
МИНИCТЕPCТВO ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«КPACНOЯPCКИЙ ГOCУДAPCТВЕННЫЙ ПЕДAГOГИЧЕCКИЙ 

УНИВЕPCИТЕТ им. В.П.ACТAФЬЕВA» 

(КГПУ им. В.П. Acтaфьевa) 

Институт социально-гуманитарных  технологий 

Кафедра коррекционной педагогики 

 

ВЕРИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА  

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ PAБOТA 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ  

РЕЧИ  III УРОВНЯ 

Нaпpaвление пoдгoтoвки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Нaпpaвленнocть (пpoфиль) oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммы Логопедия 

 

 

ДOПУCКAЮ К ЗAЩИТЕ 

 Зaведующий кaфедpoй коррекционной  

педагогики 

                                                                      к.п.н., дoцент Беляева О.Л._________________ 

                               12.05.2020_________ 

                                  Научный рукoвoдитель 

к.п.н., Грищенко  Т.А._______ _______________ 

_________________________________________ 

Дата защиты ____19.06.20г._________________ 

 

Обучающийся   Верина А.С._________________ 

 

12.05.2020      _____________________________ 

 

Оценка __________________________________ 
(прописью) 

 

 

 

 

Кpacнoяpcк 2020  



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3 

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ…………………….…………………......7 

1.1 Формирование лексико-грамматического строя речи в онтогенезе…...…7 

1.2 Специфика формирования лексико-грамматического строя 

речи у детей с ОНР..............................................................................................13 

1.3 Обзор методов и приемов, направленных на формирование  

лексико-грамматического строя речи у детей с ОНР…………………...........25 

Выводы по главе 1……………………………...…………………………........41 

ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И ЕГО АНАЛИЗ…....42 

2.1 Организация и методика проведения констатирующего  

эксперимента …………………………………………………………………...42 

2.2 Анализ результатов констатирующего эксперимента ……………...…...50 

2.3 Методические рекомендации, направленные на развитие  

лексико-грамматического строя речи…………………………….....………...58 

Выводы по главе 2………………………………………………...……………65 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ....................................................................................................66 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .........................................68 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………...73 

Приложение А…………………………………………………………………..74 

Приложение Б………………………………………………………………......75 

Приложение В…………………………………………………………………..78 

 

 

  



3 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Нарушение речи у детей разнообразны 

по своим проявлениям. Одни недостатки затрагивают процессы 

фонемообразования и выявляются не только в дефектах произношения, но и в 

затруднениях звукового анализа, другие касаются только произношения.  

Существуют нарушения, охватывающие как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы, что выражается в 

общем недоразвитии речи. Изучением этих особенностей занимались такие 

отечественные ученые как Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, В.П. Глухов, и др. 

В настоящее время нарушения лексико-грамматического строя речи 

является ведущим дефектом в структуре общего недоразвития речи. У детей 

наблюдается позднее формирование речи, скудный запас слов, дефекты 

произношения и фонемообразования, аграмматизмы, неправильное 

употребление в речи глаголов, падежных окончаний, союзов, предлогов, а 

также неправильное согласование в роде и числе, все это влияет на общение 

детей с окружающими. При общем недоразвитии речи из-за нарушения всех 

компонентов речи и их взаимодействия наблюдается сложные и стойкие 

нарушения письма. 

В психологии и педагогике речевое развитие рассматривается как общая 

основа обучения и воспитания. Основной задачей развития речи служит 

формирование её лексико-грамматического строя речи. Уже в дошкольном 

возрасте ребенку необходимо овладеть объемом словаря, достаточным для 

того, чтобы понимать речь взрослых и сверстников. 

Таким образом, тема нашего исследования актуальна, так как нарушение 

лексико-грамматического строя речи влечет за собой не правильное овладение 

ребенком собственной речи и неправильное формулирование собственных 

речевых высказываний. Неверное понимание закономерностей языка 

приводит к нарушениям морфологической структуры слова и синтаксической 

структуры предложения. 
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Проблема исследования заключается в том, что недостаточная 

сформированность словаря, грамматического строя у детей в последствии 

приводит к трудностям усвоения ребенком школьной программы. 

Предмет исследования: лексико-грамматический строй речи у детей 

младшего школьного возраста. 

Объект исследования: лексико-грамматический строй речи у детей 

младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. 

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что у первоклассников с 

общим недоразвитием речи будут наблюдаться особенности в развитии 

лексико-грамматического строя речи, такие как, несформированность 

словоизменения и словообразования, неправильное согласование слов в числе 

и падеже, бедность словаря. Выявление этих нарушений позволит нам 

составить дифференцированные методические рекомендации для их 

коррекции. 

Цель исследования - составить методические рекомендации опираясь 

на выявленные особенности лексико-грамматического строя речи 

первоклассников с общим недоразвитием речи III уровня. 

Задачи исследования: 

1. Изучить научно-методическую и специальную литературу по 

проблеме исследования. 

2. Выявить особенности и уровень развития лексико- 

грамматического строя речи у первоклассников с общим недоразвитием речи 

III уровня. 

3. Составить методические рекомендации по развитию лексико-

грамматического строя речи у первоклассников с общим недоразвитием речи 

III уровня. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: 

положение о развивающей роли обучения (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов) Положение о единстве и взаимосвязи когнитивного и речевого 

развития в онтогенезе (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия). Теория речевой 
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деятельности (А.А. Леонтьев). 

Методы исследования: в соответствии с целью, задачами и гипотезой в 

ходе данного исследования применялись следующие методы: 

– теоретический: изучение, теоретический анализ и синтез научной 

литературы по изучаемой проблеме, нормативно-правовых документов, 

учебных программ дошкольного обучения. Анализ медицинской и 

педагогической документации; систематизация, классификация, сравнение, 

прогнозирование, планирование, теоретическое моделирование опытно- 

поисковой работы; 

– эмпирический: педагогическое наблюдение, констатирующий 

эксперимент, беседа. 

В ходе педагогического эксперимента были использованы методы 

качественно-количественной обработки экспериментальных данных. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что 

подтверждены имеющиеся научные сведения об особенностях лексико- 

грамматического строя речи у детей младшего школьного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня. 

Практическая значимость работы заключается в том, что выводы и 

результаты исследования, позволившие выявить лексико-грамматический 

строй речи у первоклассников с общим недоразвитием речи III уровня могут 

быть использованы в коррекционном и учебно- воспитательном процессе. 

Этапы исследования: 

1. Этап - поисково-теоретический, включает изучение научной 

литературы по проблеме исследования, формулировку гипотезы, задач, 

определение цели исследования, разработка плана. 

2. Этап - экспериментальный, предусматривает организацию 

экспериментальной работы по выявлению особенностей лексико- 

грамматического строя речи у первоклассников с общим недоразвитием речи 

III уровня и их проявление. 

3. Этап – обобщающий, посвящен завершению экспериментальной 
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работы, анализу и обработке данных, обобщению полученных результатов, 

формулировке выводов исследования. 

Констатирующий эксперимент проводился на базе Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Разгонская средняя 

общеобразовательная школа (МКОУ Разгонская СОШ). 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка используемой литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Формирование лексико-грамматического строя речи в онтогенезе 

 

Изучение окружающего мира ребенком происходит через общение, в 

процессе речевой и неречевой деятельности, при естественном 

взаимодействии с реальными явлениями и объектами. Общение взрослого с 

ребенком, общая неречевая деятельность, все это является главным фактором 

развития речи, в том числе и обогащения словаря. В связи с этим развитие 

лексики во многом определяется социальной средой, в которой воспитывается 

ребенок [38]. Возрастные нормы словарного запаса детей одного и того же 

возраста значительно колеблются в зависимости от социально-культурного 

уровня семьи, так как словарь усваивается ребенком в процессе общения. 

Не отъе мле мой ча стью овла де ния ре бе нком ре че вой систе мой родного 

языка  являе тся овла де ние  им ле ксико-гра мма тиче ским строе м ре чи. Под 

ле ксико-гра мма тиче ским строе м ре чи понима ют слова рь и гра мма тиче ски 

пра вильное  е го использова ние : вла де ние  на выка ми словообра зова ния и 

словоизме не ния [33]. 

Слова рь — это слова  (основные  е диницы ре чи), которые  обозна ча ют 

пре дме ты, явле ния, де йствия и призна ки окружа юще й де йствите льности. 

Выде ляют па ссивный и а ктивный слова рь. Па ссивный слова рь – 

возможность понима ния слов, а ктивный — употре бле ние  их в ре чи. 

Количе стве нные  и ка че стве нные  пока за те ли опре де ляют урове нь ра звития 

слова ря [37]. 

Гра мма тиче ский строй — это систе ма  вза имоде йствия слов ме жду 

собой в словосоче та ниях и пре дложе ниях. Ра злича ют сле дующие  уровни 

гра мма тиче ской систе мы: морфологиче ский и синта ксиче ский. 

Морфологиче ский урове нь — это уме ние  вла де ть прие ма ми словоизме не ния 
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и словообра зова ния. Синта ксиче ский урове нь — уме ние  соста влять 

пре дложе ния, гра мма тиче ски пра вильно соче та ть слова  в пре дложе нии [43].  

Формирова ние  ре чи, овла де ние  словом и ле ксико-гра мма тиче ским 

строе м, ра звитие  связной ре чи де те й многосторонне  ра ссма трива ются в 

ра бота х многих а второв, та ких ка к А .Н. Гвозде в; А .Р. Лурия; Т.Б. Филиче ва ; 

Д.Б. Эльконин и другие [7; 35; 52; 53]. 

Пе риоды формирова ния ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи, 

выде ле нные  А .Н. Гвозде вым [7]: 

1. Пе риод пре дложе ний, состоящих из а морфных слов-корне й. 

2. Пе риод усвое ния гра мма тиче ской структуры пре дложе ния. 

3. Пе риод да льне йше го усвое ния морфологиче ской систе мы языка .  

Ра ссмотрим ка ждый из выше пе ре числе нных пе риодов подробне е . 

Пе риод пре дложе ний, состоящих из а морфных слов-корне й длится от 1 

года  3 ме сяце в до 1 года  10 ме сяце в, включа е т в се бя два  эта па : 

 эта п однословного пре дложе ния; 

 эта п пре дложе ний из не скольких слов-корне й. 

Эта п однословного пре дложе ния длится от 1 года  3 ме сяце в до 1 года  

8 ме сяце в. Для да нного эта па  ха ра кте рно использова ние  ре бе нком лишь 

отде льных слов, которые  выступа ют в роли пре дложе ния (однословные  

пре дложе ния). За па с слов, выра жа ющих же ла ния, потре бности и 

впе ча тле ния огра ниче н, что компе нсируе тся а ктивным использова ние  

же стов и интона ции. Для пе рвых слов ре бе нка  ха ра кте ре н постоянный 

звуковой соста в, они не  изме няются, не  име ют опре де ле нной 

гра мма тиче ской формы. Это а морфные  слова -корни. 

Ле ксика  ре бе нка  на  этом пе риоде  в основном пре дста вле на  

суще ствите льными, обозна ча ющими на зва ния лиц, пре дме тов, широко 

используются звукоподра жа ния, ле пе тные  слова . 

Эта п пре дложе ний из не скольких слов-корне й продолжа е тся от 1 года  

8 ме сяце в до 1 года  10 ме сяце в. Для да нного эта па  ва жным являе тся 

появле ние  в ре чи ре бе нка  фра зы. Гра мма тиче ска я связь пока  отсутствуе т, 
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но ре бе нок а ктивно объе диняе т а морфные  слова  при помощи интона ции и 

общности ситуа ции. Для суще ствите льных а морфной формой являе тся 

форма  име ните льного па де жа  е динстве нного числа , а  для гла голов 

не опре де ле нна я форма  или форма  2-го лица  е динстве нного числа  

пове лите льного на клоне ния [9]. 

Из ре чи окружа ющих, на  да нном эта пе , ре бе нок понима е т лишь общий 

смысл слов, который выра жа е тся в их ле ксиче ской основе . Ре бе нок не  

диффе ре нцируе т форма льно-зна ковые  сре дства  языка , воспринима е т лишь 

общую ча сть слова . Поэтому ре бе нком используе тся одина кова я форма  слов 

в ра зличных словосоче та ниях. 

Сле дующий пе риод, который выде лял А .Н. Гвозде в [7] – пе риод 

усвое ния гра мма тиче ской структуры пре дложе ния. Да нный пе риод длится 

от 1 года  10 ме сяце в до 3 ле т. Состоит из тре х эта пов: 

 эта п формирова ния пе рвых форм слов; 

 эта п использова ния фле ксийной систе мы языка  для выра же ния 

синта ксиче ских связе й слов; 

 эта п усвое ния служе бных слов для выра же ния синта ксиче ских 

отноше ний. 

Пе рвый эта п второго пе риода  длится от 1 года  10 ме сяце в до 2 ле т 1 

ме сяца . Ва жным на  да нном эта пе  являе тся появле ние  пе рвых форм слов, 

де ти на чина ют за ме ча ть ра зличные  связи ме жду слова ми в пре дложе нии. 

Ре бе нок пе ре ходит к использова нию ра зличных форм одного и того же  

слова . 

Одними из пе рвых у суще ствите льного усва ива ются форма  

име ните льного па де жа  е динстве нного и множе стве нного числа  с 

оконча ниями -ы, -и (фоне тиче ски все гда  и по причине  смягче ния согла сных), 

форма  вините льного па де жа  с оконча ние м -у (кису, куклу), иногда  

появляе тся форма  родите льного па де жа  с оконча ние м -ы (не т кисы), 

оконча ние  -е  для обозна че ния ме ста , но бе з пре длога  (толе  вме сто на  столе ). 
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Пе рвыми гра мма тиче скими форма ми гла голов являются: 

пове лите льное  на клоне ние  2-го лица  е динстве нного числа  (иди, не си, да й), 

форма  3-го лица  е динстве нного числа  на стояще го вре ме ни, бе з че ре дова ния 

в основе  (сидит, спит), возвра тные  и не возвра тные  гла голы. 

Ближе  к двум года м ре бе нок на чина е т использова ть прила га те льные , 

ча ще  все го в форме  име ните льного па де жа  мужского или же нского рода , но 

бе з согла сова ния с суще ствите льными. 

На  этом эта пе  в ре чи ре бе нка  на чина ют появляться пе рвые  

гра мма тиче ские  отноше ния ме жду слова ми: 

 согла сова ние  суще ствите льных в име ните льном па де же  

е динстве нного числа  с гла голом изъявите льного на клоне ния; 

 не которые  формы упра вле ния гла голом (да й кису). 

В ре чи ре бе нка  встре ча е тся большое  число а гра мма тизмов. 

Происходит ра сшире ние  структуры пре дложе ния до 3-4 слов. 

Слова рь ре бе нка  к двум года м соде ржит около 300 слов, которые  

соотносятся с конкре тным пре дме том или де йствие м. Па ссивный слова рь 

зна чите льно шире  а ктивного, поэтому ре бе нок хорошо понима е т 

обра ще нную ре чь взрослого и выполняе т инструкции [34]. 

Эта п использова ния систе мы фле ксий от 2 ле т 1 ме сяца  до 2 ле т 6 

ме сяце в. Ре чь ре бе нка  полна  гра мма тиче ских не точносте й: одни фле ксии 

за ме няются другими, но в пре де ла х одного гра мма тиче ского зна че ния. 

Ре бе нок усва ива е т бе спре дложные  формы вините льного, 

родите льного, творите льного па де же й име ни суще ствите льного. 

Де ти ра злича ют формы е динстве нного и множе стве нного числа  

гла голов изъявите льного на клоне ния, усва ива ют изме не ние  по лица м 

(кроме  2-го лица  множе стве нного числа ), диффе ре нцируют формы 

на стояще го и проше дше го вре ме ни (одна ко сме шива ют формы мужского, 

же нского и сре дне го рода  в проше дше м вре ме ни). 

Согла сова ние  прила га те льного с суще ствите льным е ще  не  усвое но: 

ре бе нок може т использова ть ка к пра вильную форму, та к и не пра вильную. 
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Прила га те льные  во множе стве нном числе  употре бляются пра вильно лишь в 

име ните льном па де же  [54]. 

К этому пе риоду ре бе нок уже  усвоил ме стоиме ния. 

Ре бе нок на чина е т использова ть не которые  се ма нтиче ски простые  

пре длоги в устной ре чи, но при этом ча сто допуска е т ошибки, та кие  ка к 

за ме ны пре длогов, сме ше ние  оконча ний. 

Усва ива ются пре дложе ния, состоящие  из 5-8 слов, появляются 

сложные  пре дложе ния, сна ча ла  бе ссоюзные , за те м сложносочине нные  

пре дложе ния с союза ми. 

Тре тий эта п второго пе риода  длится с 2 ле т 6 ме сяце в до 3 ле т. Это 

эта п усвое ния служе бных слов для выра же ния синта ксиче ских отноше ний. 

Для норма льного ре че вого ра звития ха ра кте рно усвое ние  пре длогов 

происходит лишь тогда , когда  усвое на  фле ксия [43]. 

На  на ча льных эта па х ре че вого ра звития в де тской ре чи не т пре длогов, 

но на учившись выде лять и использова ть фле ксию, ре бе нок вводит в эту 

конструкцию и не доста ющий тре тий эле ме нт – пре длог. Ре бе нок бе з труда  

используе т простые  пре длоги и союзы, но за трудняе тся в употре бле нии 

боле е  сложных пре длогов (из-за , из-под), появляются а гра мма тизмы. 

Продолжа е тся усвое ние  боле е  ча стных пра вил словоизме не ния, в том 

числе  диффе ре нциа ция морфологиче ской систе мы склоне ния 

суще ствите льных: усвое ние  оконча ний множе стве нного числа  -ов, -а ми, -а х, 

па де жных оконча ний име ните льного па де жа  множе стве нного числа  -а , -jа  

(рога , стулья) [25]. 

Происходит усвое ние  согла сова ния прила га те льных с 

суще ствите льными в косве нных па де жа х, освое ние  сложносочине нного и 

сложноподчине нного пре дложе ний, многих служе бных слов. 

Та ким обра зом, ре бе нок на чина е т употре блять многие  

гра мма тиче ские  формы, но в полной ме ре  морфологиче ска я систе ма  языка  

е ще  не  усвое на  [34]. 
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Продолжа е т ра сширяться слова рь ре бе нка : формируются слова - 

обобще ния, уточняются зна че ния слов, объе м слова ря уве личива е тся за  сче т 

обога ще ния жизне нного опыта  ре бе нка , обще ния с окружа ющими 

взрослыми. 

Тре тий пе риод — пе риод да льне йше го усвое ния морфологиче ской 

систе мы языка . Продолжите льность этого пе риода  от 3 до 7 ле т. 

На  да нном эта пе  формируе тся гла гольное  упра вле ние , появляются 

сложные  пре длоги: из-за , из-под. За кре пляе тся согла сова ние  

прила га те льного с суще ствите льным. Усложняе тся структура  пре дложе ния: 

оно ста новится боле е  ра спростра не нным, появляются сложносочине нные  и 

сложноподчине нные  пре дложе ния с союза ми. В ре чи де те й до 4 ле т иногда  

е ще  встре ча ются случа и не подвижного уда ре ния при словоизме не нии, 

те нде нции унифика ции основы (пе ни - пни, ле вы - львы). После  4 ле т та кого 

рода  ошибки исче за ют из де тской ре чи, оста ются лишь на руше ния 

че ре дова ния в основа х гла голов (за пла тю вме сто за пла чу). Усва ива е тся 

согла сова ние  прила га те льного с суще ствите льным в косве нных па де жа х, 

гла гольное  упра вле ние [23] . 

В норме  де ти к пяти года м овла де ва ют все ми типа ми склоне ния 

суще ствите льных, то е сть пра вильно употре бляют суще ствите льные , 

прила га те льные  во все х па де жа х е динстве нного и множе стве нного числа . 

Трудности, с которыми де ти могут столкнуться, ка са ются ре дко 

употре бляе мых суще ствите льных в родите льном и име ните льном па де жа х 

множе стве нного числа  (стулы, де ре вы, де ре вов). Они усва ива ют основные  

формы согла сова ния слов: суще ствите льные  с прила га те льными тре х родов, 

суще ствите льные  с числите льными в име ните льном па де же  [9]. 

На  ше стом году жизни де ти овла де ва ют ле ксико-гра мма тиче скими 

конструкциями и пользуются ими доста точно свободно. Они ре же  допуска ют 

ошибки в согла сова нии слов, в па де жных оконча ниях суще ствите льных и 

прила га те льных, ча сто пра вильно употре бляют родите льный па де ж 

суще ствите льных во множе стве нном числе . 
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Та ким обра зом, к моме нту поступле ния в школу, де ти име ют довольно 

ра знообра зный слова рь и в доста точной ме ре  вла де ют гра мма тиче ским 

строе м родного языка . 

 

 

1.2 Спе цифика  формирова ния ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи у 

де те й с ОНР 

 

На руше ния ле ксики подробно описа ны в ра бота х Н.В. Се ре брякова  и 

Р.И. Ла ла е вой [27]. Они отме ча ют ра схожде ние  объе ма  а ктивного и 

па ссивного слова ря, огра ниче нность слова рного за па са , трудности 

а ктуа лиза ции слова ря, не точное  употре бле ние  слов, ве рба льные  па ра фа зии, 

не сформирова нность се ма нтиче ских поле й. Гла вной особе нностью ре чи 

де те й с общим не дора звитие м ре чи (далее – ОНР) являе тся ра схожде ние  в 

объе ме  а ктивного и па ссивного слова ря: не смотря на  то, что де ти понима ют 

зна че ния многих слов и объе м их па ссивного слова ря доста точе н, 

употре бле ние  слов в ре чи сильно за трудне но [21]. 

На руше ния формирова ния ле ксики у де те й с ОНР проявляются в 

огра ниче нности слова рного за па са , ре зком ра схожде нии объе ма  а ктивного 

и па ссивного слова ря, не точном употре бле нии слов, многочисле нных 

ве рба льных па ра фа зиях, не сформирова нности се ма нтиче ских поле й, 

трудностях а ктуа лиза ции слова ря [19]. 

Объе м па ссивного слова ря да ле к от нормы, что проявляе тся в том, что 

де ти с на руше нным ре че вым ра звитие м, да же  ше стиле тне го возра ста  не  

зна ют многих слов: на зва ний ягод (клюква , е же вика , брусника , зе мляника ), 

рыб, цве тов (не за будка , фиа лка , ирис, а стра ), диких животных (ка ба н, 

ле опа рд), птиц (а ист, филин), инструме нтов (руба нок, долото), профе ссий 

(ма ляр, ка ме нщик, сва рщик, ра бочий, тка чиха , шве я), ча сте й те ла  и ча сте й 

пре дме та  (ма нже та , фа ра , кузов), слов обобща юще го ха ра кте ра  (ме бе ль, 

посуда , овощи, фрукты). Многочисле нные  ошибки на блюда ются в 
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обозна че нии де те ныше й животных. На  вопрос, ка к на зва ть де те ныше й 

животных, де ти да ют сле дующие  отве ты: «У кошки – киска , у соба ки – 

соба чонок, ще не нок, у лоша ди – лоша де нок» [23]. 

Многие  де ти за трудняются в а ктуа лиза ции та ких слов ка к овца , лось, 

ослик, гра ч, ца пля, стре коза , кузне чик, пе ре ц, молния, гром, ва ле нки, 

прода ве ц, па рикма хе р. 

Особе нно большие  ра зличия ме жду де тьми с норма льным и 

на руше нным ре че вым ра звитие м на блюда ются при а ктуа лиза ции слова ря 

гла голов и прила га те льных. У дошкольников с ОНР выявляются не зна ния 

многих прила га те льных, употре бляющихся в ре чи норма льно 

ра звива ющихся све рстников. Они могут с трудом на зва ть лишь основные  

цве та  (кра сный, синий, зе ле ный), ве личину пре дме тов (большой, 

ма ле нький), вкус (сла дкий, горький, вкусный). Особе нностью употре бле ния 

прила га те льных де тьми с на руше нным ре че вым ра звитие м являе тся 

употре бле ние  прила га те льных в име ните льном па де же , долгом отсутствии 

формы мужского и же нского рода  или сме ше нии их [49]. 

Количе ство на ре чий в слова ре  де те й с ОНР тоже  оче нь огра ниче но. В 

5-6 ле т они употре бляют в основном та кие  на ре чия: ме ста  (зде сь, та м, туда , 

потом), вре ме ни (се йча с, тогда ), мода льности (на до, не  на до), те мпе ра туры 

(горячо, холодно), оце нки (хорошо, плохо). 

Числите льные  усва ива ются оче нь ме дле нно. Е сли норма льно 

ра звива ющие ся де ти усва ива ют числите льные  «два » к 2 года м, то у де те й с 

ОНР- к 5 года м; числите льные  «три», «че тыре », «пять» формируе тся в 

пе риод с 3 до 4 ле т, то у де те й с ОНР в 5-7 ле т при условии спе циа льной 

корре кционной ра боты [38]. 

В гла гольном слова ре  дошкольников с ОНР пре обла да ют слова , 

обозна ча ющие  де йствия, которые  ре бе нок е же дне вно выполняе т или 

на блюда е т (спа ть, мыть, умыва ться, купа ться, оде ва ться, идти, бе жа ть, е сть, 

пить, убира ть и др.). Гла голы, обозна ча ющие  способы пе ре движе ния 

животных (ска че т, ползе т, ле та е т) оче нь ре дки. На  вопрос, кто ка к 
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пе ре двига е тся, де ти да ют та кие  отве ты: «Лягушка  иде т, зме я иде т, птичка  

иде т». Та к же  име е тся не зна чите льное  количе ства  гла голов с приста вка ми, 

которые  ча ще  все го за ме няются бе сприста вочными гла гола ми (прише л - 

ше л, пе ре ше л – ше л) [2; 22]. 

Большинство ме стоиме ний употре бляе тся пра вильно, че му 

способствуе т ча стое  употре бле ние  их взрослыми. Но ре бе нок с ОНР не  

ула влива е т изме нчивости зна че ния в за висимости от лица  говоряще го, 

на приме р, говорит о се бе  в тре тье м лице  или просясь на  руки, произносит: 

«Иди ко мне ». 

Пра ктиче ски не  усва ива ются слова  обобще нного, отвле че нного 

зна че ния, слова , обозна ча ющие  состояние , оце нку ка че ства , призна ки. 

Ха ра кте рной особе нностью слова ря де те й с ОНР являе тся не точность 

употре бле ния слов, котора я выра жа е тся в ве рба льных па ра фа зиях. 

Проявле ния не точности или не пра вильного употре бле ния слов в ре чи та ких 

де те й многообра зны. В одних случа ях де ти употре бляют слова  в слишком 

широком зна че нии, в других – проявляе тся слишком узкое  понима ние  

зна че ния слова . Иногда  используе тся слово лишь в опре де ле нной ситуа ции, 

оно не  вводится в конте кст других ситуа ций. Поэтому, понима ние  и 

использова ние  слова  носит е ще  и ситуа тивный ха ра кте р [13]. 

Сре ди многочисле нных ве рба льных па ра фа зий у этих де те й на иболе е  

ра спростра не нными являются за ме ны слов, относящихся к одному 

се ма нтиче скому полю. 

Н.С. Жукова , Е .М. Ма стюкова , Т.Б. Филиче ва [17; 36; 52] отме ча ют, что 

«Сре ди за ме н суще ствите льных пре обла да ют за ме ны слов, входящих в одно 

родовое  понятие  (лось – оле нь, тигр – ле в, гра ч – сорока , ла сточка  – ча йка , 

оса  – пче ла , дыня – тыква , лимон – а пе льсин, сковорода  – ка стрюля, ве сна  – 

осе нь, ре сницы – брови, скворе чник – гне здо). При за ме не  прила га те льных 

де ти не  выде ляют суще стве нных призна ков, не  диффе ре нцируют ка че ства  

пре дме тов». 
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Ра спростра не нными являются, на приме р, та кие  за ме ны: высокий – 

длинный, низкий – ма ле нький, узкий – тонкий, короткий – ма ле нький, 

пушистый – мягкий. За ме ны прила га те льных осуще ствляются из-за  

не диффе ре нцирова нности призна ков ве личины, высоты, ширины, толщины. 

В за ме на х гла голов обра ща е т на  се бя внима ние  не уме ние  де те й 

диффе ре нцирова ть не которые  де йствия, что в ряде  случа е в приводит к 

использова нию гла голов боле е  обще го зна че ния (ползе т – иде т, чирика е т – 

пое т) [14]. 

Ла ла е ва  Р.И. [27] отме ча е т, что на ряду со сме ше ние м слов по 

родовидовым отноше ниям на блюда ются и за ме ны слов на  основе  других 

се ма нтиче ских призна ков: 

1. Сме ше ние  слов осуще ствляе тся на  основе  сходства  по призна ку 

функциона льного на зна че ния: 

миска  – та ре лка ; кружка  – ста ка н. 

2. За ме ны слов, обозна ча ющих пре дме ты, вне шне  сходные : 

са ра фа н – фа ртук; ма йка  – руба шка.  

3. За ме ны слов, обозна ча ющих пре дме ты, объе дине нные  общностью 

ситуа ции: 

ка ток – лёд; ве ша лка  – па льто. 

4. Сме ше ние  слов, обозна ча ющих ча сть и це лое : 

воротник – пла тье ; кузов – ма шина.  

          5. За ме на  обобща ющих понятий слова ми конкре тного зна че ния: 

обувь – ботинки; цве ты – рома шки  

6. Использова ние  словосоче та ний в проце ссе  поиска  слова : 

крова ть – чтобы спа ть; ще тка  – чтобы чистить; 

па ровоз – пое зд бе з окон; плита  – га з горит. 

7. За ме ны слов, обозна ча ющих де йствия или пре дме ты, слова ми – 

суще ствите льными: 

открыва ть – две рь; игра ть – кукла . 

Или на оборот, за ме на  суще ствите льных гла голом: 
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ле ка рство – боле ть; крова ть – спа ть. 

Особе нно стойкими являются за ме ны гла голов: 

 куе т – молотит; стира е т бе лье  – мое т бе льё; 

косит тра ву – подре за е т тра ву; вяже т – шьёт. 

Не которые  за ме ны гла голов пока зыва ют не уме ние  де те й выде лять 

суще стве нные  призна ки де йствия, с одной стороны, и не суще стве нные  – с 

другой стороны, а  та кже  выде лять отте нки зна че ний. 

У де те й с норма льным ре че вым ра звитие м проце сс поиска  слова  

происходит оче нь быстро, а втома тизирова но. У де те й с ОНР, в отличии от 

нормы, этот проце сс осуще ствляе тся оче нь ме дле нно. При осуще ствле нии 

этого проце сса  отвле ка юще е  влияние  ока зыва ют а ссоциа ции ра зличного 

ха ра кте ра  (смысловые , звуковые ). 

 У норма льно ра звива ющихся де те й выде ляются сле дующие  типы 

ве рба льных а ссоциа ций (5-8 ле т) [11]. 

1.Синта гма тиче ские  а ссоциа ции. Этот тип а ссоциа ций выде ляе тся в 

том случа е , когда  слово-ре а кция и слово – стимул соста вляют 

словосоче та ние , ча ще  все го согла сова нное  (же лтый – цве ток, де ре во – 

ра сте т). 

У де те й с ОНР име ются особе нности в дина мике  синта гма тиче ских 

а ссоциа ций. У де те й с норма льным ре че вым ра звитие м ре зкое  уве личе ние  

их происходит к 6 года м. К 7 года м на блюда е тся та кое  же  ре зкое  сниже ние  

их количе ства . У де те й с на руше нным ре че вым ра звитие м ре зкое  

уве личе ние  синта гма тиче ских а ссоциа ций на блюда е тся к 7 года м, ча сто 

связа но с за де ржкой формирова ния гра мма тиче ского строя ре чи. 

Па ра дигма тиче ские  а ссоциа ции – это та кие  а ссоциа ции, когда  слово – 

стимул и слово – ре а кция отлича ются не  боле е  че м одним 

диффе ре нцирова нным се ма нтиче ским призна ком (де ре во – бе ре за , кошка  – 

соба ка , посуда  – ча шка ). Сре ди па ра дигма тиче ских а ссоциа ций у 

дошкольников на блюда ются сле дующие : 

 а ссоциа ции, выра жа ющие  синонимиче ские  отноше ния (сме лость – 
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хра брость); 

 а ссоциа ции, выра жа ющие  а нтонимиче ские  отноше ния (высоко-

низко); 

 а ссоциа ции, выра жа ющие  отноше ния подобия (же лтый – кра сный); 

 а ссоциа ции, выра жа ющие  родовидовые  отноше ния (посуда  – 

ка стрюля); 

 а ссоциа ции, выра жа ющие  отноше ние  «ча сть – це лое » (дом – крыша ). 

Ка к и в норме , у де те й 6-7 ле т с ОНР происходят ка че стве нные  

изме не ния в соотноше нии синта гма тиче ской и па ра дигма тиче ских 

а ссоциа ций. 

Е сли в 5-6 ле т количе ство синта гма тиче ских а ссоциа ций зна чите льно 

пре выша е т количе ство па ра дигма тиче ских, то в 7 ле т па ра дигма тиче ские  

а ссоциа ции пре обла да ют на д синта гма тиче скими. Но это пре обла да ние  у 

де те й с ОНР не  являе тся выра же нным, ка к у де те й с норма льным ра звитие м. 

В 7 ле т у де те й с норма льным ре че вым ра звитие м па ра дигма тиче ские  

а ссоциа ции встре ча ются почти в 3 ра за  ча ще , че м синта гма тиче ские , а  у 

де те й с ре че вой па тологие й лишь в 1.5 ра за  ча ще . Ва жным являе тся то, что 

в норме  к 7 года м па ра дигма тиче ские  а ссоциа ции ста новятся 

доминирующими сре ди все х других типов а ссоциа ций. У де те й с ОНР к 7 

года м па ра дигма тиче ские  а ссоциа ции не  ста новятся доминирующими и 

соста вляют лишь 25% все х а ссоциа ций. Это свиде те льствуе т о том, что 

проце сс выде ле ния це нтра  и пе рифе рии се ма нтиче ского поля у де те й с 

ре че вой па тологие й зна чите льно за де ржива е тся [20]. 

Те ма тиче ские  а ссоциа ции – это та кие  а ссоциа ции, когда  слово-стимул 

и слово-ре а кция отлича ются боле е  че м по одному се ма нтиче скому призна ку. 

Они соста вляют большой проце нт все х а ссоциа ций. У де те й на блюда ются 

сле дующие  виды те ма тиче ских а ссоциа ций [15; 18]: 

 отноше ния объе кта  и ме ста  е го на хожде ния (соба ка -конура , де ре во-

ворона ); 

 отноше ния объе кта  и де йствия, которое  осуще ствляе тся с да нным 
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пре дме том (посуда  – мыть); 

 причинно-сле дстве нные  отноше ния (сме лость-побе да ); 

 а ссоциа ции орудия де йствия и объе кта  (ба бочка  – са чок); 

 отноше ния призна ка  и объе кта , который обла да е т этим призна ком 

(же лтый – солнышко); 

 отноше ния обра за  де йствия и пре дме та  (ве се ло-пра здник); 

 а ссоциа ции по одному обще му призна ку (ба бочка  – птица ). 

4. Словообра зова те льные  а ссоциа ции. В этом случа е  в ка че стве  

ре а кций приводятся слова , производные  от искомого.  Можно выде лить два  

подтипа  та ких а ссоциа ций: 

 слова -стимулы и слова  ре а кции относятся к одной ча сти ре чи (за яц – 

за йчишка ); 

 слова -стимулы и слова  ре а кции относятся к ра зличным ча стям ре чи 

(лиса  – лисий). 

5. А ссоциа ции гра мма тиче ских форм одного и того же  слова . ча ще  

все го в ка че стве  слов-ре а кций воспроизводятся формы множе стве нного 

числа  (стол-столы, ба бочка -ба бочки). 

6. Фоне тиче ские  а ссоциа ции. Это а ссоциа ции, когда  слово-ре а кция 

созвучно слову-стимулу, но явна я се ма нтиче ска я связь ме жду слова ми 

отсутствуе т (ба бочка  – ба бушка , пе ть-пить). 

7. Случа йные  а ссоциа ции. В этом случа е  ме жду словом- стимулом и 

словом-ре а кцие й отсутствуют ка к смыслова я, гра мма тиче ска я связь, та к и 

звуковое  сходство (быстро – груша , лисий-лодка ). Ча ще  все го в отве т на  

слово- стимул де ти на зыва ют пре дме ты окружа юще й обста новки. 

Да же  к 7 года м у де те й с ре че вой па тологие й случа йные  а ссоциа ции 

являются оче нь ра спростра не нными. У де те й же  с норма льным ре че вым 

ра звитие м к 7-8 года м случа йные  а ссоциа ции ока зыва ются е диничными. 

Та ким обра зом, у де те й с ОНР отме ча е тся за де ржка  в формирова нии 

се ма нтиче ских поле й по сра вне нию с нормой и име е т свои особе нности [42]. 
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А ссоциа ции у де те й с ре че вой па тологие й в больше й сте пе ни, че м у 

де те й с норма льным ре че вым ра звитие м, носят не мотивирова нный, 

случа йный ха ра кте р. 

На иболе е  трудным зве ном формирова ния се ма нтиче ских поле й у 

де те й с ОНР являе тся выде ле ние  це нтра  се ма нтиче ского поля. 

У де те й с ОНР на блюда е тся ма лый объе м се ма нтиче ского поля, что 

проявляе тся в огра ниче нном количе стве  смысловых связе й. 

Ла те нтный пе риод ре а кции на  слово-стимул у де те й с ре че выми 

на руше ниями гора здо длите льне е , че м в норме : у де те й с норма льным 

ре че вым ра звитие м – до 10 се кунд, у де те й с ре че вой па тологие й – до 40 

се кунд. 

Формирова ние  а нтонимов и синонимов у дошкольников с ОНР, та к же  

име ют свои особе нности. Выполне ние  за да ний на  подбор а нтонимов и 

синонимов тре буе т доста точного объе ма  слова ря, сформирова нности 

се ма нтиче ского поля, в которое  да нное  слово включе но, уме ния выде лять в 

структуре  зна че ния слова  основной се ма нтиче ский призна к, сопоста влять 

слова  по суще стве нному се ма нтиче скому призна ку. Эти за да ния успе шно 

выполняются лишь при условии а ктивности проце сса  поиска  слова  

противоположного или одина кового зна че ния. Пра вильный поиск слова  

осуще ствляе тся лишь в том случа е , когда  у ре бе нка  сформирова н 

опре де ле нный синонимиче ский или а нтонимиче ский ряд [60]. 

Е сли де ти с норма льным ре че вым ра звитие м испытыва ют трудности в 

подборе  а нтонимов и синонимов лишь к отде льным слова м, то у 

дошкольников с ОНР выявляются ошибки в подборе  а нтонимов и синонимов 

к пре обла да юще му большинству слов [25]. 

У де те й с ОНР на блюда е тся при этом ра знообра зный ха ра кте р ошибок 

при подборе  а нтонимов. Вме сто а нтонимов де ти с ОНР подбира ют: 

 слова , се ма нтиче ски близкие  пре дла га е мому а нтониму той же  ча сти 

ре чи (де нь-ве че р, быстро – тихо); 

 слова , се ма нтиче ски близкие , в том числе  и а нтонимичные , 
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пре дла га е мому а нтониму, но другой ча сти ре чи (быстро – ме дле нне е , 

ме дле нный; горе  – ве се ло; высоко – низкий; да ле ко – ближе ); 

 слова -стимулы с ча стице й не  (бра ть – не  бра ть, говорить – не  

говорить); 

 слова , ситуа тивно близкие  исходному слову (говорить – пе ть, высоко – 

да ле ко); 

 формы слова  – стимула  (говорит – говорить); 

 слова , связа нные  синта гма тиче скими связями со слова ми – стимула ми 

(поднима ть – выше ); 

 синонимы (бра ть – отнима ть). 

В проце ссе  поиска  де ти с ОНР ча сто те ряют це ль за да ния, 

противопоста вляют слова  по не суще стве нным, ситуа тивный призна ка м. 

Поэтому ча сто воспроизводятся слова  близкие  слову-а нтониму, что говорит 

о не уме нии выде лить суще стве нный призна к да нного слова . ха ра кте рной 

ошибкой де те й с ре че вой па тологие й являе тся воспроизве де ние  слов другой 

гра мма тиче ской ка те гории. Оче нь ча сто на  слово-стимул суще ствите льное  

де ти воспроизводят прила га те льное , а  на  слово – стимул прила га те льное  – 

на ре чие . 

Причина ми, которые  приводят к не сформирова нности 

а нтонимиче ского ряда  могут быть [24]: 

 огра ниче нность объе ма  слова ря, что за трудняе т выбор нужного слова ; 

 не дора звитие  мыслите льных опе ра ций сра вне ния и обобще ния; 

 не доста точна я а ктивность проце сса  поиска  слова : 

 не сформирова нность се ма нтиче ских поле й внутри ле ксиче ской 

систе мы языка . 

Одной из ва жных пробле м ре че вого ра звития де те й с ОНР являе тся 

формирова ние  синонимии. 

Дошкольники 5-6 ле т в большинстве  случа е в пра вильно подбира ют 

синонимы к хорошо зна комым слова м, допуска я лишь е диничные  ошибки. В 
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то же  вре мя де ти с ре че вой па тологие й того же  возра ста  допуска ют ошибки 

при подборе  синонимов. В большом количе стве  случа е в де ти отка зыва ются 

от отве та . 

Дошкольники с норма льным ре че вым ра звитие м ча сто на  одно слово – 

стимул на зыва ют не сколько синонимов (бое ц-солда т, воин, рыца рь; ве рный 

– пра вильный, хороший; улица  – проспе кт, пе ре улок), что говорит о на ча ле  

усвое ния многозна чности слова  [13]. 

Де ти с ОНР, ка к пра вило, с трудом воспроизводят по одному синониму 

на  слово-стимул (бое ц-солда т, пра здничный – кра сивый). При этом 

на блюда е тся ра знообра зный ха ра кте р ошибок. Вме сто синонимов де ти с 

ОНР воспроизводят: 

 се ма нтиче ски близкие  слова , ча сто ситуа тивно сходные  (па рк – 

зоопа рк, пра здничный – ве се нний, улица  – дорога , торопиться – 

бе жа ть); 

 слова , противоположные  по зна че нию, иногда  повторе ние  исходного 

слова  с ча стице й не  (огромный – ма ле нький, ве рный – не ве рный, 

доктор – не  доктор, ша га ть – не  ша га ть); 

 слова , близкие  по звуча нию (зда ние  – созда ние , па рк – па рта ); 

 слова , связа нные  со словом – стимулом синта гма тиче скими связями 

(улица  – кра сива я); 

 формы исходного слова  или родстве нные  слова  (бое ц – бой, 

пра здничный – пра здник, ра достный – ра достно). 

В за да ния на  подбор синонимов у де те й с ре че вой па тологие й 

выявляются те  же  трудности, что и подборе  а нтонимов: огра ниче нность 

слова рного за па са , трудности а ктуа лиза ции слова ря, не уме ние  выде лить 

суще стве нные  се ма нтиче ские  призна ки в структуре  зна че ния слова , 

осуще ствлять сра вне ние  зна че ние  слов на  основе  е диного се ма нтиче ского 

призна ка . 

А на лиз ре че вого ра звития де те й с на руше нным ре че вым ра звитие м 

позволяе т сде ла ть выводы [6]: 
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1. Объе м па ссивного слова ря да ле к от нормы. 

2. Особе нно большие  ра зличия ме жду де тьми с норма льным и 

на руше нным ре че вым ра звитие м на блюда ются при а ктуа лиза ции слова ря 

гла голов и прила га те льных. 

3. Огра ниче нное  количе ство на ре чий в слова ре . 

4. Ме дле нное  усвое ние  числите льных. 

5. Большое  количе ство ве рба льных па ра фа зий. 

6. Трудности в подборе  а нтонимов и синонимов к пре обла да юще му 

большинству слов. 

На руше ние  формирова ния гра мма тиче ского строя у де те й с ОНР. 

При обще м не дора звитии ре чи формирова ние  гра мма тиче ского строя 

происходит с большими трудностями, че м овла де ние  а ктивным и па ссивным 

слова ре м. Это обусловле но те м, что гра мма тиче ска я систе ма  языка  

орга низова на  на  основе  большого количе ства  языковых пра вил [29]. 

Возра ст, в котором де ти с ОНР на чина ют за ме ча ть «те хнику» 

оформле ния слов в пре дложе ниях може т быть са мым ра зличным: и в 3 и в 5 

ле т, и в боле е  поздний пе риод. Те пе рь отде льные  слова  или фра гме нты слов 

на чина ют употре бляться в двух-тре х форма х: «ова » - «овитка » (корова  – 

коровушка ), «ти» - «тотик» (цве ты – цве точе к). 

У гла голов на ряде  с обозна че ние м де йствий слова ми – корнями 

появляе тся форма  на стояще го вре ме ни 3-го лица  с оконча ние м –е т: «исе сит» 

(приче сыва е тся), «ба ит» (полива е т), «ита ит» (чита е т). В то же  вре мя 

большинство прила га те льных оста ются не изме няе мыми и име ют а морфные  

оконча ния во все х случа ях употре бле ния: «ка си» (кра сный), «ивони» 

(зе ле ный) [32]. 

В не которых условиях синта ксиче ского построе ния де ти, с 

на руше нным ра звитие м могут гра мма тиче ски пра вильно оформлять концы 

слов и им доступно их изме не ние , в других же  а на логичных ситуа циях 

ре бе нок не пра вильно употре бляе т формы слов или их фра гме нты: «ка та тя 

а иза х и коньки» (ка та ться на  лыжа х и конька х) [37]. 
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Е сли норма льно ра звива ющийся ре бе нок, усвоив одна жды 

гра мма тиче ское  обозна че ние  той или иной ситуа ции осуще ствляе т широкое  

обобще ние , та к ка к сходство ситуа ций и сходство их обозна че ния быстро 

ула влива е тся, то ре бе нок с на руше нным ходом ре че вого ра звития этого 

сходства  не  ула влива е т и длите льно обозна ча е т однотипные  ре че вые  

ситуа ции по-ра зному. Гра мма тиче ский эле ме нт не  сра зу ста новится для не го 

носите ле м опре де ле нного зна че ния и однотипные  ситуа ции не  связыва ются 

с однотипными гра мма тиче скими эле ме нта ми, ка к это на блюда е тся в норме . 

Е сли при норма льном ре че вом ра звитии одна жды воспроизве де нна я 

форма  быстро «за хва тыва е т» ряды слов и да е т большое  количе ство случа е в 

обра зова ний форм слов по а на логии, то при обще м не дора звитии ре чи де ти 

не  способны использова ть «подска зыва ющий» обра зе ц слов. А  поэтому в 

гра мма тиче ском оформле нии одних и те х же  синта ксиче ских построе ний 

име ются трудности [39]. 

Ха ра кте рной особе нностью дизонтоге не за  ре чи являе тся фа кт 

длите льного сосуще ствова ния пре дложе ний гра мма тиче ски пра вильно и 

не пра вильно оформле нных. Одно и то же  слово в одной и той же  

синта ксиче ской конструкции може т использова ться ре бе нком ра знотипно, а  

появле ние  пра вильных форм слов не  ве де т к дина мичному изжива нию 

ста рого сте ре отипа . 

В отличие  от де те й с норма льным ре че вым ра звитие м, которые  

употре бляют гра мма тиче ский эле ме нт синта ксиче ски пра вильно в пре де ла х 

зна че ния одного па де жа , числа , лица : «да й сону» (да й слона ), «лопа том» 

(лопа той), «де ре вы» (де ре вья), «кла дит» (кла де т), де ти с на руше нным 

ре че вым ра звитие м ре чи длите льно и стойко используют формы не за висимо 

от того зна че ния, которое  не обходимо выра зить в связи с используе мой 

синта ксиче ской конструкцие й. При обще м не дора звитии ре чи де ти 

длите льно не  усва ива ют синта ксиче ского зна че ния па де жа : «е ст ка ша », 

«сидит стульчику» [2]. 
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В не дора звитии де тской ре чи а гра мма тизм говорит о том, что 

не которые  фле ксийные  эле ме нты связа ны у ре бе нка  с опре де ле нными 

зна че ниями, на приме р, эле ме нт –ы связа н со зна че ние м множе ства : «много 

ша ры», «много грибы». 

Жукова  Н.С., Ма стюкова  Е .М., Филиче ва  Т.Б. [17] отме ча ют: 

«Ма те риа лы па тологии де тской ре чи обна ружива ют, что не ре дко на  пути к 

овла де нию пра вильной гра мма тиче ской формой языка  ре бе нок производит 

пе ре бор ва риа нтов соче та ний ле ксиче ских и гра мма тиче ских языковых 

е диниц. При этом выбира е ма я гра мма тиче ска я форма  ча ще  все го на ходится 

в прямой за висимости от обще го уровня сформирова нности ле ксико-

гра мма тиче ского и синта ксиче ского строя ре чи». 

На руше ния ре чи проявляе тся в не пра вильном усвое нии ре бе нком 

пре дложных конструкций и име е т свои особе нности. В русском языке , 

зна че ния, выра жа е мые  пре дложными конструкциями ра знообра зны и оче нь 

сложных. 

 

 

1.3 Обзор ме тодов и прие мов, на пра вле нных на  формирова ние  

ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи у де те й с ОНР 

 

В основе  формирова ния устной ре чи у де те й ле жит обуче ние  

соста вле нию пре дложе ний ра зных типов. 

За кономе рность усвое ния конструкций пре дложе ний, гра мма тиче ских 

форм опре де ляе тся те м, ка к происходит ра звитие  ре чи в норме . Уче бный 

ма те риа л, ме тодиче ские  прие мы ка ждого эта па  ра боты пре дусма трива ют 

посте пе нное  усложне ние , но с обяза те льной опорой на  то, что у ре бе нка  уже  

сформирова лось са мостояте льно или в ре зульта те  пре дыдуще й 

логопе диче ской ра боты [16]. 

Учитыва я особе нности возра ста  и ха ра кте ра  бе зре че вых де те й, 
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выра же нный ре че вой не га тивизм, сниже нную эмоциона льную а ктивность, 

не обходимо с пе рвых же  за нятий созда ва ть у ре бе нка  хороший на строй, 

же ла ние  за нима ться с логопе дом, а ктивно конта ктирова ть с ним. Успе х 

пе рвых ша гов во многом опре де ляе тся те м, на сколько логопе д сможе т 

за инте ре сова ть ре бе нка , орга низова ть увле ка те льную для не го ситуа цию, 

созда ть стимул для подра жа ния.  

Основным на пра вле ние м корре кционно-логопе диче ского возде йствия 

у дошкольников с общим не дора звитие м ре чи (в да льне йше м име нуе мое  

ОНР), являе тся формирова ние  ле ксико-гра мма тиче ских сре дств языка . 

Воплоще ние  в жизнь да нного на пра вле ния осуще ствляе тся на  

логопе диче ских, музыка льных за нятиях, на  за нятиях с воспита те ле м и 

другими спе циа листа ми дошкольного обра зова те льного учре жде ния [47]. 

Пре дме тно-ра звива юща я сре да  и компле кс ме дико-психолого-

пе да гогиче ского возде йствия на пра вле ны на  ра звитие  у ре бе нка  

пре дста вле ний об окружа юще м е го мире , на  формирова ние  ра зносторонне й 

личности. Пе рвосте пе нными за да ча ми являе тся: ра сшире ние  за па са  

конкре тных пре дста вле ний, ра звитие  па ссивного и а ктивного слова ря, 

формирова ние  обобща ющих понятий, на выков понима ния и употре бле ния 

словоизме ните льных форм и словообра зова те льных моде ле й, а  та кже  

уме ний употре блять ра зличные  типы синта ксиче ских структур [50].  

Ра звитие  ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи у де те й с ОНР – одна  из 

основных за да ч корре кционного обуче ния и воспита ния де те й [40]. В 

оте че стве нной логопе дии да нным на пра вле ние м за нима лись Т.Б Филиче ва , 

Н.С. Жукова , Т.А . Тка че нко, и др. [17; 47; 52]. Ими ра зра бота ны програ ммы 

и ре коме нда ции по ра звитию ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи у де те й с 

ОНР. 

Структуру логопе диче ской ра боты, на пра вле нной на  ра звитие  

ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи . Ра бота  ве де тся по тре м 

на пра вле ние м: на копле ние  слова ря, формирова ние  фра зы и включе ние  е ё в 

связную ре чь [51]. 
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Ра бота  на д словом на чина е тся с уточне ния, ра сшире ния и а ктивиза ции 

слова рного за па са  у де те й. Они зна комятся со словоизме не ние м и 

словообра зова ние м, уча тся де лить слова  на  слоги (ча сти). 

Ра сширять а ктивный и па ссивный слова рь де те й може т воспита те ль на  

за нятиях по ра звитию ре чи, а  та кже  во вре мя прогулок и экскурсий [45]. Это 

пре дусма трива е тся програ ммой дошкольного воспита ния. 

На ра вне  с на копле ние м слова ря, формирова ние  фра зовой ре чи, 

являе тся пе рвосте пе нной за да че й на  да нном эта пе . Она  включа е т в се бя 

ра боту на д структурой фра зы, е ё гра мма тиче ским и интона ционным 

оформле ние м. Для того пре дла га е тся систе ма  ре че вых упра жне ний, в 

основе  которых ле жит посте пе нный пе ре ход от простого пре дложе ния, 

не ра спростра не нного, двусоста вного (Ма ма  шье т. Птица  ле тит) [26]. 

Ра спростра не ние  простого двусоста вного пре дложе ния идёт 

посте пе нно. Сна ча ла  в пре дложе ние  вводится прямое  дополне ние  

вините льного, да те льного, творите льного па де же й: Ле на  шье т пла тье . Хле б 

ре жут ножом. За те м вводится опре де ле ние : Ма ле нька я де вочка  собира е т 

ягоды. И на коне ц, в пре дложе ние  вводится косве нное  дополне ние  

вините льного, родите льного, да те льного, творите льного па де же й: Де ти 

смотре ли на  слона . Лодка  плыве т к бе ре гу. И обстояте льство: Де ти гуляли в 

ле су и т.д [56]. 

Па ра лле льно с формирова ние м у де те й ра спростра не нного простого 

пре дложе ния с второсте пе нными чле на ми формируе тся и простое  

пре дложе ние  с однородными чле на ми (подле жа щими, ска зуе мыми, 

опре де ле ниями, дополне ниями, обстояте льства ми), а  та кже  ве де тся ра бота  

и по е ё гра мма тиче скому оформле нию. Эта  ра бота  на чина е тся с усвое ния 

согла сова ния суще ствите льного с прила га те льным в роде , числе , па де же ; 

ме стоиме ния с гла голом в числе , лице  и роде ; суще ствите льного с гла голом 

(проше дше го вре ме ни) в роде  и числе . 

За те м отра ба тыва е тся подчините льна я связь (упра вле ние ), при 

которой подчине нное  слово употре бляе тся в косве нном па де же  бе з пре длога  
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или с пре длогом. Отра ботка  па де жных форм да е тся по возра ста юще й 

трудности их усвое ния. Вините льный па де ж прямого объе кта : Вижу ма му, 

Вижу па пу; творите льный па де ж орудийности – Рубить топором; да те льный 

косве нного объе кта  - Удочка  рыболову; родите льный прина дле жности – 

Книга  бра та  [24]. 

После  отра ботки бе спре дложных па де жных конструкций не обходимо 

позна комить де те й с понима ние м на зна че ния пре длогов и их пра ктиче ским 

усвое ние м. Ра боту можно на ча ть с пре длогов: в, на , за , под, с, к, которые  

на иболе е  ча сто употре бляются в ре чи за те м можно пе ре йти к ра боте  по 

усвое нию, пре дложно-па де жных конструкций [41]. 

Гла гольные  конструкции с не изме няе мыми ча стями ре чи 

(примыка ние ) усва ива ются де тьми на  ма те риа ле  на ре чий. Вна ча ле  

отра ба тыва е тся круг простра нстве нных на ре чий: близко, высоко, спра ва , 

сле ва  и т.д., за те м на ре чия, обозна ча ющие  вре мя: вче ра , се годня, дне м, 

ночью, утром; обра з де йствия: быстро, ме дле нно, тихо, громко и т.д. 

Па ра лле льно с ра ботой на д фра зой ве де тся ра бота  на д интона цие й. 

Логопе д формируе т у де те й пре дста вле ния о пове ствова те льной и 

вопросите льной интона ции.  

Логопе диче скую програ мму по формирова нию ле ксико-

гра мма тиче ских сре дств ре чи ра зра бота ла Т.Б. Филиче ва [52] . 

Фронта льные  за нятия по формирова нию ле ксико-гра мма тиче ских 

сре дств языка  проводятся два  ра за  в не де лю. Соде ржа ние  обуче ние  

включа е т в се бя: 

1. ра звитие  понима ния устной ре чи: уме ние  вслушива ться в обра ще нную 

ре чь, выде лять на зва ния пре длогов, де йствий, призна ков, понима ние  

обобща юще го зна че ния слов; 

2. пра ктиче ское  усвое ние  не которых способов словообра зова ния с 

использова ние м суще ствите льных с уме ньшите льно-ла ска те льным 

суффикса ми и гла голов с приста вка ми на , по, вы; 

3. уме ние  изме нить форму гла гола  (пре обра зова ние  гла голов 
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пове лите льного на клоне ния пе рвого лица  е динстве нного числа  в 

изъявите льном на клоне ние  3-го лица  е динстве нного числа  на стояще го 

вре ме ни (спи - спит, пе й - пье т); 

4. овла де ние  на выка ми соста вле ния простых пре дложе ний по вопроса м, 

по де монстра ции де йствий, по ка ртинке , по моде лям: 

– име ните льный па де ж име ни суще ствите льного плюс согла сова нный 

гла гол, плюс прямое  дополне ние : Ма ма  (па па , бра т, се стра , де вочка , 

ма льчик), плюс пье т ча й (компот, молоко), чита е т книгу, га зе ту; 

– име ните льный па де ж име ни суще ствите льного, плюс согла сова нный 

гла гол, плюс два  за висимых от гла гола  суще ствите льных в косве нных 

па де жа х: Кому ма ма  шье т пла тье ?  Дочке , кукле . Че м ма ма  ре же т 

хле б? - Ма ма  ре же т хле б ножом. 

За кре пле ние  на выков соста вле ния короткого ра сска за . 

На  за нятиях по ра звитию ле ксико-гра мма тиче ских сре дств языка  

не обходимо созда ва ть доста точный за па с слова рных обра зов, сложившихся 

уже  на  ба зе  восприятия и осмысле ния объе ктов де йствите льности. Основна я 

це ль этих за нятий - обе спе чить пе ре ход от на копле нных пре дста вле ний и 

па ссивного ре че вого за па са  к а ктивному использова нию ре че вых сре дств. 

На  за нятиях этого типа  уточняе тся на зва ния пре дме тов, их на зна че ние , 

формируе тся уме ние  выде лять ча сти пре дме та  [46]. 

Пре дме тный ле ксиче ский ма те риа л связа н с на зва ние м пре дме тов, 

зна комых де тям (стул – сиде нье , спинка , ножик; шка ф – полка  ве рхняя, 

нижняя, две рца ; книга  – стра ница , обложка ). Де ти уча тся группирова ть 

пре дме ты по призна ка м (на  ве рхнюю полку положи ле тнюю оде жду; на  

нижнюю полку – зимнюю). Уточняе тся зна че ние  суще ствите льных с 

уме ньшите льно-ла ска те льными суффикса ми (У Ма ши юбка  – у Ма ше ньки 

юбочка  и т.д.). 

Гла гольна я ле ксика  строго не  связа на  с ка кой-то опре де ле нной те мой, 

поэтому можно проводить ра боту по усвое нию понима ния де йствий, 

выра же нных приста вочными гла гола ми в бе се де  на  зна комые  те мы: 
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«Игрушки», «Комна та », «Продукты пита ния». Де ти уча тся воспринима ть 

приста вочные  гла голы (на ле й – выле й воду, поле й цве ток; брось мяч – 

пе ре брось – подбрось), выполнять де йствия с пре дме та ми, усва ива я 

зна че ния пре длогов в, на , на д, под, (положи книгу в ящик, а  па пку на  стол; 

собе ри со стола  кра сные  ка ра нда ши, а  зе ле ные  убе ри в коробку) [3]. 

За нятия по формирова нию слова ря пре дусма трива ют ра боту на д 

пра ктиче ским употре бле ние м в ре чи суще ствите льных с уме ньшите льно-

ла ска те льными суффикса ми и гла голов с ра зличными приста вка ми. В этих 

те ма х за ложе ны большие  возможности для ра звития чувства  языка  в обла сти 

морфологии. 

Не доста точное  восприятие  де тьми на  слух зна чимых ча сте й слова , 

изме няющих е го ле ксиче ское  и гра мма тиче ское  зна че ние , обусла влива е т 

не обходимость ра зра ботки прие мов обуче ния. Та к, пе рвона ча льно де ти 

выполняют де йствия, выра же нные  приста вочными гла гола ми; за те м 

уточняют зна че ние  гла гола  по сле да м де монстра ции де йствий (ска жи, кто 

вылил сок, кто пе ре лил, кто на лил). При этом их внима ние  все  вре мя 

на пра вляе тся на  изме не ния зна че ния выра же нного той или иной 

приста вкой. 

За те м де ти соста вляют пре дложе ния, используя соотве тствующие  

гла голы. Произноше ние  выде ле нных для спе циа льной ра боты гла голов 

пре два рите льно отра ба тыва е тся на  индивидуа льных за нятиях с уче том 

трудносте й в воспроизве де нии слов ра зличного слогового соста ва . 

Для пра ктиче ского усвое ния эле ме нта рных форм словообра зова ния 

являе тся употре бле ние  в ре чи слов с уме ньшите льно-ла ска те льными 

зна че ниями. Логопе д приуча е т де те й вслушива ться в изме не ние  отте нков 

зна че ния слов, вносимых те м или иным суффиксом. Это способствуе т 

пе рвона ча льному осмысле нию морфологиче ской структуры слова , 

ра звива е т за ча тки словотворче ства . Упра жне ния в са мостояте льном 

обра зова нии форм суще ствите льных и гла голов проводятся на  

ра знообра зном те ма тиче ском ма те риа ле  [18]. 
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Формирова ние  гра мма тиче ской пра вильности ре чи происходит на  

основе  пре два рите льно усвое нного ма те риа ла  по ле ксике  и фоне тике . Оно 

на чина е тся с упра жне ний по ра зличе нию сопоста вле нию форм слов. Де те й 

не обходимо на учить вслушива ться в оконча ния суще ствите льных, гла голов 

е динстве нного и множе стве нного числа , в изме не ния па де жных оконча ний 

одного и того же  слова . 

На  за нятиях отра ба тыва ются па де жные  формы, на иболе е  

употре бите льные  в ра зговорной ре чи. Вся ра бота  по пра ктиче скому 

усвое нию ле ксико-гра мма тиче ского строя языка  являе тся основной для 

формирова ния ра зных типов пре дложе ния. 

Для того чтобы де ти уме ли пра вильно строить и употре блять в свое й 

ре чи простые  пре дложе ния, ва жно, чтобы все  слова  были им понятны [4]. 

Логопе д сле дит за  порядком слов в пре дложе нии (в случа е  не обходимости 

попра вляе т с помощью вопросов), за  пра вильным употре бле ние м 

соотве тствующе й формы гла гола , согла сова ние м е го в лице  и числе  с 

суще ствите льным. Де тям пре дла га е тся са мостояте льно подбира ть 

однородные  подле жа щие , ска зуе мые , дополне ния и т.д. 

На  вопрос «кто?» де ти отве ча ют по-ра зному: ма ма , па па , бра т, се стра , 

ма льчик, де вочка . На  вопрос «что де ла е т?» они тоже  отве ча ют ра зличные  

ва риа нты отве тов: сидит, спит, е ст, рисуе т и т.д [18]. 

Пе рвона ча льно, используя пе ре числе нные  выше  ле ксиче ский 

ма те риа л, де ти соста вляют пре дложе ния типа : Ма ма  сидит. Па па  спит 

(име ните льный па де ж суще ствите льного плюс согла сова нный гла гол). 

За те м моде ль пре дложе ния усложняе тся в соотве тствии с тре бова ниями 

програ ммы [19]. 

Основой для орга низа ции ре че вой пра ктики де те й служа т 

пра ктиче ские  де йствия с пре дме та ми, а ктивные  на блюде ния за  

жизне нными явле ниями. 

Соста вляя пре дложе ния по описа нию ра зличных де йствий по 

соде ржа нию ка ртинки и т.п., де ти уча тся связно ра сска зыва ть об увиде нном. 
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Посте пе нно та кие  сообще ния объе диняются в короткий ра сска з. 

Н.С. Жукова  [17] пре дла га е т ра звива ть ле ксико-гра мма тиче ское  

сре дства  языка  в соотве тствии с поэта пным формирова ние м устной ре чи. В 

основе  ле жит обуче ние  дошкольников соста вле нию пре дложе ний, виды 

которых посте пе нно усложняются. Это усложне ние  синта ксиче ской 

конструкции опира е тся «на  за кономе рности ра звития фра зовой ре чи у де те й 

в норме ». на  ка ждом эта пе  проводится логопе диче ска я ра бота  с де тьми 

опре де ле нного уровня ре че вого ра звития бе з уче та  формы на руше ния ре чи 

(а ла лия, диза ртрия, за де ржка  ре че вого ра звития и т.п.) с це лью ра звития 

понима ния обра ще нной ре чи и а ктивиза ции са мостояте льного 

выска зыва ния. 

Ме тодиче ские  ре коме нда ции Т.А . Тка че нко [47] к прове де нию 

за нятий по сове рше нствова нию ле ксико-гра мма тиче ских пре дста вле ний. 

Для формирова ния ле ксико-гра мма тиче ских пре дста вле ний у дошкольников 

не обходимо: 

– че ткое  де ле ние  функций ме жду воспита те ле м и логопе дом (логопе д 

зна комит де те й с гра мма тиче ской ка те горие й, воспита те ль проводит 

за нятия по особой систе ме  с уче том ле ксиче ских те м); 

– при пла нирова нии и прове де нии логопе диче ских за нятий а кце нт 

де ла ть на  изуча е мой гра мма тиче ской ка те гории; 

– при подготовке  за нятий не  ста вить за да чу огра ничить ле ксиче ский 

ма те риа л одной те мой, исключить ле ксиче скую за мкнутость, слова рь 

ра сширить бе з огра ниче ний; 

– да ва ть высокую умстве нную и ре че вую на грузку, что позволяе т 

добиться зна чите льного обуча юще го эффе кта ; 

– уста новить после дова те льность в изуче нии ле ксико-гра мма тиче ских 

те м в соотве тствии с физиологиче скими психолого-пе да гогиче скими 

особе нностями формирова ния ре чи при обще м не дора звитии.  

При прове де нии логопе диче ской ра боты по ра звитию ле ксики 

не обходимо учитыва ть совре ме нные  лингвистиче ские  и 
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психолингвистиче ские  пре ста вле ния о слове , структуре  зна че ния слова , 

за кономе рностях формирова ния ле ксики в онтоге не зе , особе нностях 

ле ксики у дошкольников с ре че вой па тологие й. С уче том этих фа кторов 

формирова ние  ле ксики проводят по сле дующим на пра вле ниям: 

– ра сшире ние  объе ма  слова ря па ра лле льно с ра сшире ние м 

пре дста вле ний об окружа юще й де йствите льности, формирова ние  

позна ва те льной де яте льности (мышле ния, восприятия, пре дста вле ний, 

па мяти, внима ния и др.); 

– уточне ние  зна че ний слов; 

– формирова ние  се ма нтиче ской структуры слова  в е динстве  основных 

е го компоне нтов; 

– орга низа ция се ма нтиче ских поле й, ле ксиче ской систе мы; 

– а ктивиза ция слова ря, сове рше нствова ние  проце ссов поиска  слова , 

пе ре вода  слова  из па ссивного в а ктивный слова рь. 

Логопе диче ска я ра бота , на пра вле нна я на  формирова ние  

словообра зова ния суще ствите льных, гла голов, прила га те льных. При этом 

словообра зова ния ра зличных ча сте й ре чи происходит после дова те льно-

па ра лле льно [48]. 

Выде ляе тся три эта па  в корре кционном возде йствии с уче том 

посте пе нного усложне ния словообра зова те льных моде ле й. 

Пе рвый эта п. Формирова ние  словообра зова ния на чина е тся с 

формирова ния словообра зова ния суще ствите льных. За кре пляются 

словообра зова те льные  формы с конкре тными зна че ниями, при 

диффе ре нциа ции которых отме ча ются на име ньшие  трудности. 

Диффе ре нциа ция этих форм довольно ле гко подкре пляе тся на глядно 

воспринима е мым ра зличие м на  не ве рба льном уровне . 

Второй эта п. На  да нном эта пе  отра ба тыва ются сле дующие  формы 

словообра зова ния: 

1. Обра зова ние  прила га те льных от суще ствите льных по пла ну: 

– обра зова ние  притяжа те льных прила га те льных (сна ча ла  с суффиксом - 
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ин-; за те м - с суффиксом - j-); 

– обра зова ние  ка че стве нных прила га те льных; 

– обра зова ние  относите льных прила га те льных (сна ча ла  - с суффиксом 

ов-; за те м - с суффиксом - н-); 

2. Обра зова ние  возвра тных гла голов. 

3. Обра зова ние  и диффе ре нциа ция гла голов сове рше нного и 

не сове рше нного видов. 

Тре тий эта п. На  этом эта пе  проводится ра бота  по диффе ре нциа ции 

приста вочных гла голов (приста вки в-; вы-; при-; от-; у-; пе ре -). 

В це лом, в проце ссе  логопе диче ской ра боты связь зна че ния и 

звукового выра же ния за кре пляе тся с помощью опре де ле ния звукового 

сходства , выде ле ния обще й морфе мы из группы словообра зова те льных 

форм, са мостояте льного конструирова ния словообра зова те льных форм на  

основе  обще й выде ле нной морфе мы. Особое  внима ние  уде ляе тся 

диффе ре нциа ции словообра зова те льных форм одного зна че ния, та к ка к 

пре обла да юще й ошибкой в проце ссе  словообра зова ния у дошкольников с 

общим не дора звитие м ре чи являе тся сме ше ние  словообра зова те льных форм 

со сходными зна че ниями. 

Логопе диче ска я ра бота  по формирова нию словоизме не ния у 

дошкольников с общим не дора звитие м ре чи. 

Формирова ние  словоизме не ния у дошкольников с общим 

не дора звитие м ре чи осуще ствляе тся с уче том за кономе рносте й 

норма льного онтоге не за  вза имоде йствия в ра звитии ле ксики, 

морфологиче ской и синта ксиче ской систе мы языка . В проце ссе  

корре кционно-логопе диче ской ра боты ре коме ндуе тся посте пе нное  

усложне ние  форм ре чи, за да ний и ре че вого ма те риа ла . 

Та к, на  на ча льном эта пе  ра боты проводят нормирова ние  

словоизме не ния в диа логиче ской ре чи (на  уровне  словосоче та ния, 

пре дложе ния), в да льне йше м - за кре пле ние  словоизме не ния в связной ре чи. 

Можно выде лить три эта па  логопе диче ской ра боты по формирова нию 
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словоизме не ния у дошкольников с ОНР (Р.И. Ла ла е ва ) [27]. 

Пе рвый эта п - формирова ние  на иболе е  продуктивных и простых по 

се ма нтике  форм. 

Суще ствите льные : 1) диффе ре нциа ция име ните льного па де жа  

е динстве нного и множе стве нного числа ; 2) отра ботка  бе спре дложных 

конструкций е динстве нного числа . 

Гла голы: согла сова ние  суще ствите льного и гла гола  на стояще го 

вре ме ни тре тье го лица  в числе . 

Второй эта п включа е т ра боту на д сле дующими форма ми 

словоизме не ния. 

Суще ствите льные : 1) понима ние  и употре бле ние  пре дложных 

конструкций е динстве нного числа ; 2) за кре пле ние  бе спре дложных форм 

множе стве нного числа . 

Гла гол: 1) диффе ре нциа ция гла голов 1, 2, 3-го лица  на стояще го 

вре ме ни; 

2) согла сова ние  суще ствите льных и гла голов проше дше го вре ме ни в 

лице , числе  и роде . 

Прила га те льное : согла сова ние  прила га те льного и суще ствите льного в 

име ните льном па де же  е динстве нного и множе стве нного числа . 

Тре тий эта п - за кре пле ние  боле е  сложных по се ма нтике  и вне шне му 

оформле нию, ме не е  продуктивных форм словоизме не ния. 

Суще ствите льное : употре бле ние  пре дложно-па де жных конструкций в 

косве нных па де жа х множе стве нного числа . 

Прила га те льное : согла сова ние  прила га те льного и суще ствите льного в 

косве нных па де жа х. 

Ра бота  на д ка ждой гра мма тиче ской формой на чина е тся с уточне ния 

е ё зна че ния в импре ссивной ре чи. После  усвое ния отра ба тыва е мой формы в 

импре ссивной ре чи. После  усвое ния отра ба тыва е мой формы в 

импре ссивной ре чи осуще ствляе тся е ё за кре пле ние  в экспре ссивной ре чи. 

Формирова ние  слова рного за па са  (Т.Б. Филиче ва ) [52]. 
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Для логопе диче ских за нятий отбира ют тот слова рный ма те риа л, 

который вызыва е т на ибольшие  трудности при обсле дова нии понима ния и 

употре бле ния: суще ствите льные  с уме ньшите льно-ла ска те льными 

суффикса ми, приста вочные  гла голы, ка че стве нные  и относите льные  

прила га те льные , обобща ющие  слова . 

В проце ссе  усвое ния пре дме тного слова ря де те й подводят к 

пра ктиче скому зна комству с эле ме нта рными форма ми словообра зова ния. 

Та к, пре дусма трива ют понима ние  и усвое ние  ра зличных отте нков слов. 

Де те й зна комят с полными и уме ньшите льными на зва ниями от 

собстве нных име н (А ле кса ндр - Са ша  - Са ше нька , Шурик, Са ня; Дмитрий - 

Дима , Димочка , Митя, Мите нька ). 

Приуча я де те й вслушива ться в звуча ние  ча сте й слова , име ющих 

ле ксиче ское  зна че ние , учитыва ют зна че ние  в обра зова нии слова  ка ждой из 

морфе м. Вна ча ле  подбира ют слова , где  суффиксы не  ме няют основного 

зна че ния (нос - носик, рот - ротик, ла па  - ла пка , хвост - хвостик). На  

сле дующих за нятиях зна комят де те й с боле е  сложными обра зова ниями 

(суффикс - очк, - е чк, чик - ча ше чка , ложе чка , мисочка , ска ме е чка  и т.д.) 

Отде льные  за нятия посвяща ют за кре пле нию на выков понима ния и 

пра ктиче ского употре бле ния в са мостояте льной ре чи суще ствите льных с 

суффикса ми вме стилища  (са ха р - са ха рница , хле б - хле бница ), де яте ля 

(ба ра ба н - ба ра ба нщик, сте кло - сте кольщик) [5]. 

Понима ние  ра зличных отте нков зна че ний слов способствуе т 

ра сшире нию слова рного за па са . 

Для уве личе ния объе ма  ле ксиче ских сре дств языка  используют 

упра жне ния, на пра вле нные  на  уточне ние  основных призна ков ра зличе ния 

пре дме тов, понима ние  их обобще нного зна че ния (цве т, ра зме р, форма , 

вкус). Вна ча ле  уточне ние  призна ков проводят на  основе  сопоста вле ния 

а на логичных пре дме тов, отлича ющихся одним призна ком, да ле е  пре дме ты 

группируются с уче том совокупности призна ков, и де ти уга дыва ют по 

описа нию за дума нный пре дме т; да ле е  обуча ются пра ктиче скому 
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употре бле нию относите льных прила га те льных с ра зличными зна че ниями 

соотне се нности: 

- пре дме та ми пита ния (яблочный, куриный); 

- с ма те риа ла ми (ситце вый, пуховый); 

- с ра сте ниями (бе ре зовый, дубовый); 

- с вре ме на ми года  (осе нний, ле тний). 

Че ре дова ние  ра знообра зных ме тодиче ских прие мов, на стольных игр, 

инте ре сных игровых фра гме нтов помога е т осмысле нно усва ива ть новый 

ма те риа л, те м са мым, ра сширяя а ктивный слова рь ре бе нка . 

Формирова ние  гра мма тиче ского строя языка  (Т.Б. Филиче ва ) [52]. 

На  пе рвом эта пе  обуче ния основное  внима ние  уде ляют 

пре два рите льной орие нтировке  в не которых явле ниях языка  в чисто 

пра ктиче ском пла не . Учитыва я на личие  сохра нного слуха  у де те й и 

ра звитие  способносте й пе ре носа , из все го многообра зия па де жных форм 

отбира ют на иболе е  употре бите льные  в ра зговорной ре чи. 

Формируя уме ние  а на лизирова ть на глядную ситуа цию и выде лять из 

не ё пре дме т и де йствие , широко используют де монстра цию де йствий. 

На приме р, де тям пре дла га ются за да ния типа : «Вова , рисуй! Коля, ле пи!» 

за те м при помощи вопросов: «Что де ла е т Вова ? Что де ла е т Коля? Кто 

рисуе т? Кто ле пит?» - соста вляют простые , а  за те м ра спростра не нные  

пре дложе ния. Сна ча ла  де ти повторяют их всле д за  логопе дом, а  за те м 

произносят са мостояте льно [44]. 

На  конкре тных приме ра х с использова ние м ра зличных сре дств 

на глядности де ти пра ктиче ски усва ива ют способы изме не ния слов в 

пре дложе нии. Их уча т вслушива ться в изме не ния па де жных оконча ний 

одного и того же  слова . 

Посте пе нно за кре пляе тся пра ктиче ское  употре бле ние  в ре чи 

вините льного, да те льного, родите льного, творите льного и пре дложного 

па де же й. Ра звитие  у де те й способности вслушива ться в ре чь, ра злича ть, 

выде лять, сра внива ть, пра вильно на зыва ть гра мма тиче ские  формы 
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способствуе т да льне йше му формирова нию ре чи. 

Та ким обра зом, логопе диче ские  (фронта льные ) за нятия по 

формирова нию ле ксико-гра мма тиче ских сре дств языка  включа е т эта пы: 

а ) за нятия по формирова нию слова рного за па са ; 

б) за нятия по формирова нию гра мма тиче ского строя языка . 

Основными за да ча ми этих за нятий являе тся ра звитие  понима ние  ре чи, 

уточне ние  и ра сшире ние  слова рного за па са , формирова ние  обобща ющих 

понятий, пра ктиче ских на выков словообра зова ния и словоизме не ния, 

уме ние  употре блять простые  ра спростра не нные  пре дложе ния и не которые  

виды сложных синта ксиче ских структур [49]. 

Логопе диче ские  за нятия по формирова нию ле ксико-гра мма тиче ских 

сре дств языка  строят с уче том тре бова ний ка к обще й дошкольной 

пе да гогики, та к и спе циа льной. Логопе ду сле дуе т: 

- че тко опре де лить те му и це ль за нятий; 

- выде лить пре дме тный и гла гольный слова рь, слова рь призна ков, 

который де ти должны усвоить в а ктивной ре чи; 

- отобра ть ле ксиче ский и гра мма тиче ский ма те риа л с уче том те мы и 

це ли за нятий, эта па  корре кционного обуче ния, индивидуа льного подхода  с 

уче том ре че вых и психиче ских возможносте й де те й (при всём этом 

допуска е тся не норма тивное  фоне тиче ское  оформле ние  ча сти ре че вого 

ма те риа ла ); 

- обозна ча ть основные  эта пы за нятия, пока за в их вза имосвязь и 

вза имообусловле нность, и сформулирова ть це ль ка ждого эта па ; 

- подче ркнуть на личие  обуча юще го моме нта  и после дова те льного 

за кре пле ния нового ма те риа ла ; 

- обе спе чить посте пе нную сме ну видов ре че вых и ре че мыслите льных 

за да ний возра ста юще й сложности; 

- включить в за нятия ра знообра зные  игровые  и дида ктиче ские  

упра жне ния с эле ме нта ми соре внова ния, контроля за  своими де йствиями и 

де йствиями това рище й; 
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- при отборе  програ ммного ма те риа ла  учитыва ть зону ближа йше го 

ра звития дошкольника , поте нциа льные  возможности для ра звития 

мыслите льной де яте льности, сложных форм восприятия, вообра же ния; 

- пре дусмотре ть прие мы, обе спе чива ющие  при индивидуа льном 

подходе  к де тям вовле че ние  их в а ктивную ре че вую и позна ва те льную 

де яте льность; 

- ре гулярно проводить повторе ние  усвое нного ре че вого ма те риа ла . 

К ме тода м относятся дида ктиче ские  игры, игры-дра ма тиза ции, 

слове сные  упра жне ния, ра ссма трива ние  ка ртин, пе ре ска з коротких 

ра сска зов и ска зок. Эти ме тоды могут выступа ть и в ка че стве  прие мов при 

использова нии других ме тодов. 

Спе циа льные  упра жне ния на пра вле ны на  формирова ние  

гра мма тиче ских на выков в обла сти морфологии, синта ксиса  и 

словообра зова ния. Упра жне ния боле е  все го подгота влива ют ре бе нка  к 

изуче нию гра мма тики [7]. 

Ме тодиче ские  прие мы ра знообра зны. Они опре де ляют соде ржа ние  

за нятия, сте пе нью новизны ма те риа ла , ре че выми особе нностями де те й, их 

возра стом. 

Ве дущими прие ма ми обуче ния гра мма тиче ским на выка м можно 

на зва ть обра зе ц, объясне ние , ука за ние , сра вне ние , повторе ние . Они 

пре дупре жда ют ошибки де те й, помога ют сосре доточить внима ние  ре бе нка  

на  пра вильной форме  слова  или конструкции пре дложе ния. 

Используются и та кие  прие мы, ка к созда ние  пробле мных ситуа ций; 

подска з нужной формы; испра вле ние  ошибки; вопросы подска зыва юще го и 

оце ночного ха ра кте ра ; привле че ние  де те й к испра вле нию ошибок; 

на помина ние  о том, ка к ска за ть пра вильно, и др [42]. 

Усвое ние  гра мма тиче ских форм - сложна я инте лле ктуа льна я 

де яте льность, тре бующа я на копле ния фа ктов и их обобще ния. На  ка ждом 

за нятии ре бе нок ре ша е т поста вле нную пе ре д ним умстве нную за да чу. 

Поэтому за нятия и отде льные  упра жне ния должны вызыва ть у де те й 
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положите льные  эмоции, проходить инте ре сно и живо. Игра я, изме няя слова  

и обра зуя новые  словоформы, де ти много ра з их повторяют и за помина ют 

не произвольно. 

Ва жно, чтобы гра мма тиче ские  формы осва ива лись в живой ре чи и 

ста новились привычными. Не обходимо воспитыва ть у ре бе нка  языковое  

чутье , внима те льное  отноше ние  к языку, уме ние  «чувствова ть» ошибку не  

только в чужой, но и в собстве нной ре чи. Са мостояте льное  испра вле ние  

собстве нных ошибок - пока за те ль доста точно высокого уровня овла де ния 

гра мма тиче ской стороной языка  и осозна ния явле ний языка  и ре чи [15]. 
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Выводы по гла ве  1 

 

А на лиз лите ра туры по те ме  выпускной ква лифика ционной ра боты 

позволил те оре тиче ски обоснова ть не обходимость логопе диче ской ра боты 

по ра звитию ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи у де те й с общим 

не дора звитие м ре чи. 

Ра звитие  гра мма тиче ского строя ре чи в онтоге не зе  описа но в ра бота х 

А .Н. Гвозде ва , Т.Н. Уша ковой, Д.Б. Эльконина  [7; 50; 59]. 

А .Н. Гвозде в [7] выде ляе т сле дующие  пе риоды формирова ния 

ле ксико- гра мма тиче ского строя ре чи: пе риод пре дложе ний, состоящих из 

а морфных слов-корне й; пе риод усвое ния гра мма тиче ской структуры 

пре дложе ния; пе риод да льне йше го усвое ния морфологиче ской систе мы 

языка . 

В норме , к моме нту поступле ния в школу, де ти име ют довольно 

ра знообра зный слова рь и в доста точной ме ре  вла де ют гра мма тиче ским 

строе м родного языка . 

При обще м не дора звитии ре чи стра да е т ка че ство слова ря, а  та кже  

за трудняе тся проце сс формирова ния гра мма тиче ского строя родного 

языка  [28]. 

Та ким обра зом, при не доста точной корре кционной ра боте  в 

дошкольном пе риоде , де ти с обще м не дора звитие м ре чи в мла дше м 

школьном возра сте  нужда ются в логопе диче ской ра боте  по ра звитию 

ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи. 
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ГЛА ВА  2. КОНСТА ТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕ РИМЕ НТ И Е ГО 

А НА ЛИЗ 

 

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

экспе риме нта  

 

Конста тирующий экспе риме нт проводился в Муниципа льном 

ка зе нном обще обра зова те льном учре жде нии Ра згонска я сре дняя 

обще обра зова те льна я школа  (МКОУ Ра згонска я СОШ), ре а лизующа я 

основные  обра зова те льные  програ ммы. Экспе риме нт проводился с 

обуча ющимися А ООП НОО для обуча ющихся с ТНР. 

Це лью да нного экспе риме нта  ста ло изуче ние  особе нности ле ксико- 

гра мма тиче ского строя ре чи у де те й пе рвого кла сса  с ОНР III уровня. 

Опре де ле ние  уровня их проявле ния (высокий, сре дний, низкий). 

В экспе риме нте  принима ли уча стие  де сять де те й с ОНР III уровня, 

уча щие ся в пе рвом кла ссе . Сре ди де те й три де вочки и се мь ма льчиков. При 

компле ктова нии экспе риме нта льной группы на ми учитыва лись сле дующие  

крите рии: 

1.Одина кова я возра стна я ка те гория (все  уча ствова вшие  де ти, 

уча щие ся пе рвого кла сса ); 

2. Ха ра кте р де фе кта  (обще е  не дора звитие  ре чи III уровня). 

Обсле дова ние  проводилось с ка ждым ре бе нком индивидуа льно, с 

использова ние м на глядного ма те риа ла . 

Для обсле дова ния ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи де те й  с общим 

не дора звитие м ре чи мы использова ли ме тодику, пре дложе нную  

О.Е . Грибовой [10]. 

О.Е . Грибова  [10] выде лила  при обсле дова нии ле ксико-

гра мма тиче ского строя ре чи сле дующие  принципы, которых мы буде м 

приде ржива ться: 
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1. Принцип индивидуа льного и диффе ре нцирова нного подхода  

пре дпола га е т, что отбор за да ний, их формулировки и на полне ние  

ве рба льным и не ве рба льным ма те риа лом должны соотноситься с уровне м 

ре а льного психоре че вого ра звития ре бе нка  и учитыва ть спе цифику е го 

социа льного окруже ния и личностного ра звития. 

2. Иссле дова ние  ра циона льно проводить в на пра вле нии от обще го 

к ча стному. Сна ча ла  спе циа лист выявляе т пробле мы в ра звитии ре чи 

ре бе нка , а  за те м эти пробле мы ра ссма трива ются приста льне е , 

подве рга ются количе стве нному и ка че стве нному а на лизу. 

3. Внутри ка ждого на пра вле ния логопе диче ского обсле дова ния 

пре дъявле ние  ма те риа ла  да е тся от сложного к простому. Это позволяе т 

ре бе нку за кончить ка ждую пробу успе шно, что созда е т дополните льную 

мотива цию и положите льный эмоциона льный на строй, которые , в свою 

оче ре дь, повыша ют продуктивность и продолжите льность обсле дова ния. 

4. От экспре ссивной языковой компе те нции к импре ссивной. 

Подобный подход позволит сокра тить вре мя и силы, за тра чива е мые  на  

обсле дова ние , сде ла ть обсле дова ние  импре ссивного языкового за па са  

це ле на пра вле нным. 

Изуче ние  ре че вого ра звития можно проводить не  только ме тодом 

индивидуа льного обсле дова ния с использова ние м на глядного ма те риа ла , но 

и в проце ссе  на блюде ния (па ссивного и а ктивного слова ря) за  свободным 

обще ние м де те й в игра х, на  прогулка х, на  урока х с учите ле м. 

Ме тодика  обсле дова ния. 

Се рия 1: Обсле дова ние  гра мма тиче ского строя ре чи. 

Це ль: - выявить свое обра зие  ле ксико-гра мма тиче ской стороны ре чи 

(количе стве нный и ка че стве нный соста в, соотноше ние  а ктивной и 

па ссивной гра мма тики, а де ква тности использова ния гра мма тиче ских форм 

и конструкций. 

За да ние  1. «Словоизме не ние . Ка те гории мн.ч. сущ.» 

Оборудова ние : ка ртинный ма те риа л. 
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Инструкция: На зови ка ртинки и отве ть на  вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получе нные  ре зульта ты оце нива лись в ка че стве нном и 

количе стве нном а спе кта х по шка ле  от 1 до 3, где : 

Высокий урове нь (3 ба лла ) –пра вильный отве т; 

Сре дний урове нь (2 ба лла ) – са мокорре кция или отве т после  

стимулирующе й помощи; 

Низкий урове нь (1 ба лл) –  не ве рно обра зова нна я форма  (или не  

выполнил).  

За да ние  2. «Иссле дова ние  словообра зова те льных проце ссов. Обра зов

а -ние  суще ствите льных с помощью уме ньшите льно-ла ска те льных 

суффиксов» 

Оборудова ние : ка ртинный ма те риа л. 

Инструкция: На зови ла сково 

Сте кло -  сте клышко   

Пе ро - Де ре во - 

Гне здо - Зе рка ло - 

Лужа  - Бе ре за  - 

Получе нные  ре зульта ты оце нива лись в ка че стве нном и 

количе стве нном а спе кта х по шка ле  от 1 до 3, где : 

Высокий урове нь (3 ба лла ) –пра вильный отве т; 

 
На ча льна 

я 
Форма  

 
И.п. мн.ч. Что 

это? 

Р.п. мн.ч. 
Не т че го? (за крыва е м 

ка ртинку со множе ством 
пре дме тов) 

Дом –  
Окно - 
Кре сло - 
Сне гирь - 
Крыло –  
Ухо - 
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Сре дний урове нь (2 ба лла ) – са мокорре кция или отве т после  

стимулирующе й помощи; 

Низкий урове нь (1 ба лл) –  не ве рно обра зова нна я форма  (или не  

выполнил).  

За да ние  3. «Иссле дова ние  словообра зова те льных проце ссов. 

Обра зова ние  относите льных прила га те льных» 

Оборудова ние : ка ртинный ма те риа л. 

Инструкция: Ва ре нье  из ма лины – ма линовое  

Сок из виногра да  - __________________________________________  

Ва ре нье  из вишни -__________________________________________  

Са ла т из огурцов - ___________________________________________ 

Ва ре нье  из сливы - ___________________________________________ 

Кувшин из глины - ___________________________________________ 

Суп из грибов - ______________________________________________ 

Сумка  из кожи - _____________________________________________ 

Получе нные  ре зульта ты оце нива лись в ка че стве нном и 

количе стве нном а спе кта х по шка ле  от 1 до 3, где : 

Высокий урове нь (3 ба лла ) –пра вильный отве т; 

Сре дний урове нь (2 ба лла ) – са мокорре кция или отве т после  

стимулирующе й помощи; 

Низкий урове нь (1 ба лл) –  не ве рно обра зова нна я форма  (или не  

выполнил).  

За да ние  4. «Иссле дова ние  словообра зова те льных проце ссов. 

Обра зова ние  ка че стве нных прила га те льных» 

Инструкция: за  хитрость на зыва ют хитрым 

За  трусость - _________________За  жа дность - ___________________ 

Е сли днём мороз, то де нь (ка кой) - ______________________________ 

Е сли дождь - _________________ Е сли ве те р - ____________________ 

Получе нные  ре зульта ты оце нива лись в ка че стве нном и 

количе стве нном а спе кта х по шка ле  от 1 до 3, где : 
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Высокий урове нь (3 ба лла ) –пра вильный отве т; 

Сре дний урове нь (2 ба лла ) – са мокорре кция или отве т после  

стимулирующе й помощи; 

Низкий урове нь (1 ба лл) –  не ве рно обра зова нна я форма  (или не  

выполнил).  

За да ние  5. «Обра зова ние  притяжа те льных прила га те льных» 

Инструкция: На зови че й хвост.  

Хвост соба ки-соба чий 

Хвост лоша ди- ______________________________________________ 

Хвост пе туха - _______________________________________________ 

Хвост ме две дя- ______________________________________________ 

Хвост ве рблюда -_____________________________________________ 

Хвост кошки-________________________________________________ 

Хвост лисы -_________________________________________________ 

Хвост рыси-__________________________________________________ 

Получе нные  ре зульта ты оце нива лись в ка че стве нном и 

количе стве нном а спе кта х по шка ле  от 1 до 3, где : 

Высокий урове нь (3 ба лла ) –пра вильный отве т; 

Сре дний урове нь (2 ба лла ) – са мокорре кция или отве т после  

стимулирующе й помощи; 

Низкий урове нь (1 ба лл) –  не ве рно обра зова нна я форма  (или не  

выполнил).  

Се рия 2: «Обсле дова ние  ле ксики» 

Це ль: - выявить количе стве нный и ка че стве нный соста в слова рного 

за па са . 

За да ние 1. «Пре дме тный слова рь и обобща ющие  понятия» 

Оборудова ние : ка ртинный ма те риа л. 

Инструкция: На зови, что пока жу; ка к эти пре дме ты на зва ть, одним 

словом. 

Кре сло, полка , тумбочка , та буре тка ____________________________ 
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(ме бе ль) 

Тра мва й, кора бль, ве ртоле т, пое зд______________________________ 

(тра нспорт) 

Те тра ди. ка ра нда ши, ручки, пе на л______________________________ 

(уче бные  прина дле жности) 

Фотогра ф, строите ль, шве я, художник___________________________ 

(Профе ссии) 

Получе нные  ре зульта ты оце нива лись в ка че стве нном и 

количе стве нном а спе кта х по шка ле  от 1 до 3, где : 

Высокий урове нь (3 ба лла ) –пра вильный отве т; 

Сре дний урове нь (2 ба лла ) – са мокорре кция или отве т после  

стимулирующе й помощи; 

Низкий урове нь (1 ба лл) – не ве рно обра зова нна я форма  (или не  

выполнил).  

За да ние  2. «Гла гольный слова рь» 

Инструкция: ра сска жи, что де ла е т 

Па рикма хе р что де ла е т? _______________________________________ 

Почта льон что де ла е т?_________________________________________ 

Шве я что де ла е т?_____________________________________________ 

Кондуктор что де ла е т?_________________________________________ 

Получе нные  ре зульта ты оце нива лись в ка че стве нном и 

количе стве нном а спе кта х по шка ле  от 1 до 3, где : 

Высокий урове нь (3 ба лла ) –пра вильный отве т; 

Сре дний урове нь (2 ба лла ) – са мокорре кция или отве т после  

стимулирующе й помощи; 

Низкий урове нь (1 ба лл) – не ве рно обра зова нна я форма  (или не  

выполнил).  

За да ние  3. «Подбор а нтонимов»  

Инструкция: ска жи на оборот. 

Длинный ___________________________________________________ 
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Широкий___________________________________________________ 

Высокий ___________________________________________________ 

Сме лый ____________________________________________________ 

Глубокий ___________________________________________________ 

На йти ______________________________________________________ 

Мириться ___________________________________________________ 

Хва лить_____________________________________________________ 

Получе нные  ре зульта ты оце нива лись в ка че стве нном и 

количе стве нном а спе кта х по шка ле  от 1 до 3, где : 

Высокий урове нь (3 ба лла ) –пра вильный отве т; 

Сре дний урове нь (2 ба лла ) – са мокорре кция или отве т после  

стимулирующе й помощи; 

Низкий урове нь (1 ба лл) – не ве рно обра зова нна я форма  (или не  

выполнил). 

За да ние  4. «Слова »  

Оборудова ние : ка ртинный ма те риа л. 

Инструкция: на зови и объясни зна че ние  слов: 

Фе н________________________________________________________ 

Пе рина _____________________________________________________ 

Клумба _____________________________________________________ 

Скворе чник_________________________________________________ 

Фонта н_____________________________________________________ 

Получе нные  ре зульта ты оце нива лись в ка че стве нном и 

количе стве нном а спе кта х по шка ле  от 1 до 3, где : 

Высокий урове нь (3 ба лла ) –пра вильный отве т; 

Сре дний урове нь (2 ба лла ) – са мокорре кция или отве т после  

стимулирующе й помощи; 

Низкий урове нь (1 ба лл) – не ве рно обра зова нна я форма  (или не  

выполнил). 

За да ние  5. «Пе ре носное  зна че ние » 
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Инструкция: объясни, ка к ты понима е шь выра же ния: 

Шокола дный за га р___________________________________________ 

Золотое  се рдце ______________________________________________ 

Золотые  руки________________________________________________ 

Зла я зима ___________________________________________________ 

Колючий ве те р______________________________________________ 

Получе нные  ре зульта ты оце нива лись в ка че стве нном и 

количе стве нном а спе кта х по шка ле  от 1 до 3, где : 

Высокий урове нь (3 ба лла ) –пра вильный отве т; 

Сре дний урове нь (2 ба лла ) – са мокорре кция или отве т после  

стимулирующе й помощи; 

Низкий урове нь (1 ба лл) – не ве рно обра зова нна я форма  (или не  

выполнил). 

  



50 
 

 

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

 

В соотве тствии с поста вле нной це лью был прове де н а на лиз 

ре зульта тов выявле ния особе нносте й ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи у 

мла дших школьников с ОНР III уровня.  

Конста тирующий экспе риме нт проводился по двум се риям:  

се рия 1-обсле дова ние  гра мма тиче ского строя ре чи;  

се рия 2- обсле дова ние  ле ксики. 

А на лиз ре зульта тов иссле дова ния позволил выявить уровни ра звития 

ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи обсле дуе мых, которые представлены 

на рисунке 1. У де те й на блюда е тся ра схожде ние  в ра звитие  ле ксики и 

гра мма тиче ского строя ре чи. Согла сно ре зульта та м а на лиза , у 

пе рвокла ссников с ОНР III уровня 30% де те й пока за ли сре дний урове нь 

сформирова нности гра мма тиче ского строя ре чи, 70% воспита нников 

пока за ли низкий урове нь, высокий урове нь сформирова нности у де те й не  

выявле н. По ре зульта та м обсле дова ния ле ксики, мы выяснили, что у 

иссле дуе мых де те й высокий урове нь та к же  не  выявле н, сре дний урове нь 

сформирова н у 80% воспита нников и 20% име ют низкий урове нь 

сформирова нности. Результаты графически представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. - Общие  да нные  по результатам обследованния 

грамматического строя речи и лексики 
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Проа на лизирова в гистогра мму можно сде ла ть вывод, что ле ксико-

гра мма тиче ский строй ре чи у де те й с ОНР III уровня ра звит не доста точно. У 

больше й ча сти обсле дуе мых де те й ле ксика  на ходится на  сре дне м уровне  

сформирова нности, а  гра мма тиче ский строй на  низком. Да нный фа кт 

свиде те льствуе т о не соотве тствии ра звития ле ксико-гра мма тиче ского строя 

ре чи возра стной норме . 

Ра ссмотрим боле е  де та льно ре зульта ты иссле дова ния, которые 

представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. - Ре зульта ты выполне ных за да ний направленных на 

обследование грамматического строя речи 
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помощь пе да гога . Обра зова ние  множе стве нного числа  да нных 

суще ствите льных в име ните льном па де же  особых за трудне ний у де те й не  

вызва ло, не  счита я слова  уши. На приме р, Ка рина  Г.; «ухо - ушки». 

Большинство испытуе мых пыта лись обра зовыва ть слова  во множе стве нном 

числе  и родите льном па де же  по а на логии с приме ром, употре бляя 

оконча ние  -ов (дом – домов, окно – окнов, ухо – ухов). Все  де ти да нной 

группы спра вились с за да ние м на  сре дне м уровне . 10% испытуе мых 

(Дима Е .) испытыва л трудности при обра зова нии суще ствите льных 

множе стве нного числа , ка к и в име ните льном, та к и в родите льном па де жа х. 

На приме р: «дом – домы-домов; кре сло-кре сла -кре слов». Многие  слова  Дима  

отка зыва лся на зыва ть, ссыла ясь на  то, что не  зна е т. Ма льчик спра вился с 

за да ние м на  низком уровне . . 

Ре зульта ты выполне ния второго за да ния пе рвой се рии 

конста тирующе го экспе риме нта  (обра зова ние  суще ствите льных с помощью 

уме ньшите льно-ла ска те льных суффиксов). При выполне нии этого 

экспе риме нта  низкого уровня выполне ния за да ния не т ни у кого из 

испытуе мых, у 70% испытуе мых выявле н высокий урове нь, у 30% - сре дний. 

Ка че стве нный а на лиз ре зульта тов ука зыва е т на  то, что: 

70% испытуе мых (Ма ша  А ., Ка рина  Г., Рома  И., Дима  Е ., А рте м П., 

А ндре й М., Се ре жа  Ф.) трудносте й при выполне нии да нного за да ния не  

испытыва ли. Все  де ти да нной группы спра вились с за да ние м на  высоком 

уровне . 

30% испытуе мых (Юля В., Са ша  Р., Де нис Р.) столкнулись с 

трудностью при обра зова нии уме ньшите льной формы слова  де ре во. 

На приме р, Юля В.: «бе ре за  – бе ре зочка ; зе рка ло - зе рка ло». Все  де ти 

да нной группы спра вились с за да ние м на  сре дне м уровне . 

При выполне нии тре тье го за да ния пе рвой се рии конста тирующе го 

экспе риме нта  высокого уровня выполне ния за да ния не т ни у кого из 

испытуе мых, у 50% испытуе мых выявле н сре дний урове нь, у 50% - низкий. 

Ка че стве нный а на лиз ре зульта тов ука зыва е т на  то, что: 
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50% испытуе мых (Юля В., Ка рина  Г., А рте м П., А ндре й М., Се ре жа  

Ф.) спра вились с обра зова ние м относите льных прила га те льных от 

зна комых, ча сто употре бляе мых суще ствите льных (суп из грибов – грибной, 

ва ре нье  из вишни - вишне вое ). Основные  трудности испытыва ли при ра боте  

с та кими слова ми ка к, са ла т из огурцов, ва ре нье  из сливы, кувшин из глины. 

На приме р, Ка рина  Г.: «са ла т из огурцов – огурцовый, кувшин из глины - 

глиновый». Все  де ти да нной группы спра вились с за да ние м на  сре дне м 

уровне . 

50% испытуе мых (Ма ша  А ., Са ша  Р., Рома  И., Дима  Е ., Де нис Р.) при 

выполне нии за да ния встре тились с большими трудностями. На  основную 

ча сть вопросов эти де ти отве ча ли «не  зна ю». Та кже , в отве та х де те й 

просле жива ла сь оце ночна я ма не ра . На приме р, Са ша  Р., и Де нис Р.: 

«ва ре нье  из сливы - вкусное ». Все  де ти да нной группы спра вились с 

за да ние м на  низком уровне . 

При выполне нии че тве рного за да ния пе рвой се рии конста тирующе го 

экспе риме нта  высокого уровня выполне ния за да ния не т ни у кого из 

испытуе мых, у 50% испытуе мых выявле н сре дний урове нь, у 50% - низкий. 

Ка че стве нный а на лиз ре зульта тов ука зыва е т на  то, что: 

50% испытуе мых (Юля В., Ка рина  Г., Са ша  Р., Рома  И., Де нис Р.) 

за труднялись при обра зова нии ка че стве нных прила га те льных, стре мились 

за ме нить их суще ствите льными. На приме р, Рома  И.: «за  трусость на зыва ют 

– трус». Та кже , встре ча лись за ме ны ка че стве нных прила га те льных 

гла гола ми. На приме р, Са ша  Р.: «за  трусость - боится». На иболе е  сложными 

для де те й да нной группы ока за лось обра зова ние  прила га те льных от слов: 

«дождь, ве те р». В большинстве  случа е в де ти просто отка зыва лись от 

выполне ния за да ния с этими слова ми, ссыла ясь на  то, что не  зна ют ве рного 

отве та . Все  де ти да нной группы спра вились с за да ние м на  сре дне м уровне . 

50% испытуе мых (Ма ша  А ., Дима  Е ., А рте м П., А ндре й М., 

Се ре жа  Ф..) помимо трудносте й, описа нных для де те й со сре дним уровне м 

успе шности при выполне нии да нного за да ния, пыта лись отве ча ть на  
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вопросы по смыслу, а  не  опира ясь на  гра мма тиче ские  пока за те ли изме не ния 

слов. На приме р, Ма ша  А .: «е сли дождь – холодно, е сли ве те р- холодно». 

Та кже , в да нной группе  у де те й была  те нде нция отве ча ть, повторяя вопрос 

экспе риме нта тора . На приме р, А рте м П..: «е сли дождь-дождь, е сли ве те р-

ве те р». Все  де ти да нной группы спра вились с за да ние м на  низком уровне . 

При выполне нии пятого за да ния пе рвой се рии конста тирующе го 

экспе риме нта  высокого и низкого уровня выполне ния за да ния не т ни у кого 

из испытуе мых, у 100% испытуе мых выявле н сре дний урове нь. 

Ка че стве нный а на лиз ре зульта тов ука зыва е т на  то, что: 

100% испытуе мых (Юля В., Ка рина  Г., Са ша  Р., Рома  И., Де нис Р.,  

Ма ша  А ., Дима  Е ., А рте м П., А ндре й М., Се ре жа  Ф.) испытыва ли трудности 

при обра зова нии притяжа те льных прила га те льных. Большинство де те й 

стре мились за ме нить притяжа те льное  прила га те льное  с суффикса ми – а ч на  

прила га те льные  с суффикса ми -ин. На приме р, А рте м П. (хвост кошки – 

кошкин). Та кже , отме ча ла сь обра зова ние  прила га те льных с использова ние м 

суффикса  –а ч, -яч. На приме р, Де нис Р.: «хвост лоша ди – лоша дячий, хвост 

ме две дя – ме две жа чий, хвост пе туха  – пе туша чий». Та кже , отме ча лись и 

отка зы де те й отве ча ть на  не которые  вопросы, обоснова нные  их не зна ние м 

отве та . Все  де ти спра вились с за да ние м на  сре дне м уровне . 

Пе рвое  за да ние  второй се рии конста тирующе го экспе риме нта  

пока за ло, что у 30% испытуе мых (Ка рина  Г., Юля В., Рома  И.) выявле н 

сре дний урове нь. Де ти за труднялись в на зва ниях та ких пре дме тов ка к, 

тра мва й, та буре тка . Особые  трудности испытыва ли при ра боте  с 

обобща ющими понятиями. На приме р, Ка рина  Г. (тра нспорт-ма шины). 

70% испытуе мых (Са ша  Р., Де нис Р., Ма ша  А ., Дима  Е ., А рте м П., А ндре й 

М., Се ре жа  Ф) испытыва ли зна чите льные  трудности при выполне нии этого 

за да ния. Большинство де те й за трудняются в на зыва нии слов, долго 

подбира ют слова  при помощи логопе да . При на зыва нии пре дме тов одним 

словом не  зна ют та ких понятий, ка к «профе ссии, тра нспорт, ме бе ль». 

На приме р, Дима  Е .: «кре сло-стул, та буре тка -стул». Все  де ти да нной группы 
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спра вились с за да ние м на  низком уровне, что представленно на рисунке 3.  

 

Рисунок 3. - Ре зульта ты выполне ных за да ний направленных на 

обследованние лексики 

 

При выполне нии второго за да ния второй се рии конста тирующе го 

экспе риме нта  (гла гольный слова рь) высокого и низкого уровня выполне ния 

за да ния не т ни у кого из испытуе мых, у 100% испытуе мых выявле н сре дний 

урове нь (Юля В., Ка рина  Г., Са ша  Р., Рома  И., Де нис Р., Ма ша  А ., Дима  Е ., 

А рте м П., А ндре й М.,  

Се ре жа  Ф.) При обсле дова нии гла гольного слова ря выяснилось, что у де те й 

трудности возника ют при подборе  гла голов к суще ствите льному, многие  

де ти не  могут пра вильно ска за ть, что де ла е т тот или иной че лове к. Де ти в 

свое й ре чи употре бляют только те  слова , которые  ре бе нок е же дне вно 

выполняе т или на блюда е т в свое й жизни, то е сть слова рь огра ниче н 

пре де ла ми обиходно- бытовой ле ксики и те ма тики. На приме р, Ма ша  А . (Что 

де ла е т шве я? Отве тила  после  продолжите льной помощи логопе да  - шье т). 

При выполне нии тре тье го за да ния второй се рии конста тирующе го 

экспе риме нта  (подбор а нтонимов) у 20% выявле н сре дний урове нь 

(Де нис Р., Ка рина  Г.). Испытуе мые  пре дпринима ли попытки вме сто нужных 
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а нтонимов использова ть слово «ма ле нький». На приме р, Де нис Р.: 

«длинный– ма ле нький, глубокий - ма ле нький». 

80% испытуе мых (Юля В., Са ша  Р., Рома  И., Ма ша  А ., Дима  Е ., А рте м 

П., А ндре й М., Се ре жа  Ф.) с подбором а нтонимов пра ктиче ски не  

спра вились. В их отве та х была  те нде нция подста вить к исходному слову 

ча стицу не , а  не  подобра ть а нтоним. На приме р, Са ша  Р.: «высокий – 

не высокий, сме лый - не сме лый». Та кже , испытуе мые  пре дпринима ли 

попытки, ка к и в пе рвой группе  де те й, вме сто нужных а нтонимов 

использова ть слово «ма ле нький». Никто из этой группы де те й не  смог 

подобра ть а нонимы к слова м: «глубокий, сме лый». Де ти отка зыва лись от 

обра зова ния да нных а нтонимов, ссыла ясь на  то, что не  зна ют отве та . 

При выполне нии че тве ртого за да ния второй се рии конста тирующе го 

экспе риме нта  (на зва ние  и зна че ние  слов) у 100% де те й выявле н сре дний 

урове нь (Юля В., Ка рина  Г., Са ша  Р., Рома  И., Де нис Р., Ма ша  А ., Дима  Е ., 

А рте м П., А ндре й М., Се ре жа  Ф.). Де ти за трудняются в на зыва нии та ких 

слов, ка к пе рина , клумба , фонта н, долго подбира ют слова  при помощи 

логопе да . На приме р, Се ре жа  Ф. (пе рина  – подушка , клумба  – цве точки). 

При выполне нии пятого за да ния второй се рии конста тирующе го 

экспе риме нта  (пе ре носное  зна че ние ), у 60 % испытуе мых выявле н сре дний 

урове нь (Юля В., Ка рина  Г., А рте м П., А ндре й М., Де нис Р., Се ре жа  Ф.) 

Не смотря на  а ктивную помощи пе да гога , дути ула влива ли зна че ние  лишь 

отде льных компоне нтов. На приме р, Де нис Р. (зла я зима  — не  хороша я 

зима ). 40 % (Ма ша  А ., Са ша  Р., Рома  И., Дима  Е .) отка зыва лись отве ча ть 

или же  на блюда лось буква льное  понима ние  смысла  выра же ния. На приме р, 

А ндре й М. (золотое  се рдце  – се рдце  из золота ). У да нной группы де те й 

выявле н низкий урове нь. 

Ита к, ре зульта ты конста тирующе го экспе риме нта  пока зыва ют, что у 

де те й с общим не дора звитие м ре чи III уровня выявились сле дующие  

особе нности ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи: 

- бе дность слова ря; 
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- не пра вильное  согла сова ние  слов в числе  и па де же ; 

- зна чите льна я не доста точность гла гольного слова ря, в котором 

пре обла да ют е же дне вные  бытовые  де йствия и слова ря призна ков; 

- не точность употре бле ния слов (в боле е  широком или узком зна че нии). 

- па ссивный слова рь на ходится на  боле е  высоком уровне  ра звития, по 

отноше нию к слова рю а ктивному (сре дний по отноше нию к низкому). 

Выявле нные  уровни выполне ния за да ния и особе нности свиде те льствуют о 

том, что не обходимо с де тьми проводить корре кционно- логопе диче скую 

ра боту по да льне йше му ра звитию и сове рше нствова нию на выков 

словообра зова ния и словоизме не ния, на копле ния а ктивного слова ря. 
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2.3 Ме тодиче ские  ре коме нда ции, на пра вле нные  на  ра звитие  ле ксико-

гра мма тиче ского строя ре чи 

 

Не доста тки гра мма тиче ского строя ре чи ме ша ют в обще нии, 

вызыва ют трудности в овла де нии письмом. В связи с этим ва жное  зна че ние  

име е т длите льна я логопе диче ска я ра бота , на пра вле нна я на  формирова ние  

гра мма тиче ски пра вильной фра зы, уме ния изме нять слова  [13]. 

В ходе  иссле дова ния у де те й выявле но: бе дность слова ря, 

не пра вильное  согла сова ние  слов в числе  и па де же , зна чите льна я 

не доста точность гла гольного слова ря, в котором пре обла да ют е же дне вные  

бытовые  де йствия и слова ря призна ков, не точность употре бле ния слов (в 

боле е  широком или узком зна че нии), обра зова ние  суще ствите льных с 

уме ньшите льно-ла ска те льными суффикса ми, обра зова ние  прила га те льных 

от суще ствите льных, па ссивный слова рь ра звит лучше , че м а ктивный. 

Исходя из выявле нных особе нносте й, на ме тим сле дующие  эта пы в 

ра боте  при формирова нии гра мма тиче ского строя ре чи. 

Гла вна я це ль ра боты по ра звитию ре чи — формирова ние  и 

систе ма тиче ское  сове рше нствова ние  языковых сре дств обще ния и 

мышле ния у обуча ющихся [10]. 

Ре а лиза ция да нной це ли ве де тся путе м ре ше ния ряда  за да ч: 

1. Формирова ние  и ра звитие  ра зличных видов устной ре чи (ра зговорно- 

диа логиче ской, описа те льно-пове ствова те льной) путе м обога ще ния зна ний 

об окружа юще й де йствите льности, ра звития позна ва те льной де яте льности 

(пре дме тно-пра ктиче ского, на глядно-обра зного, слове сно-логиче ского 

мышле ния). 

2. Формирова ние , ра звитие  и обога ще ние  ле ксиче ского строя ре чи. 

3. Овла де ние  основными за кономе рностями гра мма тиче ского строя ре чи на  

пра ктике . 

4. Пра ктиче ское  овла де ние  моде лями ра зличных синта ксиче ских 

конструкций пре дложе ний. 
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5. Усвое ние  ле ксико-гра мма тиче ского ма те риа ла  для овла де ния 

програ ммным ма те риа лом по обуче нию гра моте , чте нию и другим уче бным 

пре дме та м. 

Ре ше ние  этих за да ч ве де тся на  урока х лите ра турного чте ния, 

ма те ма тики, изобра зите льного искусства , ручного труда , на  

индивидуа льных логопе диче ских за нятиях, на  урока х по ра звитию ре чи. 

Та ка я компле ксна я ра бота  позволяе т восполнить де фицита рность ра звития 

ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи у де те й с общим не дора звитие м ре чи 

[35]. 

Програ мма  по ра звитию ре чи состоит из сле дующих ра зде лов: 

- ра бота  на д словом; 

- ра бота  на д пре дложе ние м; 

- ра бота  на д связной ре чью. 

Ра бота  на д все ми ра зде ла ми ве де тся па ра лле льно, одна ко при 

не обходимости учите ль може т посвятить отде льные  уроки ра боте  на д 

словом, на д пре дложе ние м или на д связной ре чью. 

Ра бота  на д словом. За да ча ми да нного ра зде ла  являются: 

- обога ще ние  и ра звитие  слова рного за па са  де те й путе м на копле ния 

новых слов и за  сче т ра звития уме ния пользова ться ра зличными 

способа ми словообра зова ния; 

- формирова ние  пре дста вле ний об обобще нном ле ксико- 

гра мма тиче ском зна че нии слова ; 

- уточне ние  зна че ний слов; 

- ра звитие  ле ксиче ской систе мности; 

- а ктуа лиза ция слова ря; 

- ра сшире ние  и за кре пле ние  связе й слова  с другими слова ми; 

- тре нировка  в пра вильном употре бле нии слов ра зличных 

морфологиче ских ка те горий в са мостояте льной ре чи. 

Ра бота  на д пре дложе ние м. Основна я за да ча  этого ра зде ла  – ра звитие  

и сове рше нствова ние  гра мма тиче ского оформле ния ре чи путе м овла де ния 
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словосоче та ниями ра зличных типов, связью слов в пре дложе нии, моде лями 

ра зличных синта ксиче ских конструкций пре дложе ния [2]. 

В проце ссе  формирова ния и за кре пле ния на выка  построе ния 

словосоче та ний или пре дложе ний одновре ме нно уточняются 

морфологиче ские  особе нности входящих в не го слов (род, число, па де ж, вид, 

вре мя, лицо и т.д.). 

Ра бота  на д связной ре чью. Основные  за да чи ра зде ла  сле дующие : 

- формирова ние  уме ний а на лизирова ть не ре че вую ситуа цию, выявлять 

причинно-сле дстве нные , простра нстве нные , вре ме нные  и другие  

се ма нтиче ские  отноше ния; 

- формирова ние  уме ний пла нирова ть соде ржа ние  связного 

собстве нного выска зыва ния; 

- формирова ние  уме ний са мостояте льно выбира ть и а де ква тно 

использова ть языковые  сре дства  оформле ния связного выска зыва ния. 

Ра звитие  ле ксико-гра мма тиче ской стороны ре чи ве де тся с уче том 

сле дующих принципов [51]: 

- этиопа тоге не тиче ский — уче т этиологии и ме ха низмов ре че вого 

на руше ния; 

- систе мности и уче та  структуры ре че вого на руше ния — не обходимость 

уче та  в логопе диче ской ра боте  структуры де фе кта , опре де ле ния 

ве дуще го на руше ния, соотноше ния пе рвичных и вторичных 

симптомов; 

- компле ксности — устра не ние  ре че вых на руше ний в этих случа ях 

должно носить компле ксный, ме дико-психолого-пе да гогиче ский 

ха ра кте р; 

- индивидуа льного и диффе ре нцирова нного подхода  — уче т этиологии, 

ме ха низмов, симптома тики на руше ния, структуры ре че вого де фе кта , 

возра стных и индивидуа льных особе нносте й ре бе нка ; 

- поэта пности — логопе диче ское  возде йствие  пре дста вляе т собой 

це ле на пра вле нный, сложно орга низова нный проце сс, в котором 
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выде ляются ра зличные  эта пы, ка ждый из которых ха ра кте ризуе тся 

своими це лями, за да ча ми, ме тода ми и прие ма ми корре кции; 

после дова те льно формируются пре дпосылки для пе ре хода  от одного 

эта па  к другому; 

- ра звития — пре дпола га е т выде ле ние  в проце ссе  логопе диче ской 

ра боты те х за да ч, трудносте й, эта пов, которые  на ходятся в зоне  

ближа йше го ра звития ре бе нка ; 

- онтоге не тиче ский — ра зра ботка  ме тодики корре кционно- 

логопе диче ского возде йствия ве де тся с уче том после дова те льности 

появле ния форм и функций ре чи, а  та кже  видов де яте льности ре бе нка  

в онтоге не зе ; 

- уче та  личностных особе нносте й; 

- де яте льностного подхода  — иссле дова ние  де те й с на руше ниями ре чи, 

а  та кже  орга низа ция логопе диче ской ра боты с ними осуще ствляются с 

уче том ве дуще й де яте льности ре бе нка ; 

- использова ния обходного пути — формирова ния новой 

функциона льной систе мы в обход постра да вше го зве на ; 

- формирова ния ре че вых на выков в условиях е сте стве нного ре че вого 

обще ния. 

Достиже ние  эффе ктивности в корре кционно- ра звива юще й ра боте  

возможно за  счёт вне дре ния и использова ния на  фронта льных, подгрупповых 

и индивидуа льных за нятиях по ра звитию ле ксико-гра мма тиче ского строя 

ре чи ка к тра диционных, та к и совре ме нных логопе диче ских те хнологий [5]. 

1. Тра диционна я логопе диче ска я те хнология корре кции ле ксико- 

гра мма тиче ского строя ре чи, на  основа нии которой строится ра бота  для 

де те й мла дше го школьного возра ста  с общим не дора звитие м ре чи III уровня 

– «Програ мма  логопе диче ской ра боты по пре одоле нию обще го 

не дора звития ре чи у де те й», а вторы Т.Б. Филиче ва , Г.В. Чиркина  [56]. 

2. Здоровье  сбе ре га ющие  те хнологии (па льчиковые  игры, 

физкультминутки на  все  ле ксиче ские  те мы). 
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3. Совре ме нные  информа ционно-компьюте рные  те хнологии. 

4. Тра диционные  игровые  те хнологии и совре ме нна я игрова я те ра пия 

(дида ктиче ские  игры на  ра звитие  слова ря, словообра зова ние  и 

словоизме не ние ); 

Информа ционно-компьюте рные  логопе диче ские  те хнологии 

повыша ют инте ре с де те й к изуча е мому ма те риа лу, позволяют ра зумно 

соче та ть тра диционные  и совре ме нные  ме тоды обуче ния, зна чите льно 

обле гча ют де яте льность пе да гога , всле дствие  че го повыша е тся ка че ство 

корре кционной ра боты. 

Дида ктиче ские  игры и упра жне ния отбира лись исходя из ре зульта тов 

конста тирующе го экспе риме нта , т. е . де ла лся упор на  те  гра мма тиче ские  

формы, которые  вызыва ли за трудне ния у де те й. Все  игры а пробирова ны в 

ра боте  с де тьми [5] 

Соде ржа ние  ме тодиче ских ре коме нда ций по ра звитию ле ксико-

гра мма тиче ского строя ре чи у мла дших школьников с ОНР III уровня 

пре дста вле нны в та блице  1. 

Та блица  1 

Соде ржа ние  логопе диче ской ра боты, на пра вле нное  на  ра звитие  

ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи у мла дших школьников с ОНР III 

уровня 

 

На пра вле ние  ра боты Сре дний урове нь Низкий урове нь 

Ра звитие  па ссивного и 

а ктивного слова ря 

Игра  «Бюро на ходок» или 

«На йди по описа нию». 

Це ль: пополнять па ссивный 

слова рь обуча ющихся 

слова ми-призна ка ми, 

на учить подме ча ть ве дущие  

призна ки пре дме тов. 

Обуча ющимся сообща е тся, 

на приме р: «Вы поте ряли 

пре дме т кра сного цве та  

круглой формы, сде ла нный 

из ре зины». Школьники 

узна ют пре дме т по 

описа нию, за помина я не  

Упра жне ние  «Кто ка к 

кричит» 

Уточняются на зва ния 

де йствий животных. 

кошка  – мяука е т, 

кузне чик – стре коче т. 

Упра жне ние  «Ча сть - 

це лое » 

Де тям на зыва лись ча сти 

пре дме та  или объе кта , а  

они дога дыва лись, о ка ком 

пре дме те  идёт ре чь и 

на зва ли е го. На приме р: 
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только на зва ние  пре дме та , 

но и е го призна ки. 

Игра  «Ска жи на оборот» 

Логопе д произносил фра зу с 

эпите том, ре бёнок повторял 

е ё, на зыва я а нтоним 

эпите та . На приме р, 

взрослый говорил: «Я вижу 

высокий дом». 

Обуча ющийся отве ча л: «Я 

вижу низкий дом». (У ме ня 

острый нож. - У ме ня тупой 

нож). 

Упра жне ние  «Уга да й слово» 

Обра зова ние  а нтонимов. 

Обуча ющимся  пре дла га лось 

за кончить пре дложе ние , а  

за те м повторить е го 

полностью. Дуб большой, а  

рябина  …. 

Сосна  высока я, а  куст….. 

Ствол, ве тки, сучья - 

де ре во. 

Спинка , ножки, сиде нье  - 

стул. Крылья, клюв, хвост - 

птица . 

Упра жне ние  «Испра вь 

ошибку» 

Це ль: ра звитие  

гла гольного слова ря, 

логиче ского мышле ния. 

Пова р ле чит, а  вра ч 

готовит. Ма ляр рисуе т, а  

художник кра сит. Лётчик 

е здит, а  шофёр ле та е т и т. 

д. 

 

 

Ра звитие  гла гольного 

слова ря и слова ря 

призна ков 

Лото «Кто быстре е  прине се т 

ка ртинку» На  ма ле ньком 

столе  ра зложе ны ка рточки с 

изобра же ние м де йствий. 

Отда ва я ка ртинку, отве ча ют 

на  вопросы «Кто (что) это? 

Что он (она ) де ла е т?» 

Игра  «Испра вь ошибку» 

Це ль: ра звитие  

гла гольного слова ря, 

логиче ского мышле ния. 

Пова р ле чит, а  вра ч 

готовит. Ма ляр рисуе т, а  

художник кра сит. Лётчик 

е здит, а  шофёр ле та е т и т. 

д. 

Не пра вильное  

согла сова ние  слов в роде , 

числе  и па де же  

Игра  «Е да  для животных». 

Ме две дь ме чта е т о 

…(рыбе ). 

Кошка   ме чта е т о 

…(молоке ). 

Соба ка  ме чта е т о 

…(косточке ) и т.д. 

Игра  «Путе ше ствие ».  

В А встра лию мы отпра вимся 

за  

…(ке нгуру, 

крокодила ми). 

В Е вра зию мы пое де м 

за …(слона ми, тигра ми). 

 В А рктику мы пое де м 

за …(бе лыми ме две дями, 

тюле нями). 

Игра  «Он, она , они». 

Согла сова ние  гла голов 

проше дше го вре ме ни в роде  

и числе . За да ва я вопрос, 

на приме р «Что де ла л 

Игра  «Один - много». 

В этой игре  ре бе нок 

долже н обяза те льно 

сопровожда ть ре чь 

же стом. 

Это рот, а  это…(рты). Это 

ухо, а  это …(уши). Это 

бра т, а  это 

…(бра тья). 

Игра  «Бюро на ходок». 

Кому да ть лисью шубу? 

Гриву и хвост? Пятна  и 

клыки? Рога  и копыта ? 



64 
 

 

мишка ?» или «Что де ла ла  

кукла ?», логопе д ука зыва е т 

на  соотве тствующую 

ка ртинку. Когда  же  за да е тся 

вопрос с ме стоиме ниями он, 

она , они, логопе д же стом 

пока зыва е т сра зу две  

ка ртинки. 

- Что де ла л мишка ? – 

Он спа л. 

- Что де ла ла  кукла ? – 

Она  спа ла . 

- Что они де ла ли? – 

Они спа ли. 

Не точность употре бле ния 

слов (в боле е  широком 

или узком зна че нии) 

Игра  «На зови лишне е  

слово». 

Логопе д на зыва е т ряд слов 

и пре дла га е т де тям 

опре де лить сре ди них 

лишне е  слово, а  за те м 

объяснить, поче му это слово 

лишне е . 

а . Лишне е  слово сре ди 

име н суще ствите льных: 

Кукла , пе сок, ве дро, юла , 

мяч. Стол, шка ф, кове р, 

кре сло, дива н. Па льто, 

ша пка , ша рф, са поги, 

шляпа . Слива , яблоко, 

помидор, а брикос, груша . 

Волк, соба ка , рысь, лиса , 

за яц Лоша дь, корова , оле нь, 

ба ра н, свинья. Роза , 

тюльпа н, фа соль, ва силе к, 

ма к. А втобус, комба йн, 

тра мва й, ве лосипе д, 

мотоцикл. Зима , а пре ль, 

ве сна , ле то, осе нь. Ма ма , 

подруга , па па , сын, 

ба бушка . Море , озе ро, 

ре ка , мост, пруд. Круг; 

ква дра т, ка ра нда ш, 

тре угольник, 

прямоугольник. 

 

Игра  «Кто (или что) ка кие  

звуки изда е т?», «Кто что 

де ла е т?» (па ра лле льнос 

уточне ние м на зва ний 

профе ссий люде й). 

Уточне ние  

конте кстуа льного 

зна че ния слова , ра бота  

на д е го 

многозна чностью. На  

на ча льных эта па х 

отра ба тыва ются на иболе е  

продуктивные  конкре тные 

 зна че ния слова  

(на приме р, бе жит 

ма льчик),за те м 

конте кстуа льные  

зна че ния, ме не е  

продуктивные  (на приме р,

 бе жит руче й), и, 

на коне ц, пе ре носные  

зна че ния (бе жит вре мя). 
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Выводы по гла ве  2 

 

Ре зульта ты конста тирующе го экспе риме нта  пока зыва ют, что у 

уче ников пе рвого кла сса  с общим не дора звитие м ре чи III уровня выявились 

сле дующие  особе нности ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи: 

- бе дность слова ря; 

- не пра вильное  согла сова ние  слов в числе  и па де же ; 

- зна чите льна я не доста точность гла гольного слова ря, в котором 

пре обла да ют е же дне вные  бытовые  де йствия и слова ря призна ков; 

- не точность употре бле ния слов (в боле е  широком или узком 

зна че нии). 

- па ссивный слова рь на ходится на  боле е  высоком уровне  ра звития, 

по отноше нию к слова рю а ктивному (сре дний по отноше нию к низкому). 

Выявле нные  уровни выполне ния за да ния и особе нности 

свиде те льствуют о том, что не обходимо с де тьми проводить корре кционно- 

логопе диче скую ра боту по да льне йше му ра звитию и сове рше нствова нию 

на выков словообра зова ния и словоизме не ния, на копле ния а ктивного 

слова ря. 

Ра бота  по ра звитию ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи должна  

осуще ствляться в ре че вых группа х на  все х за нятиях. Спе цифика  этой ра боты 

за ключа е тся в орга низа ции систе мы упра жне ний по восполне нию пробе лов 

в ре че вом ра звитии ре бёнка : уме ние  а на лизирова ть ре че вой ма те риа л, 

синте зирова ть языковые  е диницы в соотве тствии с за кона ми и норма ми 

языка , обобща ть получе нные  зна ния с учётом суще стве нных и 

не суще стве нных призна ков. На  этой основе  у де те й формируе тся 

пре дста вле ния о ра зличных гра мма тиче ских форма х и конструкциях, 

которых за те м, в ходе  выполне ния спе циа льных за да ний, включа ются в 

коммуника тивные  функции.  
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

 

Ра звитие  ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи де те й являе тся одной 

из а ктуа льных те м в совре ме нной логопе дии. Изуче ние  особе нносте й 

формирова ния ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи у де те й пре дста вляе тся 

оче нь ва жным, поскольку не сформирова нность гра мма тиче ской систе мы 

языка  являе тся це нтра льным де фе ктом в структуре  обще го не дора звития 

ре чи. Поэтому це лью мое й ра боты было изуче ние  особе нносте й 

сформирова нности ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи пе рвокла ссников с 

общим не дора звитие м ре чи III уровня. Формирова ние  ле ксико-

гра мма тиче ского строя ре чи у де те й с общим не дора звитие м ре чи 

происходит с большими трудностями. Это проявляе тся в боле е  ме дле нном 

те мпе  усвое ния, в дисга рмонии ра звития морфологиче ской и синта ксиче ской 

систе м языка , се ма нтиче ских и форма льно-языковых компоне нтов, в 

иска же нии обще й ка ртины ре че вого ра звития. Изучив лите ра туру, были 

пре дложе ны се рии за да ний на  выявле ние  вла де ния де тьми с общим 

не дора звитие м ре чи на выков словообра зова ния, словоизме не ния, вла де ния 

уме ниями гра мма тиче ского структурирова ния. 

А ктуа льность иссле дова ния обосновыва ла сь ра спростра не нностью 

на руше ний ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи у де те й с ОНР и 

не обходимостью е го корре кции для успе шного обуче ния в школе . В 

ре зульта те  прове де нного конста тирующе го экспе риме нта  у уча щихся 

пе рвого кла сса  с общим не дора звитие м ре чи III уровня, можно выде лить 

сле дующие  особе нности оформле ния ре чи: 

бе дность слова ря; 

- не пра вильное  согла сова ние  слов в числе  и па де же ; 

- зна чите льна я не доста точность гла гольного слова ря, в котором 

пре обла да ют е же дне вные  бытовые  де йствия и слова ря призна ков; 

- не точность употре бле ния слов (в боле е  широком или узком 

зна че нии). 
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- па ссивный слова рь на ходится на  боле е  высоком уровне  ра звития, 

по отноше нию к слова рю а ктивному (сре дний по отноше нию к низкому). 

Согла сно да нным экспе риме нта льного иссле дова ния, у этой ка те гории 

школьников име ются спе цифиче ские  на руше ния ле ксико-гра мма тиче ского 

строя ре чи, тре бующие  корре кционной ра боты. 

С це лью ра звития те х на руше ний, которые  были выявле ны в ходе  

прове де нного экспе риме нта , были пре дложе ны ме тодиче ские  

ре коме нда ции по ра звитию ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи у 

пе рвокла ссников с общим не дора звитие м ре чи, за да ча  которых: 

1. Формирова ние  и ра звитие  ра зличных видов устной ре чи 

(ра зговорно- диа логиче ской, описа те льно-пове ствова те льной) путе м 

обога ще ния зна ний об окружа юще й де йствите льности, ра звития 

позна ва те льной де яте льности (пре дме тно-пра ктиче ского, на глядно-

обра зного, слове сно-логиче ского мышле ния). 

2. Формирова ние , ра звитие  и обога ще ние  ле ксиче ского строя ре чи. 

3. Овла де ние  основными за кономе рностями гра мма тиче ского строя 

ре чи на  пра ктике . 

4. Пра ктиче ское  овла де ние  моде лями ра зличных синта ксиче ских 

конструкций пре дложе ний. 

5. Усвое ние  ле ксико-гра мма тиче ского ма те риа ла  для овла де ния 

програ ммным ма те риа лом по обуче нию гра моте , чте нию и другим уче бным 

пре дме та м. 

В ходе  да нного иссле дова ния поста вле нные  за да чи ре ше ны, це ль, 

изучить особе нности ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи у уча щихся 

пе рвого кла сса  с общим не дора звитие м ре чи III уровня — достигнута . 

Гипоте за  — у пе рвокла ссников с общим не дора звитие м ре чи будут 

на блюда ться особе нности в ра звитии ле ксико-гра мма тиче ского строя ре чи, 

та кие , не сформирова нность словоизме не ния и словообра зова ния, 

не пра вильное  согла сова ние  слов в числе  и па де же , бе дность слова ря — 

дока за на .  
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ПРИЛОЖЕ НИЯ  

Приложе ние  А  

Список де те й, принявших уча стие  в экспе риме нте  

 

Ф.И. ре бе нка  Логопе диче ское  за ключе ние  

Ма ша  А . 

Юля В. 

Ка рина  Г. 

Са ша  Р. 

Рома  И. 

Дима  Е . 

А рте м П. 

А ндре й М. 

Де нис Р. 

Се ре жа  Ф. 

ОНР III уровня 

ОНР III уровня 

ОНР III уровня 

ОНР III уровня 

ОНР III уровня 

ОНР III уровня 

ОНР III уровня 

ОНР III уровня 

ОНР III уровня 

ОНР III уровня 
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Приложе ние  Б 

Схе ма  оце нки уровне й выполне ния за да ния 

 

Урове нь выполне ния 

за да ний 

Описа ние  Оце нка  в 

ба лла х 

Се рия 1. За да ние  1. Словоизме не ние . Ка те гории мн.ч. сущ. 

Высокий (13-18 ба ллов) 

Сре дний (7-12 ба ллов) 

 

Низкий (0-6 ба ллов) 

Пра вильное  выполне ние . 

Са мокорре кция или отве т 

после  

стимулирующе й помощи. 

Не ве рно обра зова нна я форма  

(или не  выполнил). 

3 ба лла  

2 ба лла  

 

1 ба лл 

За да ние  2 Обра зова ние  суще ствите льных с помощью уме ньшите льно-

ла ска те льных суффиксов 

Высокий (13-18 ба ллов) 

Сре дний (7-12 ба ллов) 

 

Низкий (0-6 ба ллов) 

Пра вильное  выполне ние . 

Са мокорре кция или отве т 

после  

стимулирующе й помощи. 

Не ве рно обра зова нна я форма  

(или не  выполнил). 

3 ба лла  

2 ба лла  

 

1 ба лл 

За да ние  3 Обра зова ние  относите льных прила га те льных 

Высокий (15-21 ба ллов) 

Сре дний (8-14 ба ллов) 

 

Низкий (0-7 ба ллов) 

Пра вильное  выполне ние . 

Са мокорре кция или отве т 

после  

стимулирующе й помощи. 

Не ве рно обра зова нна я форма  

(или не  выполнил). 

 

3 ба лла  

2 ба лла  

 

1 ба лл 

За да ние  4 Обра зова ние  ка че стве нных прила га те льных 

Высокий (9-12 ба ллов) 

Сре дний (5-8 ба ллов) 

 

Низкий (0-4 ба ллов) 

Пра вильное  выполне ние . 

Са мокорре кция или отве т 

после  

стимулирующе й помощи. 

Не ве рно обра зова нна я форма  

(или не  выполнил). 

 

3 ба лла  

2 ба лла  

 

1 ба лл 

За да ние  5 Обра зова ние  притяжа те льных прила га те льных 

Высокий (15-21 ба ллов) 

Сре дний (8-14 ба ллов) 

 

Низкий (0-7 ба ллов) 

Пра вильное  выполне ние . 

Са мокорре кция или отве т 

после  

стимулирующе й помощи. 

3 ба лла  

2 ба лла  

 

1 ба лл 
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Не ве рно обра зова нна я форма  

(или не  выполнил). 

 

Се рия 2 За да ние  1 Пре дме тный слова рь и обобще нные  понятия 

Высокий (9-12 ба ллов) 

Сре дний (5-8 ба ллов) 

 

Низкий (0-4 ба ллов) 

Пра вильное  выполне ние . 

Са мокорре кция или отве т 

после  

стимулирующе й помощи. 

Не ве рно обра зова нна я форма  

(или не  выполнил). 

 

3 ба лла  

2 ба лла  

 

1 ба лл 

За да ние  2 

Высокий (9-12 ба ллов) 

Сре дний (5-8 ба ллов) 

 

Низкий (0-4 ба ллов) 

Пра вильное  выполне ние . 

Са мокорре кция или отве т 

после  

стимулирующе й помощи. 

Не ве рно обра зова нна я форма  

(или не  выполнил). 

 

3 ба лла  

2 ба лла  

 

1 ба лл 

За да ние  3 Подбор а нтонимов 

Высокий (17-24 ба ллов) 

Сре дний (9-16 ба ллов) 

 

Низкий (0-8 ба ллов) 

Пра вильное  выполне ние . 

Са мокорре кция или отве т 

после  

стимулирующе й помощи. 

Не ве рно обра зова нна я форма  

(или не  выполнил). 

 

3 ба лла  

2 ба лла  

 

1 ба лл 

За да ние  4 Слова  

Высокий (11-15 ба ллов) 

Сре дний (6-10 ба ллов) 

 

Низкий (0-5 ба ллов) 

Пра вильное  выполне ние . 

Са мокорре кция или отве т 

после  

стимулирующе й помощи. 

Не ве рно обра зова нна я форма  

(или не  выполнил). 

 

3 ба лла  

2 ба лла  

 

1 ба лл 

За да ние  5 Пе ре носное  зна че ние  

Высокий (11-15 ба ллов) 

Сре дний (6-10 ба ллов) 

 

Низкий (0-5 ба ллов) 

Пра вильное  выполне ние . 

Са мокорре кция или отве т 

после  

стимулирующе й помощи. 

Не ве рно обра зова нна я форма  

(или не  выполнил). 

3 ба лла  

2 ба лла  

 

1 ба лл 
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По ре зульта та м выполне ния за да ний пе рвой се рии, уровни 

успе шности опре де лялись сле дующим обра зом: 

- Высокий урове нь – 61-90 ба ллов; 

- Сре дний урове нь – 31-60 ба ллов; 

- Низкий урове нь – 0-30 ба ллов. 

По ре зульта та м выполне ния за да ний второй се рии, уровни 

успе шности опре де лялись сле дующим обра зом: 

- Высокий урове нь – 53-78 ба ллов; 

- Сре дний урове нь – 27-52 ба ллов; 

- Низкий урове нь – 0-26 ба ллов 
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Приложе ние  В 

А на лиз ре зульта тов иссле дова ния экспе риме нта льной группы 

 

Ф.И. 

ре бе нка  

Се рия 1. Гра мма тиче ский строй ре чи Итого 

За да ние  

1 

За да ние  

2 

За да ние  

3 

За да ние  

4 

За да ние  

5 

Ма ша  А . 9 14 6 3 10 42 низкий 

урове нь 

Юля В 8 10 13 7 9 47 низкий 

урове нь 

Ка рина  Г. 11 16 13 8 14 62 

сре дний 

урове нь 

Са ша  Р. 9 11 7 6 9 42 низкий 

урове нь 

Рома  И. 12 18 7 8 14 59 низкий 

урове нь 

Дима  Е . 4 15 6 3 10 38 низкий 

урове нь 

А рте м П. 11 17 14 4 14 60 

сре дний 

урове нь 

А ндре й 

М. 

12 18 13 4 13 60 

сре дний 

урове нь 

Де нис Р. 10 12 5 8 12 47 низкий 

урове нь 

Се ре жа  

Ф. 

9 16 10 4 11 50 низкий 

урове нь 

 Се рия 2. Ле ксика   

Ма ша  А . 3 6 6 10 4 29 

сре дний 

урове нь 

Юля В 7 6 8 7 10 38 

сре дний 

урове нь 

Ка рина  Г. 8 6 14 8 9 45 

сре дний 

урове нь 

Са ша  Р. 2 5 6 9 4 26 низкий 

урове нь 
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Рома  И. 6 7 3 6 3 25 низкий 

урове нь 

Дима  Е . 4 5 7 7 4 27 

сре дний 

урове нь 

А рте м П. 3 8 2 9 8 30 

сре дний 

урове нь 

А ндре й 

М. 

4 5 8 6 10 33 

сре дний 

урове нь 

Де нис Р. 4 8 12 10 9 43 

сре дний 

урове нь 

Се ре жа  

Ф. 

4 7 5 8 10 34 

сре дний 

урове нь 

 

 


