

Та ким обра зом, в ходе  иссле дова ния пре дпола га е тся изучить состояние  

особе нносте й сформирова нности на выков словообра зова ния у ста рших 

дошкольников с ОНР III уровня. 

Для прове де ния экспе риме нта  было орга низова нно две  группы: 

экспе риме нта льна я и контрольна я. Ка жда я группа  включа ла  в се бя 12 

испытуе мых. При формирова нии групп учитыва лись сле дующие  

пока за те ли: 

1. Ха ра кте р на руше ния: 

 экспе риме нта льна я группа  – ОНР 3-го уровня; 

 контрольна я группа - норма  ре че вого ра звития. 

2. Возра ст испытуе мых (6 ле т). 

Экспе риме нта льна я группа . В экспе риме нта льной группе , состояще й из 12 

че лове к (9ма льчиков и 3 де вочки), из а на мне за  было выявле но боле е  

поздне е  появле ние  ре че вой де яте льности. У 100% (12 че лове к) 

испытуе мых было выявле но обще е  не дора звитие  ре чи 3-го уровня, 9 

че лове к – диза ртрия, 1 ре бе нок – за ика ние . У % (10 че лове к) испытуе мых 

выявле но инте лле ктуа льное  ра звитие , соотве тствующе е  возра сту, у % (2 

че лове ка ) мышле ние , па мять, внима ние , вообра же ние  ниже  возра стной 
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формы. У 100% (12 че лове к) испытуе мых отсутствуют на руше ния зре ния и 

слуха . 

Утомляе мость все х испытуе мых этой группы име е т высокий урове нь, на  

за нятиях эти де ти оче нь ча сто отвле ка ются, ме лка я моторика  у них 

сла бора звита . Де ти а ктивны, подвижны, с удовольствие м посе ща ют 

музыка льные  за нятия и за нятия физиче ской культурой. При выполне нии 

за да ний де ти постоянно нужда ются в стимулирующе й помощи, а  та кже  в 

контроле  на д ре чью. 

Контрольна я группа . В контрольной группе , состояще й из 12 че лове к (7 

ма льчиков и 5 де воче к), из а на мне за  было выявле но свое вре ме нное  

появле ние  ре че вой де яте льности. У 100% (12 че лове к) испытуе мых 

выявле но инте лле ктуа льное  ра звитие , соотве тствуе т возра сту, мышле ние , 

па мять, внима ние , вообра же ние  в пре де ла х возра стной нормы. У 100% (12 

че лове к) испытуе мых отсутствуют на руше ния зре ния и слуха . 

Утомляе мость испытуе мых в пре де ла х возра стной нормы. Де ти а ктивны, 

подвижны, с удовольствие м посе ща ют музыка льные  за нятия и за нятия 

физиче ской культурой. Обща я моторика  и ме лка я моторика  не  на руше ны.  

При выполне нии за да ний де ти не  нужда ются в стимулирующе й помощи.  

При прове де нии конста тирующе го экспе риме нта  на ми были использова ны 

обще принятые  в логопе дии ме тоды и прие мы обсле дова ния 

словообра зова ния, пре дста вле нные  в ра бота х О.Е .Грибовой, Р.Е . Ле виной, 

А .В. Ма ма е вой [42], Т.Б. Филиче вой, Г.В. Чиркиной. Стимульный 

ма те риа л, используе мый на ми, пре дложе н О.Б. Инша ковой [41]. 

Во вре мя прове де ния конста тирующе го экспе риме нта  испытуе мым было 

пре дложе но 6 се рий за да ний, соде ржа щих одина ковое  количе ство за да ний 

(5 за да ний в ка ждой се рии):  

1. обра зова ние  на зва ния де те ныше й животных;  

2. обра зова ние  относите льных прила га те льных;  

3. обра зова ние  притяжа те льных прила га те льных;  
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4. обра зова ние  суще ствите льных с уме ньшите льно-ла ска те льными 

суффикса ми;  

5. обра зова ние  гла голов с помощью приста вок;  

6. обра зова ние  слов, обозна ча ющих профе ссию, с помощью суффиксов.  

Пе рва я се рия- обра зова ние  на зва ния де те ныше й животных.  

Инструкция: на зови де те ныше й животных. У кошки — коте нок, а  

у…(козы, лисы, бе лки, ме две дицы, волчицы). 38  

Стимульный ма те риа л: пре дме тные  ка ртинки с изобра же ние м козы и 

козле нка , лисы и лисе нка , бе лки и бе льчонка , ме две дицы и ме две жонка , 

волчицы и волчонка .  

Втора я се рия- обра зова ние  относите льных прила га те льных.  

Инструкция: ложка  из де ре ва  – де ре вянна я, а .. (а ква риум из сте кла , 

пе рча тки из кожи, ша пка  из ше рсти, ка лоши из ре зины, шуба  из ме ха ).  

Стимульный ма те риа л: пре дме тные  ка ртинки с изобра же ние м  

а ква риума , пе рча ток, ша пки, ка лош, шубы.  

Тре тья се рия- обра зова ние  притяжа те льных прила га те льных.  

Инструкция: Соба ка - хвост соба чий? Че й хвост? (Лиса , волк, ме две дь, 

кошка , за яц). 

Стимульный ма те риа л: пре дме тные  ка ртинки с изобра же ние м лисы и 

лисье го хвоста , волка  и волчье го хвоста , ме две дя и ме две жье го хвоста , 

кошки и коша чье го хвоста , за йца  и за ячье го хвоста .  

Че тве рта я се рия- обра зова ние  суще ствите льных с уме ньшите льно- 

ла ска те льными суффикса ми.  

Инструкция: на зови ла сково. Де ре во- де ре вце  (окно, ящик, зе рка ло, 

пла тье , зве зда ).  

Стимульный ма те риа л: пре дме тные  ка ртинки с изобра же ние м окна  и 

окоше чка , ящика  и ящичка , зе рка ла  и зе рка льца , пла тья и пла тьица , 

зве зды и зве здочки.  

Пята я се рия- обра зова ние  гла голов с помощью приста вок.  
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Инструкция: что де ла е т ма льчик? (На лива е т, вылива е т, пе ре лива е т, 

полива е т, слива е т).  

Стимульный ма те риа л: пре дме тные  ка ртинки с изобра же ние м ма льчика , 

который на лива е т воду в ста ка н, вылива е т воду из ста ка на , пе ре лива е т 

воду из ста ка на  в ста ка н, полива е т цве ты, слива е т воду.  

Ше ста я се рия- обра зова ние  слова , обозна ча ющие  профе ссию, с помощью 

суффиксов. 

Инструкция: вста вляе т сте кла  – сте кольщик, а … (кла де т пе чь, чинит 

са поги, игра е т в хокке й, тушит пожа р, подме та е т двор).  

Стимульный ма те риа л: пре дме тные  ка ртинки с изобра же ние м пе чника , 

са пожника , хокке иста , пожа рного, дворника .  

Для оце нива ния ре зульта тов экспе риме нта  мы использова ли ба льную 

оце нку, пре дложе нную Т.А . Фоте ковой, А хутиной Т.В. [4; 47]. Да нна я 

оце нка  пре дусмотре на  для оце нива ния пе рвой, второй, тре тье й, че тве ртой 

и ше стой се рий.  

3 ба лла  - пра вильный отве т;  

2 ба лла  - отве т после  стимулирующе й помощи или са мокорре кция;  

1 ба лл - форма , име юща яся в языке , но не  использующа яся в конте ксте , 

либо ошибка  по типу све рхге не ра лиза ции;  

0 ба ллов - отка з от выполне ния за да ния; повторе ние  исходного слова ; 

использова ние  способов словообра зова ния, не  свойстве нных родному 

языку, не понима ние  сути за да ния.  

Для оце нива ния пятой се рии за да ний (обра зова ние  гла голов с помощью 

приста вок), ба льна я оце нка  была  на ми а да птирова на . Было учте но то, что 

при обра зова нии гла голов с помощью приста вок не  могут встре ча ться 

ошибки по типу све рхге не ра лиза ции. При обра зова нии да нных слов 

испытуе мому пре дла га е тся ра ссмотре ть пре дме тную ка ртинку с 

изобра же ние м де йствия и на зва ть да нное  де йствие , что исключа е т та кую 

ошибку, ка к повторе ние  исходного слова . С уче том этих особе нносте й 

выде ле на  сле дующа я оце нка  да нной пробы:  
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3 ба лла  - пра вильный отве т;  

2 ба лла  - отве т после  стимулирующе й помощи или са мокорре кция;  

1 ба лл - не точное  употре бле ние  приста вки;  

0 ба ллов - отка з от выполне ния за да ния; употре бле ние  слова  бе з 

приста вки; использова ние  способов словообра зова ния, не  свойстве нных 

родному языку, не понима ние  сути за да ния. 

Ка жда я проба  оце нива ла сь отде льно. Ма ксима льное  количе ство ба ллов по 

все м се риям за да ний - 90 ба ллов. 

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

выявле нию особе нносте й сформирова нности 

словообра зова те льных на выков ста рших дошкольников с 

ОНР 3-го уровня. 

Мной был прове де н количе стве нный и ка че стве нный а на лиз по ка ждой 

се рии за да ний конста тирующе го экспе риме нта . На  основа нии а на лиза  

ре зульта тов по ка ждой се рии конста тирующе го экспе риме нта  мной были 

условно выде ле ны че тыре  уровня успе шности выполне ния за да ний:  

14-15 ба ллов - высокий;   

10-13 ба ллов – сре дний;  

6-9 ба ллов – ниже  сре дне го;  

5 ба ллов и ниже  – низкий.  

Ре зульта ты по пе рвой се рии конста тирующе го экспе риме нта  (обра зова ние  

на зва ния де те ныше й животных) пре дста вле ны в гистогра мме  (рис.1). 
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Рис.1. Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по уровню 

сформирова нности уме ния обра зовыва ть на зва ния де те ныше й 

животныхя группа (%). 

 

             

    

Ка к видно из гистогра ммы, в экспе риме нта льной группе  17% (2 че лове ка ) 

испытуе мых проде монстрирова ли высокий урове нь сформирова нности 

уме ния обра зовыва ть на зва ния де те ныше й животных. Да нный ре зульта т 

зна чите льно отлича е тся от ре зульта та  в контрольной группе , где  100% 

(12че лове к) испытуе мых проде монстрирова ли высокий ре зульта т. У 25% (3 

че лове ка ) испытуе мых экспе риме нта льной группы опре де ле н сре дний 

урове нь сформирова нности. У 42% (5 че лове к) испытуе мых в 

экспе риме нта льной группе  опре де ле н урове нь – ниже  сре дне го. У 16% (2 

че лове ка ) в экспе риме нта льной группе  – низкий урове нь. Та ким обра зом, 

испытуе мые  контрольной группы ра спре де лились в группу с высоким  

уровне м сформирова нности уме ния обра зовыва ть на зва ния де те ныше й 

животных. Сре ди испытуе мых экспе риме нта льной группы  опре де лилось 

все  че тыре  уровня сформирова нности уме ния обра зовыва ть на зва ния 

де те ныше й животных.  

На иболе е  доступным для испытуе мых экспе риме нта льной группы 

ока за лось за да ние  на  обра зова ние  слова  «ме две жонок», с ним спра вилось 
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58% (7 че лове к) испытуе мых, лишь 42% (5 че лове к) испытуе мых допустили 

ошибку в обра зова нии да нного слова , обра зова в слово, име юще е ся в языке , 

но не  используе мое  в да нном конте ксте . В контрольной группе  ошибок не  

было. Та кже  возника ли трудности у испытуе мых экспе риме нта льной 

группы  при обра зова нии сле дующих слов: «лисе нок», «бе льчонок». При 

обра зова нии слова  «лисе нок» 25% (3 че лове к) испытуе мых успе шно 

спра вились, 50% (6 че лове к) испытуе мых обра зова ли слово, име юще е ся в 

языке , но не  используе мое  в да нном конте ксте . При обра зова нии слова  

«бе льчонок», успе шно спра вились 25% (3 че лове ка ) испытуе мых, 50% (6 

че лове ка ) испытуе мых не  спра вились с обра зова ние м да нного слова . При 

обра зова нии слова  «козле нок» 25% (3 че лове ка ) испытуе мых успе шно 

спра вились с за да ние м, 33% (4 че лове ка ) испытуе мых обра зова ли слово, 

име юще гося в языке , но не  используе мое  в да нном конте ксте . Слово 

«волчонок», с ним успе шно спра вила сь только половина  испытуе мых- 33%(4 

че лове ка ), 33% (4 че лове ка ) испытуе мых употре били слово, име юще е ся в 

языке , но не  используе мое  в да нном конте ксте , 25% (3 че лове ка ) 

испытуе мых не  спра вились с обра зова ние м да нного слова , повторив 

исходное  слово «волк». У испытуе мых контрольной группы обра зова ние  

да нных слов не  вызва ло трудносте й. 

Ре зульта ты выполне ния пе рвой се рии за да ний в ба лла х ука за ны в 

Приложе нии 1 (та бл. 1, та бл. 2).  

Ре зульта ты по второй се рии конста тирующе го экспе риме нта  (обра зова ние  

относите льных прила га те льных) пре дста вле ны в гистогра мме  (рис.2). 
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Рис.2. Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по уровню 

сформирова нности уме ния обра зовыва ть относите льные  

прила га те льные (%).  

            

 

Ка к видно из гистогра ммы, в экспе риме нта льной группе  не т высокого 

уровня. В сре дне м, и низком уровнях ока за лось одина ковое  количе ство 

испытуе мых - 25% (3 че лове ка ) на  ка ждом уровне , 33% (4 че лове ка ) 

испытуе мых ока за лись на  уровне  ниже  сре дне го. Да нные  пока за те ли 

зна чите льно отлича ются от пока за те ле й, выявле нных в контрольной 

группе , где  75% (9 че лове к) испытуе мых проде монстрирова ли высокий 

урове нь сформирова нности, а  оста вшие ся 25% (3 че лове ка ) – сре дний 

урове нь.  

На иболе е  доступным для испытуе мых экспе риме нта льной группы 

ока за лось за да ние  на  обра зова ние  слова  «ме хова я», с ним успе шно 

спра вились 33% (4 че лове ка ) испытуе мых, лишь 33% (4 че лове ка ) 

повторили исходное  слово (из ме ха ).  

В контрольной группе  75% (9 че лове к) высокий урове нь, 25% (9 че лове ка ) 

сре дний. Боле е  сложным для испытуе мых контрольной группы ока за лось 

обра зова ние  слов «ше рстяна я», «кожа ные »-17%(2 че лове ка ) отве тили 

пра вильно после  са мокорре кции. 

Ре зульта ты выполне ния второй се рии за да ний в ба лла х ука за ны в 

Приложе нии 2 (та бл. 3, та бл. 4).  
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Ре зульта ты по тре тье й се рии конста тирующе го экспе риме нта  (обра зова ние  

притяжа те льных прила га те льных) пре дста вле ны в гистогра мме  (рис.3.) 

Рис. 3. Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по уровню 

сформирова нности уме ния обра зовыва ть притяжа те льные  

прила га те льные (%).  

 

   

 

Ка к видно из гистогра ммы, ни один из испытуе мых экспе риме нта льной 

группы не  проде монстрирова л высокий урове нь успе шности, 8% (1 

че лове к) проде монстрирова ли  урове нь ниже  сре дне го, 92% (11 че лове к) 

испытуе мых проде монстрирова ли низкий урове нь. Да нные  пока за те ли 

зна чите льно отлича ются от пока за те ле й, выявле нных в контрольной 

группе , где  67% (8 че лове к) испытуе мых проде монстрирова ли высокий 

урове нь сформирова нности уме ния обра зовыва ть притяжа те льные  

прила га те льные , а  оста вшие ся 33% (4 че лове ка ) – сре дний урове нь 

сформирова нности.  

Ре зульта ты выполне ния тре тье й се рии за да ний в ба лла х ука за ны в 

Приложе нии 3 (та бл. 5, та бл. 6).  

Ре зульта ты по че тве ртой се рии конста тирующе го экспе риме нта  

(обра зова ние  суще ствите льных с уме ньшите льно-ла ска те льными 

суффикса ми) пре дста вле ны в гистогра мме  (рис.4).  
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Рис.4. Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по уровню 

сформирова нности уме ния обра зовыва ть суще ствите льные  с 

уме ньшите льно-ла ска те льными суффикса ми(%).  

          

Ка к видно из гистогра ммы, испытуе мые  экспе риме нта льной группы 

проде монстрирова ли высокий - 8% (1 че лове к),  сре дний уровни - по 17% (2 

че лове ка ). Урове нь ниже  сре дне го - 33% (4 че лове к), низкий урове нь – 42% 

(5 че лове к) испытуе мых.  Да нные  пока за те ли зна чите льно отлича ются от 

пока за те ле й, выявле нных в контрольной группе , где  100% (12 че лове к) 

испытуе мых проде монстрирова ли высокий урове нь сформирова нности 

уме ния обра зовыва ть суще ствите льные  с уме ньшите льно- ла ска те льными 

суффикса ми.  

На иболе е  доступным для испытуе мых экспе риме нта льной группы 

ока за лось за да ние  на  обра зова ние  слова  «зве здочка », е го выполнили 

успе шно 50% (6 че лове к) испытуе мых. Не зна чите льные  трудности вызва ло 

обра зова ние  суще ствите льного «пла тьице », с ним не  спра вилось 58% (7 

че лове к), повторив исходное  слово (окно). 

У испытуе мых контрольной группы да нна я се рия за да ний не  вызва ла  

трудносте й.  

Ре зульта ты выполне ния че тве ртой се рии за да ний в ба лла х ука за ны в 

Приложе нии 4 (та бл. 7, та бл. 8).  

Ре зульта ты по пятой се рии конста тирующе го экспе риме нта  (обра зова ние  

гла голов с помощью приста вок) пре дста вле ны в гистогра мме  (рис.9, 10). 
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Рис.5. Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по уровню 

сформирова нности уме ния обра зовыва ть гла голы с помощью 

приста вок(%).   

             

 

Ка к видно из гистогра ммы, сре дний урове нь сформирова нности уме ния 

обра зовыва ть гла голы с помощью приста вок проде монстрирова ли 42% (5 

че лове ка ) испытуе мых экспе риме нта льной группы, 8% (1 че лове к) 

испытуе мых проде монстрирова ли урове нь ниже  сре дне го, 50% (6 че лове к) 

испытуе мых проде монстрирова ли  низкий урове нь. Да нные  пока за те ли 

зна чите льно отлича ются от пока за те ле й, выявле нных в контрольной 

группе , где  100% (12 че лове к) испытуе мых проде монстрирова ли высокий 

урове нь сформирова нности уме ния обра зовыва ть гла голы с помощью 

приста вок.  

Ре зульта ты выполне ния пятой се рии за да ний в ба лла х ука за ны в 

Приложе нии 5 (та бл. 9, та бл. 10).  

Ре зульта ты по ше стой се рии конста тирующе го экспе риме нта  (обра зова ние  

слов, обозна ча ющих профе ссию, с помощью суффиксов) пре дста вле ны в 

гистогра мме  (рис.6). 
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Рис.6. Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по уровню 

сформирова нности обра зовыва ть слова , обозна ча ющие  профе ссию, с 

помощью суффиксов (%).                

         

 

Ка к видно из гистогра ммы, в экспе риме нта льной группе  высокий урове нь 

сформирова нности выявле н у  17% (2 че лове ка ) испытуе мых, 

проде монстрирова ли сре дний урове нь25% (3 че лове ка ). Урове нь ниже  

сре дне го проде монстрирова ли 50% (6 че лове к) испытуе мых, 8% (1 че лове к) 

испытуе мых проде монстрирова ли низкий урове нь. Да нные  пока за те ли 

зна чите льно отлича ются от пока за те ле й, выявле нных в контрольной 

группе , где  92% (11 че лове к) испытуе мых проде монстрирова ли высокий 

урове нь сформирова нности уме ния обра зовыва ть слова , обозна ча ющие  

профе ссию, с помощью суффиксов, а  оста вшие ся 8% (1 че лове к) – сре дний 

урове нь сформирова нности.  

На иболе е  доступным для испытуе мых экспе риме нта льной группы 

ока за лось за да ние  на  обра зова ние  слова  «пожа рный», да нное  за да ние  

было выполне но успе шно 100% (12 че лове к) испытуе мых. У испытуе мых 

контрольной группы обра зова ние  да нного слова  та кже  не  вызва ло 

трудносте й.  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Экспериментальная 
группа 

низкий 

нижесреднег
о 

средний 

высокий 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Контрольная группа 

средний 

высокий 



51 
 

Боле е  сложным для испытуе мых экспе риме нта льной группы ока за лось 

обра зова ние  слов «са пожник» и «хокке ист». У испытуе мых контрольной 

группы обра зова ние  да нных слов не  вызва ло трудносте й.  

Ре зульта ты выполне ния ше стой се рии за да ний в ба лла х ука за ны в 

Приложе нии 6 (та бл. 11, та бл. 12).  

Сопоста вив ре зульта ты по все м се риям конста тирующе го экспе риме нта , 

мной сде ла ны выводы о том, что на иболе е  сформирова нным у испытуе мых 

экспе риме нта льной группы ока за лось уме ние  обра зовыва ть на зва ния 

де те ныше й животных. Относите льно сформирова нным ока за лось уме ние  

обра зовыва ть гла голы с помощью приста вок, профе ссий с помощью 

суффиксов, а  та кже  обра зовыва ть суще ствите льные  с уме ньшите льно-

ла ска те льными суффикса ми. На ибольшие  за трудне ния вызва ло 

обра зова ние  относите льных прила га те льных. Са мым за трудните льным для 

испытуе мых ока за лось обра зова ние  притяжа те льных прила га те льных.  

У испытуе мых контрольной группы на иболе е  сформирова нными ока за лись 

на выки обра зова ния на зва ния де те ныше й животных суще ствите льных с 

уме ньшите льно- ла ска те льными суффикса ми, обра зова ние  гла голов с 

помощью приста вок (выполне на  вся проба  бе зошибочно). Е диничные  

ошибки встре ча лись при выполне нии сле дующих се рий за да ний: 

относите льных прила га те льных, притяжа те льных прила га те льных, 

обра зова ние  слов, обозна ча ющих профе ссию, с помощью суффиксов.  

Мной были суммирова ны ре зульта ты по все м се риям конста тирующе го 

экспе риме нта  и условно выде ле ны че тыре  уровня успе шности:  

72-90 ба ллов - высокий;  

58-71 ба ллов – сре дний;  

57-45 ба ллов – ниже  сре дне го;  

44 ба лла  и ниже  – низкий.  
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Ре зульта ты по все м се риям конста тирующе го экспе риме нта  пре дста вле ны 

в гистогра мме  (рис.7). 

Рис7. Ра спре де ле ние  испытуе мых на  группы по уровню 

сформирова нности на выков словообра зова ния(%). 

              

 

Ка к видно из гистогра ммы низкий урове нь проде монстрирова ли по 83% (10 

че лове ка ) испытуе мых экспе риме нта льной группы, сре дний урове нь 

проде монстрирова ли 17% (2 че лове к) испытуе мых. В контрольной группе  

92% (11 че лове к) испытуе мых проде монстрирова ли высокий урове нь и 8% 

(1че лове к) проде монстрирова ли сре дний урове нь.  

на иболе е  сформирова нным у испытуе мых экспе риме нта льной группы 

ока за лось уме ние  обра зовыва ть на зва ния де те ныше й животных. 

Относите льно сформирова нным ока за лось уме ние  обра зовыва ть гла голы с 

помощью приста вок, профе ссий с помощью суффиксов, а  та кже  

обра зовыва ть суще ствите льные  с уме ньшите льно-ла ска те льными 

суффикса ми. На ибольшие  за трудне ния вызва ло обра зова ние  

относите льных прила га те льных. Са мым за трудните льным для испытуе мых 

ока за лось обра зова ние  притяжа те льных прила га те льных.  

Испытуе мые  контрольной группы, проде монстрирова вшие  высокий урове нь 

успе шности, проде монстрирова ли высокий урове нь при выполне нии 

больше й ча сти за да ний.  
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Ре зульта ты по все м се риям конста тирующе го экспе риме нта  в ба лла х 

пре дста вле ны в Приложе нии 7 (та бл. 13, та бл. 14).  

Выявле нные  мной в ходе  конста тирующе го экспе риме нта  уровни 

сформирова нности и особе нности словообра зова ния на це лива ют на  

выде ле ние  основных на пра вле ний и диффе ре нцирова нного подхода  для 

ра звития на выка  словообра зова ния у де те й да нной группы. 

2.3. Ме тодиче ские  ре коме нда ции по формирова нию на выков 

словообра зова ния у ста рших дошкольников с ОНР 3-го 

уровня. 

На  основе  ре зульта тов конста тирующе го экспе риме нта  мной соста вле ны 

диффе ре нциа льные  ме тодиче ские  ре коме нда ции по ра звитию на выка  

словообра зова ния у де те й ше сти ле т с ОНР III уровня.  

При ра зра ботке  да нных ме тодиче ских ре коме нда ций я опира ла сь на  

обще дида ктиче ские  принципы и спе циа льные  принципы логопе диче ского 

возде йствия. 

На  основе  ре зульта тов конста тирующе го экспе риме нта  соде ржа ние  

логопе диче ской ра боты по ра звитию на выков словообра зова ния 

диффе ре нцирова ны в за висимости от выявле нного уровня.  

Мной были опре де ле ны сле дующие  на пра вле ния ра боты:  

 формирова ние  на выка  обра зова ния на зва ний де те ныше й животных;  

 формирова ние  на выка  обра зова ния относите льных прила га те льных;  

 обра зова ние  притяжа те льных прила га те льных;  

 обра зова ние  суще ствите льных с уме ньшите льно-ла ска те льными 

суффикса ми;  

 обра зова ние  гла голов с помощью приста вок;  

 обра зова ние  слов, обозна ча ющих профе ссию, с помощью суффиксов.  

Да нные  на пра вле ния диффе ре нцирова ны в за висимости от уровня 

сформирова нности. В за висимости от ха ра кте ра  выявле нных в ходе  

экспе риме нта  ошибок, по ка ждой се рии конста тирующе го экспе риме нта  

условно выде ле но два  эта па  корре кционной ра боты:  
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1. Обра зова ние  слов по а на логии;  

2. Диффе ре нциа ция ра зных способов словообра зова ния.  

 

Я ра спре де лила  испытуе мых в три группы с уче том уровня 

сформирова нности на выка  словообра зова ния. В пе рвую группу мы 

опре де лили де те й, проде монстрирова вших высокий и сре дний урове нь 

сформирова нности словообра зова ния, во вторую группу мы опре де лили 

де те й, че й урове нь словообра зова ния ока за лся ниже  сре дне го, в тре тье й 

группе  ока за лись де ти с низким уровне м. 

Пе рва я группа . В ходе  конста тирующе го экспе риме нта  да нна я группа  

де те й успе шно спра вила сь с обра зова ние м на зва ний де те ныше й животных, 

суще ствите льных с уме ньшите льно-ла ска те льными суффикса ми, а  та кже  с  

обра зова ние  слов, обозна ча ющих профе ссию, с помощью суффиксов. 

Корре кционна я ра бота  с да нной группой де те й буде т ве стись по 

сле дующим на пра вле ниям:  

 обра зова ние  относите льных прила га те льных;  

 обра зова ние м гла голов с помощью приста вок;  

 обра зова ние  притяжа те льных прила га те льных.  

В связи с те м, что испытуе мые  да нной группы при обра зова нии 

относите льных прила га те льных допуска ли ошибки по типу 

све рхге не ра лиза ции в обра зова нии слов с суффикса ми -ов-, -ян-, -а н-, 

ра бота  с да нной группой де те й буде т осуще ствляться способом 

диффе ре нциа ции. В связи с те м, что испытуе мые  употре бляли гла голы бе з 

приста вок, буде т ве стись ра бота  по обра зова нию гла голов при помощи 

приста вок. 

При обра зова нии притяжа те льных прила га те льных де ти допустили 

большое  количе ство ошибок. Корре кционна я ра бота  буде т ве стись на  

обра зова ние м слов с суффиксом -ий- по а на логии, на чина я со 

словообра зова ния бе з изме не ния звуковой структуры корня производного 

слова , за те м с че ре дова ние м в корне . 
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Втора я группа . В ходе  конста тирующе го экспе риме нта  да нна я группа  

де те й успе шно спра вила сь с обра зова ние м на зва ния де те ныше й животных. 

Корре кционна я ра бота  с да нной группой де те й буде т ве стись по 

сле дующим на пра вле ниям:  

 обра зова ние  относите льных прила га те льных;  

 обра зова ние  слов, обозна ча ющих профе ссию, с помощью суффиксов;  

 обра зова ние  гла голов с помощью приста вок;  

 обра зова ние  притяжа те льных прила га те льных.  

Корре кционна я ра бота  по формирова нию на выка  обра зова ния 

относите льных прила га те льных с испытуе мыми да нной группы буде т 

проводиться на д сле дующими суффикса ми: -ов-, -а н-, -ян-.  

При формирова нии на выка  обра зова ния слов, обозна ча ющих профе ссию, с 

помощью суффиксов, буде т ве стись ра бота  на д суффиксом - ник.  

При обра зова нии гла голов с помощью приста вок, де ти да нной группы 

допуска ли ошибки в обра зова нии слов с приста вка ми пе ре -,. 

Сле дова те льно корре кционна я ра бота  по да нному на пра вле нию буде т 

ве стись с обозна че нной приста вкой.  

Ка к и у де те й пе рвой группы, у де те й да нной группы больша я ча сть 

ошибок выпа ла  на  обра зова ние  притяжа те льных прила га те льных. 

Корре кционна я ра бота  по да нному на пра вле нию буде т ве стись по та кой же  

схе ме , ка к и у де те й, на ходящихся в пе рвой группе .  

Тре тья группа . В ходе  конста тирующе го экспе риме нта  да нна я группа  

де те й пока за ла  низкий урове нь сформирова нности по все м се риям. 

Корре кционна я ра бота  с да нной группой де те й буде т ве стись по все м 

на пра вле ниям и буде т ра спре де ле на  на  уче бный год:  

 обра зова ние  суще ствите льных с уме ньшите льно-ла ска те льными 

суффикса ми;  

 обра зова ние  гла голов с помощью приста вок;  

 обра зова ние м на зва ния де те ныше й животных;  
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 обра зова ние  относите льных прила га те льных;  

 обра зова ние  слов, обозна ча ющих профе ссию, с помощью суффиксов;  

 обра зова ние  притяжа те льных прила га те льных.  

 

Ра бота  по формирова нии на выка  обра зова ния суще ствите льных с 

уме ньшите льно-ла ска те льными суффикса ми у да нной группы де те й буде т 

ве стись на д суффикса ми -ц-, -иц-.  

Корре кционна я ра бота  по формирова нию на выка  обра зова ния гла голов с 

помощью приста вок буде т ве стись на д обра зова ние м и диффе ре нциа цие й 

слов с приста вка ми на -, пе ре - . 

При формирова нии на выка  обра зова ния на зва ний де те ныше й животных, 

корре кционна я ра бота  буде т ве стись сле дующим обра зом: отра ба тыва ются 

моде ли словообра зова ния бе з изме не ния звуковой структуры корня слова , 

за те м слова  с че ре дова ние м звуков в корне , сле дующий эта п- 

словообра зова ние , при котором происходит за ме на  корня производного 

слова . За те м производится диффе ре нциа ция да нных способов 

словообра зова ния.  

Корре кционна я ра бота  по формирова нию на выка  обра зова ния 

относите льных прила га те льных с испытуе мыми да нной группы буде т 

проводиться на д сле дующими суффикса ми: -ов-, -а н-, -ян-.  

При формирова нии на выка  обра зова ния слов, обозна ча ющих профе ссию, с 

помощью суффиксов, буде т ве стись ра бота  на д суффикса ми - ник- и -ист-.  

Испытуе мые  да нной группы допустили больше е  число ошибок в 

обра зова нии притяжа те льных прила га те льных с суффиксом -ий-. 

Корре кционна я ра бота  по формирова нию на выка  обра зовыва ть 

притяжа те льные  прила га те льные  с да нным суффиксом буде т ве стись по 

выше описа нной схе ме  ка к у де те й пе рвой и второй групп.  

По ка ждому из на пра вле ний мной был соста вле н компле кс игр и 

упра жне ний. 
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Формирова ние  на выка  обра зова ния суще ствите льных с уме ньшите льно-

ла ска те льными суффикса ми. При формирова нии да нного на выка  

ре коме ндуе тся использова ть сле дующие  игры и упра жне ния: «Ка тя и 

Ка те нька », «Похва ли друга », «Большой и ма ле нький», «В гостях у гнома  и 

гномика », «Подска жи слове чко» и др. 

Игра  «Ка тя и Ка те нька » (а вт.) 

Це ль: обра зова ть уме ньшите льно-ла ска те льные  суще ствите льные  с 

суффиксом –ик- на  ре че вом ма те риа ле  бе з изме не ния звуковой структуры 

корня производного слова . 

Оборудова ние : две  куклы (больша я и ма ле нька я) пре дме тные  па рные  

ка ртинки с изобра же ние м игруше к. 

Ход игры: «Жили-были две  куклы. Одна  была  больша я. Е ё зва ли Ка тя. 

Друга я была  ма ле нька я. Е ё зва ли Ка те нька . Собра лись ка к - то ра з куколки 

и ста ли ра ссма трива ть се бя в зе рка ле . 

1. Больша я Ка тя говорит: А  ма ле нька я Ка те нька  говорит: 

- У ме ня большой нос. А у ме ня ма ле нький…(носик), 

- У ме ня большой рот. А  у ме ня ма ле нький… (ротик), 

- У ме ня большой живот. А  у ме ня ма ле нький… (животик). 

Де ти прогова рива ют ла сковые  слова .  

Взрослый спра шива е т: « Ка ка я ча сть слова  повторяе тся в ла сковых слова х 

ма ле нькой куколки? (Отве ты де те й) 

2.Больша я Ка тя говорит: «Де душка  Мороз пода рил мне  много больших 

игруше к». 

Ма ле нька я Ка те нька  говорит: «Де душка  Мороз пода рил мне  много 

ма ле ньких игруше к». 

Взрослый пока зыва е т и выста вляе т на  па нно ка ртинки: 

У большой Ка ти: У ма ле нькой Ка те ньки (догова рива ют де ти): 

- солда т - солда тик 

- дом - домик  

- слон - слоник 
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- кот - котик 

- мяч - мячик 

- гном - гномик 

- фона рь - фона рик 

- ключ - ключик 

- стол - столик 

- лист - листик 

- зонт - зонтик 

- а брикос - а брикосик 

- бе ре т - бе ре тик. 

С уче том зна комства  де те й с понятие м «слово» при не обходимости (е сли 

ре бе нок испытыва е т за трудне ния) можно вве сти гра фиче ское  обозна че ние  

слов: полоска -прямоугольник - короткое  слово, полоска  прямоугольник - 

длинное  слово (производное ) с обра зующе й ча стью: ча сть прямоугольника  

другого цве та  – «Ма сте р слова » (суффикс). 

Игра  «Похва ли друга » (О.Г. Ива новска я) 

Ход игры: Логопе д: «Похва лите  друг друга  по обра зцу: «Никита , ка кой у 

те бя кра сный ротик, прямой носик, гла дкий лобик, , ма ле нький животик!» 

Де ти выполняют за да ние . 

б) обра зова ние  уме ньшите льно-ла ска те льной формы суще ствите льного 

мужского рода  с суффиксом –ик- на  ре че вом ма те риа ле  с че ре дова ние м 

глухих и звонких звуков в корне  слова . 

Игра  «Большой и ма ле нький» (а вт.) 

Логопе д: «Я на зову большой пре дме т, а  вы (ты) на зове те  (е шь) ма ле нький 

пре дме т». 

Са д- … (са дик), 

дом - … (домик), 

се рва нт - … (се рва нтик), 

стол - … (столик), 

се рвиз - … (се рвизик), 
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торт - … (тортик), 

са моле т - … (са моле тик), 

кот- … (котик), 

а втобус - … (а втобусик), 

комод - … (комодик), 

сугроб - … (сугробик). 

Игра  «В гостях у Гнома  и Гномика » (а вт.) 

Ма те риа л: Ка ртинки Гном и Гномик. 

Ре че вой ма те риа л, ка ртинки -подска зки. 

Ход игры: «Се йча с мы отпра вимся в новогодне е  путе ше ствие  к большому 

Гному ( выста вляе м ка ртинку с изобра же ние м гнома ) и к ма ле нькому 

Гномику («на жима е т голосом на  суффикс –ик-).Во вре мя путе ше ствия вы 

буде те  подска зыва ть ла сковые  слова . 

«У Гнома  был большой дом, а  у Гномика  ма ле нький…(домик). Рядом с 

домом Гнома  был са д, а  рядом с домиком гномика …(са дик). В комна те  

Гнома  стоял се рва нт. В комна те  гномика  стоял …(се рва нтик). В углу 

комна ты был на крыт пра здничный столдля гномов. В углу комна тки 

гномика  был на крыт ма ле нький …(столик) для гномиков. Для госте й Гном 

поста вил ча йный се рвиз. Для госте й Гномик поста вил ча йный …(се рвизик). 

В це нтр стола  у Гном был фруктовый торт. В це нтр столика  у Гномика  был 

фруктовый …(тортик). На  окне  в ожида нии госте й мурлыка л кот Гнома . На  

окошке  в ожида нии госте й мурлыка л …(котик) Гномика . Гном и Гномик 

приготовили пода рки для госте й: У Гнома  а втобус, у Гномика  (а втобусик); 

у Гнома  са моле т, а  у Гномика  (са моле тик); у Гнома  слон, а  у гномика  

(слоник). 

* За кре пле ние  ма те риа ла . 

Игра  «Подска жи слове чко» (ва риа нт с мячом) (а вт.) 

Це ль: упра жнять в обра зова нии уме ньшите льно-ла ска те льной формы 

суще ствите льного с помощью суффикса  –ик- на  ре че вом ма те риа ле  с 

че ре дова ние м и бе з че ре дова ния звуков в корне  производного слова . 
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За да ние : «Я буду броса ть мяч, и на зыва ть большой пре дме т, а  ты на зове шь 

ма ле нький пре дме т». 

Ре че вой ма те риа л и ка ртинки (можно подбира ть, исходя из ле ксиче ской 

те мы). 

Пла щ – пла щик, зонт – зонтик, са ла т – са ла тик, дождь – дождик, огород – 

огородик, жура вль – жура влик, гра на т – гра на тик, дом – домик, са д – са дик, 

пол – полик, ма рме ла д – ма рме ла дик, душ – душик, компот – компотик. 

кирпич – кирпичик, ключ – ключик, се рва нт – се рва нтик, нож – ножик, стол 

– столик, ковш – ковшик, буфе т – буфе тик, се рвиз – се рвизик, йогурт – 

йогуртик, а втобус – а втобусик, са ла т – са ла тик, мотоцикл – мотоциклик, 

борщ – борщик, кора бль – кора блик, торт - тортик. са моле т – са моле тик, 

ве ртоле т – ве ртоле тик, пирс – прирсик, га ра ж – га ра жик, тра п – тра пик, 

груз – грузик, винт – винтик, па ра шют – па ра шютик, бра т – бра тик, рот – 

ротик, головные  уборы» ха ла т – ха ла тик, нос – носик, бе ре т – бе ре тик, гла з 

– гла зик, ма нже т – ма нже тик, лоб – лобик, зуб – зубик, живот – животик, 

сугроб – сугробик, луч – лучик, кот – котик, лось – лосик, пёс – пёсик, ёж – 

ёжик, ве рблюд – ве рблюдик, слон – слоник, осёл – ослик, морж – моржик, 

хвост – хвостик, ус – усик, клюв – клювик, клёст – клёстик. 

Формирова ние  на выка  обра зова ния гла голов с помощью приста вок.  

При формирова нии да нного на выка  ре коме ндуе тся использова ть 

сле дующие  игры и упра жне ния: «Что де ла ют де ти?», «Подска жи 

де йствие », «Игра  с водой» и др. 

Дида ктиче ское  упра жне ние  «Что де ла ют де ти?» 

Це ль: вве сти в ре чь де те й гла голы с приста вка ми. 

Оборудова ние : па рные  сюже тные  ка ртинки. 

Вопросы к де тям: 

 Что де ла е т ма льчик? (Рисуе т.) 

 Что сде ла л ма льчик? (На рисова л.) 

Па ры гла голов: ле пит - сле пил, мое т - вымыл, пе л - спе л, игра е т – поигра л, 

гулял – погулял. 
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Игры на  обра зова ние  приста вочных гла голов. 

«Что сде ла л Не зна йка » 

Це ль: учить обра зовыва ть гла голы с помощью приста вок. 

Ход игры: пе да гог за да е т вопросы де тям, де монстрируя де тям де йствие  

Не зна йки. 

 -Что де ла е т Не зна йка ? 

- Не зна йка  бе жит. 

- За  что за бе жа л Не зна йка ? 

- Не зна йка  за бе жа л за  дом. 

- К че му подбе жа л Не зна йка ? 

- Не зна йка  подбе жа л к дому. 

- Откуда  выбе жа л Не зна йка ? 

- Не зна йка  выбе жа л из дома . 

 Ход игры: 

 Гра ч с юга  …..(приле те л). 

Гра че вник…… (обле те л). 

Гра ч че ре з гне здо ……(пе ре ле те л). 

Гра ч от гне зда …… (отле те л). 

Гра ч к гне зду ….. (подле те л). 

Гра ч с де ре ва  …… (сле те л). 

Гра ч из гне зда  ….. (уле те л). 

Гра ч в гне здо ….. (за ле те л). 

Игра  «Подска жи де йствия». 

Це ль: на учить де те й обра зовыва ть и пра вильно употре блять гла гол  

Е ХА ТЬ с ра зными приста вка ми. 

На глядный ма те риа л: игруше чна я ма шинка . 

Ход игры: воспита те ль пока зыва е т де йствия с ма шинкой и на зыва е т 

пре дложе ния, а  де ти должны продолжить пре дложе ния и на зва ть де йствие . 

Ре че вой ма те риа л:  

-Ма шина  от дома  (что сде ла ла ?) ...(ОТъе ха ла );  
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-Ма шина  по дороге ...(ПОе ха ла );  

-Ма шина  к мосту...(ПОДъе ха ла );  

-Ма шина  на  мост...(Въе ха ла );  

-Ма шина  с моста ...(Съе ха ла );  

-Ма шина  де ре во...(ОБъе ха ла ).(Пе да гог повторяе т произне се нные  

пра вильно де тьми гла голы, выде ляя голосом приста вки). 

Игра  «Игра  с водой». 

Це ль:на учить де те й обра зовыва ть и пра вильно употре блять гла гол ЛИТЬ. 

На глядный ма те риа л: ста ка ны с водой, ле йка  и цве ты. 

Ход игры: пе да гог де монстрируе т де йствия и комме нтируе т их. Да ле е  

повторяе т эти де йствия и комме нтируе т их уже  не  пра вильно, де ти должны 

испра вить ошибки взрослого. 

Формирова ние  на выка  обра зова ния относите льных прила га те льных. При 

формирова нии да нного на выка  ре коме ндуе тся использова ть сле дующие  

игры и упра жне ния: «Волше бные  пре вра ще ния», «Путе ше ствие  в 

Изумрудный город», «Экскурсия в са д», «Мы строите ли», «Одним словом». 

«Волше бные  пре вра ще ния» 

Це ль: упра жнять в обра зова нии относите льных прила га те льных от 

суще ствите льных, обозна ча ющих ма те риа л и ве ще ства , и изме нять их по 

рода м и числа м; в соста вле нии простых пре дложе ний с однородными 

чле на ми. 

Ма те риа л: ка рта  с изобра же ние м ска зочного Волше бника  и 

вра ща ющимися вокруг свое й оси че тырьмя круга ми, на  одной стороне  

которых – приспособле ние  для ка ртинки с изобра же ние м пре дме тов. На  

большой ка рте  е сть ме сто для прикре пле ния не большого кусочка  

ма те риа ла , из которого Волше бник буде т «созда ва ть» пре дме ты. 

Пре дла га е мые  ве ще ства  и ма те риа лы: де ре во, фа рфор, сте кло, 

пла стма сса , кожа , ка ртон, бума га , ре зина , ме та лл, пла стик, поролон, 

ше рсть, пух, ра зные  тка ни. 

Количе ство игроков: индивидуа льно, па ра ми и в подгруппе  до 4 че л. 
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Ход: В ча щобе , вда ли от люде й, 

        Волше бник живёт, ча роде й. 

        Волше бною па лочкой чудной свое й 

       Он де ла е т ма ссу поле зных ве ще й. 

       Из ма те риа лов обычных 

       Много пре дме тов ра зличных 

       Созда ст ча роде й за  мгнове нье  

       Лишь па лочки прикоснове нье м. 

       Из хруста ля, поролона  и кожи 

       Он сотворить оче нь многое  може т. 

       Ва м нужно круги «золотые » вра ща ть, 

       Ка ртинки в круга х ва жно чётко на зва ть. 

На  ка рту выкла дыва е тся ма те риа л. Ре бёнок вра ща е т круги с 

прикре плёнными на  них ка ртинка ми, на зыва я пре дме ты и обра зовыва я 

прила га те льные  от на зва ния ма те риа ла , изме няя их по рода м и числа м, в 

соотве тствии с те м, ка кой пре дме т изобра жён на  ка рточке . 

На приме р: «Это кожа . Из кожи Волше бник сде ла л…(пе ре вора чива е т 

ка ртинку) сумку. Сумка  из кожи – кожа на я. Волше бник сде ла л из кожи 

кожа ную сумку». За те м открыва ются сле дующие  ка ртинки. Когда  все  

ка ртинки открыты, ре бёнок соста вляе т обобща юще е  пре дложе ние . «Из 

кожи Волше бник сде ла л кожа ную сумку, кожа ный портфе ль, кожа ное  

кре сло, кожа ные  пе рча тки». После  этого изобра же ния, прикре пляе мые  к 

обра тной стороне  кругов, и ма те риа л за ме няются. 

«Обра зуй» 

Ход игры: де нь с солнце м – солне чный де нь, де нь с дожде м – дождливый 

де нь, де нь с ве тром – ве тре ный де нь, лист бе ре зы – бе ре зовый лист. 

«Путе ше ствие  в изумрудный город» 

Це ль: формирова ние  на выка  обра зова ния относите льных прила га те льных 

от суще ствите льных. 
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Ма те риа л: пла ка т с изобра же ние м Изумрудного города , улица  

Молоде жна я, Дом моды. Кусочки тка не й. 

Ход игры: Воспита те ль пре дла га е т де тям отпра виться в путе ше ствие  по 

Изумрудному городу. «Се годня мы отпра вимся в Дом моды на  улицу 

Молоде жную. Что же  мы зде сь увидим? Это Дом моды для де тской и 

взрослой оде жды. Моде ли сшиты из ра зных тка не й (сите ц, ба рха т, дра п, 

кожа , не йлон, фла не ль, ме х, са тин, сукно, ше рсть, круже во, тюль, 

трикота ж, ше лк)». Орга низуе тся диа лог: «Это сите ц. Пла тье  сшито из 

ситца , пла тье  ситце вое ». 

«Экскурсия в са д» 

Це ль: формирова ние  пра ктиче ских на выков обра зова ния и употре бле ния 

относите льных прила га те льных. 

Ма те риа лы: пре дме тные  ка ртинки, корзинки. 

Ход игры: «Де ти взяли корзинки и собра лись на  экскурсию в са д, дое ха ли 

до оста новки «Фруктова я» и ста ли в са ду собира ть яблоки, груши, виногра д, 

ма лину, смородину и т. д. Уста ли, отдохнули на  поляне  и ра зде лили все  

собра нное  на  фрукты и ягоды». 

Воспита те ль за да е т вопрос, что можно сва рить из них (сок, компот, 

ва ре ние , морс и т. д.). Воспита те ль обра ща е т внима ние  де те й на  то, ка к 

будут на зыва ться на питки, сва ре нные  из фруктов — фруктовые , а  из ягод 

— ягодные  (де ти прогова рива ют хором и индивидуа льно). На  поляне  

оборудова н «прила вок», где  ра зме ще ны фрукты, овощи, кувшины, ста ка ны, 

ба нки. Де тям пре дла га ют выбра ть фрукт или ягоду и на зва ть сок, 

сде ла нный из них. Воспита те ль да е т обра зе ц отве та : я взяла  ма лину, 

сде ла ю сок ма линовый (обра зе ц повторяе тся де тьми) ; я взяла  виногра д — 

сок сде ла ю виногра дный. Ка ждый ре бе нок опре де ляе т, ка к на зыва е тся е го 

сок. 

«Мы строите ли» 

Це ль: ра звитие  на выка  обра зова ния относите льных прила га те льных от 

суще ствите льных, уме ния включа ть их в короткую фра зу. 
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Ма те риа лы: пре дме тные  ка ртинки. 

Ход игры: Воспита те ль выста вляе т на  полотно ка ртонный контур дома  и 

пре дла га е т дога да ться, ка кой это дом, е сли он из бре ве н, досок, ка мне й, 

кирпича , блоков, соломы и т. п. Де ти обра зуют соотве тствующие  

прила га те льные . Воспита те ль выста вляе т схе му пре дложе ния из че тыре х 

слов, где  полоска ми ра зных цве тов обозна че ны слово-де йствие , слово-

опре де ле ние , слова -пре дме ты. Пе рвое  пре дложе ние , пока зыва я на  схе му, 

соста вляе т воспита те ль: Ра бочие  построили блочный дом. За те м 

пре дла га е т де тям вспомнить о строите льных профе ссиях и соста вить по 

схе ме  свои пре дло-же ния. На приме р: Ка ме нщики выстроили кирпичный 

дом. Плотники построили бре ве нча тый дом. И т. п. 

Игра  с мячом «Отве ть одним словом» 

Це ль: ра звитие  на выка  обра зова ния относите льных прила га те льных от 

суще ствите льных, за кре пле ние  уме ния использова ть обра зова нные  слова  в 

словосоче та ниях. 

Ма те риа лы: мяч сре дне го ра зме ра . 

Ход игры: Воспита те ль броса е т мяч по оче ре ди де тям и при этом 

произносит словосоче та ния с пре длога ми: пирог с яблока ми, котле ты из 

курицы, бульон из мяса , ола дьи из ка ртофе ля, за пе ка нка  из творога  и т. п. 

Пойма в мяч, ре бе нок отве ча е т словосоче та ние м с относите льным 

прила га те льным: яблочный пирог и т. д. 

Формирова ние  на выка  обра зова ния слов, обозна ча ющих профе ссию, с 

помощью суффиксов. При формирова нии да нного на выка  ре коме ндуе тся 

использова ть сле дующие  игры и упра жне ния: «На зови профе ссию», «Кто 

служит в а рмии»,  «Ска жи, что они де ла ют?» «Мужские  и же нские  

профе ссии» и др., 

Дида ктиче ска я игра  «На зови профе ссию» 

Це ль: учить де те й обра зовыва ть суще ствите льные  при помощи суффиксов - 

щик, - те ль, - ист. 

ча совщик                 строите ль                          пиа нист 
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кра новщик               учите ль                             бульдозе рист 

ка ме нщик                                                           тра кторист 

сте кольщик                                                        

Дида ктиче ское  упра жне ние  «Кто служит в на ше й а рмии» 

Це ль: учить де те й словообра зова нию при помощи суффиксов. 

Оборудова ние : ка ртинки с изобра же ние м воинов ра зных родов войск. 

Слова рный ма те риа л: 

- чик                             - ист 

ра ке тчик                      та нкист 

миномётчик                 связист 

лётчик                          а ртилле рист 

зе нитчик      

Дида ктиче ское  упра жне ние  «Ска жи, что они де ла ют» 

Це ль: Учить де те й обра зовыва ть слова  по объясне нию. 

Ход игры: 

Воспита те ль спра шива е т де те й: 

 Кто выра щива е т хле б? (Хле боробы.) 

 Кто выра щива е т виногра д? (Виногра да ри.) 

 Кто выра щива е т ча й? (Ча е воды.) 

 Кто выра щива е т све клу? (Све кловоды.) 

 Кто выра щива е т хлопок? (Хлопкоробы.) 

  Формирова ние  на выка  обра зова ния притяжа те льных прила га те льных. 

При формирова нии да нного на выка  ре коме ндуе тся использова ть 

сле дующие  игры и упра жне ния:  «Фа нта стиче ский зве рь»,   «Че й, чья, 

чьё?», «Че й клюв?»,  «Чья ше рсть?», «Че й дом?».         

«Фа нта стиче ский зве рь» 

Це ль: упра жнять в обра зова нии притяжа те льных прила га те льных; в 

соста вле нии простых ра спростра не нных пре дложе ний. 
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Ма те риа л: ка ртинки с изобра же ние м фа нта стиче ских зве ре й, 

соста вле нных из ча сте й ра зных животных (на приме р: голова  волка , уши 

за йца , туловище  ме две дя, хвост пе туха , ноги  ка ба на ). 

Ход: Ре бёнок ра ссма трива е т ка ртинку и описыва е т «не вида нного» зве ря, 

на зыва я прина дле жность ка ждой ча сти те ла  тому или иному животному. 

На приме р: «У этого зве ря волчья голова , за ячьи уши, ме две жье  туловище , 

пе тушиный хвост, ка ба ньи ноги». 

«Че й? Чья? Чье ?» 

Ход игры: Че й сын Ва ня? Ва ня – па пин и ма мин сын. Чья дочка  Та ня? Та ня 

– па пина  и ма мина  дочка . Чье  ухо? Ва нина  ухо. 

Игровое  упра жне ние  «Че й, чья, чье ?». 

Це ль: формирова ть уме ния обра зовыва ть притяжа те льные  прила га те льные .  

На глядный ма те риа л: пре дме тные  ка ртинки и игрушки.  

Ход игры: 

1 ва риа нт. На  доску выве шива ются ка ртинки с изобра же ние м животных, а  

де тям ра зда ются ка ртинки отде льных их ча сте й (хвост, ла па , уши). Де ти по 

оче ре ди выходят к доске  и отга дыва ют, от ка кого животного у них 

них ча сть.  

Ре че вой ма те риа л: Хвост от бе лки, туловище  от коровы. 

2 ва риа нт.  

Пе да гог пока зыва е т де тям игрушку и за да е т вопросы: че й?, чья?, чьи?  

Ре че вой ма те риа л:Кошкины ушки,за ячьи ла пки. 

Дида ктиче ска я игра  «Че й клюв?» 

Де тям пре дла га ют пре дме тные  ка ртинки с изобра же ние м пе ре ле тных 

птиц. 

Инструкция: Че й клюв у ле бе дя? 

У ле бе дя клюв – ле бе диный? 

 У утки клюв – утиный? 

 У гуся клюв – гусиный? 

 У соловья клюв – соловьиный. 
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Дида ктиче ска я игра  «Чья ше рсть?» 

Инструкция: Это лоша дь. Чья у лоша ди ше рсть? 

У лоша ди ше рсть лоша дина я. 

 У осла  ше рсть ослина я. 

Дида ктиче ска я игра  «Че й дом?» 

Пре два рите льно де тям чита ют ска зку «Кошкин дом». 

Инструкция: Е сли дом построила  кошка , то дом че й? 

Обра зе ц отве та : «Е сли дом построила  кошка , то это кошкин дом». 
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За ключе ние   

С са мого рожде ния ре бе нок приобща е тся к ре чи. В проце ссе  ра звития 

ре че вого обще ния ре бе нка  с окружа ющими е го взрослыми, происходит 

усвое ние  ре бе нком проце сса  словообра зова ния. Та ким обра зом, к 

школьному возра сту  де ти вла де ют ра зве рнутой фра зовой ре чью, уме ют 

пра вильно строить простые  и сложные  пре дложе ния, уме ют ра спростра нять 

пре дложе ния второсте пе нными и однородными чле на ми, соста влять 

пре дложе ния по опорным слова м и ка ртинка м. Та кже  де ти са мостояте льно 

обра зовыва ют суще ствите льные  с уме ньшите льно-ла ска те льными 

суффикса ми, на зва ния де те ныше й животных гла голы с помощью 

приста вок, относите льные  и притяжа те льные  прила га те льные , слова , 

обозна ча ющие  профе ссию (с помощью суффиксов) и др.  

В ходе  изуче ния лите ра туры по пробле ме  иссле дова ния было выявле но, что 

словообра зова ния словообра зова ние м де тьми с ОНР проявляе тся в боле е  

ме дле нном те мпе  усвое ния, трудностях пе ре носа  словообра зова те льных 

моде ле й на  новый ре че вой ма те риа л, а  та кже  на личии стойких 

спе цифиче ских ошибок словообра зова ния.  

Корре кционна я ра бота  с де тьми да нной ка те гории пре дста вляе т собой 

длите льный и сложный проце сс, включа ющий в ра боту ра зличных 

спе циа листов (логопе д, воспита те ль, психолог, и др.).  

С це лью изуче ния особе нносте й словообра зова ния у де те й ше стиле тне го 

возра ста  с ОРН III уровня, мной был прове де н конста тирующий 

экспе риме нт. В иссле дова нии приняли уча стие  24 воспита нников МА ДОУ 

г. Ка нска , которые  были ра спре де ле ны в две  группы: экспе риме нта льную 

(ОНР III уровня) и контрольную (норма  ре че вого ра звития). При 

прове де нии конста тирующе го экспе риме нта  на ми были использова ны 

обще принятые  в логопе дии ме тоды и прие мы обсле дова ния 

словообра зова ния (О.Е .Грибовой, Р.Е . Ле виной, А .В. Ма ма е ва  и др.). 

Та кже  условно было выде ле но че тыре  уровня успе шности.  
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Прове дя конста тирующий экспе риме нт и проа на лизирова в получе нные  в 

ходе  экспе риме нта  да нные , я сде ла ла  сле дующие  выводы: что на иболе е  

сформирова нными у испытуе мых экспе риме нта льной группы ока за лись 

уме ния обра зовыва ть на зва ния де те ныше й животных, обра зовыва ть 

суще ствите льные  с уме ньшите льно-ла ска те льными суффикса ми. 

На ибольшие  за трудне ния вызва ло обра зова ние  относите льных 

прила га те льных, обра зова ние  профе ссий с помощью суффиксов и уме ние  

обра зовыва ть гла голы с помощью приста вок. Са мым за трудните льным для 

испытуе мых ока за лось обра зова ние  притяжа те льных прила га те льных.  

В свою оче ре дь, количе ство и ка че ство ошибок у испытуе мых обоих групп 

зна чите льно отлича е тся. Испытуе мые  экспе риме нта льной группы ча ще  

все го отка зыва лись от отве та , повторяя исходное  слово. А  испытуе мые  

контрольной группы сове рша ли е диничные  ошибки, либо да ва ли 

пра вильный отве т после  стимулирующе й помощи или же  испра влялись 

са мостояте льно.  

Испытуе мые  экспе риме нта льной группы проде монстрирова ли сре дний 

урове нь 17% (2 че лове ка ); низкий урове нь 83% (10 че лове к). 

Ре зульта ты экспе риме нта льного иссле дова ния, а  та кже  а на лиз психолого-

пе да гогиче ской лите ра туры позволили опре де лить на пра вле ния и 

диффе ре нцирова нный подход для ра звития на выка  словообра зова ния у 

де те й экспе риме нта льной группы. Были соста вле ны диффе ре нциа льные  

ме тодиче ские  ре коме нда ции по ра звитию на выка  словообра зова ния у 

де те й с общим не дора звитие м ре чи III уровня по сле дующим 

на пра вле ниям:  

 обра зова ние  суще ствите льных с уме ньшите льно-ла ска те льными 

суффикса ми;  

 обра зова ние  гла голов с помощью приста вок;  

 формирова ние  на выка  обра зова ния на зва ний де те ныше й животных  
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 формирова ние  на выка  обра зова ния относите льных прила га те льных; 

обра зова ние  слов, обозна ча ющих профе ссию, с помощью суффиксов; 

обра зова ние  притяжа те льных прила га те льных;  

Ре зульта ты иссле дова ния дове де ны до све де ния логопе да , ра бота юще го с 

де тьми.  

Та ким обра зом, це ль и за да чи иссле дова ния ре а лизова ны. В да льне йше й 

пла нируе тся а проба ция пре дложе нных игр и упра жне ний для ра звития 

на выка  словообра зова ния у де те й с общим не дора звитие м ре чи. 
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Приложе ние  1. 

Ре зульта ты выполне ния пе рвой се рии за да ний (обра зова ние  на зва ния 

де те ныше й животных), экспе риме нта льна я группа . 

Та блица 1. 

Имя ре бе нка  Обра зова нное  слово Итог по 

ба лла м козле нок лисе нок бе льчонок ме две жонок волчонок 

Никита  С. 1 1 3 1 2 8 

Де нис Е . 2 3 2 3 3 12 

Ма тве й Л. 1 1 1 1 1 5 

А рте м К. 2 1 1 3 1 8 

Се ме н К. 2 1 3 3 2 11 

За ха р З. 1 1 1 1 1 5 

Тимур М. 3 3 2 3 3 14 

София К. 3 1 1 3 1 9 

Да ниил И. 3 2 3 3 3 14 

Ва ле рия Н. 2 2 1 1 2 8 

Ксе ния Ф. 1 2 1 1 2 7 

Миха ил Т. 2 3 2 3 3 12 

 

Ре зульта ты выполне ния пе рвой се рии за да ний (обра зова ние  на зва ния 

животных), контрольна я группа . 

Та блица  2. 

Имя 

ре бе нка  

Обра зова нное   Итог по 

ба лла м козле нок лисе нок бе льчонок ме две жонок Волчонок 

За ха р К. 3 3 3 3 3 15 

Игорь Д. 3 3 3 3 3 15 

Зла та  Г. 3 3 3 3 3 15 

Лиля З. 3 3 3 3 3 15 

Пе тя Б. 3 3 3 3 3 15 

А нге лина  Л. 3 3 3 3 3 15 

Се рге й Ж. 3 3 3 3 3 15 

Вова  Б. 3 3 3 3 3 15 

За ха р М. 3 3 3 3 3 15 

Ва ле рия Б. 3 3 3 3 3 15 

Эве лина  Г. 3 3 3 3 3 15 

Гле б Т. 3 3 3 3 3 15 
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Приложе ние  2. 

Ре зульта ты выполне ния второй се рии за да ний (обра зова ние  относите льных 

прила га те льных), экспе риме нтна я группа . 

Та блица  3. 

Имя ре бе нка  Обра зова нное  слово Итог по 

ба лла м сте клянный кожа ный ше рстяна я Ре зинова я  ме хова я 

Никита  С. 2 1 1 0 0 4 

Де нис Е . 0 2 0 2 2 6 

Ма тве й Л. 3 0 3 0 0 6 

А рте м К. 0 0 1 2 0 3 

Се ме н К. 1 1 0 2 1 5 

За ха р З. 2 2 1 1 2 8 

Тимур М. 2 3 2 3 3 11 

София К. 0 1 0 3 0 4 

Да ниил И. 3 2 3 2 3 11 

Ва ле рия Н. 2 2 3 2 3 12 

Ксе ния Ф. 2 0 3 2 0 7 

Миха ил Т. 2 2 2 3 3 12 

 

Ре зульта ты выполне ния второй се рии за да ний (обра зова ние  относите льных 

прила га те льных), контрольна я группа . 

Та блица  4. 

Имя 

ре бе нка  

Обра зова нное   слово Итог по 

ба лла м сте кляный кожа ные  ше рстяна я ре зинова я ме хова я 

За ха р К. 3 3 3 3 3 15 

Игорь Д. 3 3 3 3 3 15 

Зла та  Г. 3 3 3 3 3 15 

Лиля З. 3 2 3 3 2 13 

Пе тя Б. 3 3 3 3 3 15 

А нге лина  Л. 3 3 3 3 3 15 

Се рге й Ж. 2 3 2 3 3 13 

Вова  Б. 3 3 3 3 3 15 

За ха р М. 3 3 3 3 3 15 

Ва ле рия Б. 3 3 3 3 3 15 

Эве лина  Г. 3 3 3 3 3 15 

Гле б Т. 3 2 3 3 2 13 

 

 

 

 



80 
 

Приложе ние  3. 

Ре зульта ты выполне ние  тре тье й се рии за да ний9обра зова ние  

притяжа те льных прила га те льных), экспе риме нта льна я группа . 

Та блица  5. 

Имя ре бе нка  Обра зова нное  слово Итог по 

ба лла м лисий волчий ме две жий коша чий за ячий 

Никита  С. 0 0 0 0 0 0 

Де нис Е . 0 0 0 0 0 0 

Ма тве й Л. 0 0 0 0 0 0 

А рте м К. 0 0 0 0 0 0 

Се ме н К. 0 0 0 0 0 0 

За ха р З. 0 0 0 0 0 0 

Тимур М. 0 0 0 0 0 0 

София К. 0 0 0 0 0 0 

Да ниил И. 0 0 0 0 0 0 

Ва ле рия Н. 0 0 0 0 0 0 

Ксе ния Ф. 0 0 0 0 0 0 

Миха ил Т. 1 1 1 3 3 9 

 

Ре зульта ты выполне ния тре тье й се рии за да ний (обра зова ние  

притяжа те льных прила га те льных), контрольна я группа . 

Та блица  6. 

 

 

 

 

 

Имя ре бе нка  Обра зова нное   Итог по ба лла м 

лисий волчий ме две жий коша чий за ячий 

За ха р К. 3 3 3 3 3 15 

Игорь Д. 3 3 3 3 3 15 

Зла та  Г. 1 3 3 3 3 13 

Лиля З. 3 3 3 3 3 15 

Пе тя Б. 3 3 3 3 3 15 

А нге лина  Л. 3 3 3 3 3 15 

Се рге й Ж. 3 3 3 3 3 15 

Вова  Б. 3 3 3 3 3 15 

За ха р М. 3 3 1 3 3 13 

Ва ле рия Б. 3 3 3 1 3 13 

Эве лина  Г. 3 3 1 1 3 11 

Гле б Т. 3 3 3 3 3 15 
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Приложе ние  4. 

Ре зульта ты выполне ния че тве ртой се рии за да ний (обра зова ние  

суще ствите льных с уме ньшите льно – ла ска те льными суффикса ми), 

экспе риме нта льна я группа . 

Та блица  7. 

Имя ре бе нка  Обра зова нное  слово Итог по 

ба лла м окоше чко ящиче к зе рка льце  пла тьице  зве здочка  

Никита  С. 0 3 0 0 2 5 

Де нис Е . 2 1 0 1 0 4 

Ма тве й Л. 0 0 0 0 0 0 

А рте м К. 3 2 3 0 3 11 

Се ме н К. 2 2 2 0 2 8 

За ха р З. 3 0 0 2 0 5 

Тимур М. 2 2 2 3 0 9 

София К. 0 0 0 1 0 1 

Да ниил И. 2 1 0 3 0 6 

Ва ле рия Н. 3 3 3 3 3 15 

Ксе ния Ф. 2 2 0 3 1 8 

Миха ил Т. 2 3 2 3 3 13 

 

Ре зульта ты выполне ния че тве ртой се рии за да ний (обра зова ние  

суще ствите льных с уме ньшите льно – ла ска те льными суффикса ми), 

контрольна я группа . 

Та блица  8. 

Имя ре бе нка  Обра зова нное   Итог по ба лла м 

окоше чко ящиче к зе рка льце  пла тьице  зве здочка  

За ха р К. 3 3 3 3 3 15 

Игорь Д. 3 3 3 3 3 15 

Зла та  Г. 3 3 3 3 3 15 

Лиля З. 3 3 3 3 3 15 

Пе тя Б. 3 3 3 3 3 15 

А нге лина  Л. 3 3 3 3 3 15 

Се рге й Ж. 3 3 3 3 3 15 

Вова  Б. 3 3 3 3 3 15 

За ха р М. 3 3 3 3 3 15 

Ва ле рия Б. 3 3 3 3 3 15 

Эве лина  Г. 3 3 3 3 3 15 

Гле б Т. 3 3 3 3 3 15 
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Приложе ние  5. 

Ре зульта ты выполне ния пятой се рии за да ний (обра зова ние  гла голов с 

помощью приста вок), экспе риме нта льна я группа . 

Та блица  9. 

Имя 

ре бе нка  

Обра зова нное  слово Итог 

по 

ба лла м 
на лива е т вылива е т пе ре лива е т полива е т Слива е т 

Никита  С. 0 0 0 0 0 0 

Де нис Е . 3 2 3 3 2 11 

Ма тве й Л. 2 1 0 1 0 4 

А рте м К. 0 0 0 1 0 1 

Се ме н К. 2 1 0 1 2 6 

За ха р З. 3 2 2 1 3 11 

Тимур М. 3 2 3 3 2 11 

София К. 1 0 1 0 2 4 

Да ниил И. 0 0 0 0 0 0 

Ва ле рия 

Н. 

0 0 0 0 0 0 

Ксе ния Ф. 2 2 3 2 1 10 

Миха ил 

Т. 

3 2 2 3 3 11 

 

Ре зульта ты выполне ния пятой се рии за да ний (обра зова ние  гла голов с 

помощью приста вок), контрольна я группа . 

Та блица  10. 

Имя ре бе нка  Обра зова нное   Итог по ба лла м 

на лива е т вылива е т пе ре лива е т полива е т слива е т 

За ха р К. 3 3 3 3 3 15 

Игорь Д. 3 3 3 3 3 15 

Зла та  Г. 3 3 3  

3 

3 15 

Лиля З. 3 3 3 3 3 15 

Пе тя Б. 3 3 3 3 3 15 

А нге лина  Л. 3 3 3 3 3 15 

Се рге й Ж. 3 3 3 3 3 15 

Вова  Б. 3 3 3 3 3 15 

За ха р М. 3 3 3 3 3 15 

Ва ле рия Б. 3 3 3 3 3 15 

Эве лина  Г. 3 3 3 3 3 15 

Гле б Т. 3 3 3 3 3 15 
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Приложе ние  6. 

Ре зульта т выполне ния ше стой се рии за да ний (обра зова ние  слов, 

обозна ча ющих профе ссию, с помощью суффиксов), экспе риме нта льна я 

группа . 

Та блица  11. 

Имя ре бе нка  Обра зова нное  слово Итог по 

ба лла м пе чник са пожник хокке ист пожа рный дворник 

Никита  С. 1 2 0 3 3 9 

Де нис Е . 2 2 1 3 3 11 

Ма тве й Л. 0 2 0 3 1 6 

А рте м К. 0 0 0 3 0 3 

Се ме н К. 2 2 3 3 3 13 

За ха р З. 3 3 3 3 3 15 

Тимур М. 3 3 3 3 3 15 

София К. 0 1 3 3 1 8 

Да ниил И. 2 1 0 3 1 7 

Ва ле рия Н. 1 1 0 3 2 7 

Ксе ния Ф. 2 2 0 3 2 9 

Миха ил Т. 3 2 2 3 3 13 

 

Ре зульта ты выполне ния ше стой се рии за да ний (), контрольна я группа . 

Та блица  12. 

Имя ре бе нка  Обра зова нное   Итог по ба лла м 

пе чник са пожник хокке ист пожа рный дворник 

За ха р К. 3 3 0 3 3 12 

Игорь Д. 3 3 3 3 3 15 

Зла та  Г. 3 3 3 3 3 15 

Лиля З. 3 3 3 3 3 15 

Пе тя Б. 3 3 3 3 3 15 

А нге лина  Л. 3 3 3 3 3 15 

Се рге й Ж. 3 3 3 3 3 15 

Вова  Б. 3 3 2 3 3 14 

За ха р М. 3 3 3 3 3 15 

Ва ле рия Б. 3 3 3 3 3 15 

Эве лина  Г. 3 3 3 3 3 15 

Гле б Т. 3 3 3 3 3 15 
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Приложе ние  7. 

Ре зульта ты по все м се риям за да ний (экспе риме нта льна я группа ). 

Та блица  13. 

Имя 

ре бе нка  

Се рия за да ний Обще е  кол-во ба ллов 

по все м се риям 1 

се рия 

2 

се рия 

 3 

се рия 

4 

се рия 

5 

се рия 

6 

се рия 

Никита  С. 8 4 0 5 0 9 26 

Де нис Е . 12 6 0 4 11 11 44 

Ма тве й Л. 5 6 0 0 4 6 21 

А рте м К. 8 3 0 11 1 3 26 

Се ме н К. 11 5 0 8 6 13 43 

За ха р З. 5 8 0 5 11 15 44 

Тимур М. 14 11 0 9 11 15 60 

София К. 9 4 0 1 4 8 26 

Да ниил И. 14 11 0 6 0 7 38 

Ва ле рия 

Н. 

8 12 0 15 0 7 42 

Ксе ния Ф. 7 7 0 8 10 9 41 

Миха ил Т. 12 12 9 13 11 13 70 

 

Ре зульта ты по все м се риям за да ний (контрольна я группа ). 

Та блица  14. 

Имя 

ре бе нка  

Се рия за да ний Обще е  кол-во ба ллов 

по все м се риям 1 

се рия 

2 

се рия 

 3 

се рия 

4 

се рия 

5 

се рия 

6 

се рия 

За ха р К. 15 15 15 15 15 12 72 

Игорь Д. 15 15 15 15 15 15 90 

Зла та  Г. 15 15 13 15 15 15 73 

Лиля З. 15 13 15 15 15 15 73 

Пе тя Б. 15 15 14 15 15 15 74 

А нге лина  

Л. 

15 15 15 15 15 15 90 

Се рге й Ж. 15 13 15 15 15 15 73 

Вова  Б. 15 15 15 15 15 14 74 

За ха р М. 15 15 13 15 15 15 73 

Ва ле рия Б. 15 15 13 15 15 15 73 

Эве лина  Г. 15 15 11 15 15 15 71 

Гле б Т. 15 15 15 15 15 15 73 

 


