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В  современных  условиях  изучение  и  формирование  предикативного
словаря  у  дошкольников  с  ОНР III  уровня  является  одной из  актуальных
проблем коррекционной педагогики.  Чтобы ребенок мог в  полном объеме
овладеть  связной  речью,  ему  необходимо  накопить  богатый  словарь  –
номинативный,  предикативный,  атрибутивный.  Усвоение  словаря  у  детей
наиболее  эффективно  происходит  в  дошкольном  возрасте,  поэтому  этот
период  необходимо  использовать  для  проведения  работы  по  его
формированию.

С  учетом  постоянного  увеличения  числа  дошкольников  с  общим
недоразвитием речи проблема формирования у них лексико–грамматических
средств речи занимает важнейшее место в современной логопедии, а вопрос
о методике их развития и коррекции становится одним из самых актуальных.

У  детей  с  общим  недоразвитием  речи  Т.Б. Филичева,  Г.В. Чиркина,
Н.В. Серебрякова  отмечают  недостаточную  сформированность  речевой
функциональной  системы,  бедность  словаря,  что  характеризуется
недостаточной  сформированностью  номинативной,  предикативной,
атрибутивной  лексики.  Предикативная  лексика  –  это  совокупность  слов,
обозначающих действие или состояние предмета, в данном языке. В данной
работе будем рассматривать только глаголы в речи дошкольников с ОНР III
уровня, т.к. из всего предикативного словаря глаголы понимаются ими лучше
и эти дети чаще используют их в своей речи.

Проблема формирования предикативного словаря в  настоящее время
занимает  важное  место  в  лингвистической  и  логопедической  литературе,
потому  что  именно  словарь  является  показателем  высокого  уровня
умственного  развития.  Усвоение  словаря  решает  задачу  накопления  и
уточнения представлений, формирования понятий, развития содержательной
стороны  мышления.  Словарь  –  один  из  компонентов  речевого  развития
ребенка.  Дошкольный возраст  является  сензитивным периодом  в  речевом
развитии  ребенка.  В  это  время  отмечается  значительный рост  словарного
запаса,  который  находится  в  прямой  зависимости  от  условий  жизни  и
воспитания ребенка.

У детей с общим недоразвитием речи III уровня старшего дошкольного
возраста  отмечаются  отличия  в  формировании  предикативного  словаря,  в
сравнении  с  их  нормально  говорящими  сверстниками.  А  именно,
предикативный  словарь  детей  с  общим  недоразвитием  речи  III  уровня
обладает определенными особенностями, такими как: недостаточный объём,
трудности в понимании и употреблении слов с лексико – грамматическим
сходством,  ограниченность  и  однообразие  глаголов.  Эти  отличия  в
формировании  предикативного  словаря  детей  старшего  дошкольного
возраста  с  ОНР  III  уровня  мешают  полноценному  общению,  а,
следовательно, и общему развитию ребенка.



Важным  средством  формирования  предикативного  словаря  детей
старшего  дошкольного  возраста  с  ОНР III  уровня  является  дидактическая
игра, в которой происходит решение определенной мыслительной задачи, то
есть одновременно совершается коррекция как речевой, так и познавательной
деятельности,  что  важно  для  них.  Использование  дидактической  игры  с
целью формирования предикативного словаря происходит в  ходе занятий,
свободной деятельности, в режимные моменты. 

Старший  дошкольный  возраст.  Ребёнок  старшего  дошкольного
возраста  существенным образом отличается  от  ребёнка  4  -  5  лет.  Самым
главным  является  то,  что  развивается  его  личность  в  целом,  растёт  и
развивается  сознание.  Ребёнок  начинает  мыслить  на  основе  общих
представлений,  его  внимание  становится  более  целенаправленным,
устойчивым.  Расширяется  круг  интересов,  совершенствуется  деятельность.
На  этой  основе  происходит  дальнейшее  расширение  и  углубление  круга
представлений, и рост словаря. Дети 5 - 7 лет владеют бытовым словарём на
уровне  разговорного  языка  взрослых,  употребляют  слова  не  только  с
обобщающим, но и с отвлечённым значением - горе, радость, смелость. У
них появляется большой интерес к слову,  к  его значению. Наблюдается и
словотворчество  -  в  тех  случаях,  когда  в  словаре  ребёнка  не  находится
нужного  слова («самостреляльный» пистолет,   «самогоночная»   машина).
Однако чаще в случаях затруднения ребёнок не называет предмет. К семи
годам  большинство  слов  в  словаре  ребёнка  составляют  имена
существительные - около 42 % и глаголы - 43 %. Прилагательные и наречия
соответственно занимают около 7 % и 6 %; служебные слова - около 2 %.

В старшей группе необходимо расширять запас слов за счёт:
1. названий предметов, качеств, действий;
2. активизации словаря;
3.  употребления  наиболее  подходящих  по  смыслу  слов  при

обозначении признаков и качеств предметов;
4.  формирования  умения  подбирать  слова  с  противоположным

значением (сильный - слабый, быстрый - медленный, стоять - бежать),
5.  формирования  умения  подбирать  слова  со  сходным  значением

(весёлый - радостный, прыгать - скакать и др.);
6.  использование  слов,  обозначающих  материал  (дерево,   металл,

стекло, пластмасса и др.);
7. осмысливания образных выражений в загадках, объяснения смысла

поговорок.
В подготовительной к школе группе усиливается внимание к работе

над смысловой стороной слова, к усвоению детьми выразительных средств
языка.  Особое  внимание  уделяется  обогащению  детской  речи
прилагательными  и  глаголами,  выражающими  качества  и  действия



наблюдаемых  объектов.  Так,  при  рассматривании  кролика  не
ограничиваются  такими  определениями  шерсти,  как белая   и   мягкая,  а
добиваются  новых  выразительных  характеристик: тёплая,   гладкая,
пушистая,  шелковистая.  Употребляют  глаголы: прыгает,   скачет,   присел,
жуёт, принюхивается, хрустит (морковкой).

Проводится сравнение объекта, наблюдаемого в данный момент, с тем,
который  рассматривали  раньше,  даётся  их  описание.  Одновременно  с
углублением  знаний  происходит  освоение  слов,  более  точно
характеризующих разнообразные признаки предметов и действий.  Если во
второй младшей и средней группах, рассматривая картинку, дети обозначали
глаголом бежит движения  зайца,  лошади,  лисы,  то  теперь  при
рассматривании  этих  же  картинок  они  употребляют  такие  слова:  заяц
- скачет,   мчится,   несётся;  лошадь  - бежит,   скачет; лиса  - крадётся,
гонится.

Речь  детей  обогащается  прилагательными,  которые  обозначают
большее количество признаков с более тонким их различием (оттенки цвета,
состояние предметов, различия в размере,  форме и др.).  Словарь вводятся
также  наречия,  характеризующие  качества  действий:
курица торопливо клюёт  зёрна;  облака  плывут медленно; бодро звучит
музыка. Усвоение наречий происходит легче, чем прилагательных, поскольку
они,  во-первых,  не  имеют  лексической  омонимии,  а  во-вторых,  в
словосочетаниях  и  предложениях  примыкают  к  глаголам,  в  то  время  как
прилагательные согласуются с именами существительными.

Для  закрепления  навыков  точного  и  быстрого  выбора  слов
рекомендуются игры, направленные на:

1) употребление детьми наименований предметов и их признаков.
2) классификацию предметов и их обобщение.
Особое  внимание  уделяется  семантизации  лексики.  Объяснение

значений слов возможно не только при опоре на наглядность, но и через уже
усвоенные  слова.  В  практике  нашли  широкое  применение  следующие
приёмы толкования значений слов:

а) объяснение значений слов путём показа картинки;
б) сопоставление слова с другими словами;
в) объяснение этимологии слова;
г) составление словосочетаний и предложений с объясняемым словом;
д) пояснение слова другим словом, близким по значению;
е) подбор к слову слова, противоположного по значению;
ж) объяснение значения слова через его определение;
з) сравнение слов по звучанию и значению, подбор рифмованных слов.
Большие  возможности  в  старшей  и  подготовительной  группах

открываются  для  работы  над  синонимами.  В  этой  работе  целесообразно
использовать следующие приёмы:

а) подбор синонимов к изолированному слову;
б) объяснение выбора слов в синонимическом ряду;
в) замена синонима в предложении, обсуждение вариантов значений;



г) составление предложений со словами синонимического ряда;
д) составление рассказа со словами синонимического ряда.
На  этом  возрастном  этапе  должна  быть  продолжена  работа  с

многозначными словами. Здесь можно рекомендовать:
1) объяснение и сравнение значений многозначных слов в контексте:

ушко ребёнка и ушко иголки;
2) подбор близких по смыслу слов к каждому значению многозначного

слова;
3) подбор антонимов к каждому значению многозначного слова;
4) составление предложений с многозначными словами;
5) рисование на тему многозначного слова;
6) нахождение многозначных слов в пословицах, поговорках, загадках

и т. п.;
7) придумывание рассказов и сказок на тему многозначного слова.
Названные приёмы используются в играх типа «Кто больше придумает

слов?»,  «Скажи  наоборот»,  «Скажи  по-другому»,  в  играх  в  путаницу  и
небылицы и др.

Таким  образом,  дидактические  игры  являются  одним  из  средств
формирования словаря детей дошкольного возраста.  Методика проведения
дидактических игр в разных возрастных группах определяется содержанием
словарной  работы,  а  также  особенностями  овладения  детьми  различными
лексическими единицами.


