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Аннотация: Статья посвящена одной из важнейших и до сих пор практически не изученных
проблем логопедии — формированию процессов словообразования у детей старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи, т.е. имеющих нарушение всех компонентов языковой
системы.

Abstract: The article is devoted to one of the most important and still practically unexplored
problems of speech therapy — the formation of word formation processes in preschool children with
General speech underdevelopment, i.e., having a violation of all components of the language system.
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Количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, значительно возрастает
с каждым годом. Среди них значительную часть составляют дети 6-7 летнего возраста,
не овладевшие в нормативные сроки звуковой стороной языка, имея полноценный слух и интеллект.
Это — группа детей с общим недоразвитием речи.

Практически все исследователи, изучавшие проблему общего недоразвития речи, так или
иначе, отмечали недостаточные возможности этих детей в образовании новых форм слов (Н.С.
Жукова, Р.И. Лалаева, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Р.И. Шуйфер, А.В.
Ястребова, и др.). Эти сведения носили, как правило, характер констатации тех отдельных
трудностей, которые испытывают дети с ОНР при самостоятельном продуцировании производных
наименований. На этой основе были определены некоторые направления и отдельные приемы
по развитию словообразовательных навыков у детей с общим недоразвитием речи дошкольного
возраста (Н.С. Жукова, Н.В. Серебрякова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.).

В то же время исследования по данной проблеме не носили системного, глубокого характера.
Так, не предпринималось специальных исследований, направленных на всестороннее изучение
становления процессов словообразования у детей с недоразвитием речи, на выявление у них
специфических трудностей в протекании этих процессов.

Многолетняя педагогическая практика показывает, что педагоги, родители детей с общим
недоразвитием речи обращаются за помощью логопеда тогда, когда с возникшими проблемами они
сами уже не могут справиться. Логопеду приходится иметь дело с достаточно запущенной
проблемой, осложнённой неудачными попытками родителей и педагогов решить
её самостоятельно.
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Анализируя состояние речи у детей с общим недоразвитием речи, исследователи
констатируют у них недостаточность развития грамматического строя речи уже в дошкольном
возрасте (Р.Е.Левина, Г.А.Каше, Л.Ф.Спирова, Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова и др.).

Анализ специальной литературы, включающий, наряду с решением, разнообразных проблем,
и вопрос о состоянии словообразования у детей с системными нарушениями речи (детей с алалией
и ОНР), позволяет сказать о том, что большинство авторов, отрицая возможность спонтанного
овладения данными навыками и умениями, рассматривают многочисленные словообразовательные
ошибки или как речевые, т.е. обусловленные недостаточностью речевой практики, или как
языковые, обусловленные невозможностью усвоения морфемной системы языка в целом, или
невозможностью овладения правилами оперирования языковыми знаками.

Фактическая не разработанность методического аспекта данной проблемы, ориентация
на усвоение готовых образцов или образование производного слова методом аналогии — приемом,
так широко применяемым в практической деятельности логопедов и направленным ,
преимущественно, на интуитивное «схватывание» отдельных словообразовательных
закономерностей, отрицательно сказывается не только на развитии коммуникативных,
но и когнитивных возможностей ребенка, существенно затрудняя овладение первоначальными
лингвистическими знаниями в школе.

Именно поэтому поиски методов и приемов формирования речевых словообразовательных
операций, ориентированные на новые факты, выявленные в процессе специально предпринятого
исследования, определяют значимость избранной темы.

Для исследования состояния словообразования глаголов у детей 5,5–6 лет c ОНР, стертой
дизартрией (экспериментальная группа) использовалась методика Р.И. Лалаевой [2].
В контрольную группу вошли сверстники с нормальным речевым развитием. Констатирующий
эксперимент проводился с сентября по октябрь 2020 г. на базе МАДОУ д/с № 25 «Малыш» города
Щелково Московской области.

Результаты исследования показали, что у всех детей экспериментальной группы имеется
выраженное отставание в развитии экспрессивной стороны речи при относительно благополучном
понимании обращённой речи.

Дети с ОНР допускали следующие ошибки при образовании приставочных глаголов
противоположного значения:

• использовали мотивирующее слово с частицей не (пристегнуть — не пристегнуть, входить —
не входить);

• называли глагол другого вида (закрывать — закрыть вместо открыть);

• заменяли приставку, подбирая префикс не противоположного значения (наливать —
отливать, вливать, заливать вместо выливать);

• использовали бесприставочные глаголы диффузного значения (входит — идет, сгибает —
делает);

• неправильно выбирали мотивирующую основу (придвинуть — убрать).

• употребляли глагол с близкой по семантике приставкой (входить — уходить вместо выходит,
сгибать — отгибать вместо разгибать, влетать — улетать, выезжать — заезжать);

• допускали лексически замены, игнорируя употребление той или иной приставки
(переходит — гуляет, перелетает — кружится, переплывает — купается).

При исследовании словообразования глаголов совершенного и несовершенного вида



в экспрессивной речи у детей с ОНР ошибок было меньше, чем в предыдущем задании. Это можно
объяснить тем, что в норме появление разных видов глаголов отмечается уже в возрасте 1 г. 3 мес.
— 1 г. 8 мес. (по А.Н. Гвоздеву [1]). Сначала ребенок образует совершенный вид с помощью
приставок, позднее — с помощью суффиксов -ива-, -ыва-, -ва, -а/-я, -ну.

Виды ошибок у детей ЭГ:

• называли глагол несовершенного вида без приставки (рисует — рисовала вместо
нарисовала), что приводило в ряде случаев к аграмматизмам (сажает — садит вместо посадил);

• заменяли приставку (лезет — полез вместо залез, пьет — попила вместо выпила, моет —
помыла, лепила — налепила вместо слепила, рисовала — срисовала вместо нарисовала), что также
в ряде случаев приводило к неологизмам (починил — счинил);

• допускали лексические замены (рисует — покрасил, залез — сидит, в том числе связанные
с неспособностью образовать глагол совершенного вида чинит, строит — делает, ставит —
наливает вместо поставил);

• игнорировали чередование согласных в корне (сажает — посажает).

При исследовании способности употребления возвратных глаголов у дошкольников с ОНР
также встречались ошибки. Это можно объяснить тем, что в норме усвоение возвратного залога
начинается в возрасте двух лет и практически заканчивается к трем годам [1].

Тем не менее усвоение возвратного залога требует не только сформированности
грамматических обобщений, но и логического мышления, что связано с анализом направленности
действия либо на самого себя, либо на другой объект.

Дети экспериментальной группы чаще всего допускали в этом задании ошибки в паре
причесывает — причесывается, одевает — одевается, моет — моется, вытирает — вытирается.

Ошибки дошкольников с ОНР можно объяснить следующим образом:

1) дети прибегали к замене приставки помимо добавления (или отбрасывания) постфикса
(вытирает — протирается, моется — умывает);

2) заменяли приставку, не убирая постфикс (одевается — надевается);

3) допускали лексические замены (моет — вытирает, умывается — моет).

У детей с ОНР глагольное словообразование развито существенно хуже, чем у их нормально
развивающихся сверстников. Тем не менее овладение словообразованием у испытуемых с общим
недоразвитием речи протекает хотя и значительно медленней, чем у детей без речевой патологии,
но подчиняется тем же законам, идёт в той же последовательности, что и у нормально
развивающихся сверстников, т. е. дети усваивают сначала более простые, частотные, а затем более
сложные формы словообразования.

Многочисленные ошибки в употреблении слов разного значения обусловлены трудностями
сопоставления глаголов по видовым признакам, по направленности действия, невозможностью
выделения общего и различного в звучании однокоренных слов, дифференциации производного
и производящего слов, в несоблюдении формальных условий при образовании глаголов.

Таким образом, можно говорить о том, что дети с ОНР испытывают значительные трудности
в овладении первичными словообразовательными операциями, что ведет, с одной стороны,
к неполноценной речевой коммуникации, а с другой — ограничивает когнитивные возможности
детей.

Процесс словообразования у старших дошкольников с ОНР находится в стадии формирования,
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о чем свидетельствует разнообразный характер используемых ими неологизмов.

Результаты проведенного исследования диктуют необходимость проведения коррекционно-
логопедической работы, направленной на формирование системы глагольного словообразования
у дошкольников с общим недоразвитием речи.
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