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Постоянный рост числа детей с отклонениями в речевом развитии 

выдвигает диагностико-коррекционное направление деятельности ДОУ в ряд 

наиболее значимых. Известно, что нарушения формирования лексики у детей 

с ОНР проявляются в ограниченности словарного запаса, резком 

расхождении объема активного и пассивного словаря, неточном 

употреблении слов, несформированности семантических полей, трудностях 

актуализации словаря. 

В работах многих авторов (Б.М. Гриншпуна, Н.С. Жуковой, Е.М. 

Мастюковой, Т.Б. Филичевой и др.) подчеркивается, что у детей с ОНР 

различного генеза отмечается ограниченный словарный запас. Характерным 

признаком для этой группы детей являются значительные индивидуальные 

различия, которые во многом обусловлены различным патогенезом 

(моторная, сенсорная алалия, стертая форма дизартрии, дизартрия, задержка 

речевого развития и др.). 

Одним из направлений в работе по формированию лексики у детей с 

ОНР является развитие антонимии и синонимии. Выполнение заданий на 

подбор антонимов и синонимов требует достаточного объема словаря, 

умения выделять в структуре значения слова основной дифференциальный 

семантический признак. Эти задания успешно выполняются лишь при 

условии активности процесса поиска слова противоположного или 

одинакового значения. Правильный поиск слова может осуществляться в том 

случае, если у ребенка сформирован и систематизирован определенный 

синонимический или антонимический ряд. 

По определению О.С. Ахмановой «антонимы – это слова, имеющие в 

своем значении качественный признак и поэтому способные 

противопоставляться друг другу как противоположные по значению» 

(Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1969). 

Если дети с нормальным речевым развитием испытывают трудности в 

подборе синонимов и антонимов лишь к отдельным словам, то у 

дошкольников с ОНР выявляются ошибки при подборе антонимов и 

синонимов к преобладающему большинству слов. 

Был выявлен разнообразный характер ошибок при подборе антонимов 

детьми с речевой патологией. Вместо антонимов дети с ОНР подбирают: 

1. Слова, семантически близкие антониму той же части речи (день – 

вечер, быстро – тихо); 

2. Слова, семантически близкие, в том числе и антонимичные, 

предполагаемому антониму, но другой части речи (быстро – 

медленнее, медленный; горе – весело; высоко – низкий); 

 

3. Слова-стимулы с частицей НЕ (брать – не брать, говорить – не 

говорить, шум – не шум, нет шума); 



4. Слова, ситуативно близкие исходному слову (говорить – петь, 

смеяться; высоко – далеко); 

5. Формы слова-стимула (говорить – говорит); 

6. Слова, связанные синтагматическими связями со словами-стимулами 

(поднимать – выше); 

7. Синонимы (брать – отнимать). 

Таким образом, у дошкольников с ОНР системные отношения между 

лексическими единицами языка недостаточно сформированы. Можно 

выделить целый комплекс трудностей, которые приводят к неправильному 

выполнению заданий: 

1) трудности выделения существенных дифференциальных семантических 

признаков, на основе которых противопоставляется значение слов; 

2) недоразвитие мыслительных операций сравнения и обобщения; 

3) недостаточная активность процесса поиска слова; 

4) несформированность семантических полей внутри лексической системы 

языка; 

5) неустойчивость парадигматических связей внутри лексической системы 

языка; 

6) ограниченность объема словаря, что затрудняет выбор нужного слова. 

В процессе поиска слова дети с ОНР часто теряют цель задания, 

противопоставляют слова по несущественным, ситуативным признакам. 

Вследствие этого дети часто воспроизводят слова, не противоположные по 

значению, а другие, семантически близкие слову-антониму, что 

свидетельствует о неумении выделить существенный признак исходного 

слова. 

Было замечено, что характерной ошибкой детей с нарушенной речевой 

функцией является воспроизведение слов другой грамматической категории. 

В ряде случаев на слово-стимул существительное дети воспроизводят 

прилагательное, а на слово-стимул прилагательное – наречие, что 

свидетельствует о недостаточной дифференциации категориальных значений 

слов. 

Одной из сложных проблем речевого онтогенеза является проблема 

формирования синонимов. Синонимы (равнозначные слова) по определению 

О.С. Ахмановой – это те члены тематической группы, которые принадлежат 

к одной и той же части речи и совпадают по значению и употреблению. 

Дошкольники 6-летнего возраста в большинстве случаев правильно 

подбирают синонимы к хорошо знакомым словам, допуская при этом 

единичные ошибки. Тогда как дети с речевой патологией того же возраста 

допускают ошибки при подборе синонимов. Часто дети вообще 

отказываются от ответа. 

Дошкольники с нормальным речевым развитием часто называют 

несколько синонимов на 1 слово-стимул (боец – солдат, воин; верный – 



правильный, хороший), что свидетельствует о начале усвоения 

многозначности слова. Дети с ОНР чаще всего воспроизводят только по 

одному синониму на слово-стимул (боец – солдат, праздничный – красивый). 

При этом был замечен ряд характерных ошибок. Вместо синонимов дети с 

ОНР называют: 

1. Слова, семантически близкие, часто ситуативно сходные (парк – зоопарк, 

улица – дорога, торопиться – бежать). 

2. Слова, близкие по звучанию (здание – создание, парк – парта). 

3. Слова, противоположные по значению, иногда повторение исходного 

слова с частицей НЕ (огромный – маленький, верный – неверный). 

4. Формы исходного слова или родственные слова (боец – бой, праздничный 

– праздник). 

5. Слова, связанные со словом-стимулом синтагматическими связями (улица 

– красивая). 

В заданиях на подбор синонимов у детей с речевой патологией 

выявляются те же трудности, что и при подборе антонимов: ограниченность 

словарного запаса, трудности актуализации словаря, неумение выделить 

существенный семантический признак в структуре значения слова, 

осуществлять сравнение значений слов на основе единого семантического 

признака. 

При проведении логопедической работы по развитию лексики мы 

учитываем современные лингвистические и психолингвистические 

представления о слове, структуре значения слова, закономерностях 

формирования лексики в онтогенезе, особенностях лексики у дошкольников 

с нарушенной речевой функцией. 

Задания, используемые нами на занятиях, могут варьироваться в 

зависимости от этапа работы, логопедических задач, программы детского 

сада, контингента и возраста детей. 

В группе старшего дошкольного возраста ведущей задачей в развитии 

словаря является уточнение понимания смысла слов, активизация лексики. В 

этих целях проводятся специальные лексические упражнения и словесные 

игры длительностью по 5 – 7 мин. на каждом занятии. 

Упражнения были разработаны ещё Е. И. Тихеевой, их цель – 

развивать у детей внимание к слову, учить различать его оттенки, приучать к 

точному употреблению слов. При проведении этих упражнений большое 

место отводится такому приёму, как вопрос. От формулировки вопроса 

зависит направление и содержание мыслительной деятельности детей , 

вопрос должен вызывать их умственную активность. Ставя вопросы, педагог 

не просто добивается воспроизведения знаний, а учит детей обобщать, 

выделять главное, сравнивать, рассуждать. 

Надо чаще задавать вопросы: «Можно ли так сказать? Как сказать 

лучше? Кто скажет по – другому?». И т. п. При этом не следует спешить с 



оценкой ответа, пусть дети подумают, обсудят, какой ответ правильнее. Как 

можно больше детей должны высказывать своё мнение, отвечая на такие 

вопросы: «Почему ты думаешь, что так можно сказать? Скажи детям, как ты 

это понимаешь». 

Для развития словаря используются следующие виды заданий: 

Подбор синонимов к словосочетаниям. 

В процессе словарной работы на занятиях дети встречаются с таким 

явлением, как синонимия (слова, разные по звучанию, но близкие по 

значению), понимание которого уже доступно им. Работа с синонимами 

способствует пониманию разных значений многозначного слова, приучает 

вдумываться в смысл употребляемых слов, помогает употреблять в 

высказываниях наиболее подходящие слова, избегать повторений. 

Для подбора синонимов следует предлагать словосочетания и 

предложения, например: «Река бежит», «Мальчик бежит». 

Логопед спрашивает: «Какое слово повторяется? Давайте попробуем 

его заменить. «Река бежит» - как сказать по – другому?» (Течёт, журчит, 

льётся.) Ко второму словосочетанию такие ответы: «Несётся, торопится, 

летит». 

Умение подбирать синонимы поможет детям точнее оформлять свои 

высказывания. 

 

Работа над антонимами полезна тем, что приучает к сопоставлению 

предметов и явлений окружающего мира. Антонимы, кроме того, являются и 

средством выразительности речи. 

Подбор антонимов вначале следует производить, используя наглядный 

материал (предметы, картинки). Так, например, можно предложить картинки 

с изображением высокого и низкого дома, большого и маленького яблока, 

короткого и длинного карандаша и т. п. 

Упражнения с отдельным словом способствует уточнению его 

значения, систематизируют те знания, представления, которые есть у детей. 

Вначале задания на подбор синонимов и антонимов, представляют для 

детей трудность. Но это до тех пор, пока они не усвоили смысл задания. 

Для подбора синонимов можно задавать вопросы и после пересказа 

детьми того или иного произведения. 

Для активизации глаголов (действий) задаются аналогичные вопросы, 

например: «С деревьев падают листья. А как сказать по – другому?» (Летят, 

кружатся, сыплются.) Или: «Завидев охотников, лиса убегает. Как ещё можно 

сказать, что она делает?» (Удирает, уносит ноги, мчится, летит стрелой.) 

В формировании умения подбирать синонимы и антонимы очень 

эффективны специальные речевые ситуации, когда дети ставятся в условия, 

требующие точного словесного обозначения. 



Например, давалась следующая ситуация: «Если часто идёт дождь, 

небо затянулось тучами, дует холодный ветер, то какими словами можно 

сказать про осень, какая она?» (Пасмурная, дождливая, холодная.) Затем 

даётся противоположная ситуация: «Если осенью голубое небо, светит 

солнце, ещё тепло, на деревьях ещё не опавшие листья, то, как можно сказать 

про осень, какая она?» (Солнечная, тёплая, золотая, ясная.) Подобные 

задания занимают непродолжительное время и могут быть использованы на 

прогулке. 

Выполнение таких заданий способствует формированию точности 

словоупотребления, умения выбирать слова, точно обозначающие предмет, 

действие, качество. Например, давалась такая ситуация: «Папа стал делать 

детям качели. Миша принёс ему верёвку. Папа сказал: «Нет, эта верёвка не 

годится, она оборвётся, - и взял другую верёвку. – А вот эта ни за что не 

оборвётся». Как можно сказать про такую верёвку? Какую верёвку взял 

папа?» Выбор нужного ответа из синонимического ряда «прочный, крепкий». 

Любое из этих слов будет уместным в соответствующем словосочетании, то 

есть можно сказать и «крепкая верёвка», и «прочная верёвка». 

 

Для объяснения других значений слова «крепкий» были даны 

предложения: «Саша рос крепким мальчиком», «Юра почувствовал под 

ногами крепкий лёд». Вопросы к ним: «Что значит «крепкий мальчик», как 

вы понимаете? Как сказать по – другому? (Сильный, здоровый.) А что значит 

«крепкий лёд»? Как можно сказать по – другому?» (Прочный, твердый.) 

Правильный подбор синонимических слов будет свидетельствовать о 

понимании значений слова «крепкий». 

Для формирования умения употреблять слова следует практиковать 

задания на составление предложений с отдельным словом, причём в качестве 

исходных предлагаются многозначные слова разных частей речи: имена 

существительные, прилагательные, глаголы. Соединяя слова в 

словосочетания и предложения, дети тем самым обучаются и осмысленному 

употреблению слов в различных грамматических формах и значениях. 

Вначале они составляют двухсловные словосочетания и предложения, 

например, со словом «лёгкий» - «Лёгкий ветер», «Лёгкий пух». Затем 

появляются и распространённые предложения с тем же словом: «Упал с 

деревьев лёгкий листик», «Днём были лёгкие облака», «Лёгкая бабочка 

кружится над цветком» и др. 

Задания на составление предложений нужно использовать чаще 

потому, что даже при правильном понимании значения слов отмечается 

неумение детей составить предложение, правильно употребив их по смыслу. 

Для активизации словаря эффективным является составление загадок 

самими детьми. Очень важно, чтобы ребёнок мог не только назвать предмет, 

но и правильно обозначить его качества, действия с ним. Вначале загадывает 



предмет педагог, а затем дети. Вот некоторые из загадок, придуманных 

детьми: «В тёмной комнате белое полотно висит, чтобы фильмы смотреть», 

«Прямоугольный и говорит», «Нос пятачком, она хрюкает» и др. 

Умение выделять и называть признаки, качества надо развивать, 

используя и повседневные наблюдения, экскурсии. Так, например, проводя 

экскурсию осенью, педагог обращает внимание на окраску листьев, на 

осеннее небо, задаёт вопросы: «Какое небо? Какие листья?» И т. д. В своей 

речи он должен больше употреблять разного рода определений. 

Лексические упражнения, которые проводятся как часть занятия, 

выполняют как бы двойную функцию: помогают развивать словарь и 

подготавливают к выполнению заданий по связной речи. 

 

Таким образом, лексическая работа важна для развития 

произвольности речи, умения сознательно выбирать наиболее уместные для 

данного высказывания языковые средства, то есть в конечном итоге служит 

развитию связности речи. 

 


