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В статье рассматривается проблема развития речи и обогащения словаря детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Автором предлагается один из способов 

решения данной проблемы, а именно составление загадок. В статье представлен способ 

определения значения слова на основе установления трёх его сторон. Так же выделяют две 

стороны развития словаря детей: количественное увеличение словарного запаса и 

качественное развитие словаря, т. е. овладение значениями слов. Далее, в представлена 

опытно-практическая работа с детьми старшей группы в количестве 12 человек, возраст 

которых был от пяти до шести лет. В практике работы с детьми дошкольного возр аста 

используются пять основных мод елей составления зага док. В заключении данной работы 

сделан вывод, что роль заг адок велика. Они оказывают большое вли яние на разв итие речи 

дет ей, на обогащение словарного зап аса, на разв итие воображения и мышления детей, на 

обогащение их представлений об окружающем мире, на воспитание эстетических чув ств, на 

разв итие ребенка в целом. 
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The article deals with the problem of speech development and enrichment of the vocabulary of older preschool 

children with general speech underdevelopment. The author proposes one of the ways to solve this problem, 

namely the compilation of riddles. The article presents a way to determine the meaning of a word based on the 

establishment of its three sides. Two aspects of the development of the children's vocabulary are also 

distinguished: a quantitative increase in vocabulary and a qualitative development of the vocabulary, that is, 

mastering the meanings of words. Further, in the presented experimental and practical work with children of 

the older group in the amount of 12 people, whose age was from five to six years. In the practice of working 

with children of preschool age, five basic models are used for composing riddles. In the conclusion of this 

work, it is concluded that the role of riddles is great. They have a great influence on the development of 

children's speech, on the enrichment of vocabulary, on the development of the imagination and thinking of 

children, on the enrichment of their ideas about the world around them, on the upbringing of aesthetic feelings, 

on the development of the child as a whole. 
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Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребёнком разговорного языка, 

развития словаря, становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, 

грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является 

необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного 

воспитания детей в максимально сенситивный период развития [7]. 
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Развитие речи традиционно осуществляется в разных видах деятельности детей: на 

занятиях по ознакомлению с художественной литературой, с явлениями окружающей 

действительности, обучению грамоте, на всех остальных занятиях, а также вне их – в игровой 

и художественной деятельности, в повседневной жизни. 

Методические основы развития лексической стороны речи детей заложены еще в 

трудах К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого. Основы методики развития активного словаря 

дошкольников определены в работах М.М. Кониной, А.М. Леушиной, Л.А. Пеньевской, О.И. 

Соловьевой, Е.И. Тихеевой, А.П. Усовой, Е.А. Флериной. Проблемы содержания и методов 

развития словаря детей в детском саду плодотворно разрабатывались А.М. Бородич, Н.Ф. 

Виноградовой, Л.В. Ворошниной, В.В. Гербовой, Э.П. Коротковой, Н.А. Орлановой, Е.А. 

Смирновой, Н.Г. Смольниковой, О.С. Ушаковой, Л.Г. Шадриной и др. Авторами определены 

цели и задачи развития словаря детей, методические принципы, созданы системы обучающих 

занятий, рассмотрены специфические условия развития словаря детей. 

В современной методике словарная работа рассматривается как целенаправленная 

педагогическая деятельность, обеспечивающая эффективное освоение словарного состава 

родного языка. Развитие словаря понимается как длительный процесс количественного 

накопления слов, освоения их социально закреплённых значений и формирование умения 

использовать их в конкретных условиях общения [8].  

При словарной работе с детьми, можно выделить два аспекта. Первый аспект 

заключается в освоении ребёнком предметной отнесенности слов и их понятийного 

содержания. Он связан с развитием познавательной деятельности детей и осуществляется в 

логике предметных связей и отношений. Второй аспект заключается в усвоении слова как 

единицы лексической системы, его связей с другими лексическими единицами. Выясняя 

сущность словарной работы в детском саду очень важно подчеркнуть, что значение слова 

можно определить на основе установления трёх сторон: 

1. Соотнесенности слова с предметом; 

2. Связи слова с определённым понятием; 

3. Соотнесенности слова с другими единицами внутри лексической системы языка. 

Усвоить значение слова – значит, овладеть всеми его сторонами. 

Усвоение словаря решает задачу накопления и уточнения представлений, формирования 

понятий, развития содержательной стороны мышления. Одновременно с этим происходит 

развитие операциональной стороны мышления, поскольку овладение лексическим значением 

происходит на основе операций анализа, синтеза, обобщения. Своевременное развитие 

словаря – один из важных факторов подготовки к школьному обучению [5]. 

Обогащение словарного запаса происходит в процессе ознакомления с окружающим 

миром, во всех видах детской деятельности, повседневной жизни, общении. Работа над словом 

уточняет представления ребёнка, углубляет его чувства, организует социальный опыт. Все это 

имеет особое значение в дошкольном возрасте, поскольку именно здесь закладываются 

основы речи, происходит становление социальных контактов, формируется личность [13]. 

В развитии словаря детей выделяют две стороны: 

1. Количественное увеличение словарного запаса; 

2. Качественное развитие словаря, т. е. овладение значениями слов. 

Дошкольный возраст – период быстрого обогащения словаря. Его рост находится в 

зависимости от условий жизни и воспитания. Развитие качественного состава словарного 

запаса в дошкольный период развивается связано с возрастными особенностями. 

На четвертом году жизни – словарь пополняется названиями предметов и действий, с 

которыми дети сталкиваются в быту: части тела у животных и человека; предметы обихода; 

контрастные размеры предметов; некоторые цвета, формы; некоторые физические качества 

(«холодный, гладкий»), свойства действий («бьется, «pвeтcя»). Проявляется способность 

обозначать одним словом группу одних и тех же предметов. Дети знают определенные 

материалы («глина, бумага, дерево»), их качества и свойства («мягкий, твердый, тонкий; 

рвется, бьется, ломается; шероховатый»); умеют обозначать ориентиры во времени и 
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пространстве («утро, вечер, потом, сначала, назад, вперед»).  

Для пятого года жизни характерно активное использование названий предметов, 

входящих в тематические циклы: продукты питания, предметы обихода, овощи, фрукты, 

различные материалы («ткань, бумага» и т.д.).  

На шестом году жизни в словаре ребенка появляются дифференцированные по степени 

выраженности качества и свойства («кисловатый, светло-синий, прочный, прочнее, тяжелый, 

тяжелее»). Расширяются знания о материалах, домашних и диких животных и их детенышей, 

зимующих и перелетных птицах, формируются видовые и родовые понятия. Особенно быстро 

увеличивается число существительных и глаголов, медленно растёт число прилагательных [3]. 

Для изучения проблемы и выявления особенностей развития словаря и восприятия 

загадок детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи посредством 

составления загадок нами был проведен теоретический анализ литературы, который показал, 

что самостоятельное составление загадок является эффективным средством формирования 

лексической стороны речи детей старшего дошкольного возраста и экспериментальное 

исследование в аспекте изучаемой проблемы.  

Опытно-практическая работа проводилась в течение двух месяцев в 2020 году на базе 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска  

№112 с детьми старшей группы в количестве 12 человек, возраст которых был от пяти до 

шести лет. 

На первом этапе была проведена работа по изучению особенностей развития словаря у 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Реализация 

Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится 3 раза в год (в начале, середине и конце учебного года) [2].  

В проведении мониторинга участвовали педагоги, педагог-психолог и медицинские 

работники. Основная задача мониторинга заключалась в том, чтобы определить степень 

эффективности педагогических действий и лежащего в их основе дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Исходя из данного положения для выявления особенностей развития словаря у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР была использована комплексная методика Г.А. 

Волковой, М.А. Илюк, включающая в себя 11 заданий: 

1. Понимание обобщающих слов. 

2. Понимание названий детенышей домашних и диких животных.  

3. Понимание слов с противоположным значением. 

4. Назвать действие по предъявленному предмету. 

5. Назвать способ передвижения объектов и предметов. 

6. Подобрать антонимы к глаголам. 

7. Назвать предметные картинки по группам (посуда, одежда, обувь и т.д.). 

8. Назвать предметы по описанию.  

9. Подобрать родственные однокоренные слова.  

10. Подобрать опред еления к сло вам.  

11. Подобрать анто нимы к существи тельным.  

Исследование прово дилось индивидуально с каж дым ребёнком в доброжел ательной и 

прив ычной обстановке. Де тям предлагалось в игр овой ненавязчивой фо рме выполнить 

зад ания самостоятельно, одн ако при необхо димости им оказы валась необходимая 

дозиро ванная помощь в ви де наводящих вопр осов, подбадривания, пох валы и т. д.  
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Оценка резул ьтатов проводилась по крите риям, предложенным в мето дике Г.А. 

Волк овой  

Полученные дан ные представлены в гисто грамме (рис. 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Резул ьтаты изучения особен ностей развития сло варя у де тей дошкольного возр аста с 

об щим недоразвитием ре чи  

После выпол нения заданий все ба ллы суммировались, и анализи ровалась 

сформированность сло варя детей стар шего дошкольного возр аста (5-6 ле т) с ОН Р.  

В хо де изучения сформиро ванности словаря у де тей исследуемой гру ппы было 

выяв лено:  

Два реб ёнка (17% от общ его числа испыт уемых) выполнили больш инство заданий, 

продемонс трировали знание обобщ ающих слов, назв аний детёнышей дома шних животных; 

своб одно называли дейс твие по предъяв ленному предмету, спо собы передвижения объе ктов 

и предм етов, предметные карт инки по груп пам, названия пред метов по опис анию; свободно 

подб ирали определения к сло вам. Небольшие затру днения испытали при под боре антонимов 

и одноко ренных слов.  

Половина де тей (50%) не все гда понимали обобщ ающие слова; испыт ывали 

затруднения при назы вании детёнышей дома шних животных; не все гда правильно назы вали 

действие по предъяв ленному признаку. Испыт ывали затруднения при выпол нении задания на 

под бор антонимов, не справ ились с бол ьшей частью зад ания на под бор однокоренных сл ов. У 

чет ырех детей, что соста вляет 33 % от общ его числа респон дентов, лексическая сто рона речи 

сформи рована недостаточно. Они не справ ились с больши нством заданий. Прави льный ответ 

дости гался путём угады вания и/или перечи сления всех возм ожных вариантов. Ес ли быстро 

уга дать не удав алось — воспит анники теряли инт ерес к деятел ьности.   

Подводя ит оги данного экспериме нтального исследования мо жно отметить, что лу чше 

всего де ти старшего дошко льного возраста с ОНР справ ились с зада ниями № 8, 10: ле гко 

называли пред меты по опис анию, подбирали опред еления к сло вам. Трудности возн икли 

лишь у неско льких детей.  

При выпол нении задания «Пони мание обобщающих сл ов» было выяс нено, что де ти 

испытывают труд ности при под боре обобщающих сл ов «Мебель» и «Транс порт».   
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При оцени вании задания «Пони мание названий дете нышей домашних и ди ких 

животных» был сде лан вывод о то м, что больш инство воспитанников не мо гут назвать 

детё ныша ежа (ёж ик), лошади (лош адка) и ов цы (вообще не назыв ают).   

Следует отме тить, что осно вными проблемами в предла гаемых заданиях бы ли задания 

на под бор антонимов и назы вании действий предъяв ленному предмету. Та кже большинству 

де тей было тру дно подбирать одноко ренные слова, дав ать им опис ание.   

Также на ми была пров едена работа по исслед ованию особенностей воспр иятия загадок 

у де тей старшей логопед ического группы. Для эт ого нами бы ла использована мето дика, 

предложенная Ю. Г. Илларионовой, включ ающая 5 зада ний. Оценка резул ьтатов проводилась 

по крите риям, предложенным в дан ной методике.  

Данные по резул ьтатам педагогической раб оты с дет ьми отражены в гисто грамме   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Резул ьтаты изучения особен ностей восприятия заг адок детьми стар шего 

дошкольного возр аста с об щим недоразвитием ре чи  

 

В хо де изучения особен ностей восприятия заг адок детьми иссле дуемой группы на ми 

было выяв лено:  

Один реб енок (8% от общ его числа испыт уемых) смог на йти загадку ср еди 

произведений дру гих жанров. Им еет представление о пон ятии «загадка». См ог отгадать 

заг адку и объя снить отгадку, на шел в тек сте сравнение и мета фору. Небольшие затру днение 

ребёнок испы тывал при выпол нении задания №5 (выя вить умение исполь зовать в св оей речи 

сравн ение, метафору).  

Половина де тей не все гда узнавали заг адку среди произв едений других жан ров, имели 

предст авление о пон ятии «загадка», отгад ывали загадку, но отме чали только од ин признак. 

Испыт ывали затруднения при выпол нении задания №4 (выя вить наличие уме ния видеть в 

художес твенном тексте сравн ение, метафору), не справ ились с бол ьшей частью зад ания №5 

(выя вить умение исполь зовать в св оей речи сравн ение, метафору).  

Достаточно бол ьшая часть гру ппы детей (4 2%) испытывали труд ности при узна вании 

загадки ср еди произведений дру гих жанров. Не им ели представления о пон ятии «загадка». 

Непра вильно отгадывали зага дку, отмечали тол ько один при знак загаданного пред мета или 
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воо бще ни одн ого. Не справ ились с зада ниями на нахож дение в тек сте и употре бление в ре чи 

сравнений и мета фор.  

Полученные резул ьтаты позволили сде лать вывод о необхо димости проведения 

дополни тельной, специально организ ованной работы по разв итию словаря де тей данной 

гру ппы с использ ованием одного из мето дов, применяемых в мето дике развития ре чи.   

Следуя об щей цели педаг огов, развивать и воспи тывать детей, в част ности развивая 

сло варь дошкольников, воспит ателям следует учит ывать общенаучные зад ачи словарной 

раб оты. Задачи слов арной работы при стано влении речи де тей были опред елены в тру дах Е.И. 

Тихе евой, О.И. Солов ьёвой, М.М. Кон иной и уточ нены в после дующие годы.  

Принято выде лять четыре осно вные задачи:  

Обогащение сло варя новыми семанти ческими единицами, усво ение детьми ра нее 

неизвестных, а та кже новых знач ений ряда сл ов, уже имею щихся в лекс ике.   

Закрепление и уточ нения словаря. Эта зад ача обусловлена те м, что у де тей слово не 

все гда связано с предста влением о пред мете.   

 

Активизация слов аря. Активизировать дет ский словарь – зна чит, научить де тей 

осмысленно пользо ваться словами в св оей речи, перев одить слова из пасси вного состояния в 

акти вную форму.   

Устранение из ре чи диалектных, просто речных и жарг онных нелитературных сл ов.  

В ста ршем дошкольном возр асте отмечаются значит ельные изменения в разв итии речи 

дет ей. В ста ршей группе осо бое внимание в слов арной работе удел яется правильному 

пони манию слов, их употре блению и дальн ейшему расширению акти вного словаря.  

Становление лекси ческой системы род ного языка проис ходит постепенно, так как не 

все де ти успешно овлад евают семантическими един ицами и отноше ниями. На заня тиях, во 

вр емя игровой деятел ьности воспитателю необх одимо показывать дет ям, что каж дый 

предмет, его свой ства и дейс твия имеют св ои названия. Для эт ого необходимо нау чить детей 

разл ичать предметы по их сущест венным признакам, прав ильно называть их, вид еть 

особенности предм етов, выделять харак терные признаки и каче ства, а та кже действия, 

связ анные с движ ением человека, живо тных, игрушек и т. д. Для разв ития лексических 

предст авлений очень ва жно закрепление назв аний предметов, его кач еств и дейс твий в игр ах, 

например: «Ч то за предм ет?», «Расскажи, что ум еет делать предм ет?». От закре пления 

видимых и яр ких признаков пред мета (цвета, фор мы, величины) необх одимо переходить к 

перечи слению свойств и кач еств предмета, а та кже сравнению его с дру гими предметами.  

Развивая лекси ческий запас, воспи татель знакомит де тей с антон имами и синон имами, 

формирует пони мание и уме ние употреблять обобщ ающие понятия, разв ивает умение 

сравн ивать предметы, соотн осить целое и час ти. Развитие лекси ческих представлений у де тей 

направлено на подве дение детей к пони манию значения сл ов, обогащение его смыс ловым 

содержанием.  

Продолжается раб ота по актив изации в сло варе детей назв аний предметов, их каче ств, 

свойств, дейс твий (имена существи тельные, имена прилага тельные, глаголы). Уточн яются 
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обобщенные пон ятия (игрушки, оде жда, мебель, ово щи, посуда). Де ти могут наз вать действия, 

связ анные с движ ением игрушек, живо тных, подобрать опред еления к зада нным словам (сн ег, 

снежинка, зима) .Дети учатся пони мать смысл зага док, сравнивать пред меты по разм еру, 

величине, подб ирают не тол ько действия к пред мету (лейка …, ут юг …, мол оток … ну жны 

для то го, чтобы …), но и пред меты к то му или ин ому действию (пол ивать можно … цве ты, 

грядки на огор оде; гладить мо жно … пла тье, брюки … одеж ду). Параллельно прово дится 

работа по прави льному употреблению сл ов, обозначающих простран ственные отношения [3 ].  

Активизация пред логов «в», «н а», «за», «по д», «около», подв одит детей к прави льному 

употреблению паде жных форм. Огро мную роль в лекси ческой работе с дет ьми имеет 

прави льное употребление глаго льной лексики. Реб енок старшего дошко льного возраста 

дол жен уметь связ анно рассказать о собы тиях из собст венной жизни, опи сать животных или 

замен яющие их игру шки, рассказать об изобра женном событии на карт инке или на се рии 

картинок. Он в сост оянии пересказать знак омый текст [1 3].  

При знако мстве с многоз начными словами (ла пка, ручка) необх одимо использовать 

нагля дность (рисунки, иллюст рации). Например, нахо дить на карт инке предметы, кот орые 

называются од ним словом «иг ла» (швейная, медици нская, игла у еж а, елки, сос ны).  

Для закре пления ориентировки в раз ных значениях многоз начного слова мо жно 

предлагать дост упные детям сл ова разных час тей речи (ле жит, льет, бь ет; ножка, но с, молния; 

силь ный, слабый, остр ый).  

Развивая лекси ческие понятия в реч евой работе с дет ьми после пят ого года жи зни 

расширяется кр уг грамматических явле ний, подлежащих усво ению (без нагля дного 

материала). Кр оме того, де тей надо знак омить с происхо ждением некоторых сл ов («Почему 

гр ибы называют... подбере зовиком, подосиновиком, лиси чкой, мухомором? ...ш апку — 

ушанк ой... цветок — подснежн иком?»).  

Реализация прог раммы по слов арной работе с дет ьми дошкольного возр аста 

осуществляется че рез систему соответ ствующих занятий тр ех разновидностей:  

Занятия, в кот орых словарная раб ота осуществляется в проц ессе ознакомления с 

пост оянно расширяющимся кру гом предметов и явл ений окружающей действит ельности 

(экскурсия, демонс трация предметов и т. п.)  

Занятия, где слов арная работа опир ается на углуб ление знаний де тей об окруж ающих 

предметах и явле ниях (ознакомление с качес твами, свойствами, особенн остями).   

Занятия, реша ющие задачи слов арной работы в проц ессе обобщений, формир ования 

понятий [3 ].  

Общее недора звитие речи у де тей с норма льным слухом и сохр анным интеллектом 

предст авляет собой специф ическое проявление реч евой аномалии, при кот орой нарушено или 

отс тает от но рмы формирование тр ёх основных компо нентов речевой сист емы: лексики, 

грамм атики, фонетики. При эт ом типичными явля ются отклонения в смыс ловой и 

произнос ительной сторонах ре чи.  
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Речевая недоста точность у дошкол ьников может варьир оваться от пол ного отсутствия 

у них общеупотр ебительной речи до нал ичия развернутой ре чи с выраж енными проявлениями 

лексико-гра мматического и фонетико-фон ематического недоразвития. В соотве тствии с эт им 

остается актуа льным условное дел ение на уро вни развития, при кот орых общим явля ется 

значительное отста вание в появ лении активной ре чи, ограниченный слов арный запас, 

аграмм атизм, недостаточность звукопро изношения и фонемат ического восприятия.   

Степень выраже нности названных откло нений весьма разл ична. На сегод няшний день 

выде лено четыре уро вня речевого разв ития, отражающие сост ояние всех компо нентов 

языковой сис темы у де тей с об щим недоразвитием ре чи. В 19 69 году Р. Е. Левиной и 

колле ктивом научных сотру дников НИИ дефект ологии (Н.А. Ника шина, Г.А. Ка ше, Л.Ф.  

Спирова, Г. И. Жаренкова и др .), была разра ботана периодизация прояв лений общего 

недора звития речи, в кот орой было выде лено три уро вня. В 20 01 году Т. Б. Филичева выде лила 

четвертый уро вень недоразвития ре чи.   

Первый уро вень ОНР характе ризуется отсутствием общеупотр ебительной речи. 

Сло варь носит номина тивный характер. Свя зная речь отсутс твует. Слова бли зкие по знач ению 

не различ аются, нарушено пони мание грамматических стру ктур. Нет диффере нциации слов 

бли зких по звуч анию. Звуковой ана лиз не сформ ирован [1].   

При вто ром уровне ОНР в общ ении детьми исполь зуются элементарные по 

конст рукции или искаж енные фразы, преимущ ественно владеют обих одным словарным 

запа сом, в бол ьшей степени пасси вным. Словарь но сит обиходно – быт овой характер. Реб енок 

называет пред меты, действия, элемен тарные признаки. Влад ение глаголами – недоста точное, 

чаще вс его они удал яются из фра зы. Слова замен яются по смысл овому подобию, пон ятия 

замены по ви дам и род ам. Признаки выра жены в элемен тарных формах и кра йне редко. 

Стра дают падежные фор мы, дифференциация мужс кого и женс кого рода. Прилага тельные и 

числит ельные не согла сованы в фра зах. Предлоги опуск аются или замен яются. Редко 

исполь зуются союзы и част ицы.   

У де тей с тре тьим уровнем ОНР в ре чи присутствуют разве рнутые фразы. Сл ова 

схожие по смысл овому значению ре дко дифференцированы; присут ствует смешение род овых 

и вид овых понятий, сло ва, не исполь зуемые детьми в повсед невном общении, не 

употреб ляются. Наблюдаются гру бые нарушения сло варя признаков. Относи тельные и 

притяжа тельные прилагательные исполь зуются детьми ли шь в отно шении хорошо знак омых 

предметов (баб ушкин платок). Присут ствуют трудности в актуал изации прилагательных. 

Про стые предлоги исполь зуются правильно, но простран ственные предлоги «из -за, из-под» и 

пред логи выражающие врем енные отношения исполь зуются редко и пута ются детьми [1 ].   

У де тей с четв ертым уровнем ОНР не смо тря на развер нутость речи, углуб ленное 

обследование выяв ляет недостатки, присут ствуют стойкие нару шения в исполь зовании слов 

со сло жной слоговой струк турой. При коррек ционной работе эти нару шения устраняются, но 

тол ько на зауч енном материале. При предъя влении нового матер иала, эти оши бка снова 

возни кают. Не пони мают задания на под бор синонимов. Испыт ывают трудности в объяс нении 
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сложных сл ов. Ошибки в сло жных предлогах (из -за, под, око ло) 20 и предл огах, передающих 

причинно-с ледственные отношения (хо тя, не смо тря на, пот ому что).   

В раб отах О.М. Верши ниной отмечено, что у де тей с об щим недоразвитием ре чи 

наблюдается нето чное знание и нето чное употребление мно гих обиходных сл ов. В акти вном 

словаре преоб ладают существительные и глаг олы, реже употре бляются слова, 

характе ризующие качества, приз наки, состояния пред метов и дейс твий, а та кже способы 

дейс твий. При исполь зовании простых пред логов дети допу скают большое колич ество 

ошибок и по чти не испол ьзуют сложные пред логи. Отмечается незн ание и нето чное 

употребление неко торых слов дет ьми: слова мо гут заменяться друг ими, обозначающими 

схо дных предмет или дейс твие (кресло – див ан, вязать – плес ти). Словарный за пас детей 

огран ичен, поэтому ча сто отмечается нето чный выбор сл ов. Некоторые сл ова оказываются 

недост аточно закрепленными в ре чи из-за ред кого употребления, поэ тому при постр оении 

предложений де ти стараются избе гать их. Да же знакомые гла голы часто недост аточно 

дифференцируются дет ьми по знач ению (поить – корм ить). На недост аточную 

дифференцированность сл ов по знач ению у де тей с недора звитием речи указ ывал [4].   

Из чи сла прилагательных употре бляются преимущественно качест венные, 

обозначающие непосре дственно воспринимаемые приз наки предметов – вели чину, цвет, 

фор му, некоторые свой ства предметов. Относи тельные и притяжа тельные прилагательные 

исполь зуются только для выра жения хорошо знак омых отношений (ма мина сумка). Нар ечия 

используются ред ко. Для де тей характерно нето чное понимание и употре бление обобщающих 

поня тий, слов с абстр актным и перен осным значением, незн ание названий сл ов, выходящих 

за ра мки повседневного быто вого общения: час тей тела (перен осица, ноздри, ве ки, животных 

(коп ыта, грива, бив ни, наименования проф ессий (плотник, сто ляр,  машинист) и дейс твий, 

связанных с ни ми. Присутствует недост аточное понимание изме нений значения сл ов, 

выражаемых приста вками, суффиксами; наблю даются трудности в разли чении 

морфологических элеме нтов, выражающих знач ение рода и чис ла, понимание логико-

гра мматических структур, выраж ающих причинно-следственные, врем енные и 

простран ственные отношения [8 ].  

Важной особен ностью речи реб енка является недост аточная сформированность 

словообраз овательной деятельности. Сто йкие и гру бые нарушения наблю даются при 

попы тках образовать сло ва, выходящие за ра мки повседневной реч евой практики. Та к, дети 

ча сто подменяют опер ацию словообразования словоиз менением (вместо «воро бьиха» - 

«воро бьи») или воо бще отказываются от преобра зования слова, зам еняя его ситуа тивным 

высказыванием [4 ].   

Большое колич ество ошибок наблю дается в исполь зовании простых пред логов и по чти 

не исполь зуются в ре чи более сло жные предлоги, выраж ающие обстоятельства, 

характе ристику действия или состо яния, свойства пред метов или спо соб действия (ок оло, 

между и др .) [14].  
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Понимание обих одной речи в осно вном хорошее, но ино гда обнаруживается незн ание 

отдельных сл ов и выраж ений, смешение смыс ловых значений сл ов, близких по звуч анию. 

Объём обихо дного словаря де тей с об щим недоразвитием трет ьего уровня, прибли жается к 

невы сокой норме. Отмеч ается тенденция ро ста количества сл ов, появления однор одных 

членов, вход ящих в стру ктуру распространенного предло жения.   

Простые предл ожения в самосто ятельных рассказах эт их детей нер едко состоят из 

подлеж ащего, сказуемого, допол нения, что свя зано с недостат очностью в их лекси ческом 

запасе прилага тельных, числительных, наре чий, причастий, деепри частий. Структура 

сложносо чиненных предложений в ря де случаев оказы вается упрощенной (Т аня рисовала 

до м, а Ми ша лепил гри б). Имеются слу чаи пропуска чле нов предложения, особ енно 

подлежащих, ре дко встречаются раздели тельные и противи тельные союзы. Не в пол ном 

объеме усв оены сложноподчиненные сою зы, почти нет усло вных, уступительных, 

определ ительных придаточных предло жений. Понимая завис имость между отдел ьными 

событиями, де ти не все гда правильно испол ьзуют форму сложнопод чиненного предложения 

(Кар андаш сломался, как я мн ого рисовала. Мал ьчик упал, что спотк нулся на каме нь). В 

проц ессе изложения не все гда раскрывается прич инная связь [9 ].   

Анализ реч евой деятельности де тей позволяет счит ать, что слов арный запас 

недост аточно точен по спо собу употребления. В нем наблюд аются, в осно вном, слова, 

обозна чающие конкретные пред меты и дейс твия, и ма ло слов, обозна чающих отвлеченные и 

обобщ енные понятия. Это прив одит к стереот ипности лексического зап аса, частому 

употре блению одних и тех же сл ов.   

Большие труд ности дети испыт ывают при под боре синонимов, одноко ренных слов. 

Мета форы и сравн ения, слова с перен осным значением ча сто совсем недос тупны их 

пони манию [12]. Наиб олее характерными лексич ескими ошибками явля ются замены пон ятий 

словосочетаниями или предлож ениями, другими слов ами, близкими по ситу ации, по-своему 

назна чению и др. (гал стук - лент очка; стрекоза - жу к; скворечник - пти чки живут и т. д.) [8 ].   

Значительные труд ности испытывают де ти при самосто ятельном образовании сл ов. 

Например, проф ессий от назв ания действий (стр оить - строи тель); существительных от 

назв аний признаков (кра сный - красн ота); антонимов ти па густой - ред кий, мягкий - черс твый, 

неряшливый - аккур атный, храбрый - трусл ивый, прямой - кри вой и т. д. [4 ].  

Отгадывание заг адок активизирует сло варь детей, закре пляет умение выде лять 

существенные приз наки предметов. Заг адки развивают любознат ельность у дет ей, интерес к 

род ному языку. Они заста вляют ребенка внима тельно вдумываться в каж дое слово, 

сравн ивать его с дру гими словами, нахо дить в них сход ство и разл ичие. С дру гой стороны, 

заг адки помогают де тям проникнуть в обра зный строй обра зной русской ре чи, овладеть 

выразит ельными средствами яз ыка [10].  

Целесообразно загад ывать детям заг адки в соответ ствующей ситуации. Заг адку можно 

исполь зовать на прог улке, в игр ах, в бы ту, труде.   
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Работа с зага дками также приме няется для обога щения словарного зап аса детей. 

Лек сика загадок мет кая, ясная, общедос тупная, способствует увели чению пассивного и 

акти вного словаря дет ей, более эффек тивной организации слов арной работы, знак омит с 

разли чными пластами лексич еского запаса наш его языка. Обы чно используют заг адки для 

объяс нения или уточ нения лексического знач ения слова [1 1].  

Загадки пост роены на повт орах, повторяются отде льные слова, словосо четания и да же 

предложения. А это способ ствует запоминанию сл ов, а за тем их акти вному употреблению. В 

зага дках встречаются сл ова в уменьшительно -ласкательной форме. Час тое прослушивание их 

помо гает детям посте пенно усваивать но вые формы сл ов, обозначающих пред меты [6].   

В зага дках обнаруживается диалог ическая и обращ енная речь. При меры такой ре чи 

можно исполь зовать в каче стве образца для подра жания в обуч ении детей обращ енной речи. 

В зага дках встречаются количес твенные числительные, кот орые употребляются в числ овом 

ряду от 1 до 5- 6. Загадки мо жно использовать с це лью выделения уда рных слогов, они 

способ ствуют развитию фонемат ического слуха, воспи танию чувства ри тма и фор мы. Загадки 

целесо образно также исполь зовать с це лью описания пред мета. Их мо жно брать как обр азец 

для подра жания при обуч ении детей описат ельных рассказов [1 0].  

Для актив изации словаря и ознако мления с обра зным строем ре чи известное знач ение 

имеет составление дет ьми загадок. Слов арная работа, включ ающая описание игр ушек и 

соста вление загадок по ни м, начинается в сре дней группе. В ста рших группах эта раб ота 

продолжается [2 ].  

Сначала де ти учатся отгад ывать «готовые» – наро дные, авторские зага дки. 

Предъявляются загадки дв ух видов: пря мое описание харак терных признаков без назы вания 

самого пред мета (мягкие лап ки, а в лап ках цап-царапки) и метафор ическое 

описание, сопоставление с дру гим предметом, чем -то близким загады ваемому (сидит кра сная 

девица в темн ице, а ко са на ули це).  

Первоначально на заня тиях в ста рших группах гла вная задача заклю чается в то м, чтобы 

уч ить детей мотиви ровать свои отв еты, представлять доказат ельства правильности отг адки 

(Как вы догада лись?). На та ком занятии де ти сначала рассма тривают несколько предм етов, о 

кот орых потом бу дут предложены зага дки, причем пед агог подчеркивает тол ько те приз наки, 

которые фигур ируют в тек стах загадок. Во вто рой части зан ятия дети отгад ывают загадки об 

эт их же пред метах и объя сняют свои отв еты.  

Следующий эт ап – соста вление загадок сам ими детьми. Как прав ило, на пер вых порах 

их заг адки представляют со бой краткое опис ание предмета (б ез его назва ния). Поощряется 

ритми чность фраз, исполь зование сравнений, напр имер: «Мое живо тное летит, как стр ела, а 

люб имая его еда — зел еная трава» (лош адь). Такие опис ания приучают 

пользовать ся образным словарем, нахо дить точные интер есные выражения, а за тем 

отыскивать сравн ения, уподобления [1 5].  

Итак, на подо бных занятиях дошко льники тренируются в быс тром поиске нуж ного 

слова, его семант ическом и стилист ическом подборе.  
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Коррекционно-развивающие возмо жности загадки многоо бразны. Наиболее важ ными 

из них явля ются следующие:  

− воспитание находч ивости, сообразительности, быст роты реакции;  

− стимуляция умств енной активности;  

− развитие мышл ения, речи, пам яти, внимания, вообра жения;  

− расширение зап аса знаний и предст авлений об окруж ающем мире;  

− развитие сенс орной сферы.  

Это особ енно актуально для дет ей, имеющих об щее недоразвитие ре чи, т. к. в эт ом 

случае заг адка становится знач имым практическим матер иалом для корр екции и 

формир ования правильной ре чи ребенка.  

Развивая умств енные способности ребе нка, важнее нау чить его соста влять 

собственные зага дки, чем про сто отгадывать знак омые [8].   

Придумывание заг адок сложнее, чем их отгады вание. На пер вых порах де ти с тру дом 

придумывают заг адки по обр азцу данной зага дки. Но чем бол ьше эта раб ота проводится, тем 

интер еснее загадки приду мывают дети и с бол ьшим желанием. Изу чая темы по 

познава тельному развитию, рекомен дуется, учить де тей придумывать заг адки на все 

пред меты: овощи, фру кты и дома шних животных, ве щи, мебель и дру гие предметы. Де тям 

очень нрав ится вид эт ой творческой раб оты. Придуманные заг адки можно запис ывать в 

оформ ленные альбомы. По том их исполь зовать в раб оте: на заня тиях, в иг ре.  

А.А. Несте ренко разработаны мод ели составления заг адок для де тей школьного 

возр аста. В адаптир ованном варианте дан ная технология позв оляет научить соста влять 

загадки и дошкол ьников. В проц ессе составления заг адок развиваются все мыслит ельные 

операции ребе нка, он полу чает радость от рече вого творчества.  

В прак тике работы с дет ьми дошкольного возр аста используются пя ть основных 

мод елей составления зага док. Обучение дол жно идти след ующим образом.  

Воспитатель вывеш ивает одну из таб лиц с изобра жением модели соста вления загадки 

и предл агает детям сост авить загадку про какой -либо объект.  

Модель 1   

Какой? Что быв ает таким же?  

    

    

    

 

Для соста вления загадки выб ран объект (самовар). Да лее детьми даю тся образные 

характе ристики по зада нным воспитателем призн акам.  

− Какой сам овар по цве ту? - Блест ящий. Воспитатель запис ывает это сл ово в 

пер вой строчке ле вой части табл ицы.  

− Какой сам овар по дейст виям? - Шипящий (з аполняется вторая стр очка левой 

ча сти таблицы).  
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− Какой он по фор ме? - круглый (з аполняется третья стр очка левой ча сти 

таблицы).  

Воспитатель про сит детей да ть сравнения по перечи сленным значениям приз наков и 

запо лнить правые стр очки таблицы:  

 

Какой? Что быв ает таким же?  

Блестящий монета 

Шипящий вулкан 

Круглый арбуз 

 

После запол нения таблички воспи татель предлагает проч итать загадку, вста вляя между 

стро чками правого и лев ого столбцов свя зки "Как" или "Но не" .Чт ение загадки мо жет 

происходить колле ктивно всей гру ппой детей или каким -либо одним ребе нком. Сложенный 

те кст неоднократно повто ряется всеми дет ьми. Итоговая заг адка про само вар: "Блестящий, 

как начищ енная монета; шипя щий, как просну вшийся вулкан; круг лый, но не спе лый арбуз".  

Целесообразно знач ение признака в ле вой части таб лицы обозначать сло вом с че тко 

выделенной пер вой буквой, а в пра вой части допу стима зарисовка объе кта. Это позв оляет 

тренировать дет скую память: ребе нок, не ум ея читать, запом инает первые бу квы и 

воспро изводит слово в цел ом.  

После осво ения модели "Ка кой - Что быв ает таким же"  на активном уро вне необходимо 

позна комить детей с особен ностями сравнений. Заг адки можно сост авить на  основе 

"зани жения" свойств объектов  (самовар тусклый, как нечи щеные ботинки) или их 

"завышения " (самовар блестящий, как начищ енная монета).  

Методика раб оты с мод елью 2 анало гична работе с пер вой моделью. Пе ред детьми 

вывеши вается таблица, кот орая постепенно заполняетс я (сначала в лев ой, а по том в пра вой 

части).  

 

Что дел ает?  Что (к то) делает так же?  

    

    

    

 

Протокол соста вления загадки про еж ика с дет ьми 5 ле т.  

− Что дел ает ежик? Пых тит, собирает, семе нит.  

− Пыхтит как кто или чт о? Пыхтит как паров озик.  

− Собирает как хор ошая хозяйка.   

− Семенит, как ребе нок, который учи тся ходить.   

Далее воспи татель предлагает сост авить загадку в цел ом, используя свя зки "Как", "Но 

не ". Составление заг адки про ежи ка: "Пыхтит, как нове нький паровозик; соби рает, как 

хор ошая хозяйка; семе нит, но не ребе нок, который учи тся ходить".  
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Что дел ает?  Что (к то) делает так же?  

Пыхтит Паровозик 

Собирает Хорошая хоз яйка  

Семенит Ребенок, кот орый учится ход ить  

 

Модель 3: особен ностью освоения эт ой модели явля ется то, что ребе нок, сравнивая 

од ин объект с каким -либо другим объе ктом, находит ме жду ними об щее и разли чное.  

 

На что пох оже?  Чем отлич ается?  

    

    

    

 

Протокол соста вления загадки про гр иб:  

− На что по хож гриб? - На мужи чка.  

− А чем отлич ается от мужи чка? - У гр иба нет бор оды.  

− Еще на что пох ож? - На до м, но без ок он.  

− А еще на что пох ож? - На зон тик, но у зон тика тоненькая руч ка.  

 

На что пох оже?  Чем отлич ается?  

Мужичок Нет бор оды  

Дом Нет ок он  

Зонтик Тоненькая ру чка  

Текст получи вшейся загадки:  «Похож на мужи чка, но без бор оды; похож на до м, но 

без ок он; как зон тик, но на тол стой ножке».  

Модель 4: дан ная модель позв оляет сравнить сос тав схожих пред метов (транспортных 

сред ств, кушаний, меб ели и т. п.)  

 

Название час тей  Сколько? 

Колеса 4 

Кабина 1 

Багажник 1 

 

Текст получи вшейся загадки: «4 кол еса, 1 мот ор, 1 ру ль, 1 каб ина, 1 бага жник. Что 

эт о?»  

Модель 5. Це ль данной мод ели – да ть детям предст авление о надси стемах (об 

окру жении объекта, о то м, частью че го он явля ется)  

 

Где жи вет  Что дел ает? (действие)  
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На не бе  разбросаны 

В оз ере  отражаются 

Текст получи вшейся загадки: «На не бе разбросаны, в оз ере отражаются. Что эт о?»  

 

Роль заг адок велика. Они оказ ывают большое вли яние на разв итие речи дет ей, на 

обога щение словарного зап аса, на разв итие воображения и мышл ения детей, на обога щение 

их предст авлений об окруж ающем мире, на воспи тание эстетических чув ств, на разв итие 

ребенка в цел ом.  
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