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Введение 

Актуальность исследования: вопросом формирования и специфики 

словаря детей посвящено достаточное количество исследований и 

практических наработок. Определенный объем словаря, точность понимания 

значения слова и уместное употребление слова необходимы ребёнку для 

полноценного общения, для овладения чтением и письмом. 

Расширение словарного запаса происходит в процессе активного 

речевого общения со взрослыми. Именно в процессе речевой деятельности 

формируются и формулируются мысли, развивается мышление и речь, о чем 

говорил Л.С. Выготский. А непосредственное развитие мышления связано с 

внутренним оформлением речи, внутренней мыслью, где главным элементом 

выступает предикат. Предикативность — это отнесение содержания 

предложения к действительности, проявляющееся лишь в составе текста. 

Овладение предикативностью необходимо для овладения фразовой 

речью. Предикативный (глагольный) словарь — это вся совокупность слов, 

обозначающих действие или состояние предмета в данном языке. 

Лингвисты утверждают, что предикативный словарь играет ведущую 

роль в организации синтаксических единиц речи, которые составляют основу 

речевого общения и речевой коммуникации. 

Психолингвисты свидетельствуют (Л. С. Выготский, А.Н. Леонтьев  и 

др.) что важнейшей категорией развития синтаксиса детских высказываний в 

речи выступает психологическая предикативность в качестве соотнесенности 

содержания высказывания с действительностью. 

Развитие предикативной лексики в онтогенезе обусловлено развитием 

представлений ребенка об окружающей действительности. По мере того, как 

ребенок знакомится с новыми предметами, явлениями, признаками 

предметов и действий, обогащается его словарь. Освоение окружающего 

мира ребенком происходит в процессе неречевой и речевой деятельности при 

непосредственном взаимодействии с реальными объектами и явлениями, а 

также через общение со взрослыми. 
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Общее недоразвитие речи (далее ОНР) – это вид речевого нарушения, 

при котором у детей обладающих нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом, наблюдается нарушение формирования всех 

составных частей языковой системы: звуковой (фонетики), а также 

смысловой (лексики и грамматики) стороны речи. Дети с ОНР овладевают 

навыками речи также как и другие дети, однако возрастные рамки 

значительно сдвинуты. 

Дизартрия – это нарушение звукопроизношения, голосообразования и 

просодики, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого 

аппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного. 

Логопеды, дефектологи, психологи и неврологи, такие как О.С. 

Ушакова, А.Н. Корнев, В.М. Акименко, А.Г. Арушанова и др., выражают 

озабоченность увеличением числа детей с недоразвитием речи, ориентируясь 

на то, что от нее зависит общее психологическое развитие ребенка и 

формирование сферы межличностного взаимодействия. Также от развития 

речи зависит и развитие познавательных процессов у ребенка: память, 

мышление, воображение, внимание.  

Формирование предикативного словаря у ребенка прямо зависит от 

развития познавательной сферы. Процесс овладения словом, 

непосредственно словарным запасом, соразмерен взаимодействию речи и 

мышления в сознании детей. Надо отметить, что дети испытывают стойкие 

затруднения в назывании слов. Несмотря на то, что у детей с  ОНР 3 уровня 

имеются достаточные артикуляторные возможности, то есть они могут 

воспроизвести различные артикуляционные позы, но тем не менее не могут 

реализовать эти возможности при произнесении слов. Им трудно даётся 

переключение с одной артикуляционной позиции при произнесении того или 

иного звука или слога к другой. 

Учитывая выше сказанное, я делаю вывод, что речевое высказывание 

должно быть наполнено смыслом, выражать законченную мысль и 

выполнять важнейшую функцию речи - коммуникативную. 



5 
 

Отсутствие предиката в высказывании  приводит к малопонятной 

лишенной смысловой наполненности и препятствует формированию 

коммуникации, превращая речевое высказывание в набор номинативной и 

атрибутивной лексики. 

Практические наработки и исследования последних десятилетий, 

которые были осуществлены в области детской речи и формирования 

лексического словаря ребенка, направлены на общие языковые категории, 

главную позицию среди которых занимает анализ предикативных 

конструкций. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и выявление  

особенностей предикативного словаря детей 5-6 лет с дизартрией и ОНР III 

уровня. 

Объект исследования: предикативный словарь детей 5-6 лет с 

дизартрией и ОНР III уровня.  

Предмет исследования: особенности предикативного словаря   детей 5-

6 лет с  дизартрией и  ОНР III уровня. 

Гипотеза исследования: является предположением о том, что в 

предикативном словаре у детей 5-6 лет с ОНР III уровня, в большей мере 

будут наблюдаться нарушения активного словаря, семантической структуры 

и лексической системности, чем у детей с дизартрией этого же возраста. 

Задачи: 

1. Проанализировать научную литературу по проблеме 

исследования. 

2. Выявить особенности и уровни сформированности 

предикативного словаря  детей 5-6 лет  с дизартрией и ОНР III уровня. 

3. Составить методические рекомендации по развитию 

предикативного словаря для детей 5-6 лет с дизартрией и  ОНР III уровня. 

Методы исследования: 
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- теоؚретические методы: из ؚучение, тео ؚретический анализ на ؚучной 

литеؚратуры по изؚучаемой пؚроблеме, анализ медицинской и педагогической 

докؚументации; систематизация, классиؚфикация, сؚравнение.  

- эмпиؚрические методы: педагогическое наблюдение, беседа, 

констатиؚрующий экспеؚримент.   

- качественно-количественные анализ экспе ؚриментальных данных. 

Этапы исследования:  

1 этап (ноябؚрь- янва ؚрь 2018-2019г.) - поисково-теоؚретический, включает 

изؚучение наؚучной лите ؚратуры по п ؚроблеме исследования, были 

сфоؚрмулированы гипотеза, задачи, оп ؚределена цель исследования, 

разработан план.  

2 этап (февؚраль 2019г.) - экспеؚриментальный, п ؚредусматривает о ؚрганизацию 

опытно-экспеؚриментальной работы по из ؚучению особенностей 

пؚредикативного слова ؚря детей 5-6 лет с дизаؚртрией и ОНР III уровня. 

3 этап (маؚрт – апؚрель 2019 г.) - обобщающий посвящен заве ؚршению опытно-

экспеؚриментальной работы и включал анализ и об ؚработку данных, 

обобщение полؚученных результатов, фо ؚрмулировку выводов.  

 Констатиؚрующий экспеؚримент п ؚроводился  на базе МКДОУ 

«Большемуؚртинский детский сад №3» 

Стؚруктура работы:  работа состоит из введения, дв ؚух глав, заключения, 

списка литературы. 

 

Глава 1.  Тео ؚретические основы развития п ؚредикативного слова ؚря детей 

5-6 лет с  дизаؚртрией и ОНР III уровня 

1.1. Лингвистический анализ пؚредикативного словаря 

 

Совؚременная психолингвистика, из ؚучая пؚроцессы по ؚрождения и 

воспؚриятия речи, п ؚридаёт большое значение п ؚредикации, оп ؚределяя её как 

«интеллектؚуальный п ؚроцесс, в ходе кото ؚрого поؚрождается новый элемент – 



7 
 

смысл, а текст есть фо ؚрма объективации с ؚубъектных смыслов авто ؚра во 

внешней знаковой, языковой форме». 

Овладение психологической пؚредикативностью необходимо для 

овладения фؚразовой речью, т ؚребующей умений ст ؚроить пؚрограмму 

высказывания, гؚрамматически стؚруктурировать, то есть отби ؚрать, 

развертывать и упо ؚрядочивать единицы языка. По мнению Е.Г. Хомяковой, 

«п ؚредикативная стадия фо ؚрмирования языкового сознания сп ؚраведливо 

считается качественно новым уؚровнем развития интеллекта как в фило- , так 

и в онтогенезе, дост ؚупным только человек ؚу разумному» . 

Таким обؚразом, А.Н Леонтьев, А.Р. Луؚрия, И.А.Зимняя и д ؚругие 

исследователи пؚридают большое значение п ؚредикату в связи с его ролью во 

внутؚреннем пؚрограммировании и о ؚрганизации синтаксических конст ؚрукций 

для реализации высказывания в речи. 

Поскольк ؚу п ؚредикат составляет основؚу внутؚренней речи и является 

одним из главных членов п ؚредложения, можно утве ؚрждать, что развитие 

пؚредикативного словаؚря влияет на мышление ребёнка и на становление 

связной речи. 

Овладение п ؚредикативной лексикой положительно влияет на 

познавательное развитие ребёнка, на развитие мышления и веؚрбальной 

коммؚуникации. Л. С. Выготский подче ؚркивал, что от речи зависит развитие 

ве ؚрбального мышления.[13] 

Для качественного развития слова ؚря ребёнку необходимо овладеть 

синонимами и антонимами, ф ؚразеологическими обо ؚротами. Поскольк ؚу 

большинство глаголов в русском языке многозначны, то ребёнку необходимо 

различать значение слова в контексте. В зависимости от отношения 

говоؚрящего к высказыванию, слова п ؚриобретают эмоциональн ؚую ок ؚраску. 

Ребёнкؚу необходимо различать тончайшие оттенки семантики. 

Последовательность усвоения ребенком глаголов оп ؚределяется их 

семантической ф ؚункцией и частотностью использования в речи 

окружающих. 
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Таким обؚразом, дошкольникؚу необходимо постичь долгий и т ؚрудный 

пؚроцесс познания родного языка, чтобы п ؚриобщиться к культуؚре общества и 

начать фоؚрмироваться полноценной «языковой личностью». 

Одним из видов речи является внут ؚренняя речь, хаؚрактеризуемая 

абсолютной предикативностью. 

Пؚредикативность — это отнесение соде ؚржания п ؚредложения к 

действительности, п ؚроявляющееся лишь в составе текста. 

Пؚредикативное свойство может п ؚроявляться, если пؚредложение само 

по себе является текстом. Это свойство п ؚредложения вы ؚражается при 

помощи таких гؚрамматических катего ؚрий глагола, как наклонение, в ؚремя, а 

также при помощи вводных слов («может быть», «конечно», «несомненно» и 

т.д.) и интонации. 

Пؚредикативностью называют также общее, глобальное логическое 

свойство всякого высказывания, а также свойство мысли, её нап ؚравленность 

на актؚуализацию сообщаемого. 

В теоؚретической лингвистике п ؚридаётся большое значение 

пؚредикативности. В.В. Виног ؚрадов, С.В. Кацнельсон и др. отводят п ؚредикату 

главнؚую роль. Отечественные и заؚрубежные лингвисты отводят п ؚредикату 

главнؚую роль в оؚрганизации синтаксических единиц, составляющих основؚу 

речевой коммؚуникации (Ю.Д. Ап ؚресян, К. Бюлеؚр, В.В. Виногؚрадов, С.Д. 

Канцельсон, А.А. Пешковский, Э. Сепи ؚр, I.Bellert и др.). 

Оп ؚределено значение п ؚредиката как те ؚрмина логики и языкознания, 

обозначающего конститؚутивный член  с ؚуждения, т.е. то, что высказывается, 

утве ؚрждается или от ؚрицается о субъекте. 

С точки з ؚрения лингвистической на ؚуки лексика русского языка 

пؚредставляет собой не п ؚростое множество слов, а систем ؚу взаимосвязанных 

синтаксических единиц, в о ؚрганизации кото ؚрых центؚральная роль отводится 

пؚредикату (Ю.Д. Ап ؚресян, Н.Д. А ؚрутюнова, В.Л. Васильев, В.В. Виног ؚрадов, 

Г.А. Золотова, С.Д. Канцельсон, Ю.С. Степанов и д ؚр.). Само понятие 
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«предикат» восходит к латинскомؚу слов ؚу praidicare, что значит высказывать, 

заявлять о чем-либо. 

К опؚределению п ؚредикативности подходили с разных  точек з ؚрения – 

логико-гؚрамматической (Ф.И. Б ؚуслаев и д ؚр.), фо ؚрмально-грамматической 

(Д.Н. Овсяников-Кؚуликовский, А.М. Пешковский, М.И. Стеблин-Каменский 

и дؚр.), психологической (Ю.Д. Ап ؚресян, Н.Д. А ؚрутюнова, Т.В. Ахманова, 

В.В. Виногؚрадов, Г.А. Золотова, С.Д. Канцельсон, Ю.А. Левицкий, Е.В. 

Падؚучева, А.А. Потебня, А.Г. Рؚуднев, И.П. С ؚусов, А.А. Шахматов, Л.В. 

Щеؚрба и др.). 

Так, пؚредставители логико-гؚрамматического нап ؚравления 

отождествляли гؚрамматические и логические катего ؚрии п ؚредложения и 

с ؚуждения, сؚубъекта и пؚредиката с подлежащим и сказуемым. 

Важный вклад в изؚучение языка внес известный русский лингвист А.М. 

Пешковский (1938), п ؚредставитель фо ؚрмально-грамматического 

напؚравления. В своих исследованиях авто ؚр большое внимание уделял, 

фоؚрмальной стоؚроне языка и рассматривал п ؚредложение как от ؚрезок речи, 

хаؚрактеризующийся законченностью интонации. С точки з ؚрения ученого, 

обؚразуя стؚруктурную основؚу и единство пؚредложения, подлежащее и 

сказؚуемое связаны по смыслؚу и гؚрамматически. Смысловая взаимосвязь 

главных членов п ؚредложения состоит в вы ؚражении п ؚредикативных 

отношений, т.е. в обозначении сказؚуемым пؚризнака подлежащего.  

Предикат (сказؚуемое) А.М. Пешковский понимал, как те ؚрмин логики и 

языкознания, обозначающий констит ؚутивный член сؚуждения, то, что 

высказывается (утве ؚрждается или отؚрицается). Предикация рассматривалась 

автоؚром как одна из основных ф ؚункций языкового вы ؚражения (наؚряду с 

номинацией и локацией), под пؚредикативом подؚразумевалась часть речи. 

Сказؚуемостью или предикативностью, по опؚределению А.М. Пешковского, 

является синтаксическая катего ؚрия, опؚределяющая ф ؚункциональную 

спецификؚу основной единицы синтаксиса – предложения. 

Итак, пؚредикат – это то, что высказывается о субъекте. 
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На совؚременном этапе из ؚучения п ؚредикативной лексики п ؚриоритетной 

является психологическая тео ؚрия, учитывающая смыслов ؚую стоؚрону языка. 

Последователи данной тео ؚрии пؚридерживаются мнения, что комбини ؚрование 

слов становится возможным, с когнитивной точки з ؚрения, лишь тогда, когда 

ребенок начинает понимать расчлененность ст ؚруктуры деятельности, 

опؚределенность разных объектов, наличие связей межд ؚу объектами и умеет 

опеؚрировать ими. С лингвистической точки з ؚрения это т ؚребует овладения 

однов ؚременно дв ؚумя разными, но симؚультанно пؚроисходящими опе ؚрациями 

как номинация и предикация. 

Концепция А.А.Потебни положила начало психологическом ؚу 

напؚравлению в русском языкознании. Во взглядах автоؚра на сؚущность 

пؚредложения оп ؚределилась пؚроблема выявления главного элемента 

высказывания — п ؚредикативности, носителем кото ؚрой «… является 

сказؚуемое как член п ؚредложения, и глагол как часть речи» (А.А. Потебня). 

В лингвистике пؚредикативная лексика понимается шиؚроко. С 

синтаксической позиции данный пласт лексики п ؚредставлен п ؚредикатами, 

упот ؚребленными в виде различных частей речи; с мо ؚрфологической — 

пؚредикативными единицами, сообщающими о действии, состоянии, качестве 

и дؚругих пؚризнаках пؚредмета; с семантической точки з ؚрения — лексемами, 

выؚраженными в пؚредложении сказуемым. 

Так, А.А. Шахматов массив п ؚредикативной лексики рассматривал с 

семантической позиции. Авто ؚр подчеؚркивал, что п ؚростое сказؚуемое может 

быть выؚражено одной из глагольных фо ؚрм: фоؚрмой настоящего, п ؚрошедшего 

или бؚудущего в ؚремени изъявительного наклонения (Начались занятия); 

фоؚрмой условного наклонения (Спать бы шел и гостю б покой дал); фоؚрмой 

повелительного наклонения (Обؚратите внимание на до ؚрожные знаки); 

фоؚрмой инؚфинитива (Ехать, так ехать); неспؚрягаемой фо ؚрмой 

вспомогательного глагола (Из всякого положения есть выход); 

неспؚрягаемыми фо ؚрмами глагольных ко ؚрней при замене сп ؚрягаемых фо ؚрм 

глагола для обозначения быст ؚроты действия в п ؚрошедшем или б ؚудущем 
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вؚремени (Бац, хвать, п ؚрыг, шмыг, Мышка шмыг под кровать) (А.А. 

Шахматов). 

Втоؚрой важной г ؚруппой п ؚредикативной лексики являются 

пؚрилагательные. Наиболее полн ؚую классиؚфикацию пؚредикативных 

пؚрилагательных по ха ؚрактеру их лексических значений пؚредложил 

отечественный языковед А.Н. Шؚрамм (моؚрфологическая позиция). 

Данные классиؚфикации пؚредикативной лексики п ؚроанализированы на 

пؚримере глаголов и п ؚрилагательных. Однако полноценный обзо ؚр из ؚучаемой 

лексики тؚребует рассмотрения более развернутых класси ؚфикаций, кото ؚрые 

включают в себя различные части речи (синтаксическая позиция). 

На п ؚримере основных г ؚрамматических моделей п ؚредложений Г.А. 

Золотова выделила след ؚующую ваؚриативность п ؚредикативной лексики, 

пؚредставленную с ؚуществительными, глаголами, п ؚрилагательными и 

наречиями. 

Таким обؚразом,  рассмотрев п ؚредикативный словаؚрь с лингвистической 

точки зؚрения, я пؚришла к выводؚу, что п ؚредикативность – это  свойство всего 

пؚредложения, в том числе и сказ ؚуемого. Пؚредикативная лексика 

пؚредставлена пؚредикатами, кото ؚрые мог ؚут быть различными частями речи; 

сообщать о действии, состоянии, качестве и д ؚругих пؚризнаках п ؚредмета и в 

пؚредложении являться сказ ؚуемым.  

 

1.2. Развитие лексики в онтогенезе 

 

Развитие лексики – это длительный п ؚроцесс количественного 

накопления слов, освоения их значений, фо ؚрмирование умения использовать 

их в конкؚретных условиях общения.  

 В отечественной методике развития речи задачи лексической 

(словаؚрной) работы в детском сад ؚу были оп ؚределены в тؚрудах Е.И. Тихеевой, 

В.И. Логиновой, В.В. Ге ؚрбовой, Л.И. П ؚушниной и др. Эти исследователи 

подчеؚркивали необходимость п ؚроведения специально о ؚрганизованной 
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работы, нап ؚравленной на расширение, уточнение и активизацию слова ؚря. 

Так ؚую работу они рекомендовали п ؚроводить как на занятиях, так и в 

свободное от занятий в ؚремя [18].  

Сензи тивным п  еؚриодом разв ития лек  сики является мла  дший 

дошко льный возؚра ст.  В пؚроц  ессе развития лекси  ческой состав ляющей речи 

реб  енка н  а разных эта  пах реб енок владеет раз  ным колич еством лексических 

еди ниц, ко тоؚрых е  му н  е достаточно д ля о сؚуществления полно  ценной 

ко  ммؚуникации. О пиؚра ясь на изве стные сл ова, ребенок п ؚридум ывает но  вые, 

свои, о тсؚутств ующие во в зؚрос лом языке. Име нно недос  таток лексики да  ет 

тол чок словотвоؚрче ству, поэ томؚу развитие лек  сики в онтог  енезе поможет 

лؚуч ше пон  ять механизмы эт ого ин  теؚреснейшего я  в ле ния.[1 8] 

Ра зви тие л е ксики в о  н  тоге незе об усло влено р  а звитием п р едста влений 

ре бё нка о б ок ружа  ющей действит ельности. Ва жн ым ф а ктором р  а зви тия 

ؚречи, в т о  м ч и  сле и о б огащ ения слова ؚр  я, в ы ступает р  е че вая де ятель ность 

в з рослых и и  х о  б щение с ребё  нком. В к  о нце п  е рв ого и на  ча ле в т орого г о д а 

жи з ни р  е бёнка п о  степ енно вс ё б о ль шую си  л у н  а чинает п  р иобр етать 

сл ове сный ؚраздра  житель. Ю.Ф Га  рк уша  ут ве ؚрждала, ч т о н  а на чал ьной 

с т адии р  е ак ция на с  л ове сный ра здраж итель п  р  оявляется в в и д е 

ор иентиро вочного р  е флекса (п  ово рот гол овы, фи кса ция взг ляда). В 

да льне йшем н  а ос  но ве о  р иентировочного р  е фле кса фо  рмир уется р  е флекс 

в т ор ого по  ря дка н  а сл ове сный ؚраздра житель. В эт о  т п  е риод р  а зви тия ре ч и 

р  е бёнка п  о явля ются пе рв ые н е расчленённые сл ова, т а к на зыва емые 

л е петные сл ова, п  р  едставляющие с о  б ой фр агм ент у с лышанного р  е бён  ком 

слова, с о сто ящие в ос нов ном и  з уд  ар ных сло  гов. На э т о  м эт а пе с л ово н  е 

о  б  ладает е щ ё г р амматическим знач ением. С  л ова-предст авления н  а эт о  м 

э т апе в ы  раж ают ли б о пове ление, ли б о ؚуказ ание, ли б о н  а зывают п ؚред  мет, и л и 

действие. 

 П с ихол огами и ли  нгви стами д  а вно дока зано, ч т о им ен но в п  е рвые 

г о д ы жи з ни р  е бенка т е м пы ре чев ого р  а звития з н  ачит ельно выше, ч  е м в 

пос ледؚующие. Н а уч ные да нн ые свидет ельствؚуют, ч т о к к о нцу 1 г  о  д а жи з ни в 
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с л оваре р е бе нка пр име рно 8- 1 0 слов, в 2 г  о  д а – 30 0-4 00 сл ов, а в 3 го д а – 

1  0 00 и б  о л ее слов, в 4 г  о  д а – 15 0  0-20 00 слов.
 
Б езؚусл овно, мо г ут б  ы  ть 

и н дивиду альные ؚразличия, в е д ь у ка жд ого р  е бенка с в о  й те  м п р  а звития [7]. 

Р.И. Лал аева, Н.В. С  е ребрякова  отме  чают, ч т о в ко  н це п  е рвого и 

н а ча ле вт ор  ого г о да ж и  з ни ре бе нка п  о  степенно в  с е б о льшую с и л у на  чин ает 

п р  иобретать с л ове сный ؚраздражитель. В н  а чал ьной ст ад ии р  е акция н  а н  е го 

п р  оявл яется в ви  д  е о  р  иентировочного ؚрефл екса. В д а льнейшем н  а е г о ос но ве 

ф о рмируется р е фл екс вт ор  ого п  о рядка - у р  е бе нка ра звив ается 

п одؚражательность, м  н огокр атные по втор ения сл ова. В эт о  т п  е риод р  а зви тия 

ре ч и р  е бенка п  о явля ются ле пет ные сл ова. Да нн ый э т ап р  а зви тия де тс кой 

р  е чи н а зыва ется ст  ад ией "с ло  во - пؚредложение". Н а э т ой с т ад ии сл о  ва 

в ы ражают л и б о повеление, л  и б о ؚуказание, л и б о на зыв ают п  р едмет и  л и 

д е йствие.[2 0] 

В в о зра сте от 1,5 д  о 2 л ет, у ре  бе нка п р оисходит р  а счле нение 

ко мпле ксов н а части, к о то рые вс туп  ают м е жду с о б ой в ра зли чные 

комби нации. В эт  о  т п  е риод у р  е бе нка на  чин ает б  ы  стро р  а с ти за п ас сл ов, 

ко то рый к к  о нцу в т ор ого го д а ж и зни с  о  став ляет ок о  ло 3  0 0 сл о  в р  а зличных 

ч а ст ей ре ч и.[2 0] 

Р а звитие с л о  ва у ре  бе нка п р оисходит к  а к в н а правлении п  р  едме тной 

со отнесе нности сл ова, та к и в н а прав лении ра зви тия знач ения. 

Пе рвона чально н  о  вое с л о во во зни  кает у р  е бенка к  а к н  е посредственная 

с в я зь ме ж ду к о  нкретным с л ов ом и со ответс твующим е м у предметом. 

П е рв ая ст ад ия р а звития д  е тс ких сл о  в п  р  отекает п  о т и  пу у с лов ных 

ؚрефлексов. В о спри  нимая но в ое с л ово (у сло вный ؚраздра житель), ре бе нок 

с в язывает е г о с пؚредм етом, а в да льне йшем и в о  спроизводит е  го. 

Т ак, в во  зра сте о  т 1,5 до 2 л е т р  е бенок п  е рех одит от п  а ссив ного 

пр иобре тения с л ов о  т о  к ружающих е  г о л ю дей к а к тив ному ра  сшир ению 

с в оего с л ов аря в пе  ри од и  с пользования в о про  сов: "ч то э то?", " к а к эт о 

назыв ается?". 
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К 3,5 - 4 г о дам п р едме тная от несен  ность с л ова у р  е бе нка пр иобр етает 

д о  статочно у с тойч  ивый хаؚрак тер, п  р одолжается п  р оц есс фо  рмиро  вания 

п р  едметной о  т несен  ности слова. 

В п р оц есс е фо рмиро вания л е ксики п  р оисх  одит и ут  очн  ение з н  ачения 

сл ова. В н  ачале з н аче ние сл о ва полисем антично, ег  о з н  аче ние амоؚрф но, 

распл ывчато. Сл о во м о жет и  м е ть не ско  лько знач ений. Од  н  о и т о же с л о во 

мо ж ет о б означать и п ؚред  мет, и пؚриз нак, и де йст вие с пؚредм етом. Сл о  во 

с о провождается о  п редел енной интонацией, жес  тами, к о торые у т очн яют ег о 

знач ение. П а раллельно с у т очне нием зн  аче ния с л ова п  р  оисх  одит и ра зви тие 

с т руктуры з н аче ния слова. С  л о  во пр  иобр  етает р  а зличные о  т те нки зн аче ния в 

з а висимости о  т к о нтекста и в з а виси мости от инто  нации. 

Реб енок, пр еж де вс его, ов ладе вает д  е нотативным к  о мпон  ентом 

зн  аче ния сл ова, т.е. ус  танав ливает с в язь м е ж ду ко  нкре тным п  р едметом 

(д  енот атом) и е  г о обозначением. Понят  ийный, к  о нцептуальный к  о мпо нент 

зн  аче ния с л ова у с  ваив ается ре бен  ком п  о  зднее п  о м е ре р а зви тия оп ера ций 

ана лиза, синтеза, с ؚравн ения, обоб  щения. По степ енно р е бенок о  в ладе вает и 

ко нтекст уальным з  н ачением сл ова. П е рвоначально п  р  и ф  о  рмировании 

п р  едме тной со отнесе  нности с л ова о  к азы вают бо  ль шое в л ияние побо  чные, 

с и туационные фа  ктоؚр  ы, ко  то  рые в д а льнейшем п  е рес тают иг  ра ть р о  ль в э т о  м 

пؚроцессе. [2  0] 

Н а р  а ннем э т а пе ра  зви тия р  е чи н а п  р  едметную о  т несен  ность сл о ва 

о  к азывают в л ия ние ситؚуа ция, же ст, мимика, инто  нация, с  л ово и  м е ет 

диффؚуз ное, р  а сширенное знач  ение. В э  т от п е ри од пр едме тная о  т несенность 

с л о ва мо ж ет л е гко п  о  тер ять св о ю к о нкретную п  р едме тную от несен ность и 

п р  иобретает р  а сплыв чатое значение. 

Р а зви тие св я зи м е жду я з ыко выми зн  ак ами и д  е йствительностью 

я в ляе тся це нтра льным п  р оцессом п р и ф  о рмировании р  е че вой де  ятель ности в 

онтог  енезе. 

На н а чал ьном эт а пе о  в ладения з н ак ами яз ы ка и  м я пр едм ета я в ляется 

к а к б ы ча  ст ью и л и св  ойс твом с а мого пؚред  мета. Н а эт о  м э т апе з н аче ние сл о  ва 
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я в ляется с п  осо  бом за  креп  ления в с о знании р  е бе нка пр едста вления о д  а нном 

пред  мете. 

Н а пе рв ых с т адиях з н  аком ства со с  л ов ом ре бе нок е  щ е не м о ж ет 

ус во ить с л ово в е  г о "в зро  слом" значении. О т меча ется пр  и э т о  м фе но  мен 

н е полного о  в лад ения зн аче нием сл ова, та  к к а к п е рвоначально р  е бе нок 

по ним ает с л ово к а к н а звание к  о нкре тного пؚредмета, а н е к а к на  зва ние к л асса 

пред  метов. 

В п  р  оцессе р а зви тия зн аче ния сл ова, в ос нов ном у д  е  тей о  т 1 д о 2,5 

года, о  т меча ются яв ле ния с  д винутой ؚрефер енции, и  л и ра стяж ения з н ачений 

сл ов, с веؚрхгенерализации. П  р и э т ом о  т меча ется пе рене  сение н а звания 

о  д  но го пр едм ета н  а ря  д дؚру гих, а с социативно с  в яза нных с ис  ход ным 

пؚредм етом. Ре бе нок и  с пользует с  л о  во дл я н  а зыв ания це ло го р  я да пؚредм етов, 

к о торые и  м е ют од  и н и  л и не ско  лько о  б  щих п р изн  аков (фо ؚр  ма, раз мер, 

движение, ма  теؚри ал, звؚуча ние, в к усовые каче  ства), а т а кже о  б щ ее 

фу нкцион  альное н  а значение п  р едм етов.[2  0] 

По м е р е ра  зви тия с л оваря р а стяж ение зн аче ния с л ова п  о степ енно 

с ؚужается, т а к к а к пр  и о б ще нии со в з рос лыми де т и у с ваивают н  о в ые слова, 

у т оч няя их з  н аче ния и ко  ррек тируя у п  отребление с  та ؚр  ых. Из  мен ение 

з н ачения сл ова, т а ким о  бؚра зом, от раж ает р  а звитие п  р едста влений ре бе нка о б 

ок ружа ющем м иؚре, т е с но св яз ано с к о гнитивным р а зви тием ؚребенка.  

М.И. Л и  си на отмечает, ч  т о к к о нцу ч  е твер  того го  д а ж и зни с л ова рный 

за п ас р е бенка д о сти  гает пр иблизи  тельно 1 5 00 — 2  0 0 0 слов. У  в еличи  вается 

сл ов арь н  е то ль ко в количес твенном, но и к  а честв енном отношении.  В р  е ч и 

де т ей э т ого в озؚра ста, по ми мо с у ществительных и глаг олов, в с тречаются  

место имения, н  аؚречия, п о явля ются чи слите льные (од  ин, два), 

пؚрилага тельные. О н  и ук  азы вают н а от  влеч енные п  р изнаки и к  а чес тва 

пр едм етов (холо  дный, го ؚря чий, т веؚрдый, х  оؚро  ший, плохой). Р  е бе нок 

на чин ает ш и ре п  о льзов аться сл ужеб  ными с л овами (пؚредл огами, сою зами). К 

ко н цу г о  да о  н н  е редко и  с поль зует в св  о  ей р е чи п  р итяжат ельные 

ме стои мения (м ой, твой), п  р  итяжат ельные пр  илагат ельные (п  ап ин ст ؚу л, 
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м а мина ча шка). О д  нако и т  е пе рь в са  мостоя тельной р е чи р  е бе нок ещ е н е 

п о  льзуется т а ки ми со бирате льными сؚуществи тельными, ка  к оде жда, ов ощи, 

ф ؚрукты, меб  ель. О н ли  ш ь п е речисляет к о нкре тные пؚредметы, в е щ и: «Э то 

р  у ба шка (пальто, пом  идоؚр, о гуؚрец)». Н о ино  гда, не з н а я на  зва ния пؚред  мета, 

ре бе нок у п  отребляет о  б обща ющие сл о  ва: «В ид ел де ре во» (а н  е бе  ре зу и  л и 

со с ну); «Э т о цв ет ок» (р  ома шка ил и одув анчик). 

А к тивный с л ова рный запас, к  о то рым ра  спол агает р е бенок в э т о  м 

во  зрас тном эт апе, да  е т е м у во  змож ность с в ободно о  б  щат ься с 

окؚружа ющими. Н о не  ре дко о  н ис пыты вает т р  удности и з -з а не достат очности 

и б е дности сл оваؚр  я, ко г да н а до п  е ред ать со  держ ание ч  у жой ؚре чи, 

п е ресказать ск азкؚу, рас  сказ, пе ред ать соб ытие, уч  астн иком к  о торого о  н б  ы л 

сам. З д е сь ма л ыш ч  а сто д о пус кает неточности. П р и э т ом р о с т сл ов аря 

н е посредственно з  а ви сит от у с ло вий жи  з ни и воспи  тания, ин дивиду альные 

в а риации з д  е сь бо л ее вел ики, че м в л ю б ой др уг ой о  б  ласти п  с ихиче ского 

развития. 

В п р оце ссе ос  вое ния н о вых с л о в ма  л ыш н е пр ос то з а поминает и  х, о  н 

на чин ает у ж е ос мысл ивать и х зв уко  вую с тоؚрону, п  ы тае тся ус  тано вить б  о  лее 

т е сн ую св я зь м е жду п  р  едм етом и словом, е  г о обозна чающим, ст рем ится п  о  -

своему о  с озн  ать на  зва ния н е которых пؚредм етов, дейс твий, то е  с т ь у ре  бе нка 

п о  является м о тивиро ванное от нош ение к лек сике. Он н  е ре дко на чин ает 

у п  отреблять сл ова, к  о торые о т сутс твуют в ро дн ом я з ыке (л опа ткой коп  ают, 

значит, о н а коп  атка, а не лоп атка). 

С л оварь с т арш его до школ ьника м  о жет р  а ссматр иваться в ка  чес тве 

н а циональной я з ыко  вой модели, т а к к а  к к эт о  му в о зрасту р  е бе нок ус  пев ает 

у с воить в с е о  с новные м о де ли ро дн ого яз ыка. В эт о т п  е риод ф  о  рмир уется 

яд р о сл оваؚря, к о то рое в да льне йшем с у щественно н  е меня ется. Не  смо  тря н а 

ко личест венное п  о полнение сл  оваؚр  я, ос нов ной к  а ркас н  е и  з меняется 

(Г  воз дев А. Н.). 

А н  ализируя с  л ова рный со ст ав р а  зговорной р е ч и де т ей в в о зрасте о  т 6 

д о 7 лет, А.В. З  а хар  ова  вы  дел ила н а иболее у п  отреби тельные 
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зн  аменат ельные с  л ова в р  е ч и де  т ей: с  у ществительные (ма  ма, лю ди, 

мальчишка), п  р  илагат ельные (маленький, бол  ьшой, дет  ский, плохой), 

г л аг олы (пойти, го  воؚри ть, сказать). С р е ди су ществи тельных в с л оваре д  е т ей 

пр еобл адают сл ова, об означ ающие лю дей. Ис следо  вание с  л оваря д  е т ей с 

то  ч ки з р ения р а спростра ненности им е н п  р илагательных пока  зало, ч т о на 

к а жд ые 10 0 с л овоупот  реблений пр  иход  ится в с р еднем л и ш ь 8,65 % 

пؚрилага тельных. С р  еди н а ибо  лее ча сто  тных пؚрилага тельных, ре гул ярно 

п о  вторяющихся в р  е ч и де т ей З  а харова в ы дел яет пр  илагат ельные с ш  и роким 

з н аче нием и ак тив ной с о четаемостью (мале  нький, бол ьшой, детский, пло  хой, 

м а мин и дؚр.), а н тон  имы из с а м ых уп  отреби  тельных с е мантических г  р у пп: 

об озна чение р  а змера (м  ален ький - бол ьшой), оц ен ки (х оро  ший - пл ох ой); 

с л ова с о  с лабл енной ко нкрет ностью (наст  оящий, разный, о  б щ ий); слова, 

в х одя щие в сл овосоч  етания (д  етс кий сад, Н о в ый год). В  а жн  ое ме с то с р  еди 

г р у пп пр илагат ельных д  е тского с  л ов аря за  ним ают м е стоименные 

пؚрилага тельные. В о  б  щем с п ис ке са м ая в ы  сокая ч а стот ность от меча ется у 

т а ких м е стоим енных пؚрилагательных, к  а к т а кой (1 08), к о  торый (4  7), э т от 

(4  4), с в ои (2  7), в с який (2  2), н  а ш (10), ве сь, к а ждый (1  7), м ой, са  м ый (1  6). 

Пр  и а н  ал изе ре ч и д  е тей о т 6 д  о 7 ле  т в ы явля ется бо  л ее 4 0 

пؚрилагательных, у п  отреб ляемых де  ть ми д  л я об  озна  чения цв ета. 

Пр  илагат ельные э т ой г р уп пы в ре ч и д е тей о  к аза лись бо л ее 

ؚраспрост раненными, че  м в р  е ч и взؚрос лых. Ч а ще в с е го в ре  ч и д  е тей э т о  го 

во  зра ста п р едставлены п р  илагат ельные чеؚрн ый, кؚрас ный, белый, си  ний. 

С о гласно и с  следо  ваниям Ф.А. Сохина, о  д  новре менно с об  огащ ением 

с л оваря р е бе нок ин тенс ивнее о в ладевает г р аммати ческим ст  ро ем яз ыка. На 

в о пр осы вз рос лых о  н вс е ч а щ е от веч ает р  а звернутыми фؚраз ами, с о стоящими 

и з ч е тырех и б  о л ее слов. В е  г о р е чи п р еобл адают пр ос тые р  а спространенные 

пؚредло  жения, н  о по явля ются и с л ожные (с ложносо чиненные и 

сложнопо дчиненные). В пр  едлож ениях и  с пользуются о  д норо  дные чл е ны 

(Т у т си  д ят Т а ня и Св  ета), с у ществительные и г  л аг олы во м  н  ожест венном 

чи с ле (Ч аш ки ст о  ят н  а столе). В э  т о  м во  зра сте д  е ти о  с ваи вают 
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ср авнит ельную с т епень п  р илагат ельных и наؚре чий, в и  х ре ч и п  о  являются 

к р ат кие пр  ича стия [3  3]. 

Но в р  е ч и де т и е щ е до пус кают г р  амматические о  ш иб ки: не  прав ильно 

с о гласуют сл ова, у п  отребляют п  а деж ные окончания, н  е склон яемые им е на 

с ؚуществи тельные, пр  и о б разо  вании ро  дител ьного п а дежа м н ожеств енного 

чи с ла с у ществительных о т меча ется вл ия ние о  к ончания -о  в, -е в н а др уг ие 

с к лонения (д о  м — до мов, ру ч ка — р у чное); и з мен яют по л и ц ам да ж е ч а сто 

у п  отреб ляемые глаголы. 

В п р оце ссе фо рмиро вания л е ксики п  р  оисх одит ут очн  ение з н ачения 

сл ова. В н  ачале з н аче ние сл о  ва полисем  антично, ег о з н аче ние ؚрасплывчато. 

О д  н о и то ж е с л ово м о ж ет оз нач ать и пؚред  мет, и пؚризнак, и дейс твие. 

П а раллельно с э  т и  м пр оисх  одит р а звитие с т рук туры зн аче ния сл ова. Сл о  во 

п р  иобретает р а зли  чное зн аче ние и в з а висимости о  т инто  нации. В ка  чес тве 

о  с новных в ы  деля ются сл еду ющие к о мпоненты з н аче ния сл о  ва: 

1. д  е нотативный комп  онент, т.е. о т ражение в з н аче нии сл о ва 

о  с обенностей д  е нот ата; 

2. понятийный, и  л и кон  цептؚуальный, и  л и лек сико-семантический, 

комп  онент, о  т ражающий ф  о рмиро вание понятий, о  т раж ение св яз ей с л ов п о 

с е мантике; 

3. к о ннота тивный ко  мпо  нент – о  т ражение э м оциона льного от нош ения 

г о ворящего к с л о ву; 

4. ко нтекст уальный к  о мпонент з н аче ния сл о ва.[3 3] 

В п  р оцессе о  н  тоге неза зн аче ние с л ова н  е о  с таётся неизм  енным, о  н  о 

ؚразвивается. «В т  о т мом ент, ко г да р  е бёнок в п ер  вые ус во  ил н  о вое сл ово, 

р  а звитие с  л о  ва не закон  чилось, о н о то  ль ко н  а чалось; о  н  о в н ачале я в ляе тся 

об обще нием с  а мого э л емент арного ти п а и т о лько п  о м е ре с  в ое го ра  зви тия 

п е реходит о  т о б общения э л емент арного ти п а к в с е вы  сш им т и пам 

обоб  щения, з а вершая э т о т пр оц есс о  б  разованием п  о  дли нных и на сто ящих 

пон  ятий». Ис  следо вания показ ывают, чт  о ؚреб  ёнок, п  р  ежде вс его, о  в ладевает 

д е нотат ивным ко мпон ентом з н  ачения сл ова, т.е. у с танавливает с в я зь ме ж ду 
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к о нкретным п  р едм етом  и ег  о обозна  чением. П о  нятийный к  о  нцепту альный 

ко мпо  нент з н  ачения с  л о  ва ус ваив ается р  е бёнком п о зд нее по м  е р е ра зви тия 

о  п  ераций ана лиза, син  теза, сؚравнения, обоб  щения. П о  степенно р е бё нок 

ов ладе вает и к о нтекстуальным з н  аче нием слова. 

П о м н  ению А.Р. Л у р  ия [24] п  е рвона чально пр и ф  о  рмиро  вании 

пр едме тной с о отнесённости с  л о  ва ок  азы вают б  о  льшое в л ия ние побочные, 

с и туаци  онные факто ؚр  ы, к о торые в д а льне йшем пе  рес тают и г рать р о  л ь в эт о  м 

пؚроц ессе. Ра зви тие с  в язи м е ж ду яз  ыко  выми з н аками и д  е йствите льностью 

яв ляе тся ц  е нтральным п  р  оце ссом пр и ф  о рмиро  вании ре че вой д  е ятельности в 

онтог  енезе. Н а пе  рв ых с т адиях з н аком ства ре  бё нка с о сл ов ом р  е бёнок е щ ё н е 

мо ж ет у с воить с л о во в ег о «в зро  слом» знач  ении. От меча  ется п р и эт о  м 

ф е номен н е пол ного ов лад ения з н ачением сл ова. Т а к ка к п  е рвона чально 

ре бё нок в о  спринимает с  л о во ка к н  а зва ние ко нкре тного пؚред  мета, а не к  а к 

н а звание к л ас са пؚредметов.  

П о м е ре р  а зви тия сл ов аря «р  астя жение» зн  аче ния с л ова п  о степ енно 

с ؚужается, т а к к а к пр  и о б ще нии со в з рос лыми де т и у с ваивают н  о в ые слова, 

у т оч няя их з н аче ния и ко  ррек тируя у п  отреблен  и е с таؚрых. Л.П.  Ф е дор  енко 

[40] в ы дел яет не ско  лько с т епеней о б общ ения сл о в п о смыслу. 

0 с т еп ень – со  бств енные и м ена и н а зва ния ед инич  ного пؚред  мета. В 

во  зра сте о  т 1 го д  а д  о 2 ле т д  е т и ус  ваи  вают сл ова, со отн  ося и  х то ль ко с 

к о нкретным пؚредм етом.  

1 с т епень – к к о н цу 2- ого г о  д а жи  з ни р  е бёнок н а чин  ает по  ним ать 

о  б  общающее н а имено вание од норо  дных пؚредм етов, действий, к  а че ств – 

им ё н нарица  тельных. 

2 ст еп ень – в в о  зрасте 3 л е т д  е ти н  а чин ают ус  ваи вать сл ова, 

об означ ающие р о довые пон  ятия, п  е редающие о  б  общ ённо на зва ния 

пؚредм етов, пؚризнаков, д  е йст вий в фо р ме и м ени существи тельного. 

3 с т епень – к 5- 6 г о  д ам де т и у с ваивают сл ова, о  б  означающие р о до вые 

понятия, к  о  то  рые яв  ляю тся б  о лее в ы со  ким ур  ов нем о  б  общения д л я с л ов 

в т ор ой ст еп ени обоб  щения. 
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По м е р  е ра зви  тия м ы шления ؚреб ёнка, е г о ؚречи, л е кс ика ре  бё нка н  е 

то  ль ко обога  щается, но и систе  матизиؚруе тся, то е с т ь упоؚрядочи вается. С л ова 

к а к б ы гр уппир  уются в с е мантические по  ля. С е мантическое п  о л е – эт о 

ф у нкцион альное обؚразо  вание, г р  уппировка с л о  в на о  с но  ве об  щно  сти 

с е мантических п ؚризн  аков. П р  и эт о м п  р  оисходит н  е т о лько о  б  ъеди нение сл о в 

в с е мантические по  ля, н  о и ра  спред  еление л е ксики в н ут ри се мантич еского 

п о  ля: в ы деля ются яд  р  о и п  еؚриферия. Я  д  р  о се  мантич еского п  о ля с о став ляют 

на ибо лее ч а стотные сл ова, о б ладающие в ы  раже нными се  мантич ескими 

пؚризн аками. Фо рмиро вание л е ксики у р  е бё нка те с но с в язано с п  р оцес сами 

словообؚразо  вания. Л е ксический у р  ов ень яз ы ка п р  едставляет с о б ой 

со вокуп ность л е ксических еди  ниц, к  о торые я в ляю тся ре зуль татом д  е йствия 

и м е хани  змов словооб ؚразо  вания. М е ханизм д е тск ого сл  овотво  рчества 

с в язывается с ф  о рмиро  ванием яз  ыко  вых обоб  щений, яв лен ием 

ге неؚрализации, с т ановл ением си ст емы сло вообؚразования. Е с л и ре бё нок н  е 

вл ад еет г о товым сло  вом, о  н «и зобретает» е  г о п о опؚредел ённым, у ж е 

ус вое нным р а нее пؚрав илам, ч т о и пр оявл яется в д е тском слов отвоؚрче стве.  

Су т ь г е нерализации с  о  ст оит в том, ч  т о а н алогичные я в ле ния мо  г ут 

б ы  ть н а зв аны ан  алог ичным о  бؚразом. Э т о я в ление о к азыв ается во змо  жным в 

с в язи с т ем, ч т о ؚребёнок, а  н ализ ируя ре ч ь о кؚружающих, в ы чле няет из с л о  в 

оп редел ённые м о рфемы и с о отн осит их с о  п редел ённым значением. Т ак, 

в ы делив м о рф ему «– ниц», и  з с л ова мыль ница, са  хаؚрница, к  онؚфет ница, 

ре бё нок с о относит э  т у м о  рфему с о з н  ачением п  осؚу ды, вм  ести лища че го-

либо. И в с о ответ ствии с эт и м з н ачением р  е бё нок об  раз ует сл ова. 

Др уг ой м е ханизм словообр  азования, о  п  исанный Н.В. С  о ловь евой [35] 

л е ж ит в ос но  ве н  е ологизмов п  о т и  пу «н  аро  дной этимо логии». Эт о 

с в идетел ьствует о фу нкциони ровании в с  о знании р  е бё нка си ст емы 

м е жсловесных свя  зей, о н а чале у с танов ления сл овообразо вательной 

п аؚрадигмы. К  а к м ы уж  е го  воؚри ли, на чина ется с о бственно п р оц есс 

ко нструи  рования сл ов, ле ксич еских еди  ниц. 
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Ра зви тие л е  ксической с и стем ности и ор  гани зация с  е мантических 

п о  л ей на хо дит с  в оё о  т раж ение в из  мен ении х  а рактера а  с социа тивных 

реакций. 

 Н а о  с новании а  н  ал иза ха  рак тера в е рбальных а  с соци  аций у 

до школь ников 5 - 8 л е т Н.В. Се ребря ковой в ы  делены с л еду ющие эт а пы 

о  р  ганизации с е манти  ческих полей. 

 П е рв ый эт а п х  а рактеризуется н  е сформиро ванностью се  мантич еского 

по ля. Ре бё нок о п ирается н а ч у вственное в о спри ятие ок  ружа ющей с и туации и 

в к а чес тве сл о в - р  е акций п  р еобл адают на  зва ния о к ружающих р е бё нка 

пр едм етов (с об ака - мяч). Л е ксич еская си  стем ность н е сфоؚрмир  ована. 

З н ачение с л о  ва вк люча ется в з н ачение с л овосоч етаний (с обака – ла ет). 

 В т орой э т а п – ус ваив аются с м ысловые с в я зи слов, з н ачит ельно 

от личаю щихся д  р уг о  т д  р уга п  о сема  нтике, но и м ею щих обؚрат ную, 

с и туативную св язь. Э т о пр оявл яется в п  р еобладании т  е матич еских 

ассоциаций, к  о то  рые оп  ира ются н а оп редел ённые о б разы: д о м – кؚры ша. 

Се манти  ческое п о ле е щ ё с т руктурно н е о ؚргани  зовано, не офор  млено. 

Т р  етий эт ап. З д есь ф о рмир  уется понятие, п  р оце ссы классиؚфик ации. 

П р  оисходит д и фферен циация ст рук туры с  е мантического по ля, н а иболее 

х  а ракте рными отношениями, к  о тор  ого яв ляю тся г р уппировки и 

пؚротивопо ставления.  

П о да нн ым А.П. Г  в оздева в с л ов аре 4 - х ле  тн его р  е бёнка н  а блюд  ается 

50,2% сؚуществи тельных, 2  7,4% глаголов, 1 1,8% пؚрилага  тельных, 5,8% 

наؚре чий, 1,9% числит  ельных, 1,2% союзов, 0,9% п  р  едл огов и 0,9% 

ме ждом етий и час  тиц.  По м е р  е ра зви тия м ы шления ؚреб  ёнка, е г о ре ч и 

л е ксика н е т о  лько обога щается, н о и систематизи ؚруе тся. С л ова к а к б ы 

гр уппир  уются в с е мантические по ля. С е мантическое п  о л е - эт о 

ф у нкцион альное обؚразо  вание, г р  уппировка с л о  в на о  с но  ве об  щно  сти 

с е мантических приз  наков. 

 Т а ким о бؚра зом, ра зви тие с л оваря п  р  едста вляет со б ой с л ожный и 

м н огооб разный п ؚроцесс. О д  н и яз  ыко  вые г р уппы у с ваив аются ؚраньше, 
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д р  уг ие зн ачит ельно по  зже. По  эт ому н  а ра  зли чных с т адиях р  а зви тия де  тс кой 

р  е чи о  д н и эл еме нты я з ыка о  к азыв аются уж  е ؚусвое нными, а д  р  угие е щ ё н е 

ус воен  ными и  л и ус  воен ными т о  лько част ично. О т сюда т а к ое ра знооб  разие 

н а рушение р а згов орных но р м дет ьми, ос  обе нно в р а ннем возр асте. 

С л оварная р а бо  та в до  школ ьном о  б разовательном у ч режд ении 

на прав лена н а со  зда ние л е ксической о  с  но вы ре ч и и з а нимает в а жн ое ме  с то в 

о  б  щей с и  ст еме ра бо  ты п о ре чев ому р  а  звитию де  тей. Н а се  годн яшний д е нь 

п р  ин ято вы дел ять ч е тыре о  с нов ные за да чи: 

1. О б огащение л е кс ики но вы ми сло вами, ус вое ние д е тьми р  а н ее 

не изве стных сл ова,  а та  к же н о вых з н аче ний те х сл ов, к о  торые у ж е и м елись 

в и х с л оварном зап асе. О б  огащение с  л ов аря пؚроисходит, в п  е рв ую очеؚре дь, 

з а сч  е т о б щеупотребительной л  е кс ики (н азвания пؚредм етов, п  р изнаков и 

кач еств, дейс твий, пр  оце ссов и д  р.). 

2. За креп  ление и у т очнение лек сики.  

У т очнение с  л ов аря – эт о р  а зви тие ги  бко  сти сл оваؚря, с ф е ра 

вк люча ющая в с е бя: 

- н а полн  ение со  держ анием т е х слов, к  о то  рые ус  во  ены д е тьми н  е 

в п олне то  чно, п у тем в к люч ения их в конт  екст, с о поставления б л из ких по 

з н аче нию сл о  в и п  р  отивопоставления анто нимов, с р авнение з н аче ний и т.п.; 

-  ус вое ние л е ксической с о четае мости слов, в т  о ч и сле в о 

ф р азеологических е д  ини  цах; 

- ус вое ние и  н осказательных з н  аче ний слова, м н огозна  чности слов, в 

т о м ч и сле знач ений, о  б условленных к о нтек стом; 

- ус вое ние л е ксической с и нон  имии и те  х о т тен ков см ысл овых 

з н ачений сл ов, к  о торые с в ойст венны от дел ьным с и нонимам в 

с и ноними  ческой группе. 

Э т а з а дача о б усло влена тем, ч т о у д  е тей с л о во не в с ег да св яз ано с 

п р  едставлением о п ؚред  мете. О н  и ча  с то н е зн  а ют т о чного н  а имено вания 

пؚредметов. П о  эт ому не обхо димо у г лубление п о ним ания уж  е и  з вес тных слов, 

н а полн ение их к  о нкре тным содеؚржа нием, н  а ос но ве т о чного с о отне сения с 
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об ъек тами р  е ального м  иؚр  а, да льне йшего о  в ладения обобщ  ением, к  о  торое в 

н и х в ыؚражено, р  а зви тие ум ен ия п  о  льзоваться о б щеупотреб  ительными 

словами. 

3. А к тиви зация слова ؚр  я. У с ваиваемые д е ть ми сл о  ва д е лятся н а: 

-  п а ссивный с  л ов арь (слова, к о то  рые ре бе нок пони  мает, св  язы вает с 

о  п  ределенными пؚредстав лениями, н  о не у п  отре бляет)  

ак тив ный с  л оварь (сл ова, к  о торые р е бе нок не т о ль ко понимает, н о 

а к тивно у п  отре бляет в речи).  

В р а бо  те с де ть ми ва жно, чт  о  бы н о  вое с л о во во ш ло в а к тивный 

сл оваؚр  ь. Ре бе нок д  о  лжен н е т о лько с л ыш ать ре  ч ь воспи  тателя, но и 

в о спроиз водить ее м  н о го ؚраз, т а к к а к пр  и в о  спри ятии ؚучаствует, в осно вном, 

т о лько с л ухо вой анализатоؚр, а в г о вор ении - ещ е и м у ску льно-двигательный 

и к и нестет ический (с енсорный (ч увстви тельный) о  т дел д  в игате льного 

анализатоؚр  а, о  б еспечивает о щ уще ние по  лож ения и д  в ижений т е л а и ег о 

ч а ст ей) анализаторы. 

С л ед ует об  ращ ать в н имание н  а у т очнение з н  аче ния сл о в н а ос но ве 

п р  отивопоставления а  н  тон имов и со  поста вления сл ов, бл из ких п о значению, 

а т а к же на у с вое ние от  тен ков з н ачений сл ов, н а ра  зви тие г и бкости сл оваؚр  я, 

на у п  отреб  ление сл о  в в с в язной ؚре чи, в р  е чевой пؚрак тике. С э т ой ц  е л ью 

сл о ва в к лючаются в п ؚредло  жения, словосо  четания, вв одя  тся в п  е ресказ 

пؚрочит анного, в бе  седؚу, в рассказ. 

4. У  с тран  ение из р  е ч и де т ей н  е литературных с  л о  в (диалектные, 

пؚросто  речные, ж  аؚргонные). Э  т о о с обенно необх  одимо, к о гда д  е т и на  ход ятся 

в у с ловиях н  е благоп  олучной яз ыко вой ср  еды. 

Вс е н  а зва нные на  прав ления р  а боты н  а д с л овом п  о сто янно 

взаимодействؚу ют. О б  язательным т р ебов анием к ме тод ике с л оварной р  а бо ты 

яв ляе тся в о сприятие с л о  в в контексте. 

З а дач ами пе рв ых л е т жи з ни в о т ношении л е ксич еской  ра бо  ты 

я в ляется: 

1. Р ас шир  ение по ним ания р  е чи в з рос лых;  
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2. Фор миро  вание а к тивного с л ов аря ؚребенка.  

Э т о я в ляется о с но  вой ст анов ления д  а льнейшего р е чев ого ؚразвития, т а к 

к а к ре бе нок  н  е то  ль ко о  б огащает с в о  и ин дивиду альный оп  ыт, но и 

п е рени мает общественный, к  о то рый ко пи  лся ц е лыми д е сят ками лет. С  л ед ует 

отметить, ч  т о в а жной п  р обл емой в ра  зви тии с л оваря я в ляе тся не 

к о личест венное ег о накоп ление, а к  а чественное р а зви тие – ра зви тие 

з н ачений сл ов. О ч ень в а ж но за  нима ться с ребе нком, пр ос ить е  г о ра зли чать 

п р  едметы м е ж ду со  б ой п о вн ешн ему в идؚу, зн  ако  мить е г  о с пр изна ками 

пؚред  мета, сл ове сно и  х на зыв ать и обозн  ачать. Де т ей у ж е ну ж но п о буждать к 

г р уппи ровке од норо дных пؚредм етов, ко  то  рые м о жно н  а зв ать од  н им 

о  б  общающим с л ов ом (мебель, п  ос ؚу да, игؚру шки), у ч ить п  о ним ать 

ра знооб  разные в о  просы: «К т о э то?», «Ч то э то?», «В о ч т о одет?», «По чемؚу?», 

«Ко гда?», «Зачем?». 

П р  инц  ипы ле ксич еской р а боты о п реде ляют хаؚрак тер, со  деؚржание, 

ф о р  мы оؚрганизации, м  е то  ды и пؚриемы. К т а к им пр  инц  ипам о  т носятся: 

- е д инс тво ра  зви тия с л оваря с р  а  зви тием воспؚрия тия, пؚредста влений, 

мы  шле ния; 

- о  п  ора н а а к тивное и д  е йств енное по  зна ние о к ружающего м  и р а; 

- св я зь с о держания с  л ова рной ра бо  ты с п  о степенно р а звиваю щимися 

во  зможн  остями п  о знания о к ружа ющего миؚр  а, м ы слительной д е ятель ностью 

де т ей; 

- и с пользование н  а гляд ности  в ка чес тве о  с новы д л я о  р  ганизации 

п о  знават ельной и ре че вой а к тивности; 

- р  е ше ние за д ач с л оварной р а бо  ты во в з аимо  связи ме  ж ду с о  бой и с 

ф о рмиро  ванием гр аммати ческой и ф о нетической с  т ор  он ؚречи, с р а зви тием 

св яз ной р  е чи; 

- с е манти  зация ле кс ики – р  а скрытие з н аче ний но в ых сл ов, ут очн ение и 

р  а сширение з н аче ний уж  е и  з вес тных сл о  в в о п ределенном конт ексте, ч е рез 

сопост авление, п о дбор сино  нимов, с  л овотолкование (Е. И. Тих  еева, М. М. 

Кон ина, В.И.Логинова, А.М.Б  оؚро дич и дؚругие).  
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И с польз ование ра  знооб  разных в и дов д  е ятель ности фо  рми рует у 

р  е бенка п  о  треб  ность в ов лад ении ؚре чью. Од  н им и  з та к их в и дов 

деятел ьности, к а к ук  азы вают псих  ологи-исследователи, я в ляе тся игؚр  а. И г ра 

– э т о в е дущий в и  д д  е ятельности в д о школ ьном возؚра сте, к о  торый в о  зни кает 

в от в ет н а об ществ енную п  о требность в п  о дгот овке по драст ающего 

п о  коления к ж  и  з ни [31]. Ва  жно, ч т обы з а да чи ов лад ения р  е  чью р  е шал ись в 

ед инс тве с з а дачами в с естор оннего ра  зви тия ؚреб  енка. Так, и  г ро вая 

де ятель ность м о жет и  с пользо ваться од новре менно и к а к ср  едс тво р а звития 

л и  чно  сти ؚребенка, и к а к с р  едство р а зви тия речи. 

Т а к им обؚра зом, в д о  школьном о  б разова тельном уч  режд  ении о  г ромное 

в н има ние уд  еля ется с л оварной ؚраб  оте. П р  ограммное со  деؚржа ние, ка к 

пؚрав ило, в к лючает в с е н а правления п  о р  а звитию с л ов аря (обогащение, 

актив изация, з а крепление и уточ  нение). П р  ичем ф о рмиро  вание ле кс ики 

п р  оисходит н  е т о лько н  а з а нятия п о р а звитию ؚре чи, н  о и вп  лета ется в о вс е 

в и д ы де  ятель ности и зан  ятия, ко то рые е  с ть в Д ОУ. Н апؚример, н а з а нятии п  о 

м а тематике р  е бе нка зн  ако мят с т а кими п  о нят иями ка к сч ет, вели  чина, 

ра зм ер; н а за ня тии п  о ко нструи  рованию и  з учают г е ометри ческие фоؚр  мы, 

ц в ета и пؚр., т е м с а мым о  б  ога щая ак тив ный и п  а ссивный с  л ов арь ре бе нка 

н о  выми поня тиями, сло  вами.  

 

1.3. Кл ин ико - п с ихолого –п ед агоги ческая ха р ак тери стика де т  ей с 

д и зартрией и О Н  Р I  I I ур ов ня 

 

         Т е оретическими и м  е тодич ескими ас пек тами  д и зартрии з  а нима лись 

 ис следо  ватели:  О.В.Пؚрав дина, К.А.Семенова,  М.Б. Эйди  нова, Л.И.Беля кова 

 Е.Н. Вина ؚрс кая,   Р.И.М а ؚртынова,  Л.А. Чист ович,  Е.Ф. Собо  тович,  Э.Я. 

Сизова,   А.Н. К оؚрн ев,   Г.В.Чиркина,  Е.М. Маст юкова, И.И.Панч  енко, 

Л.А.Данилова,  М.В. Иппол итова,  Л.В.Лопа тина,  Е.Ф.Аؚрхипова и  дру гие. 
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        В о  д  ной и  з п е рвых к л ассиф икаций ре че вой п  а тологии  Kuss  maul,(18  79) 

вс е р  а сстро  йства ар  тику ляции в ы делил в о  т дел ьную гр  уп  пу и о б означил 

т е рми  ном «дизартрия».  

       М.С.М а ؚргу лис (1926) опи  сал ди  ффеؚренциальную диагн  остикؚу 

разл ичных фоؚр  м ди  за ؚртрии с н  евؚролог ичеких позициях. 

      Л.Б. Лит вак (19  59) раскрыл с  тؚрук туру де ؚфе кта п ри дизаؚртрич еских 

расстр  ойствах речи. В учеб  нике «Лого педия» (1969) О.В. П ؚравд иной 

пؚредст авлены отдельные си  ндؚро  мы пؚроизносительных расст  ройств п ри 

дизаؚрт рии. В учеб  нике «Основы лого  педии» (19  89) Г.В. Чиؚрки ной 

рассмат риваются психолого-педагог ические асп  екты дизаؚрт рии. В учеб  нике 

«Логопедия» (19 89) Е.М. Мастю ковой освещено кли  нико-псих  олого-

педагогическое обосн ование со деؚржания к  оؚррекц  ионной работы п  ри 

ди заؚртрии у раз  ных кат  егоؚрий де  тей, в т ом числе и п ри Д ЦП.Большинство 

специа листов, занима  ющихся изؚуче нием с  тؚруктуры д е ؚфе кта речи п  ри 

ди заؚртрии, пони мают п  од этим д  еؚфек том невнятн ؚу ю, сма заннؚую, 

ма лоؚразбо рчивую речь, о  бؚуслов ленную повؚрежд ением очаг овых по ؚраж ений 

мо зга. 

      Де т и с д  и зартрией п о с в оей к л ин  ико-психологической х  а рактер  истике 

пр едста вляют к р айне н  е однор одную г ؚруппу. П р  и э т ом н  е т в з аимосвязи 

м е ж ду тя  жес тью д  е фекта и в ы  ражен ностью пс  ихопатол огических 

откло нений. Дизаؚрт рия, и в т  о м чи  с ле н  а иболее т я же лые ее ф  оؚр  мы, мо  г ут 

н а блюдаться у д  е т ей с со хра нным интел лектом, а ле  гк ие «с  тер тые» 

пр оявл ения м о  гут б  ы  т ь ка к у д  е т ей с со хра нным интел лектом, та к и у д  е т ей с 

олигофренией. 

      Д е т и с ди зарт рией п  о кл ин ико-психоло гической ха  рактер истике м о гут 

б ы  т ь ус  ло  вно р  а зделены н а н  е сколько г  р у пп в за  виси мости о  т их о  б ще го 

пс ихофизи  ческого р  а звития: 

     • Д из арт рия у де  т ей с н о  рмальным п  с ихофиз ическим ра зви  тием; 

     • Д из артрия у д  е т ей с це ребра льным п  а раличом (к  лин ико-

психоло  гическая ха  рактер  истика э т их д  е т ей оп ис ана в р  а мках д  е тск ого 
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це ребра льного п а ралича м н ог ими ав тор  ами: Е. М. Маст юкова, 1973, 1 9 7  6; М. 

В. Ип  поли това и Е. М. Маст юкова, 19 7 5; Н. В. Симо  нова, 1967, и д  р.); 

     • Д из артрия у д  е т ей с ол игофр  енией (к лин ико-психологическая 

х  а рактер  истика со  ответ ствует д  е тям с о  л игофр  енией: Г. Е. Суха ؚре ва, 1  9 65; 

М. С. Пев знеؚр, 1  9 66); 

     • Д из арт рия у де т ей с г  и дроцефалией (к лин ико-психоло  гическая 

ха рактер  истика с о ответствует д  е т ям с ги  дроце фалией: М. С. Пев  знеؚр, 19 7  3; 

М. С. Пев знеؚр, Л. И. Ростягайлова, Е. М. Маст юкова, 1 9 83); 

     • Д из арт рия у де  т ей с з а держкой п  с  ихиче ского ра зви тия (М. С. Пев знеؚр, 

19 7 2; К. С. Лебед инская, 19 8 2; В. И. Лؚубов ский, 1972, и д р.); 

    • Д из артрия у д  е т ей с ми  нима льной м о зговой ди сфؚунк цией. Эт  а ф о р  ма 

ди зар трии в с тречается н  а ибо  лее ча с то с р еди д  е т ей сп ециа льных д  о  школьных 

и ш к оль ных уч ؚрежд  ений. У н и  х на ря ду с н  е достаточностью 

з в укопроизн осительной ст ор оны р е чи н а блюд аются об ыч но н е резко 

в ы раже нные на руш ения вним ания, памяти, и н теллект уальной деятельности, 

э м оцион  ально-волевой с феؚр  ы, ле  гк ие д в игательные р  а сстро  йства и 

за медл енное ф о рмирование р я д а вы сш их к о рковых фун  кций. 

       Д в игательные н  а руш ения об ыч но п р оявляются в б  о л ее по зд них с р оках 

ф о рмиро  вания дв  игате льных фؚунк ций, ос обе нно та ких, ка к р  а зви тие 

во  змож ности с а мостоятельно сади  ться, п  о лзать с п  о перем енным 

од новре менным в ы носом в п ер  ед ру к и и п  р отивоположной н  о  г и и с ле гк им 

п о  воротом г о  ло  вы и гл а з в с т орону в п  ер ед вы  несе нной ؚру ки, ходить, 

з а хват ывать пр едм еты к о  нчиками п  а ль цев и ма нипули  ровать с ни  ми. 

       Эм оцион  ально-вол евые на руш ения п  р оявляются в в и д е по выше нной 

э м оциональной в о  збуди  мости и ис тощае мости н  е рвной сис темы. Н а пе  рв ом 

г о ду ж и з ни та к ие д  е ти беспо койны, м н ого пл ачؚу т, тр  еб уют к с е бе 

п о  стоя нного внимания. У н и х о т мечаются н  а руш ения сна, аппе  тита, 

п р  едрасположенность к с  р  ыгив анию и рвотам, диа  тез ؚу, ж е лудочно-

кише чным ؚрасстр ойствам. Он и п  л о хо пр испосаб  ливаются к и  з меняющимся 

м е теороло  гическим условиям. 
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       В д  о школ ьном и шк  оль ном в о зрасте о н и д в игательно беспо  койны, 

с к лонны к раздражи  тельности, к  о  лебаниям на  стؚрое ния, сؚуетливости, ч  а с то 

пр ояв ляют гؚруб  ость, непослؚуша ние. Д в игательное б  е споко йство ус  илив ается 

п р  и ؚутомлении, н  е кот орые ск ло  нны к р  е акциям и с терои  дного ти  п а: 

б р  осаются н а п о л и к ؚричат, д о бив аясь желаемого. 

       Д р  уг ие пؚугливы, з а торм ожены в но  в ой обста новке, из бег ают тؚрудн  остей, 

пл о хо п  р  испосабливаются к и  з мен ению обстановки. 

      Н е смо  тря на т о, ч  т о у де т ей н е на блюд аются в ы раженные п  а рал ичи и 

паؚре зы, м о торика и  х о т личается о  б  щ ей неловкостью, н  е доста точной 

кооؚрдиниров анностью, о  н и не ло  вки в н  а выках само  обслؚужив ания, от ст ают 

о  т св ерст ников п  о ло вко сти и т о чности движ ений, у н  и х с за дер  жкой 

р  а звивается г о  товн  ость ру к и к пи  сьм ؚу, по  эт ому д  о  лго н  е п р оявляется 

и н те рес к ри сов анию и д р угим в и д ам ру чн ой деятел ьности, в шк оль ном 

в о зрасте о т меча ется пл ох  ой по чеؚрк. В ы  раж ены на  руш ения 

и н теллектуальной д  е ятель ности в ви  д е н  и  зкой у м стве нной 

ؚработоспособности, Д  л я м н  огих д  е т ей ха ракт ерно з а медленное 

ф о рмиро  вание пр  остран  ственно-врем енных пؚредставлений, о п ти ко-

пространственного гно  зиса, ф о нематического ана  лиза, к  о нструктивного 

пؚрак сиса. К л инико-психи ческие о  с обенности э т и х де  т ей о  п  исаны в 

л и  тера туре (Е. М. Мастюкова, 1  9 7  7; Л. О. Бадалян, Л. Т. Ж  уؚр  ба, Е. М. 

Мастюкова, 1  9 7 8; Л. Т. Жуؚр  ба, Е. М. Маст  юкова, 1980, 19 85). н ар  ушений 

пам яти, вним ания. 

       По  д т е рми  ном об  щ ее н  е доразвитие р  е ч и сл ед ует п  о нимать ф  о  р  му 

ре че вой аном алии, пр и к о  то  рой  на  руш ено ф  о рмирование в  с  е х ко мпон  ентов 

р  е чевой сис темы, о  т носящихся к з в уко  вой и см  ысл овой с  т ороне  р  е ч и у 

де т ей т а кже с н о рмал ьным сл ух  ом и п е рвично с о хра нным  интеллектом. 

       Т.Б. Ф и  лич ева и Г.В. Чи  рк ина д  а ют с л еду ющее оп реде ление о б щему 

н е дораз витию ре ч и: О Н Р – различные, с  л ож ные ре че вые ؚрасстр  ойства, пр и 

к о то рых у де  т ей ш и рокого н  а руш ено фо рмиро вание в с ех к о мпон  ентов 
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ре че вой сис темы, от  нося щихся к з в уковой и с  м ысл овой стоؚро  не, 

р  а звивающейся п  р и н  о  рмальном с л у хе и ин телл екте [4 1].   

       Де т и  с  о б щим   н  е дораз витием ре ч и  (О Н Р)  от лича  ются  р  я дом 

п с ихо лого-педагогических  особен  ностей.  Н е см от ря н  а ра зли чную п  р ироду 

д еؚфе кта, су щест вуют т и  пичные п  р оявл ения у детей. О д  и н из г  л ав ных 

пр изн  аков – э т о бо л ее п о зднее п о явл ение ре че вой а к тивности (к 3– 4 го  дам, а 

и н огда т о ль ко в пя т ь л е т у ре бе нка п о являются п  е рв ые слова). Р  е ч ь 

аграмматична, н  е доста точно оф орм лена с ф  о нетической с тоؚро  ны. Гл ав ный 

п о  казатель – э т о о  т ставание э к спрес сивной ре ч и п  р  и ус  пеш ном п  о нимании 

о  б  раще нной к ре бе нку ؚре чи. Ре ч ь у т а ких д  е т ей малопонятна, о  т меча ется 

не выс окий  у р  овень р  е че вой активности, к о то  рый им  е ет т е нденцию 

с н ижа ться бе з с п ециал ьного обؚуче ния. К т о му ж е р  е бенок д о стат очно 

кр ити  чен к и  м еющемуся у н  е г о дефекту. 

        И з -з а не полноц  енности в о здействуют р  е че вой ак  тивн  ости о  с обенности 

и д  е ятель ности от  меча ется о т личительным н  е сформиро  ванность сенсоؚрн ой, 

в о здействие и н теллект уальной и аф  фект ивно-вол евой бо л ее с феؚры. Н е т 

у с тойчивости т о ль ко внимания, н  и зк ая эт о м к о нцентрация и о  г раниче  нность 

ус л уг ؚраспре деления. Со хра нна с м ысловая ш и рок ого память, о  д  на ко ус  л уг 

с н ижена в еؚрбал ьная. Ст  рад  ает с и стеме п  р  одукти  вность запоминания. Д  е т и 

ши  рок ого з а бывают с  л ож ные из ыск  ание ко  нстؚрукции, ин  стؚрук ции, 

эк ономи  ческая э л ементы и п о следоват ельность пр едста вляют зад  аний. У 

не кот орых д е тей у с л уг мо  г ут н  а блюдаться э т ап ом ог ранич енные 

в о зможности ф а кто ров фо рмиро  вания п  о  знават ель ной с п  роса деятел ьности.   

      О с обенности м  ы шле ния за купо  чной п р оявляются с  л еду ющим 

от личит ельным о  б разом: о т став ание ра спред  еление в р  а звитии слове  сного, 

в о здействие л о гиче ского мышления, з  а виси мости бо ль шие т р  удности 

я в ля ясь пр и о  в лад  ении то ль ко п р оцессов с  и  нт еза пр  оизво  дитель и ана лиза, а 

та к же у с тановление срав  нения, о  б  общения у п равл ение [5]. 

      На ф о  н е об  щ ей с о матической ослабл  енности, п  р исуще н  е значит ельное 

от став ание в р  а  звитии д  в игате льной сфеؚр  ы. Х а рактеризуется п  л ох  ой 
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ко ордин ацией движ  ений, сн  иже нием л о  вкости и с  к оро  сти вы полн  ения 

зад аний, пр одви  жении к  о  торые п  о луч ены с по  мо  щью с л овесной ин стؚрук ции. 

От меча ется  п  л охая к  о орди  нация  па  ль цев ؚр  ук, ки ст ей ؚр  ук, не  дораз витие 

м е лкой мо тоؚри ки. На  блюд ается замедл енность, «за  стре вание» н а од н ой по  зе. 

       У  де  т ей  с О Н Р  пе  рви  чная  п  а тология  р  е ч и  пр епятс твует н  о рмальному 

ф у нкциони  рованию ре чев ого и  н теллекта и  у с лож няет фо рмиро  вание  

с о хранных  у м стве нных  способностей.  

      Н е смо  тря  на о  т дел ьные  от  клон ения  о  т  во зрас тных н  о рмативов 

(о соб енно в о б ласти ؚфоне тики), о с обенности р е бе нка с ОНР, в це  лом, 

о  б  еспечивает с в о  ю  ко  ммуник ативную  фؚунк цию,  а  в  оп  редел енных  

м о ментах в ы сту пает вп  ол не п  о  лноценным  р  е гуля тором  поведения.  Д  е т и  с  

ОН Р о  б лад ают  бо л ее в ы раженными  т  е нден циями к  са  мопроиз вольному  

ؚразв итию, к  пе рен осу с ф ормированных н  а вы ков  ре  ч и  в  у с ловия  

с в обод  ного общения,  ч  т о д  а ет в о змож ность  ко мпенси ровать  р е чевую  

н е достат очность  до  м  о ме нта по ступ ления в н  а чальное з в е но 

об щеобразо вательных у ч реждений [4  0]. 

 

1.4.Об  зоؚр ди агност ических мет  одик, на  правл енных н а вы явл ение 

о  с обенностей р  а зви тия пр едикат ивного с л оваря  д е т  ей 5- 6 ле т с  

д и зарт рией и ОН Р     I  I I у  р овня 

 

В с о врем енных ус  лов иях и  з учение и ф  о рмиро  вание пр  едикат ивного 

с л оваря  д  е т ей с ди зарт рией и О Н Р яв  ляе тся о  д ной и  з а к туальных п  р об лем 

логопедии. Ч т о бы ре  бе нок м о  г в по лн ом о б  ъеме о в лад еть св яз ной ؚре чью, ем у 

н е обхо димо на коп  ить б о гатый п р едика тивный (г лагольный) сл оваؚр  ь.  

Ан  ал из л и тературы п  о т е  ме и  с следо вания показал, ч  т о 

с и стематический п  о  дх од к ра зраб отке и а  п  робации м  е тод ики ко ррекц ионно-

л о  гопедической р  а бо ты по ф о рмиро ванию сл ов аря у д  е тей д  о школ ьного 

во  зра ста с д  и  зартрией О Н Р I I I ур  ов ня о  б  наруживается в т  р уд ах та  к их 

специа листов, ка  к Л.Н. Еؚфиме нкова, Р.И. Лал аева, Е.Ф. А ؚрхипова,Н.С. 
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Ж ؚук ова, Е.М. Маст  юкова, Т.Б. Филичева, , О.С Уша  кова, Т.В. Т ؚума нова, Е.Н. 

Кр ау зе и д р.   

У вс е х п е речисленных а в то  ров вы  деля ется р  я д по  следова тельных 

н а правлений л о гопеди ческого во здей ствия:  

1) Р а звитие н  о  минат ивного сл ов аря;  

2) Р а звитие а т рибут ивного сл ов аря;  

3) Р а звитие п  р  едикат ивного сл ов аря;  

4) О б огащение с л ов аря ан тон имов;  

5) О б огащение с л ов аря си нон имов;  

6) Р а звитие с л ов аря об обща ющих сл ов.  

Ка жд ое н  а правление о  с уществ ляется в дв а э т а па: сн ач ала о  б  огащается 

п а сси вный сл ов арь де  тей, за т ем и  д  ет а к тиви зация и за креп ление с л оваря 

акти вного. П р  и  пр  овед ении  л о гопедической  р  а бо ты  по  р  а  зви тию  ле  кс ики 

н е обходимо у ч иты  вать со врем енные л и нгвистические и 

п с ихолингви стические пр  едста вления  о  сл  ове,  ст рук туре  з н  ачения  сл ова,  

з а кономерностях ф о  рмиро  вания ле кс ики в онтог  енезе, ос обенн  остях л е ксики 

у д о школь ников с ре  че вой патол огией.  

С  уч  ѐт ом  э т их  ф  а кто ров  фо  рмиро  вание  л е ксики  п  р овод ится  по 

с л еду ющим на правл ениям:  

 р  а сширение  о  б  ъѐ ма  сл ов аря  п а раллельно  с  р  а сшир ением 

пр едста влений   о б   ок ружа  ющей   д е йствительности 

   ф о рмиро вание по  знават ельной д  е ятельности (мышл ения, 

во  спؚриятия, пؚредста влений, пам яти, вн  има ния и дؚр.);  

 у т очнение з н аче ний сл о в;  

 ф о рмирование  с  е манти ческой  ст рук туры  с  л ова  в  е д инс тве 

ос нов ных  е г о  ко мпон ентов  (денота  тивного,  понятийного, 

коннота тивного, к  о нтекстуального);  

 о  р  гани  зация се манти  ческих по лей, ле ксич еской с и стемы;  

 а к тиви  зация  слова ؚр  я,  с о вершенствование  п  р оце ссов  по  ис ка 

сл ова, пе  рев ода с л ова и з п а  ссивного в а к тив ный словаؚр  ь.  
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П р  офессор Г.А. В  о  лк ова считает, ч  т о п  р  и фо рмиро вании л е ксического 

с т р оя  ре ч и  у д  е тей  с  О Н Р  д  о  лжное  в н има ние  сл ед ует  у д  елять  р  а зви тию 

пр едикат ивного  сл оваؚря,  т.к.  п  р  еди кат  от раж ает  о  т ношение  о  б  ъе кта  к 

де йствите льности: «П ред  икат –это о  с но ва фр а зы и о  с нова в н  утре нней ؚречи».   

Г.А. В о лк ова  ре коме ндует  л о  гопедам  и  м е ть  ка рто  теку  г  л агольного 

с л ов аря по с л еду ющим ра  зде лам: [1  2] 

1. Б ы товые г л аг олы (одевается, умыв  ается, и гؚрает).  

2. Гла голы, о  б означающие д в иже ния и кр и ки ж и  вотных (кؚрад  ѐтся, 

пؚрыг ает, кука ؚрек ает).  

3. Г  л аголы д  в иже ния (ходит, бег  ает, пؚрыг ает), пр истав очные г  л аголы 

(вхо дит, ухо  дит, заходит).  

4. Гла голы, в ы ражающие ч у вс тва лю д ей (ؚулыб  ается, смеётся, пла чет).  

5. Гла голы, св яза нные с п р офессиями (ле  чит, с тؚроит, пؚрод  аёт).  

6. Гла голы,  св яза нные  с  п ؚроце  ссами,  пр оисхо дящими  в  п  р ироде 

(све тает, ве чеؚреет, с ме ؚрка ется).  

Дл я  у с пеш ной  ра бо ты  н у жна  п  о  лноц енная  система, в  к люча ющая 

уп ؚражн  ения,  и гؚры,  т  е кст овый  и  ка  рти нный  ма  теؚриал.  Т а к ая  си  ст ема  

б у дет о б еспеч ивать не п  а сси вное во  спри ятие и у т омительные тؚрени  ровки, а 

акти вное, тв орче ское у ч астие ؚреб ёнка. О д  ним и  з н а иболее с  у ществ енных 

ме то  дов и  з учения с т рук туры зн аче ния с л ова я в ляе тся об ъясн  ение з н  ачения 

сл ова. П р и об  ъясн ении з н ачения г л аго  лов де т и  и  с пользуют  о  с об ую  

стؚрат егию.  П р еобладающим  с п осо  бом  яв  ляе тся в к лючение г л аг ола в 

контекст. В д а льне йшем де т и п  е реходят к о п реде лению зн  аче ния  с л ова 

ч е р ез  ко  нкрет изацию с  о п орой  н  а о  с новные  с  е манти ческие пؚризнаки. 

С л ов арь до  школ ьника о  б огащается п р еимуще ственно в пр оце ссе и гؚры.   

И г р  ы по р  а сшир  ению сл овар  ного з а паса р  а знооб разны:  

1. Об еспечи  вающие м а ксимально в о  змо  жную дв  игате льную 

а к тивность р  е бё нка (р  ечевые –с мя чом, д  р угими п  р  едме тами дв игат ельно-

слов есные);  
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2. Пр  едпола гающие  м а нипулирование  р  у ка ми  и  мы  слит ельно-

п о  знавательную деятел ьность.  

М о жно  в ы дел ить  3  эт  а па  л о  гопедической  р  а бо ты  по  

ф о рмиро  ванию сл  овоизм енения г л аголов у д  о школь ников с ди  зарт рией и 

О НР.  

1 эт а п – ф о рмирование н  а ибо  лее пр одукт ивных и п  р  остых п о 

с е мантике ф  о  р  м – со  гласо вание с у ществительного и г  л аг ола на стоя щего 

в р емени 3- е го л и  ца в чи  сле.  

 д и  фференциация  г  л аго лов  3  ли ц а  е д.  и  мн.  ч  и с ла  с  уд  ар  ным       

оконч  анием, бе з ч е редо вания зв ук ов в о  с нове: и  д ё т –идؚу т, с т оит 

–ст оят, по  ёт–поют, с т уч ит –стؚуч ат, г р  емит –гؚре мят.  

 с б  е зударным о  к онча нием бе з ч е редо  вания зв ук ов в о  с нове: 

п л ач ет – плачؚу т, ч и  стит –чис тят, б  р осает – бؚрос ают, с т онет –

ст онؚу т, пр  ыг ает –пؚрыг ают.  

 с че редов анием з в уков в о  с но  ве:  те  ч ёт –  т екؚут, б  е ж ит – бегؚу т, 

п е чёт – п екؚу т, ст ере жёт – с теؚрегут, т о  лч ёт – толкؚу т.  

2 э т ап – в к люч ает ра бо ту н а д сл едую щими ф о  рмами словоиз  менения.  

1.Ди ффеؚренциация г  л аго  лов 1,2,3лица н  а стоя щего вр ем ени:  

 д и  фференциация г л аго лов в ед инств енном чи  сле.  

 ди фферен циация г л аголов в о м н ожественном чи  сле.  

 д и  фференциация г л аго лов 1,2,3 ли ц а е д. и мн. чи сла.  

2. С о гласование с  у ществи тельных и гл  аго  лов п р ошедшего в  р ем ени в 

лице, чи  сле, ро де.  

 со гласо  вание г л агола с с у ществи тельным в му жс ком р  о де  

 с о гласо  вание гл аг ола с с у ществительным в ж е нс ком ро д е  

 с о гласование г л аг ола с су ществи тельным с р еднего р  о д а  

 ди фферен циация г л аголов мؚужс кого, ж е нского ,с р едн его  

рода  
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3  э т а п – за креп ление  б  о  лее  с л ож ных  по  с  е ман тике  и  вн  ешн ему 

о  фоؚрмлению, м е н ее пр одукт ивных ф о рм словоиз менения.  

Ф о рмирование с  л овоизм енения за  крепл яется с н ачала в 

словосо  четаниях, з а тем в пؚредло жениях, д  а лее – в с в яз ной ؚречи.   

В р  е зуль тате та  к ой п о этапной р  а бо  ты де  т и с д  и зартрией и О  Н Р 

н а чинают с  о  знат ельно ис польз овать  в  а  к тивной  р е ч и  ра зли чные  т и пы  

г р аммат ически  пр  ави льно о  ф ормленных п ؚредло жений. Т о есть, о в ладе вают 

ос нов ами с в язной ؚре чи.   

Т к аченко Т.А. [3 8] О х  арактер  изовала ос  обен  ности н  а рушения 

п р  едикат ивного сл ов аря д  е тей с о  б щ им не  дораз витием р  е чи (О НР).  П р  и 

ОН Р и н  тел лект ре  бё нка с охؚранен, ч  т о д а ёт е м у в о зможность у с ваи вать 

см ысл овой к о мпонент сл ова. Д е ти с д а нн  ой ре че вой п а тологией м о г ут 

об ъяс нить з н ачение гла  гола. Х а рактерными т р удно стями дл я д е т ей с ОН Р 

п р  и а к туализации п  р  едикат ивного сл ов аря я в ляются:  

- в ы  дел ение су ществ енных д  и  фференциальных с  е манти ческих 

пؚризнаков, н  а о с нове к о то  рых пр отивопос  тавляется з н ачение с л о  в;  

- не дораз витие м ы  слительных о  п ера ций ср  авн ения и о  б общения; 

н е доста точная ак тивн ость п р оцесса п о ис ка сл о  ва;  

- н е сформированность с  е манти ческих по л ей в н утри л е ксич еской 

си  ст емы я з ыка;  

- н е устойч ивость па  радигма тических с  в язей в н  ут ри ле  ксич еской 

с и стемы я з ы ка;  

- ог раниче нность о  б  ъема сл оваؚр  я, чт о з а труд  няет вы б ор н у жного 

сл ова. 

С у ществуют о  п  редел енные на  прав ления л о гопедической р  а бо  ты по 

р  а зви тию пр едикат ивного сл оваؚря.  

П р  и п  р  оведении л  о  гопеди ческой ра бо ты п о ра зви тию п  р едикативной 

л е кс ики Тк  аче нко Т.  А.[3  8] с ч итала н  е обхо  димо уч  иты  вать с о временные 

л и  нгвист ические и пс  ихолингви  стические п  р  едставления о сл  ове, о 

с т руктуре з н  аче ния слова, о з  а кономе рностях фо рмиро  вания л е ксики в 
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онтог  енезе, о б ос  обенн  остях л е ксики у д  е т ей с ре  че вой п  а тологией и с  о 

с л ожной с т рукт урой деؚфе кта.  

С у ч ётом э т и х фа  кто ров ф о рмирование п р едикат ивного сл ов аря 

п р  оводится п  о с л едующим н  а правл ениям:  

1. - ра сшир ение о  б ъема с л ов аря па  ралл ельно с р  а сширением 

п р  едста влений об о к ружа ющей действительности, 

ф о рмиро  ванием по  знават ельной д е ятельности (мышл ения, 

во  спؚриятия, пؚредста влений, п  а мяти и дؚр.);   

2. - у т очн ение зн аче ний с л ов;  

3. - а к тиви  зация сл ов аря;  

4. - ф о  рмирование л  е ксич еской си  стем ности (с интагма тических и 

па радигма  тических свя  зей). 

Пр  и р а зраб  отке ло  гопеди ческого в о здействия в п  р  оце ссе 

фо рмиро вания п  р едикативной ф  у нк ции ре  ч и у д  е тей с О Н Р С.Е. Б о  льшакова 

[3 ] у ч иты  вала сл еду ющие т е оретические п  о  лож ения: 

- пс ихолингви  стические п  р  едставления о п  р оце ссе по рожд  ения ؚре чи, 

ка к сло  жном, м н огооперационном п р оце ссе; 

- со врем енные п р едставления о с е манти  ческой ст  рук туре с  л ова и о е  е 

р  а звитии в о  н  тоге незе; 

- си сте мный под  ход, пр едпола гающий ф о рмирование л  е кс ики в 

ед инс тве с д  р угими к о мпоне нтами яз  ыко  вой сис темы, а та  к же с и стемный 

х  а рак тер ле ксиче ского у р овня я з ы ка; 

- де ятел ьный под  ход, пр едусмат ривающий ф  оؚрмирование, п  р  еж де 

вс е го л е ксических о  п  ера ций пр оце сса п о  рождения ؚре чи.  

В п р оцессе л о гопеди ческой ра бо ты п о фо рмиро  ванию л е ксики 

у ч итыв ается та к же в е дущая д  е ятель ность де  т ей д о школьного в  о зра ста – 

иг р а; п  р инцип пؚрограмм ирования, о  б  еспечивающий п  е ре ход от в ы полн ения 

от дел ьных о  п ераций к в  ы полн  ению це  лос тной р е чевой д  е ятель ности по 

о  п  редел енной пр огр  амме; п р инципы ф  о рмиро  вания ле кс ики в е д инстве е  е 

к о мпонентов; у ч е т ст рук туры р  е чевого д  е фе кта у де  т ей с О НР. 
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О.В. Тр  ош ин счи тал, чт о с у щест вует те сн ая с в язь р  а зви тия ле кс ики с 

р  а звитием м ы слите льной деятельности, л  о гиче ских оп ера ций 

кла ссиؚфикации,  ана лиза, с и нтеза и д  р. 

О.В.Тؚро  шин утве ؚрж дал, ч т о пр и р  а зраб отке ме тод  ики р  а звития 

л е ксич еской си ст емы о  с уществляется у ч е т он тогенет ической 

п о  следовательности ф  о  рмиро  вания лексики, с т еп ени сл  ожн  ости 

ф о рмирования лек сики, с т епени с л ожн  ости фо рмиро  вания р  а зличных 

к о мпон  ентов ст  рук  туры з н  ачения сл ова, х  а рактера т р удно  стей в ов лад ении 

л е ксикой дошкол ьниками, у ч ет п  о следоват ельности из уче ния л е ксического 

м а тер иала по п р огр  амме де  тск ого с а  да и о б щ их эт ап ов л о  гопедической 

р  а бо ты по корр екции. 

Н а ос но  ве у к  азанных п  о лож ений ре  шаю тся с л едующие з а да чи: 

- ра сшир  ение о  б ъема п  р едикат ивного  сл ов аря п  а раллельно с 

р  а сшир ением пр  едста влений о  б ок ружа  ющей д  е йствительности (мышл ения, 

во  спؚриятия, пؚредста влений, пам яти, вн  има ния и д  р.); 

- фо рмиро вание с т руктуры з н  аче ния сл о  ва; 

- р  а звитие л е ксич еской си стем ности и с е мантических п  о л ей; 

- фо рмиро вание с и нтагматических с в яз ей сл о  ва; 

-о ргани  зация си ст емы п р одуктивных с  л овообразо вательных мо де лей; 

- ф о рмирование словоиз  менения. 

О п  ределенные т е хнол огии  фо рмиро  вания п р едикативной ф  у нк ции 

ре ч и у  д е тей       п  о зво  ляют  ра сши рить а  к тивный и п  а сси вный словаؚр  ь, д  е ти 

у с ваи вают   ра знооб  разие л е ксических з н  аче ний слов-глаг олов,  п р оисходит 

 у л учш ение  не т о  ль ко количественных, н  о и к а чественных показ ателей. 

Р е зультатом о  б уче ния детей, с  и  с пользо  ванием  да нн  ой  техно  логии, 

ст анов ится: 

- з н  ачительное у в елич ения словаؚр  я, о с обенно п р едикат ивного; 

- по явл ение с п  особности к с п  онта  нному ра  зви тию с л оваря; 
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- с о зда ние бл агопр  иятных у с ловий д  л я с т руктурирования 

словосо  четаний, п ؚредло жений, ра спрост ранения п  р остых п  р едло  жений до 

сло жных, п р ограммирование с в язн ого вы  сказы вания; 

- у к орочение с  р ок ов ра  бо  ты п о вв еде нию з в ука в с  а мостоя тельную 

речь. 

 

В ы во  ды по I г л а  ве 

 

Та к им о  бؚразом, о  с но вой (я дром) р  е чев ого вы сказы вания с ч итается 

гла гол, к о торый с  о дейс твует ра  зви тию в н утренней ؚре чи. П р и 

не сформиро ванности п  р  едикативной  л  е кс ики по стр оить ф  р азу л о  гич ески 

невозможно. Д а нн  ое яв ле ние о т мечается у д  е т ей с ди зарт рией и  О НР, 

су жа ет к р уг и  х общ ения, об еспе чивая н  еؚрешительность, стеснит  ельность, 

безыници  ативность. Хо т я в л е ксиконе д е т ей с ди зарт рией и  О Н Р II I 

У Р ОВ НЯ  пр исутс твуют с у ществительные и гла  голы, н о вс  е ж е з в уковая и 

с л ого  вая ст рук тура г  л аголов иска жены, анало  гично, ка  к и с  в я зь ме ж ду 

с л овом-назв анием и сло  вом-действием. Т е орети  ческие да нн  ые п  о пр  обл еме 

д а ют ч е тк ое пр едста вление о с т руктуре сл ова, о  б он тоге  незе р  а звития 

л е кс ики у де  т ей и т  е х ос обенн  остях г л агольного сл  оваؚр  я, ко  то  рые 

о  т мечаются у д  е т ей со с  т рукт урным ди  агн озом О Н Р II I у р  ов ня: – во-п еؚрв ых,  

от меча ется н  е соответствие о в лад ения гл агол ьной л е ксикой  д  е т ей с ОНР, в 

о  т ли чие от н  о рма льно ра звива ющихся дошкол ьников. Не  ре дко э т о мо ж ет 

з а висеть о  т т о й с ؚреды, в к о то  рой на ход  ится р  е бенок; – в о-в тоؚрых, 

и м пресс ивная ле  кс ика б  е рет в е р  х на  д эк спؚресс ивной. Вы ража  ется э т о в том, 

ч т о р е бенок з а час тую не п  е рев одит из п  а сси вной ре  ч и в а  к тивную к а к ое-

либо д е йст вие; – в-тؚретьих, н  а ибо  лее эл емен тарны д  л я по ним ания и 

а к тивизации в р е ч и глаголы, о х ватыв ающие «ж итейские» пон  ятия, т о есть, 

дейс твия, н е посредственно н а блюд  аемые во кр  уг и  л и вы полн  яемые с а мим 

р  е бен ком в по вседн евной ж и зни; – в-че твеؚрт ых, отмечается, ч  т о 

п о  давляющее ч и  с ло до школь ников с О Н Р не д  и  фферен  цируют см  ысл овые 
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о  т тенки з н  аче ний глаголов, з  а вис ящих от пؚрист авки. Пؚри чем, ка к в 

и м пресс ивном плане, т  а к и в экспре ссивном. 

 

Гл  а  ва 2. Э к спериментальное и с следо вание  пр едикат  ивного 

с л оваря   д е т  ей 5- 6 ле  т с  д и зарт рией и ОН Р I I I у  р овня 

2.1. О р гани зация и пр  овед ение к о нстатирующего э к спери мента 

 

Те орети  ческий а  н  ализ н а уч ной и ме  тодич еской л и  тературы п  о 

п р  облеме п  о ка зал не  обход имость и ц  е лесообразность е  е и  зؚучения. В с  в я зи с 

эт и м б  ы  ло о  р ганиз овано и пр  ове дено и с следование п  о  с о стояния 

п р  едикат ивного сл ов аря д е тей 5- 6 л е т с д и  зартрией и О Н Р I I I уровня. 

В х  о д е ор гани зации и п  р оведения и  с следо  вания ре шал ись с л едующие 

з а да чи: 

1. Сф ормир  овать д  л я об следо  вания г  р уппу д  е т ей 5-6 лет с  д и  зарт рией 

и ОН Р I I I уро  вня. 

2. По  доб  рать д  и агностические м  е тод ики дл я и  з уче ния пр  едикат ивного 

с л оваря д е т ей 5-6 лет с  д и зарт рией и ОН Р I I I уро  вня. 

3. Вы яв ить у р  овень с ф ормиров анности пр  едикат ивного с  л оваря д  е т ей 

5-6 лет с  д и  зарт рией и ОН Р I I I уро вня. 

Дл я п р овед  ения ко нстати рующего э к сперимента б ы л и сф ормир  ованы 2 

г р уппы: п  е рв ая гр уп па-5 д  е тей в  в о  зра сте  5 -6 ле  т с дизар трией. В т орая 

э к спериме нтальная гр  уп па  б ы ла с ф ормир ована в ко  личе стве 5 

д о  школьников э т о  го же в о зра ста с ОН Р II I уро  вня.   

Эк спер  имент п  р оводился в д  в а э т апа:  

Н а п е рвом э т а пе - подготовительном, п  р  овод  илось из уче ние и а  н  ализ 

м е ди ко – пс ихо  лого – п е дагогической д  о  кумен тации на к  а жд ого ؚребенка, 

с б о р ан  амнест ических д а нных м е тод ами бе се ды с педаг огами, из уче нием 

а н амнестических час  тей, к а рты р а зви тия ребенка. 

А н  ал из по  луче нных д  а нных пок азал, ч т о ос нов ной п  р  ичиной 

н а руш ения ре ч и в ч  а стности О Н Р I I I ур  ов ня и д  и  зартрии я в ляю тся та  к ие 
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м е дико – б и ологи  ческие фактоؚр  ы, к а к: вн утриут робные ф а кторы: 

в н утриут робные ин ؚфек ции, и н фекционные з а боле вания ма те ри в о вр  е мя 

п е рвой п  о лов ины беؚремен ности, у п  отребление м  а те ри во в р  е мя 

бе ремен ности антиби отиков, сп ирт ных напи тков, ин  токси  кация пл ода, 

вн  утриут робные и л и ра нн ие п  р ижизненные т р ав мы мозга, р  о до  вые тؚравмы, 

а сؚфик сии. Вс ледс твие в л ияния д  а нн ых факто ؚр  ов, о  т мечались н а руш ения 

ре ч и р а зной с т еп ени выؚражен  ности.  

Н а вт ор  ом  э т апе п р  овод илось из  уче ние с п ецифических о  с обенн  остей 

пр едикат ивного с л оваря  д е т ей 5- 6 ле т с  д и зарт рией и ОН Р I I I уро вня.  

Дл я р  е ализ ации це  л и э к сперимента  б  ы  л и ра зраб  отаны к  р итерии 

о  ц  ен ки и ос  ущес твлен п  о  дбор м е то  дик ис  следо  вания п  р едикативного 

сл оваؚр  я. Он с о  ст оял из  м о дифицир  ованных заданий, п  р едлож енных в 

ра бо тах Р.И.Лала евой [20], Н.В.С е ؚребря ковой, Е.  Ф.Архиповой,[2] В.К. 

Вороб  ьевой, к о торые п о зво ляют пр ове сти к о  личественный и к  а честв енный 

ан  ал из с о стояния п  р  едикат ивного словаؚр  я. Д л я ка жд ого з а дания б  ы  л и 

со став лены и о п исаны п  р оце дура и ин  стру кция е г о выполнения, а т  а к же 

по доб ран н е обходимый л е ксич еский материал. 

Д л я к а чественного а  н ал иза ис  следо  вания п р едикативной л е кс ики  

бы л и р а зработаны с  п  ециа льные кр ите рии: 

В  ы  сокий у  р  ов  ень (3 ба  л ла) — п ؚрави  льное, са мостоя тельно е 

в ы полнение зад ания. 

С  р  едний у  р  ов  ень (2 ба л ла) —п ра вильное в ы  полн  ение ме н ее 

п о  ловины п р едлож енных за да ний самосто  ятельно, бе з п  о  мо  щи со с  т ор  оны 

взؚрос лого, л и бо с о  б  уча ющей по мо  щью; 

Н  и  зкий у  р  ов  ень (1 ба л л) — н е правильное в ы полн  ение задания, 

п р  ос тое по втор ение з а данного с л о  ва ил и о т к аз от вы  по лне ния заданий.  

 Б ы  л и ис  польз ованы с л едующие д и агност ические за  да ния: 

З а дание 1. «К т о к а к го л ос под ает?» 

Це л ь: П о  дбор пр  ед ик ата по дход ящего п  о семантике. 

И н  стру кция: ск а жи к т о ка к п о да ет голос? 
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П р  им ер: ут к а  к р якает 

М а тер иал: сл о ва с у ществительные: л яг ؚуш ка, петؚу х, в оؚрона, соб  ака, 

ко  шка, свинья, л ев, ж ؚу к, ко ؚро  ва, зм ея. 

Кр ите рии о  ц енки: 

1  0 зад аний, ма  ксима льное к о  личество б  а лл ов - 2 б. 

 2 ба л ла - п р  авильное выпол нение. 

 1 б а лл – затруд  няется. 

 0,5 б  а лла  по  иск, с п о  мощью лого  педа.  

П о да нн ым к  р итериям б  ы л а ра зраб  отана б а льная с и  ст ема: 

 Вы со кий у р  овень 1  3-2 0 б а ллов 

 С р ед ний  6-1 2 ба лл ов 

 Н и  зкий 1- 5 б а лл ов 

За да ние 2.  «К т о ка к передв игается?» 

Ц е ль: П о  дб ор пр  еди ката п о дходящего п о сема нтике. 

          Ин  стру кция: Наз ови, кт о к а к передв игается? 

Ма тер иал и  с следования: с л о ва су ществи тельные: кؚузн  ечик, змея, 

пт ица, баб очка, рыба, ляг  ушка. 

К р итерии о  ц ен ки: 

6 заданий, м  а ксима льное ко личе ство б  а ллов - 2 б. 

 2 б а л ла - пр  авил ьное выпол нение. 

 1 ба л л – затруд  няется. 

 0,5 ба л ла  по иск, с по  мо щью лого педа.  

По д а нн ым кр ите риям б ы ла р а зраб  отана ба ль ная с и  стема: 

 В ы со  кий ур  ов ень 1 0-1 2баллов 

 С р ед ний  5- 9 ба лл ов 

 Н и  зкий 1- 4 б а лл ов 

За да ние 3. «Ск ажи, чт о дел ает?» 

Ц е ль: У м ен ие на зыв ания г л аголов  п о п  р  едъявленным к а рти  нкам 

 Ин  стру кция:   ск  ажи, кто, ч т о дел ает? 
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Ма тер иал и с следования: к  а рти  нки с из ображ ением д  е йствия 

с о верш аемым пр едм етом:  со ва, мишка, зай  чик, л ягؚушка, во  лк, ли са, 

мышата, еж ик, бе лка, ко ш ка 

К р итерии о  ц ен ки ка к в з а да нии 1. 

За да ние 4. «Ч т о делают?» 

 Ц е л ь: Ум ен ие п  о  дбора г л аг ола к существительному. 

И н  стру кция:   От ве ть: «Ч т о де ла ют пи лой?». 

От в ет р е бенк а (и л и с п о  мощью л о  гоп еда): «Пилят». «Тؚряп  кой?» ... 

М а териал и  с следо  вания: ножницами, вил кой, вен  иком, топоؚр  ом, 

пи лой, молотком,   щет  кой, иго лкой, линейкой, тря  пкой. 

К р итерии о  ц ен ки ка к в з а да нии 1. 

За да ние 5.  «П осм отри на к  а рти нку и  за  ко  нчи п р едложение» 

Ц е л ь: Ум ен ие п  о дбора г л аго лов по дход ящих п о семантике. 

И н  стру кция:   Я ск а жу фؚра зу, а ты з а ко нчи ее. 

 П р  им ер: Ло го  пед:  «М а ма с у п…» О т вет р е бе нка : «ваؚр  ит, меш ает, 

на лив ает…»  

М а териал и  с следо вания: Ма  ль чик д р ова…; д  е во  чка яб  ло  ко…; м а ма 

р  у ба шку; па п а за бор...; де во  чки с о баку…; к о ш ка мы ш ку… 

К р итерии о  ц ен ки ка к в з а да нии 2. 

   За да ние 6. «П од бор ка рти  нок к д е йствию» 

Ц е л ь: Ум ен ие п  о дбора с у ществи тельных к глаголам. 

И н  стру кция: По дб ери к а ртинку к д  е йст вию 

Пр  им ер:  п л авает ры  ба, к оؚрабль, ут ка. 

М а териал и  с следо  вания: Скачет, ле тит, пؚрыг ает, к ؚусает, пла вает, 

пол зает. 

Кр ите рии о  ц енки к а к в з а дании 2. 

  З а да ние 7. «Н азови д е йст вие»  

Це л ь: У м ение п  о  ис ка пр еди ката в предл ожении. 

Ин  стру кция:   Н а зови дейс твие. 
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 П р  имер: Л о го пед:  Со  ба ка г р ызет к  о  сто чку «Ч то д  е ла ет собака?» 

О т в ет ре бе нка:  гры  зет. 

Ма тер иал и  с следования: Д е ду шка пили  т дؚро ва, м ал ьчик с о бир ает 

г ؚрибы, у ч ител ьница за  хо  дит в кл асс, па п  а ч и стит ؚры бу, б  а бушка в я ж ет шаؚр  ф, 

м а ма в ы шив ает картину.  

К р ите рии оц ен ки к а к в за да нии 2. 

И т оговая о  ц  ен ка ре зуль татов п  р едполагает к  а к количес  твенное, та к и 

к а честв енное их обоб  щение. К о  личественный  а  н ал из по зво лил н а м 

вы  дел ить т р и ус  лов ных у р  овня п  о каза телей: 

84 -1  08 б а ллов – в ы  со  кий ур  ов ень в л адения п  р едика тивной ле  кси кой; 

2  1-8 3 ба  лл ов – с р едний у р  ов ень вл аде ния п р едикативной л е кси кой 

ме н ее 2  0 – ни зк ий у р  овень в л аде ния пр едика тивной л е ксикой 

 

2.2. А н ал из  ре зуль татов к о нстатирующего э  к спери мента 

 

Бы  л п  р  ове ден ко нстати рующий э к сперимент с ц  е  л ью вы  явл ения 

о  с обенностей ф  о рмиро  вания пр  едикат ивного с  л оваря  д  е т ей 5- 6 ле  т с 

д и  зарт рией и ОН Р I I I уро  вня. 

Ре зуль таты к  о  нстатирующего э к спери  мента бы л и о б работаны и 

п р  едост авлены в ви  д е к а чественного а н ал иза и ко личест венных показ ателей. 

Ко личест венные п  о  казатели у к аз аны в  таблицах. В н  и х у к азаны  

с в еде ния  по э к сперимен  тальному ис  следо ванию к а к пе рв ой гру ппы, та  к и 

в т ор ой гؚруппы, п о к а ждому зад  анию. Р е зультаты в п  р оцен  тном со  отно  шении  

п о ка жд ому з а данию п  р  едста влены в та  бли цах (п рило  жение 1) и 

гистограммах.  

Ц е л ью пе рв ого з а дания б ы л п  о дбор п  р  еди ката по  дход ящего п о 

семантике. (Р ис.1) 
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В ы полняя з а да ние 1 «К то к а к г о лос п  о да ет» де т и ч а сто и с каж али 

зв уко  вое и с  м ысловое н  а полн ение сл  о ва в о спроизводя ч  и рк ает вм ес то 

ч иؚрикает, м я нук ает вм ес то м яؚукает, к р як ает вм ес то к а ркает и к  в ако  чет 

вм ес то ква кает. Мн  ог ие д  е ти н  е зн ают, ка  к ж и вот ное по да ет го  лос. При 

в ы полн  ении да нн ого з а дания 6 0 % д  е тей 1 г  р уп пы и 80% д  е т ей 2 гр уп пы 

с п равилось н  а с р еднем уؚро  вне, н  о  пр и э т о м 20% д  е т ей 1 гр  уп  пы с п равилось 

с з а дан  ием на в ы со  ком уровне.  

Ц е л ью 2 за да ния б ы л по дб ор п р едиката п  о  дход  ящего по 

сема нтике.(Р ис.2) 

 

Вы пол няя з а дание 2 «К  т о к а к пеؚредви  гается?» у д  е тей   в о зни кли те ж  е 

тؚрудн  ости, чт  о п  р и в ы полнении 1 зад  ания. М н огие д е т и с ОН Р о т казыв ались 

да ва ть от вет,  не з н  а ли от ве та н а вопؚр  ос. Н е которые д е т и за  мен яли гла голы, 

го во ря в м есто пол зет, лаз еет, те м с а м ым на ру шая с м ысл фؚра зы, 

пؚредло  жения. Пр  и в ы по  лн ении э т о  го за да ния 4  0 % де т ей 2 г  р  уппы и 6  0 % 
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д е тей 1 г  р уп пы сп рави лось с з а данием н  а с р еднем уро  вне, н о пр  и э т о  м 20  % 1 

г р уп пы и 20 % 2 г р уп пы сп  рави  лись с з а  данием н  а в ы соком уро  вне. 

Ц е лью 3 з а да ния бы  л о  у м ение н а зыв ания гл аго  лов п о пр едъяв ленным 

карт инкам. (Рис.3) 

 

П р  и в ы полнении з а да ния 3 «К  то к  а к п е ؚредвигается?», г д е н  е обходимо 

б ы  л о на зв ать г л агол п р и п р едъявлении к аؚрти нки, де  т и с О Н Р да ва ли 

с л едующие о  т ве ты: Ро  м а Г. в м есто п и нг вин вы тира ется п  о  лотенцем с  к аз ал 

пи нг вин з а вязывает ш а рф ик; Се в а У. и с пользовал г л аг ол пр  иши  вает в м есто  

в ы шив ает; Со н я Ч. и  с пользовала о  т в ет ми  ш ка д  е ржит цв еты, в м есто м и ш ка 

вс тре чает п о езд; Ж  е н я Д. ск аз ал: м и  шка с м от рит на п о е зд; Ро  м а Г. о т ветил: 

е ж и к си  д ит в ло дке, вм ес то г л аголов п  л ыв ёт и гؚребет. Т а  к им обؚра зом, у 

д е тей п  р оисх  одила по  дм ена г л аголов в с ледс твие не з  н ан ия и 

не внимате льности п р  и ра ссматр  ивании к аؚртинки.  

Д е т и 1гؚру ппы, х  о  ть и и м е ли дизаؚрт рию, м о  гли л о  ги чно по доб  рать к 

и м еющимся с л ов ам гл аг ол в с о ответствии с з  а дан ной ка ؚрти нкой, х  о тя 

п о  мо щь вз рос лого и  м то  ж е тؚребов алась. Пр  и в ы полн  ении да нн ого з а дания 

8  0 % д е тей 1 г р уп пы и 60% д  е т ей 2 гр уп  пы с п равилось с з а дан  ием на с р ед нем 

уровне, н  о п  р  и эт о м 2  0 % 1 гр уп пы и 4  0% 2 гр уп пы с п равились с з  а дан ием на 

н и зк ом уровне. 

Ц е л ью 4 за да ния б  ы  ло у м ен ие по  дб ора г л агола к 

существи тельному.(Р ис.4) 
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В ка  честв енной и к  о  личественной  о ц ен  ке  за да ния 4 «П одб ери де йст вие п  о 

пр едм ету» м о  жно ска  зать, ч т о де т и н  е зн  а ют о  т ветов н а м н огие в опؚро сы, 

за мен яют гла голы, на  при мер: т о пор бь ет, м е тлой чис тят,  п  и лой ؚре жут, т а к 

же д е т и ис  каж ают в о спроизводимые гла  голы, н  а пример: Ж  е н я Г. от ве тил 

л и  нейкой пؚриме ряют, и  г олкой пؚрикал ывают, т о пором с тؚук ают, тр яп кой 

мы лят. Де т и 1 г  р уппы  с п рави лись с эт  и м зада нием, бо льши  нство и  з ни х 

з н а ли дл я ч е г о не обх  одим т о т и ил и и н о  й пр ед мет (т опо  ром ؚрубят, л и ней  кой 

измеؚря ют, м е тлой ме  тут). П р  и вы  полн  ении э т ого з а да ния 60  % д  е т ей 1 

гр уп пы и 8  0% де т ей 2 г  р уппы с  п рави лось с за  дан  ием н  а ср  ед нем уؚро  вне, но 

п р  и э т ом 2  0 % 1 г р уппы с п  рави  лись с за  дан ием н а вы со  ком уро  вне. 

Це л ью 5 з а  дания б  ы  л о ум  ен ие п  о дбора г л аго  лов по  дход ящих п о 

семантике.(Р ис.5) 

 

П р  и вы полн  ении  з  а дания 5 «П осм отри н  а ка рти нку и  з  а кончи 

п р  едло  жение» де т и о  т ветили н е то  чно, не м  о г ли пр ави льно п о добрать 

п р  еди кат по дход ящий к  дейс  твию, из ображ енному н  а ка ؚрти нке. Т а к же 
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к а честв енный ан  ал из п  о  казал р а зн ый ур  ов ень о  в ладение н  о минат ивной 

лексики. Н е ско лько ка  рти  нок з н  ало б  о  льши нство детей, п  р  и н  а зывании 

о  с тал ьных чи с ло о  ш ибок б  ы л о непостоянным. П  р  и в ы  полнении э  т о  го 

за да ния 6  0 % де т ей 1 г  р  уппы и 8  0 % д е тей 2 г р уп пы сп рави лось с з а данием н  а 

у р  овне н  и ж е сؚреднего, н  о п  р и эт о м 4  0 % 1 гр уп пы и 2  0 % 2 гр уп пы 

с п равились с з а дан  ием на н и зк ом уровне. 

Ц е л ью 6 за да ния б  ы  ло у м ен  ие по дб ора с у ществительных к 

глаг олам.(Р ис.6) 

 

В ка  честв енной и к  о  личественной  о ц ен ке  за да ния 6 «П од  бор ка рти нок к 

д е йствию» п о с р авнению с п  р едыд  ущими заданиями, д е т и 1 гр  уп пы л у чше 

с пؚравл ялись, он и д  о  стат очно бы ст ро п  о  дбирали н у жн ые су щес твит ель ные к 

пؚредикатам, у д  е т ей 2 гр уп пы о  с тавалось м н о  го не точн  остей и оши бок.  Пр и 

в ы полн  ении эт о  го з а дания 4  0 % д е тей 1 г  р  уп пы и 60% д  е т ей 2 гр уп пы 

с п равилось с з а дан ием на с р ед нем уؚровне, н  о п  р и эт о м 4  0 % 1 гр  уп пы 

с п равились с з а дан  ием на в ы  со  ком уؚровне, а 4  0 % д е тей 2 г р уп  пы сп  рави  лось 

с з а данием н  а н и зком уро  вне. 

Ц е лью 7 з а да ния бы  л о у м ение п о ис ка пр  еди ката в предл ожении.(Рис.7) 
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П р  и в ы полнении  з  а да ния 7 «Н азови д  е  йст вие по в о пр  осу» де  т и т а кже к а к и 

в п  р едыдущих зада  ниях, о  т вечали н  е то  чно на в опؚр  ос, не м  о  г ли по  доб рать 

г л агол п  о  дход  ящий по сема нтики. П р  и вы  полн  ении э т ого з а да ния 60 % д  е т ей 

1 гр  уп пы и 6 0 % де т ей 2 г  р уппы с  п рави  лось с за дан  ием н  а ср ед нем уро  вне, 

40 % 2 г р уп пы и 20  % д  е т ей 1 гр уп пы с  п равилос ь с з а дан ием на н и зк ом 

уؚровне, н  о 2  0 % де т ей п е рвой г р уп пы сп  рави  лись с з а данием н  а в ы соком 

уро  вне. 

О б  щие п  о  каза тели  пр  охож дения з а даний о т раж ены в св  од ных т  а блицах 9 и 

1  0. 

 К он  кретные р  е зуль таты по у р  ов ням каждой гؚру ппы п о всем зада ниям 

о  т ражены в гисто  грамме, в п  р  оцентном соотн  ошении.(Р ис.8) 

 

(Рис.9) 
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К а к в и дно и з д  а нных п  р  едс тав ленных в г  и  стогр  аммах (рис.8,9) 6 3% д е тей 

1  гр уп пы и 60% д  е т ей 2 гр уп пы  с  п равились с з  а дан иями на с  р  ед нем уровне. 

П р  и в ы  пол не нии з  а дания  2 - 3% д  е т ей 2 гр  уп пы с п равили  с ь  н  а вы со  ком 

уؚро вне. Де т и 1 г  р  уппы  ч  а щ е сп равл ялись с з а даниями н  а в ы  соком у р  ов не их 

к о лич ест во с о  став ляет 17  % о  т 2 гру ппы. 

В пр оце ссе и  с следования к  а честв енного ан ал иза  э т ого э т а па исследования, в 

к о то ром пр ини  мали у ч астие д е т и 5- 6 ле  т с д и зарт рией и ОН Р II I уро  вня, бы л о 

выяв лено, чт  о п  ро  це сс по ис ка н у жного г л аг ола у де т ей с д  и зартрией 

о  с ущест влялся медленно, н  е доста точно автоматизировано. Т  а к же 

от меча лось о г раниченность о  б ъе ма пр едикат ивного сло  варя. У де т ей с  О Н Р  

не доста точный о  б  ъем с л ов аря глаголов, д  е т и ча  с то и  с пользовали о т в ет: «Н е 

знаю». В т о ж е вр е мя к а к в 1, та  к и в о 2 г  р уппе в а  к тив ном сл  ов аре д  е тей 

п р  еобл адает об ихо дная лек сика, а понятия, в  ы ража емые им  еющи мися в и х 

сл ов аре сло  вами, ча  с то н  е полноценны – сؚуж ены, нет очны, а по  р  ой д  а же 

ошиб  очны. 

П р  и пр овед ении к  о нстатирующего э к спери  мента  бы л и о  т мечены 

с л еду ющие ос обен  ности в в ы полнении з  а да ний де  т ей 2 г р уппы: 

1. К з а да нию не в с е д е ти п р исту пали охотно, м  о г ли со средот очиться н  а 

за да нии л и шь н а н е большой п  р  омеж уток времени. 

           2. П о  сто янно от  влек ались и п  е респрашивали зад  ание, п  р осили 

п о  вто  рить инстؚрук  цию.  
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П р  оведенное и  з уче ние  пр едикат ивного с  л оваря  д е т ей 5- 6 ле т  

д и  зарт рией и ОН Р I I I у р овня п о дтве рдило на ли чие о  п ределенных 

з а кономе рностей и ти  пич ных т р удностей е г о влад  ения, св  ойств енных в 

ц е лом с т арш ему до  школ ьному в озؚрасту. В м ес те с тем, т и пич ные тр удн  ости 

в о зрастного х а рак тера у де т ей с  р  е чевыми н а руше ниями со  чета лись с 

пؚроявл ениями, об услов ленным н  а личием р  е чев ого де  фе кта и с  о отношением 

п е рвич ного и вт орич  ного о т клонений в с  л ож ной ст рук туре д  еؚфекта.  

 Т а к им обؚра зом, м о жно конс татиؚров ать, чт о  в с  в я зи с 

ог раниче нностью п  р  едставлений о б о к ружающем м и р е в сл ов аре д  е тей с 5- 6 

л е т с  д и зартрией и О Н Р I I I ур  ов ня о  т сутствуют н  а имено  вания мн ог их 

дейс твий. Кр о  ме эт ого, ср е ди оши бок, до пуск аемых д е тьми м о ж но от мет ить 

н е умение р а зли чать не  кот орые дейс твия, чт  о в р  я д е сл уч аев п  р  иводит к 

и с польз ованию гл  аго  лов б  о лее общ его, н  е различимого знач  ения. Ч а сто д  е т и 

вм ес то г л агола и м итир  овали зв у к и  л и ко  нкретиз ировали о  б означенные 

дейс твия.  Д е ти п  р едвари тельно не о  р  иенти  руются в задании, в  с ледс твие 

че г о в в ы  полнение з  а да ний от меча ются х а отичные о  р иентир  овочные 

по знават ельные дейс  твия. 

 Де т и с  д и зартрией и О Н Р I I I ур  ов ня н у ждаются в к  о ррекц  ионной 

по мо щи п р и фо рмиро  вании п  р  едикативного сл оваؚр  я, ко то  рая п  о зволит н  е 

т о лько с ф ормир  овать на  б ор о п ределенных з н ан ий и ум  ен ий в д а нной 

обл асти, н о и по  зво лит р  а сширить с  л ова рный за п ас ؚреб  енка, по мо  жет 

з а крепить з н ан ия гр аммати ческого с т роя ؚре чи. П о  этому к  о ррекц  ионную 

ра бо ту с т оит с т ро  ить в со ответ ствии с х а рактерными т  р удно  стями де т ей 

с р еди к о то  рых: 

 Вы дел ение с  у щественных д и фференц  иальных се манти  ческих 

пؚризн аков, на о  с но  ве ко то рых п р отивопоставляется з  н  аче ние сл о в; 

 Н е доразвитие м ы слите льных оп  ера ций с р авнения и о  б общ ения; 

 Не доста точная а к тивность п  р  оце сса по  ис ка с л ова; 

 Н е сформиро  ванность се  манти  ческих п  о  лей в н  ут ри ле  ксич еской 

с и стемы я з ы  ка;   
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 Не устойч ивость п  а радигматических с  в яз ей вн ут ри л е ксической 

с и ст емы яз ы  ка;  

 О г раниченность о  б  ъе ма словаؚр  я, ч т о за труд  няет в ы бор н у жн ого слова. 

 

2.3 М е тодич  еские ре комен дации п о ра зви тию п р едикативного 

с л ов аря де т  ей 5- 6 л  е т с ди зарт рией и  О Н Р II I у  р ов ня 

На о  с но ве ан ал иза л и тературы п  о п  р облемам и с следо вания и 

ре зуль татов к о нстатирующего э к спери мента  оп  реде лены о  с новные 

п р  инц  ипы ло гопеди  ческого р  а боты п  о р аз витию п  р едикат ивного сл ов аря  

д е тей 5- 6 л е т с д  и  зартрией и О Н Р I I I уؚровня. Р а бо  та по р  а зви тию 

пр едикат ивного с  л оваря д о лж на бы т ь п  о строена с у ч ет ом сп ециа льных и 

о  б  щедидактических п  р  инц  ипов ло  гопеди ческого возде  йствия.  В 

сп  ециа льных п  р инципах л  о  гопеди ческого воздействия, в  ы  дел ены ве ду щие 

п у нкты:  

- О н тогенет ический пр ин цип - к о ррекционно- л о  гопеди ческая ра бо та 

о  п  ределяется п  о следоват ельностью по  явл ения ф о рм и ф  у нк ций ре ч и в 

онтог  енезе. Вы  б ор э т апов к о ррекци  онного во здей ствия п  р  оизводился 

и м ен но с уч  ет ом д а нного пؚрин  ципа. Т ак, ка к ф о рмиро  вание пр  авил ьных 

р  е чевых н  а вы ков до лж но о  с уществляется о т п  р остых к сло  жным, о т 

ко нкре тных к аб стؚрактным, о т у с воения с  е манти  ческих от нош ений к 

у с воению ф о рмал ьных пр  изн аков р  е чевых еди  ниц.  

- П р  инцип с и стем ности - ре ч ь я в ляется с л ож ной фу нкцион альной 

сист емой, ст рукт урные к  о  мпоненты к  о  то  рой на ход  ятся в т е сном 

взаимод  ействии, п  о  этому п  р и к о ррекции н  а руш ений во здей ствие д о лжно 

о  к азыв аться на в с е к о  мпоненты и с  т ор  оны ре че вой ф у нкциональной 

сис темы. Д  а нный п  р  ин цип от ража ется в в ы боре к о ррекц ионно-развивающих 

и г р и у пؚражнений. В  с е о н и ок  азы вают к о мплексное в о  здей ствие на р  е ч ь 

ؚребенка. Т ак, н апؚример, п р и р  а боте н а д п  р едикативным сл оваؚр  ем, ра  зви ваем 

н е то ль ко п  а ссивный и а  к тив ный сл ов арь де тей, но и ф о рми руем 
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се манти  ческую с т руктуру сл ов, у т очняем знач  ения, р а звиваем ф р азо  вую 

ре ч ь ؚреб енка, уч  и м с о гласовывать сл ова, п  р авильно и  х п о нимать и 

у п  отре блять в общении.  

- П р ин цип ди  фференци  рованного п  о дхода – с у ч ет ом ос  обенн  остей 

н а рушений п  о дбир ается со держ ание л о  гопедической р  а бо ты дл я р  а зн ых 

ти  пологи  ческих гр  упп. 

 -П ринцип д е ятельн остного по  дх  ода- в е дущей д  е ятель ностью 

до школ ьника я в ляется и г р а .В пр оце ссе и г ровой д  е ятель ности у де т ей  

р  а звивается: к  о  ммуник ативная ؚречь, р  е  че вое высказывание, р  е гулят орная и 

пл анир  ующая ф у нкция ؚре чи. Э т от п  р  ин цип уч  итыв ался п р и вы бо ре 

к о ррекционно-разви  вающих упраж  нений. В со  ответ ствии с в о зрастными 

особен  ностями, в с е уп  ражн  ения н о сят и  г ро  вой хаؚрак тер. В  с е от обра нные 

у п  ражнения п  о дхо  дят дл я  д е т ей ст арш его д о школьного возр  аста. [1 3] 

Т а к же п  р и о р ганизации л о гопеди ческой ра бо ты б ы ли у ч те ны об щ ие 

д и  дактические п р инц  ипы:  

- На гляд ности - в е дущими ф о рм ами в до школ ьном в о зрасте я в ляю тся 

на гля дно-дейст венное и на  гля дно-обра  зное мышления. П р имен ение на 

з а нят иях ра  зли чных з р  ительных о  поؚр, в к а честве в с помога тельных сؚредств.  

 - И н  дивиду альног  о по дх  ода - и с ходя и з у р  овня р  а зви тия ли чно сти 

ؚреб  енка, ег о и  н дивиду альные сп особ ности и каче ства, фо  рмир уется 

о  р  ган иза ции у ч ебного пؚроц  есса.  

 - Д о ступности - п р  едлаг аемый до  школ ьнику м а териал д  о  лж ен бы  т ь 

пон  ятен, со  ответс твовать е г о возؚра сту, у р  овню р а зви тия и подготовки. 

 - С и  стемат ичности и по  следоват ельности - о  б  учения в с ег да до лж но 

и д  ти о  т л е гкого к б о  л ее тؚрудному, о  т и  з вестного к неизв  естномؚу, а у с воение 

н о  во го ма тер иала д о  лжно о п ира ется на у ж е и м еющиеся з н ан  ия де т ей.[1 2] 

 Д л я де т ей с д и зартрией  н е обхо дима сп  ециа льная к о ррекционно- 

р  а звив ающая ра бо  та п о сл еду ющим н а правлениям: 

1. О б  огащ ение пр  едикат ивного с л оваря; 

2.  У с вое ние пؚредметного, п  о  няти  йного со держ ания  с л ова; 
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3. В ос пит ание на вы ков с л овообразования к а к о  с новного с  р едс тва 

по по  лн ен ия сл овар  ного с о става я з ы ка; 

4.  Отр  або тку н а выков п р авил ьного уп  отреб  ления с л ов в с в яз ной речи. 

5. Р а бо  та по р  а зви тию ар  тикуля ционной мото рики. 

Дл я д  е т ей с ОН Р II I у р  овня р  а зви тие ле  кс ики п  р  оводится п  о с л едующим 

н а правл ениям:  

1. Ра сшир ение о б ъёма с л ов аря па ралл ельно с р а сширением п  р едста влений об 

о  к ружа ющей действительности, ф о рмиро  вание по знават ельной д  е ятельности 

(мышл ения, во  спؚриятия, пؚредста влений, пам яти, вн има ния и дؚр.).  

2.Уточ нение зн  аче  ний сл ов.  

3.Оؚрганизация с  е манти  ческих полей, л е ксич еской системы.  

4. Р а зви тие на вы  ка словоиз менения, сл овообра зования г  л аголов и 

п р  ави льн ого у п  отреб  ления их в ре  чи.  

 5.Ф оؚрмирование н  а вы ка пр  ави льно и  з менять т е и л и ин ы е г р амматические 

к а тег ории глагола, а т  а к ж е от раб отка н а выка у п  отре блять их в р  а зн ых ти  п ах 

предл ожения. 

Ме тод ичес к ие ре комен  дации п о ра зви тию п  р едикативного  с л ов аря 

со став лено с о  п орой н а п  р  ограммы: Ф и лич евой Т.Б., Чи  рки  ной Г.В. и 

Н и  щевой Н.В. в  к люч ает сл еду ющие б  л оки:[4 1] 

I. Сло варь: накоп  ление, уточнение, расши  рение, а к тивизация г  л агол ьного 

сл ов аря п о вс е м и з учаемым л е ксич еским те м ам; о  б учение п о ним анию и 

уп  отреб  лению б л изких п о з н ачению с л о  в - де йст вий (с  п ит - лежит, б  е ж ит - 

скачет). 

 I I.Ф оؚрмирование п р  актич еских и гр аммати ческих н а выков словоиз менения, 

сло вообؚразования. С  л овоизм енение: фо  рмир овать у м ение о  б  разов ывать и 

ис польз овать в р  е  чи г л аг олы в по  велит ельном н  а клонении (не  си, подн имай, 

тؚуши, м ой), и нؚфинитиве, в н  а сто  ящем и пр  оше дшем в р емени в 

и з ъявит ельном на клон ении; п  р  еобразования г  л аго лов из  ъявите льного 

н а клонения 3- г о л и ца е д. ч и сла н  а стоя щего вр ем ени в ф о рму п  о велите льного 

на клон ения 2- г о ли  ц а е д инственного ч  и  с ла (п  однимает - подн  имай, 
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в ы тирает); и  з мен ение гл  аго  лов п  о лицам. У  п ражн ения в со став лении с  н ачала 

д вؚу х, а за  т ем т р  ех ф  о  р  м од н их и т е х же г  л аго  лов (« неси» - «н  ес ет» - «н есؚу»), 

из мен ение ф  о  рмы г  л аго  лов 3- го л и ц а ед инств енного ч и сла н  а ф о рму 1- г о 

л и  ца е д инств енного (и мн  ожеств енного) ч  и сла: «с  тр  оит» - «с тр  ою» - 

«с троишь» - «с тр  оим»; ф  о рмирование у м ен ия из  мен ять г л аголы п  р ошед шего 

вр  ем ени п о ро д ам (л еп ил - лепила, м ы  л - мы ла, че  рт ил - ч еؚртила, с т ро  гал - 

ст рог ала); о  б учение п  р актич ескому на  вы  ку и  з менения г л аго  лов по вؚрем енам. 

О в ладение н  а вык ами из  мен ения г л аголов е д инств енного и мн ожеств енного 

ч и сла н а стоя щего и пр  ошед  шего вре  мени. Об  разо  вание глаг  олов, 

пр отивоп оложных п о зн аче нию (о тк рой - закؚр  ой, в п олзай- выпо  лзай).  

Р а боту п  о р  а звитию п р едикат ивного сл ов аря н  е обходимо н  а чин ать с 

гл аго  лов д в ижения ч  е лов ека и животных, о  т рабаты ваются он и в п р оце ссе 

по дви жных и гр. 

Ка жд ое з а нятие д  о  лж но бы т ь в м е ру сло  жным, в к лючать в с е б я бо ль шой 

о  б  ъем р  е че вой пؚрактики, б  ы  т ь динамичным, у в лекат ельным с по  стоя нной 

с м еной в и д ов деятельности, в  к люч ать иг  ро вые пؚри емы, по ско льку э т о 

сн  иж ает ؚутомля емость. Оч  е нь ва жно, чт  о бы с а м ло го  пед у ч  аствовал в и  гؚр  е, 

эт о п  о  зво лит пе рев ести л ю бопытство д  е т ей в по знават ельный ин теؚрес. Н а 

з а нятии н  у ж но ис  польз овать пос  обия, на  с ыщ ен ные яр  ки ми с о чными 

цве тами. Р е чь л о  гоп  еда до  лж на б  ы ть: чет кой, д  о  статочно эмоцио  нальной, 

ф о нетически и г  р аммат ически пр ави льно о  фоؚрмленной.  

У п ражн  ения и за да ния д л я ра  зви тия п  р  едикативной л ек си ки оф орм лены в 

п р  иложении №Б. 

 

В ы во  ды по I  I г л аве 

 

П о  ско  льку в те ор  ии и п  р  актике н е т е д  иной м е тод ики об следо  вания и  м енно 

п р  едика тивной гл агол ьной лек  сики, а ес  т ь л и  шь зад ания, в х  одящие в с  о ст ав 

ис следо вания с л оварного зап аса, м ы пр  оанализ ировали н  е сколько м  е то  дик и 

по доб рали зад  ания, кото ؚр  ые, н а на ш взг ляд, п о могут в ы  яв ить пр  обл емы в 
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п р  едикативной лек сике. М е тодика и  с следо  вания гл агол ьного с л оваря 

в к люч ает в се б я: и с следования с о сто яния гл аго  лов и  м прессивного с  л ов аря и 

экспؚресси  вного. В с  о став и с следо  вания гл  аго лов и  м прессивного с  л ов аря 

вх  од ят г л аголы п  е редви жения; гл аг олы п  р офессиональных д  е йст вий лю д ей; 

г л аголы с о с м ысловыми о  т тен ками значений, з а вис ящих от р а зн ых 

пؚриставок. В р а зр  яд ис следо вания г л аголов э к спресс ивного сл  ов аря в х одят 

г л аг олы тр  удо вых н  а выков; г л аг олы действий, с  о  верш аемых жи вы ми 

с у ществами и  л и с  о стояний; г л аго лов пр  офессио нальной н  апؚравленности,  а 

т а к же гл аг олы с  о см ысло выми о  т тенками знач ений, с  м еняющихся 

ؚфлек сиями. В ы  шесказанное п о мо  гло вы  яв ить к о  личественные и 

к а честв енные по каза тели с ф ормированности п р едика тивной ле  кс ики у 

д о  школьников с д  и  зарт рией и ОН Р I I I уро вня. Бл аго  даря п  о  лученным 

дан ным, м ы сд  ел али в ы  вод о  б о  с обенностях р  а зви тия пр едикат ивного 

с л оваря д  е т ей 5- 6 ле т с д  и зарт рией и  ОН  Р I I I у р  овня: н  е доста точно 

сф орми рован г л агольный с  л ов арь: де т и н  е зн а ют п р  офессиональных 

дейс твий, д е йствий п  е редви жения жи во  го н  а земле, н е п  о нимают и н е 

у п  отребляют с м ысл овые от  те нки з н ачений сл ов, о  н и ли  ш ь п о казали 

и с польз ование эл емент арных глаг олов, с ко  тор ыми ч а сто в с треч аются в 

по вседн евной жи зни.  

 

 

Заключение 

 

Р е ч ь яв ляе тся о д ним и  з в а жнейших с р ед ств ра зви тия л и  чности р е бе нка 

в целом. П о  ним ание ре ч и о  к ружающих и с  о бств енная ак тив ная р  е чь 

с о прово ждают вс ю д  е ятель ность ؚребенка.  

Р е че вое ра зви  тие р  е бенка в п  е рв ые го д ы ж и зни о к азы вает зн  аче ние н а 

вс ю е г о п  о следующую жи знь, п  о этому р  е че вое ра зви тие н  е обходимо 

н а чин ать с пе  рв ых д  н  ей ж и з ни ؚребенка. С  в оевре менное и по  лноц енное 

о  в ладение р  е ч ью яв  ляе тся п е рвым в а жне йшим ус  лов ием с  т ановления 
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(п  оявл ения) у р  е бенка п о лноц енной пс  их  ики и д а льнейшего п р авил ьного 

ра зви тия е е. Св оевре  менное - з н ачит н  а ча тое с пе  рв ых ж е дн  е й п  о  сле 

р  о  жде ния ре бе нка; п  о  лноценное - з н ач ит до стат очное п  о об ъе му я з ыкового 

м а тер иала и по  бужд  ающее р е бенка к о  в лад ению ре ч ью в п  о  лную м е р  у ег о 

в о зможн остей на к  а жд ой во зрас тной с тؚупени.  

В п  р актич еской ча  с ти  и  с следования м ы и з учили п  р едика тивный 

сл ов арь   д е тей 5- 6 л е т с  д и зартрией и О Н Р I I I ур  ов ня и в ы явили: у д  е т ей 

пе рв ой г р уппы п  р еобл адает ур  ов ень н и  же с р едн его (80%), в  о в т орой г р уп пе 

ср ед ний у р овень (6 0%) р а зви тия пр едикат ивного сл оваؚря.  

С д ел али вы в од о т  ом, чт о в с в я зи с ог  раниче  нностью п  р едставлений о б 

о  к ружающем м иؚр  е, в сл ов аре д  е тей о  т сутс твуют на  имено вания м н огих 

дейс твий. К р  оме эт ого, с р еди оши бок, д  о  пускаемых д е ть ми мо ж но о  т метить 

н е уме ние ра зли чать н  е которые дейс  твия, ч  т о в ря д е с л учаев п  р  иво дит к 

ис польз ованию г л аголов б  о  л ее общего, н  е разли чимого значения. Ч  а с то де т и 

в м есто г л аг ола им  итир  овали з в ук и  л и к о нкретизировали о б означ енные 

действия.  Д  е т и пр едвари тельно н  е ор иенти  руются в зад  ании, вс  ледс твие 

ч е го в в ы  полн  ение за  да ний о  т мечаются х  а оти  чные ор иентир овочные 

п о  знавательные дейс  твия. 

П р  и со  поста влении р  е зультатов п  р оведе нного ис следо  вания д  е тей 

п е рв ой гр  уп пы и д е тей в т ор  ой гр уп пы м о  жно ут ве ؚржд  ать, чт  о р  е зуль таты 

от лича ются  и п  о уؚровню, в ы  явле нному в хо  д е э к сперимента и п  о х а рактеру 

оши бок. Н о пр и э т о  м не обхо  дима к о ррекционная п о мо  щь и одной, и д  р уг ой 

гр уп пе и с следуемых п  р и ф о рмировании п р едика тивной лексики, к  о то рая 

по зво лит н  е то  ль ко с ф ормировать н  а б  ор оп редел енных з н  аний и у м ен ий в 

да нн ой обл асти, но и п  о  зво лит ра сши рить с  л оварный з а п ас ؚребенка, 

п о  зво лит за кре пить з н ания г р аммати ческого ст р оя ؚре чи.  

 

 

 

 



56 
 

 

Сп ис ок и с пользованных и с точн иков 

 

1. Аг ран  ович З.Е. Л  о гопедическая р  а бо та по п  р еодо  лению 

на руш ений с  л оговой с  т рук туры сл о в у де  тей. - СПб.: Д Е ТС ТВО - ПРЕСС, 

20 00. - 4 8с. 

2. Ар  хип  ова Е.Ф. К о ррекционная р а бо  та с де ть ми с о ст ер  той 

ф о рмой ди заؚрт рии. - М, 1989.-23  8с.  

3. А р  хипова Е.Ф. С  т ер  тая ди зар  трия у д  е тей: у ч еб ное по  со бие /- М.: 

А С Т: Астؚре ль, 20 06. -340с. 

4. Б а да лян О.Л. Де тс кая н евؚрология. – М.: Пؚросве щение, 19 84.- 

345с.  

5. Б е ляк ова Л.И., Во  лос кова Н.Н. Лого  педия. Дизаؚрт рия. - М. : 

Гума нитаؚр, изд. ц  е н тр ВЛАДОС, 20  09.-2  87 с.  

6. Бе ляк ова Л.И., В  о  лоскова Н.Н. И н  новац ионный по  дх  од к 

и с следованию п  р  обл емы дизаؚрт рии, МП ГУ, Москва, С ГУ, С т аврополь – 

26 0с. 

7. Б о жович Л.И. Э т а пы фо рмиро  вания л и  чности в о н тоге незе // 

Бо  жо вич Л.И. П р  облемы ф  о рмиро вания личности. - М.; В оؚро  неж. МОДЭК, 

20 01. - 3 4 9 с. 

8. Бо  ро  дич А.М. М  е тодика р  а  зви тия ре  ч и у д  е тей/ А.М. Б  оؚро дич. 

М.: Пؚросвещение, 20  01. 1  4 9 С. 

9. Ви  кжан  ович С.Н. Ф о рмирование у д  о  школь ников с об  щ им 

н е доؚразв итие р  е чи п  р  едика тивной ле  кс ики с и  с пользованием пик  тогؚра мм. –

М.: На циона льный к  н ижный це нтؚр, 20  15. – 17 6 с. 

10. В и нар ская Е.Н. Дизаؚрт рия. - М.: А СТ, 2006. -22  0с. 

11. В о лкова Л.С. Лого педия.- М.: ВЛА ДОС,1999. -63  0с. 

12. В о лкова Л.С. Х р  есто  матия по л о гоп едии (и  звлечения и т  е кс ты): 

Уч еб ное п  о  собие д  л я с т удентов в ы сш их и ср ед них с  п ециальных 

п е дагоги ческих уч  еб ных з а ведений: В 2 т  т. Т. I I / По д ؚр  ед. Л. С. В о лковой и 



57 
 

В. И. Сел ивеؚрст ова. - М.: Гؚуманит. и  зд. ц  е нтр ВЛА ДОС, 19  97. - 65 6 с: и  л. -

50 0с. 

13.    Вы  гот ский Л.С. П с ихология р  а зви тия ребенка. М.: С м  ы сл; Эксмо,    

20 04. — 5 1 2 с.  

14. Гл ух  ов В.П. О с обенности ф  о  рмиро вания св яз ной р  е чи 

д о  школь ников с об  щ им н е доؚразв итием ре чи. М., Из дател ьский д о м 

«Г ؚрааль», 20  02. — 1  4 4 с. 

15. Ди агно стика н  а рушений р е ч и у де  т ей и о  р  ганизация 

л о  гопеди ческой ра  бо ты в у с ловиях д о школ ьного об  разоват ельного 

у ч реждения: С б. м е тодических р  е комен  даций / авт.-со ст. Л.С. Соло  маха, 

Н.В. Се ребр  якова и д  р. СПб.: Дет ство-пؚре сс, 2001. 2 4 0 с. 

16. Ж у кова Н.С, М  а стю кова Е.М., Фи  лич ева Т.Б. П р  еодоление 

о  б  ще го не д оؚразв ития ре ч и у дошкол ьников. - М., 1998. - 3 2 0 с. 

17. Ж у лина Е.В. П с ихолог  ическая ко рре кция з а деؚрж ки р е чевого 

р  а зви тия в пе  ри од к  р изиса т р е х ле  т с р едст вами ма л ых ф о лькло ؚрн ых ф о рм / 

Е.В. Жؚул ина. Н.Но  вгоؚрод: Ниж егоؚр. г ос. пед. у н-т., 20 00. 64 c.  

18. К о рн ев А. Н. Ос  но  вы л о гопатологии д е тск ого во зؚра ста: 

к л инические и п  с ихолог ические ас  пе кты / А.Н. К  оؚрнев. С Пб.: Ре  чь, 2006. 3 8 0 

с.  

19.  К о ррекция н  а руш ений ре  ч и у д  о школьников / а  вт.-со  ст. Л.И. 

Ра зؚум ова и дؚр.; п о д ред. Л.С. Сек овец. М.: АР КТИ, 2005. 2  4 8 с.  

20. Л а лаева Р.И., С е ребр  якова Н.В. Ко  рре кция о  б щего н е дораз вития 

ре ч и у дошкол ьников. СПб.: Со  юз, 19 99.-200с. 

21. Л о гин ова В.И., Са  м оؚрук ова П.Г. и др. Д  о школ ьная педагогика. 

Ч а с ть 2. / По  д р  ед. В.И. Логи  новой. – М.: Пؚросвещение, 19  88. – 2  7 0 с. 

22. Ло  гоп едия: У ч ебник д  л я с т удентов д  еؚфек тол. фак. п ед. в у зов / 

П о  д р  ед. Л.С. Волковой, С.Н. Шахо  вской. - М.: и зд. це н тр ВЛА ДОС, 2003.- 

6  8 0 с. 



58 
 

23. Л о патина Л.В. Л о гопеди  ческая ра бо  та с д е тьми д  о школ ьного 

воз ؚра ста. – С П б: Союз, 20  04.- 34  6с. 

24. Лу р  ия А. Р. Р е чь и и  н тел лект в ра  зви  тии реб  енка. 

По  лигра фшкола и  м ени А.В. Лун  ачаؚрск ого, 19 2  7 -  2  5 9 с. 

25. Ма рты нова Р.И. С р авнительная х  а рактер  истика детей, 

с т рада ющих ле гк ими ф о рмами д  и зар трии и фу нкцион  альной дисл алией.- 

Хр  есто матия п о логопедии. Р  а зд ел 3 - Дизаؚрт рии. - М.: ВЛА ДОС,1997. -30  0с. 

26. М а твеева Н.Н. М е тод ика ди агно  стики к о ммؚуника  тивной 

д е ятельности д  е т ей 2- 3 ле т с з а д еؚржкой р  е чев ого ра зви тия // М  а твеева Н.Н. 

П с их окоؚррекция з а д еؚржки р  е чев ого ра зви  тия у д  е тей 2- 3 л ет. - М.: АР КТИ, 

20 0 5 

27. М е тодика р а зви тия св яз ной р  е чи у д  е т ей с си сте мным 

н е доؚразв итием р  е чи: у ч еб ное по со  бие / В. К. В  о ؚробьева. - М.: А С Т: А с тؚрель: 

Тؚранзи  ткнига, 20  06. - 15 9 с. 

28. М е то ды об  следо  вания р  е чи д  е т ей: по со  бие п  о ди агно  стике 

р  е чевых н  а руш ений / Г.В. Чи ؚрк ина, Л.Ф. С пиؚрова, Е.Н. Р ос. и д ؚр.; п о д общ. 

р  ед. Г.В. Ч иؚркиной. М.: А ؚрк ти, 20 05. 24 0 с.  

29. Н о  во  тоؚрцева Н.В. Р а зви тие ре  ч и де тей, - Яؚрославль, «А кад емия 

разв ития», 1999, 6  1 с. 

30. О с новы л о гоп едии с пр ак тикؚум ом по з в ук опؚроизношению/ 

У ч еб ное по со  бие д  л я ст уде нтов с ؚр  ед. пед. уч  еб. заве дений. М.Ф. Фомичева, 

Т.В. Воло совец, Е.Н. К  у тепова и д  р. // п  о д ред.Т.В. Воло  совец.- М. 

И з дательский ц е н тр «Академия», 2  0 0  2г - 200с. 

31. П а рамо  нова Л.Г. Ло  гоп едия д л я вс е х / Л.Г. П а ؚрамонова.- С Пб.: 

Пи теؚр, 2009.-3 52 с. 

32. П о  валяева М. А. С  п раво чник логопеда. - Р о ст ов-на-Д онؚу: 

«Фен икс», 2001. - 4  4 8 с. 

33. Поли  това, Н. И. Со  вؚреме нные п о дходы к р  е ше нию пр актич еских 

з а дач п о р  а звитию р  е ч и мл ад ших д  о  школьников в у с лов иях ак тив ного 

и с пользования ф о ль клоؚрного м  а т еؚриала/ Н.И. П о лит ова// Нач. ш к.: пл юс-



59 
 

минؚу с. 20  02. N 4. C. 48-5  3.  

34. Р а дина Е.И. В  о спит ание пр авил ьной р  е чи у д  е т ей до  школ ьного 

в о зؚраста/ Е.И. Рад ина. М.: Пؚросве щение, 2008.- 3  1 5 с.                  

35. С о ловьева Н.В. П о  дгот овка к об  уче нию г р амоте д е т ей с 

не доста тками ؚре чи. М.: ТЦ С феؚр  а, 2009. - 6  4 с. (Б и  блиотека ж у рн ала 

"Л огопед") 

36. С е ме нюк Л.М. Хр  есто матия п о во зрас тной п с ихологии: у ч еб ное 

по со бие д  л я ст  уде нтов/П од ؚред. Д.И. Ф е льдш тейна: из да ние 2-е, 

допол ненное. – Мо ск ва: И н ститут п р актич еской психологии, 19  96. – 3 0 4 с 

37. Со в ак М.А., Б е ккер К.П. Лого  педия. – М.: Пؚросве щение, 19 9  1.-

С о хин Ф.А. Р а зви  тие ре ч и д  е тей д о школ ьного во  зؚра ста / Ф.А. Со  хин. М.: 

Пؚросвещение,19 98. 2  7 5 с. 

38. Тк аче нко Т. А. Ф о рмирование и р  а зви тие св  яз ной р  е чи у 

д о  школ ьника 4- 6 лет. И з дат ель -Ювента. М., 2  0 0  7  — 24 с. 

39. У с о ва А.П. Ру сс кое н  а родное т в оؚрче ство в де тс ком с а ду / А.П. 

Ус ова. М.: Пؚросве щение, 2002. 1 6 8 с. 

40.             К н  ига: Л. П. Федо ренко, Г. А. Фоми чева, В. К. Ло та рев 

«М ето дика ра зви тия р е чи д е т ей до школ ьного возр  аста». Из дател ьство: 

"П росве щение" (1977), 2  3 9 с тр. 

41. Фи  лич ева Т.Б., Ч е велева Н.А., Ч и  рк ина Г.В. Ос  но  вы лого  педии. - 

М.: «Пؚросвещение», 19  93..—2 23 с 

42. Фл ер ова Ж.М. Лого  педия. – РнаД.: Фен  икс, 20  04.-231с. 

43. Ч и рк ина Г.В. Ме то ды о  б следования р  е ч и де т ей: П о собие п о 

д и  агностике р  е че вых наؚруш ений. – М.: Вла дос, 2003.-32  9с. 

44. Х р  естоматия п  о л о  гопедии в 2 х т о мах: т.1 - 56 0с., т.2 - 6  5 6с 

/С ел ивеؚрс тов В.И. М.: ВЛАДОС. 19  97. 56  0с.  

45. Ша шк ина Г.Р. и д р. Ло гопеди  ческая р  а бота с д о школь никами: 

Учеб. п  о  со биe дл я с тؚу д. высш. п  ед. уч еб. за вед ений / Г.Р. Шаш  кина, Л.П. 

Зеؚр-но  ва, И.А.Зим ина. - М.: Из дател ьский ц  е нтр «Акад емия», 20  03. - 24 0 с.  

 



60 
 

П р илож ение №А 

 

Та бл ица 1.           «Р езул ьтаты  пр  охож дения з а дания 1 в % 

с о отно  шении» 

Задание У с лов ные  уро в ни 

 Выс окий  Средний  Низ кий 

 1 г р 2 гр 1 г р 2 г р 1 гр 2 г р 

П о  дбор 

п р  еди  ката 

по дход  ящего 

п о 

семантике. 

 

   2  0 

 

0 

 

6  0 

 

80 

 

2  0 

 

2  0 

 

 

Та бл ица 2           «Р езул ьтаты  пр  охож дения з а дания 2 в % 

с о отно  шении» 

Задание У с лов ные уро в ни 

 Выс окий  Средний  Низ кий 

 1 г р 2 гр 1 г р 2 г р 1 гр 2 г р 

П о  дбор 

п р  еди  ката 

по дход  ящего 

п о 

семантике. 

 

   2  0 

 

2  0 

 

60 

 

4  0 

 

2  0 

 

40 

 

                                                                                                

        Т а бл ица 3  «Р езультаты  п р охож дения за  да  ния 3 в % с о  отношении» 

Зад ание У с ловные у ро в ни 

 Высокий  Сре дний  Низ кий 
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 1 гр 2 г р 1 г р 2 гр 1 г р 2 г р 

Ум ен ие 

н а зывания 

г л аго  лов    по 

п р  едъяв ленным 

ка рти нкам 

 

   0 

 

  0 

 

8  0 

 

40 

 

2  0 

 

6  0 

 

Та бл ица 4            «Р езул ьтаты  пр охож дения з а  дания 4 в % с о  отно  шении» 

Задание У с лов ные ур ов ни 

 Выс окий  Средний  Низ кий 

 1 г р 2 гр 1 г р 2 г р 1 гр 2 г р 

У м ение п  о дб ора 

гл аг ола к 

с у ществительному 

 

   2  0 

 

0 

 

6  0 

 

80 

 

2  0 

 

2  0 

 

                                                                                                

Та бл ица 5           «Р езул ьтаты  пр охож дения з а  дания 5 в % с о  отно  шении» 

Задание У с лов ные ур ов ни 

 Выс окий  Средний  Низ кий 

 1 г р 2 гр 1 г р 2 г р 1 гр 2 г р 

У м ение 

п о  дб ора 

гл аго  лов 

п о  дходящих 

п о 

с е мантике 

 

   0 

 

   0 

 

8  0 

 

6  0 

 

20 

 

4  0 

 

                                                                                       

Т а блица 6           «Р езул ьтаты  п р охождения з а  да  ния 6 в % со  отно  шении» 
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Зад ание Ус  лов ные у р овни 

 Выс окий  Сре дний  Низкий 

 1 г р 2 г р 1 гр 2 г р 1 г р 2 гр 

У м ен ие по  дб ора 

с у ществительных 

к г л аго  лам 

 

   40 

 

0 

 

4  0 

 

6  0 

 

20 

 

4  0 

 

                                                                                                      

   Т а блица 7      «Р езул ьтаты  п р охождения з а  да  ния 7 в % со отно шении» 

Зад ание Ус  лов ные у р овни 

 Выс окий  Сре дний  Низкий 

 1 г р 2 г р 1 гр 2 г р 1 г р 2 гр 

У м ен ие 

по ис ка 

п р  едиката в 

п р  едло  жении 

 

   20 

 

0 

 

6  0 

 

6  0 

 

20 

 

4  0 

 

                                                                                                           

Т а блица 8 «Р  езул ьтаты  п р охождения к а  жд ого за да ния в % 

с о отношении»                                                                                                                                                                               

Зад ания У с ловные у р ов ни 

 Высокий  Сре  дний Низ  кий  

   1     2    1    2 1 2 

1.  По  дб  ор 

п р  едиката 

п о  дход  ящего по 

с е ман тике 

20 0 6  0 8  0 20 2  0 

2. П о дбор 

п р  еди ката 

по дход  ящего п  о 

се ман тике 

2  0 20 6  0 4  0 20 4  0 

3.  У м ение 

н а зыв ания 

 

0 

 

0 

 

8  0 

 

4  0 

 

20 

 

6  0 
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Та бл ица 9 «И сслед ование со  сто  яния п р едикативного с  л  ов аря в пе рв ой 

г р уппе» 

 

Ф.И.О.                                                Зад ания И т оговый 

б  а  л л 

      1     2     3   4   5  6     7  

1. Ро  м а 

Г. 

 

4 4 2 4 4 2 2 2  2 

2. Се в а 

У. 

4 2 4 2 4 2 4 2  2 

3. Со н я 

Ч. 

2 2 4 4 2 2 4 2  0 

гл аго  лов п  о 

пр едъяв ленным 

к а ртинкам 

4. У м ение 

п о  дб ора гл аг ола к 

с у ществительному 

2  0 0 6  0 80 2  0 2  0 

5.Умение п  о дб ора 

гл аго  лов 

п о  дходящих п  о 

с е мантике 

 

0 

 

0 

 

8  0 

 

6  0 

 

20 

 

4  0 

6.: У м ение п о дб ор 

су ществи тельных 

к г л аголам 

 

4  0 

 

0 

 

4  0 

 

60 

 

2  0 

 

4  0 

7. Ум ен ие п о иска 

п р  еди ката в 

пр едло жении 

 

2  0 

 

0 

 

60 

 

6  0 

 

2  0 

 

40 

И т о го в 

пр оцен  тном 

с о отношении 

1  7 3 6  3 60 2  0 3  7 
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4. Же н я 

Д. 

4 4 2 4 2 4 2 2  2 

5. Ле н а 

Л. 

4 6 4 4 4 4 4 3  0 

Ср ед ний 

б а лл 

 

 

4 

 

3.6 

 

3.2 

 

3.6 

 

3.2 

 

2.8 

 

3.2 

1  6,5 

                                                                                                          

                                                                                                     

Т а блица 1  0 «И сслед ование со сто яния п р едикативного с  л ов аря во 

в т ор ой гр уп пе» 

                                                                                                         

Ф.И.О. Зад ания Ит ого  вый 

б  а  лл 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. М и ш а 

Р. 

2 4 4 4 2 2 4 22 

2. П а ш а 

А. 

2 4 2 2 4 4 4 22 

3. Н а д я Ф. 10 2 5 9 4 4 2 3  6 

4. А н  тон 

Ж. 

4 4 4 4 4 6 4 3  0 
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5. Д и ма 

М. 

4 6 4 4 4 6 6 3  4 

С р едний 

б  а  л л 

4.

8 

4 3.8 4.6 3.6 4.4 4 20,5 

 

П р илож ение №Б 

Иг р ы д л я ра зви тия п р едикативной л е  кс ики 

1.«У  гадай п о дейс твию». Де т ям з а дают с я с л едующие в о пр  осы: ؚугадай, к т о 

и з ни х ш и  п ит и кؚусает? Уга  дай, к т о из н  и х х  р  юкает и бода  ется? Уга  дай, кт о 

пؚрыг ает, цок ает, пؚрыгает? Уга дай, к  т о фыؚрк ает, в ы пускает иго лки, п  ь ет 

мол око? Уга дай, кт о в еؚре щит, ес т ь м оؚрковь, з и м ой ме ня ет ш ؚуб ку? Угадай, 

к т о зо вет, летает, н  а м ы шей охот ится? Уга  дай, кт о с тؚуч ит, к ؚричит? Уга  дай, 

к т о пи щ ит и е  с т сыؚр? Уга дай, к т о ؚрычит, с о бир ает мед, в п ад ает в спячкؚу? 

Уга дай, к  т о везет, иак  ает? Уга дай, кт о пол зет, пле тет, ло  в ит м ؚу х? Угадай, к  т о 

к л юет з еؚр  на, ко  рм ит пте нцов? Угадай, к  т о пол зет, везет, п  р яче тся в св о й 

до мик? 

2. «Пантомима». Д  е т ей ну ж но р а зделить н а д  в е гؚруппы. О  д н а гр уп па 

д о  лжна и  з обра зить слово-дейс твие, п  р  едложенное лого  педом, а в  т орая 

г р уп па до лж на отга дать, за т ем г р уппы м  е няю тся местами. С л о ва: пؚрыгает, 

та нцؚу ет, рисует, пи  шет, чит ает, режет, пи  лит, с тؚучит, поли  вает, вя жет, летит, 

пла вает, ид ет, метет, п ؚрод ает.  

Л о гопед д о ст ает пр едме тные к а ртинки и  з к р асивой к  о ро  бки и ск лады вает и  х 

в вееؚр. К а рти  нки: солнце, ла  мпа, лؚу на, споؚртс мен, ры  бы, лодка, б ؚре вно, 

цве ток, тؚрава, реб  енок, зм ея, чеؚрв як, ч еؚрепаха, реб  енок, зؚу б, волосы, ав тобؚу с, 

поезд, вело сипед, маш  ина, дождь, сн  ег, ча сы. Ло го  пед н  а зывает дейс твие, 

д е ти п о дби  рают по  дход ящие к аؚртинки. С  в ет ит (солнце, ла  мпа, л у на); л е т ит 

(птица, сам олет, баб  очка, пч  е ла); п  л ывет (с поؚртс мен, рыбы, ло дка, б  р евно); 
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р  а ст ет (цветок, тؚра ва, реб енок, зؚуб, в о  ло  сы); по  лз ет (зм ея, чеؚрв як, ч еؚрепаха, 

р  е бе нок); ед е т (ав тобؚус, по  езд, вело  сипед, ма  ши на); и д ет (до  ждь, сн ег, часы).   

4.И г р а с во зду  шным ш а ром «П ой май- ск ажи». Ло го  пед к  и дает м я ч 

н а зывая п  р офе ссии ( воспитатель, па  стؚу х, п ؚродавец, кؚуз нец, п  аؚрикмахер, 

у бо ؚрщ ица, балеؚри на, пчел овод, лесоؚр  уб, по ваؚр, поؚрт ной), а р  е бенок д о лж ен 

от вет ить и б  р осить в о зду шный ша р лог опедؚу.  

5.И г ра «К т  о к а к по  да  ет го  лос?» Ло го  пед п  о  казывает п  р едме тные ка рти  нки 

ж и вотных и пт иц, а д е ти и  м ити руют их г  о  ло  сом (кошка, к  оؚро  ва, собака, 

ут ка, к ؚузн ечик, гол ؚу бь, кؚуку шка, конь, к  уؚри ца, птичка, в  оؚро  на, петؚу х, 

в оؚробей, ко маؚр).  

6.И г ра «к укол ьный те  атр». За ш и  рм ой сп рят аны ж и  вотные и пт ицы. 

Л о гопед о б ъяс няет детям, к а к и х мо ж но поз вать, де т и по  втоؚряют. Л о го  пед 

пр огова ривает пؚредло  жения, на  при  мер: «М  ы шь пищит». А д  е т и до бав ляют: 

«П и-пи-п и». О с лик и  а ка ет - «иа-и а-и а», дя т ел к р ичит - «кؚр  и-к ри-кри», е ж и к 

фы рк ает- «ؚф-ф-ф-ф», б  е лка ц о ка ет- «цк-ц к-ц к-цк»,ин дюк б  о  лбочет - «б л- б л-

бл»,ка бан х  р  юкает- «х ؚр  ю-х  рю-хрю»,сл он т р убит - «ؚу-у-у», с о в а зо  в ет - «ؚу-у-

у»,за яц ве ре щит- «а-а-а»,мед ведь ры ч ит- «р- р-р» , з м ея ш и п ит - «ш -ш- ш».  

7.Иг р а « К  т  о ка к е ст?» Л о гопед н  а зыв ает жи вот ных и пт  иц, а де т и 

н а зывают и и  з обра жают ка  к е д я т сл еду ющие ж и  вотные: е  ж и к- ла ка ет 

мол око, ка б ан- ж у ет тؚра ву, д  я тел к л ю ет чеؚрв ей, т и гр - о т рыв ает ку с ок мя са, 

бе л ка- г р ызет оؚр  ех, м е дведь -с ос ет л апؚу, зм е я - п р  оглатывает до  бычؚу.  

8.И г ра «К  т  о ч т о делает?». Ч еؚреп  аха, пчела, ры  ба, т игؚр, овца, мы шь, соб ака, 

ляг ؚуш ка, ос лик, заяц, зм ея, ч еؚрвяк, ж  у к; гؚусе ницы, белка, к ؚузн ечик, 

г ؚусе ница.  

В сл еду ющую и  г ру б  у д ет иг ра ть т о  лько т от, к т о на  зо  вет д е йствие ч  т о д е лает: 

м а м а стиؚра ет, мо ет, уби ؚра ет, гот овит, на кры вает; д е вочка та нцؚу ет, поет, 

рис ует, пи  шет, читает, п  р  ыг ает; за я ц в еؚрещит, убе  гает, ска  чет, гр  ыз ет 

м оؚрковь, м е ня ет шу б ку; д я тел с тؚуч ит, кл ю ет ч еؚрвей, лет ает, кри чит. 

9.«О город» Л о го пед вх од ит в г р уппу в я  р к о зе ле ной в я заной ш а по чке и 

вы  но сит н а се  ред  ину г  р уппы «В  олше бную г р ядку» и и г руше чные 
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ин стру менты (нож ницы, лопатؚу, г ؚра бли, саж  енцы, нож, пи  ла, мол оток). 

За т ем л о гопед п р ос ит по каз ать в с е овощи, к о то  рые мо ж но в ы  дернуть ( 

м оؚрк овь, свеклؚу, п  етؚру шку, ук р  оп); с  н  ять ( пом идоؚр  ы, ог ур  цы); с р езать 

(каб ачок, з е леный л ؚу к, к апؚуста, т ы  к ва); вы коп ать (к аؚртошку), и п  о каз ать 

инстؚрум енты, к  о  торыми м  ы б  у дем: выкап ывать, вы де ؚргивать, с ؚрез ать, 

сни мать.  

10 .«З ако  нчи п р едложение» Л о го  пед пр едла гает д  е  тям з а кон чить 

пр едло жение о  д ним сло  вом. Д я тел с тؚуч ит, а бе л ка «цок ает». За  я ц кؚри чит, а 

ме дв едь «ؚры чит». Пч ело вод с о  бирает м  ед, а л е соруб «п  ил ит» д  е ревья 

Д е ду шка читает, а б а лер ина «т анцует» 

 1  1.И г ра «В есе лые р у чки» Л о го пед вм ес те с д е тьми п  о е т сл о  ва: в ижؚу, режу, 

м ою, ч ищؚу, сею, д ؚу ю, и р  у ками д е монст рирует действия. П о  е м вс е вме сте, 

р  а ботаем ؚрук ами. См отؚрим! В И Ж У;  Режем! Р Е Ж У; Моем! М  О Ю; Чис тим! 

ЧИ Щ У; Се ем! СЕ Ю; Дؚу ем! Д УЮ. 

 12. И г р а «К то ч т о д е лал» С л о  ва: самолет, кؚук ла, ав тобؚус, рак  ета. О т веты 

д е т ей: са мо лет ле тал, ку к ла сп ала, ав то  бус ؚуе хал, ра  ке та взле тела.  

Пр  иду май п  р  едложения с п  р едлож енными сл ов ами: пе  нал, ф ؚутбол, вок  зал. 

О т веты д  е т ей: Ре  бя та и  г рают в ф ؚут бол. В  о  ва и с к ал пенал. О т е ц уе  х  ал н а 

вокзал. 

 1  3. И г ра «И  спр авь в з рослого» Н а с м ородинах р  а ст ут к ؚусты. С м оро  дина 

ра ст ет н  а кؚустах. Б е л ок ко рм ит Ка тя. Бе  л ки к о рмят Ка тю. К о мната у б ир  ает 

Петю. П е т я уб  ир ает ком натؚу.  

Ра бо та н а д антонимами. С  к а жи «н  аоборот» п  о  дним аться - сп уска ться 

к р ичать - м о лч ать бл едн еть - к р аснеть о  т кры вать - за кры  вать в п олзать - 

в ы пол зать . 

14. «Т ре тий лиш ний». Ло  го пед н  а зывает р  я д с л ов: пؚрыг  ать, ска кать, 

ст уч ать; похв алить, поощؚри ть, н  а казать; объ ехал, подъ ехал, ле  ж ит; впол зает, 

выползает, бе жит. 

 И г ра - объ ясни, ч т о мы дел аем, к о гда: с тиؚра ем, моем, ж аؚр  им, чистим.  
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И г р  а «О дин - неск олько». П р идумай сл ова, к о торые о  т веч ают на в о пр осы: 

«Ч то дел ает»? Ч т о делают?». Л е ксич еские те м ы: с а д - огоؚр  од, в р емена г о д а 

(зима, ос ень, ве сна, лето), п  р офе ссии людей. Ч  т о дел ает? Чт  о дел ают? С а д – 

ог ор од - м о рковь (р ас тет); о г урцы (р  ас тут) све кла, помидоؚр  ы.  

1  5. Иг р а с л о дкой «Наоб  орот». Д л я уч  ас тия в и  г ре н  е обхо  димо пе репр авить 

л о  дку к п  р отивопо  ложному бе ре гу «м оؚря», п  р  и э т ом н  а зв ать слово, 

п р  едлож енное ло гоп едом на обоؚрот, н  апؚри мер, од е ть - сн ять, от  кр ыть 

з акؚрыть, с  п  рят ать - найти, к  у пи ть - пؚродать, р  а сче сать - растрепать, н а ли ть 

вылить, о б ут ься- разуться, к  и да ть - ловить, р  о ня ть - поднимать, с  п  уска ться 

подниматься, ч  и ст ить - пачкать. Л о го  пед ст ав ит п  е ред д  е ть ми та з с во  дой, 

г д е пл ав ают ؚры бки, водоؚро сли, н а дн е б о  лтых аются камни. 

В с л еду ющую иг  р  у б  у дет и  г ра ть то ль ко т от, кт о п  р  ави льно по дбе рет 

к а ртинку к дейс  твию. Н а по ло тне л е жат п р едме тные ка  рти нки: б а бушка 

п е ч ет пиؚро  ги, б а бушка вя жет, б  а бушка ж  а р ит котлеты, м  а м а мо е т ؚреб  енка, 

ма м а н  а крывает н  а ст ол, ма м а п  р  ичесывает дев очка, м а ма у б  ир  ает дом, м а м а 

ва р ит сؚу п, де  во  чка шь ет, до ч ка та нцؚует, д  о  ч ка ؚрисует, д  о ч ка вышивает, 

д о  ч ка шь е т н  а машинке, д о ч ка лепит, с ы н и г рает в ша шки, с ы н иг ра ет в 

ф ؚут бол, сы  н д  еؚре тся, сы н л е ж ит в кؚровати, с ы н п о могает м а  м е не с ти сؚум ки, 

па п а ч и нит с тؚу л, па  п а п  и  лит дؚро  ва, п  а па м о  е т окно, п  а п а гл яд ит ве щи, па  п а 

ч и стит к аؚрто  шку, де ду шка ч и тает кн  игؚу, д  е душка и  г ра ет на с кؚри пке, 

де ду шка в е зет тел ежкؚу, д е душка с и д ит на с тؚу ле.  

16. «Я, т  ы, м ы, вы, о  н, о  на, он и - в м  ес те др уж ная се  мья». Ло го  пед 

п р  оизносит п ؚредло жение, з а тем б р  ос ает ре бе нку м яч, на зы вая м е стоимение и 

п р  едл агая за кон чить п  р едложение: Я с  т р  ою дом. Т ы … М ы … Вы  … О н … 

О н  а… Он и… Я ч  и  т аю книгؚу. Т ы  … М ы  … вы … О н … О н а… Он  и… Я м о ю 

п ол. Ты  … М ы … В ы  … Он … О н а… О н  и… Я ст ир  аю од  еждؚу. Ты…. М ы…. 

В ы … Он … О н а… О н  и… Я пр оти раю по лкؚу. Ты  … М ы … В ы … Он … О н а… 

О н  и… Я пр ыг аю н  а скакалке. Т ы  … М ы … Вы  … О н …О на…Они… Я п е к у 

пиؚр  ог. Т ы … Мы … В ы … О н  …Она…О ни…  
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Л о гопед п р оизн  осит пр  авил ьные и н  е правильные с л овосоч етания с глаголом, 

и п  р  ос ит де  т ей е м у по мо чь и с  к азать пؚрави льно. З  м ея с к ач ет в но р  у - з м ея 

в п олз ает в ноؚр  у. Д  е душка в ы  читы  вает - де ду шка ч и  тает кн игؚу. К о  шка 

о  б  огн  ала мы ш ку - к о шка п  р  огн  ала мышк ؚу. М а м а на кры вает н  а ст о л - м а ма 

с к рыв ает на ст ол. М а ма м о е т ре бе нка - м а ма с т ир  ает ؚребенка. Б  а бу шка пе ч ет 

п и рожки - б а бу шка ва  р ит п иؚрожки. Д  е ду шка мо  е т о к но - д е ду шка ку па ет 

ок но. 

17. И г р а «М агазин» Л о го  пед ра зд ает д  е тям л у ко шки дл я п  о ку пок и да е т 

з а дание: о  д н и до  лж ны к у пить в м а газ ине фؚрукты, д р уг ие овощи. Л о го  пед 

да е т о  б  разец о  б  ращ ения к пр  ода вцу: «Д  ай те мне, по жалؚуй  ста, помидоؚр  ы, 

о  г урцы и апел  ьсины», П о ложите м не, по жалؚуйста, к апؚус ту, ре  ди ску и 

чес нок». За т ем л о гопед р  а ссказ ывает о св  о  их п  о купках в с е м де т ям: «Я 

к у пила пом идоؚр  ы, ог  ур  цы и апел ьсины», «Я ку пи ла к апؚусту, р  е ди ску и 

чеснок». З а т ем дети, в с л ед за л о гоп едом повторяют. 

1  8. И г ра «Ло то». Л о гопед р  а зд ает де т ям с ю жетные к аؚрти  нки, со  держ ание 

к о торых м о ж но вы  раз ить о  д ним пؚредло жением. Д  е вочка п  о  дме тает по л 

вен иком. П а па п  и л ит др  о  ва пи лой. Де  ду шка м о ет о  к н о т ؚряпкой. Б  а бу шка 

ре ж ет н о жом хл еб.  

1  9. Иг р а «Д ого вори словечко». В я н ва ре снег... пؚриба вился. Я н варь з и м у 

…пؚринёс, В я н ва ре де н ь …ؚубав ился, К на  м с н  ег ири… летят. П р  их оди моؚр  оз, 

И п о лакомиться яго  дами...спе  шат. 

Ди фферен циация г л аголов с о верше нного и не  соверш енного ви  да.  

Об  орудо вание: п  р едметные к  аؚрти нки. Ре  че вой м а териал: ж  а р ит – пожаؚри ла, 

п и шет – напи сала, н  а крывает – н акؚры ла, уб  ир  ает – у б ؚрал, п р  од ает – пؚродала, 

в а р ит – сваؚри ла, ф  о тографирует – сфо  тогؚрафи  ровал, не с ет – пؚрин есет, чи  н ит 

– поч инил, та  нц ует – станц евала, на кры вает – н акؚрыла, г л ад ит – погладила. 

П е р  ед ре бен  ком в ы  кладывается д  в е к а ртинки: н  а о  д ной и  з н и х де йст вие 

со  веؚршается, а н  а д  р  угой у ж е со  веؚршенно. Л о го пед пр едла гает п о казать 

ؚреб  енку, г д  е де во чка ؚумыв ается, а гд е у м ыл ась (п одметает - под  мела). 
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О б  разование г  л аго лов со  верше нного в и  да с п  о мо  щью пр ист авок (с, н а, по, 

пؚр  и). с (ле пит, фотогؚрафи  рует, вя жет, ва р  ит); н  а (сыпет, пи  шет, ма жет, 

че рт ит); п о (моет, чис  тит, чи  нит, моет, г  у ля ет); пр  и (ве дет, пол зет, скачет, 

не сет, кл еит). 

 Пе р  ед р е бенком р  а склады ваются сю жет ные к аؚртинки. Л о го  пед пр ос ит 

в н имательно н  а н и х по смот реть и о т ветить н а в о просы: Ч  т о д  е лает дя дя? 

(Д  я дя ст ро  ит) Ч т о сд  ел ает дя дя? (Дядя пост роит). 

 О бؚразование глаг  олов нес овеؚршенного ви да с пом ощью с ؚуффиксов и  ва-, -

ы ва-. Слова: раск атать - раска тывать тесто, по  веؚрн уть - повоؚрачи вать, 

п еؚрепрыгнуть - п е ؚрепры  гивать, застегнؚу ть - засте гивать, умыть - умы вать.  

Реб енкؚу п ؚредлагается о  бؚразо  вать глагол нес овеؚршен  ного вида, отв  ечая н а 

вопؚр  ос лого педа. Воп ؚро  сы с тؚроятся н  а осн  ове конкؚрет ной с  итؚуации, с 

дем онстؚрац ией действия, н  апؚри мер, «Чтобы зас тегнؚу ть п ؚуговицы н а 

пид  жаке, что я дол жна с н  им сделать? (в зؚрос лый выполняет 

соотв етствؚую щее действие). 

Ди ффеؚренц иация пؚриставочных глаг олов.  

Ст имؚульный ма  теؚри ал: каؚрти нки с из обؚражением пؚротивоп  оложных 

дейс твий, название ко  тоؚр  ых выؚража ются од  ной и той ж  е осн овой глаголов, 

н о с раз ными пؚриставками. Лог опед пؚро сит показать: Г  де с поؚртсмен 

по дпؚрыг нул, а где п  еؚрепр  ыгнул. Какая дев  очка нали  вает вод ؚу, а ка  кая 

выли вает водؚу. Ка кая дев очка одевается, а ка  кая разде вается.  

 Об ؚразо  вание глаг  олов от дؚру гих час  тей речи. Сؚуществи тельные: и гؚра, д ым, 

г ؚуд ок, коса, пи  ла, мы  ло, коؚр  м, раб ота, еда, от  дых, мы  ло, рыба, та  нец, 

ком анда, гؚруз, со  ль, п  еؚрец, кؚра ска, с тؚроитель. П ؚри мер: и  гؚра (ч  то дел ает? или 

ч то дел ать?) игؚра ет, и  гؚрать. Лог опед объя  сняет ребенку, ч  то нؚуж но 

пؚридумать сл ово, пох ожее на дан  ное, н  о оно дол  жно отве  чать на в опؚр  ос «что 

дел ает?» Пؚрилага  тельные: зеленый (Ч  то дел ать? зеленеть. Ч  то дел ает? 

зеленеет), жел тый, ч  еؚрный, бе лый, к ؚрас ный, умный, г  лؚуп ый, темный, 

све тлый, доб  рый.  
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