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Современные исследования выявили тенденцию к увеличению числа дошкольников со зрительной па-
тологией, указывающую на необходимость поиска наиболее эффективных путей повышения качества обуче-
ния и воспитания детей с проблемами в развитии. Статья посвящена развитию значения слова у дошкольни-
ков с функциональным нарушением зрения, которое играет существенную роль в системе логопедической 
работы по формированию лексики у детей рассматриваемой категории. В данной статье акцентируется 
внимание на особенностях зрительного восприятия детей с указанной патологией, которые затрудняют обо-
гащение зрительной памяти, в результате чего нарушается связь между зрительным и вербальным образом 
слова, что приводит к недопониманию и смешению лексического значения слов, их ошибочному исполь-
зованию в самостоятельной речи детей. Это ограничивает коммуникативные возможности ребенка, услож-
няет процесс усвоения учебного материала. Это обусловливает трудности дальнейшего обучения в школе 
и социальной адаптации, что определяет актуальность представленной работы. В статье рассматриваются 
основные структурные аспекты значения слова, представлены этапы и содержание выбранного направления 
коррекционной работы, подробно описаны приемы и игры, способствующие развитию лексического значе-
ния слова и формированию парадигматических и синтагматических связей между словами. Представлен-
ный научно-методический материал может быть использован в педагогической деятельности специалистов 
дошкольных образовательных учреждений, что позволяет говорить о практической значимости работы.

Ключевые слова: лексика, словарный запас, значение слова, дошкольники с функциональным нарушением 
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Modern researches elicited a tendency for increase of the quantity of children with pathology of eyesight. 
It points to necessity to look for more effective ways to increase the quality of teaching and up-bringing children 
with problems in development. The article is devoted to the development of the meaning of the word for the 
preschool children with functional vision disorder. It plays an important role in the system of logopedic work to 
form vocabulary with children mentioned above. In this article we draw your attention to the peculiarities of visual 
perception of children with the described pathology. It slows the development of visual memory, and as a result, 
there is the violation of the connection between the visual and verbal perception of the image of the word. It leads 
to the misunderstanding and mixing of lexical meaning of the words and misusing these words in the speech of 
children. It limits communicative possibilities of children and makes harder the process of adoption of material. 
It leads to diffi culties at school and in social adaptation. All these points underline the actuality of this work. We 
consider the main structural aspects of the meaning of the word. Also we present the levels and content of the chosen 
direction of the correctional work. We describe techniques and plays in details. They help to develop lexical meaning 
of the word and to form paradigmatic and syntagmatic connections between the words. This scientifi c-methodic 
material can be used by teachers in preschool work, that proves the practical importance of my work.
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В онтогенезе предметная отнесенность 
слова достаточно прочно складывается 
у детей к 3–4 годам. Однако развитие значе-
ния слова на этом не заканчивается. Даль-
нейшее развитие связано с обобщающей 
и анализирующей функцией слова. В своем 
положении о смысловом и системном раз-
витии значения слова Л.С. Выготский на-
глядно продемонстрировал как на каждом 
этапе развития ребенка слово, сохраняя 
одну и ту же предметную отнесенность, 
приобретает новую смысловую структуру, 
меняет и обогащает систему связей и обоб-

щений, которые стоят за ним, что характе-
ризует развитие значения слова.

Значение слова имеет сложную структу-
ру. С одной стороны, слово обозначает кон-
кретный предмет, с другой стороны обоб-
щает совокупность предметов, признаков, 
действий. Значение слова меняется и в за-
висимости от контекста, от связи слова 
с другими словами предложения. 

В качестве основных выделяют следую-
щие компоненты значения слов (по А.Л. Ле-
онтьеву, Н.Я. Уфимцевой, С.Д. Кацнель-
сону):
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– денотативный (отражение в значении 

слова особенностей предмета, названного 
этим словом (стол – это конкретный предмет);

– понятийный, или концептуальный (от-
ражение в значении слова понятий, обоб-
щение существенных признаков, связей 
слов по семантике);

– коннотативный, или эмотивный, праг-
матический (отражение эмоционального от-
ношения говорящего к слову);

– контекстуальный (отражение зависи-
мости значения слова от контекста).

В онтогенезе первоначально ребенок 
овладевает денотативным компонентом зна-
чения слова, т.е. устанавливает связь между 
конкретным предметом и его обозначением. 
Понятийный словарь усваивается ребенком 
позднее по мере развития операций анали-
за, синтеза, сравнивания, обобщения.

Однако у дошкольников с функциональ-
ным нарушением зрения в силу специфики 
их перцептивной деятельности развитие 
значения слова не укладывается в обычные 
возрастные границы и выражается в осо-
бенностях формирования лексико-грамма-
тической и семантической сторон речи.

Словесные системы связей у многих 
детей с нарушением зрения формируются 
без должной опоры на наглядные образы, 
в связи с чем отмечается обеднение кон-
кретных значений слов, отсутствие необ-
ходимого запаса слов, недоразвитие смыс-
ловой стороны речи. Фрагментарность 
восприятия у детей рассматриваемой ка-
тегории обусловлена недостатком фик-
сации и сохранения в памяти признаков 
предметов. Это затрудняет припоминание 
образа, сформированного на обедненной 
зрительной основе. По мнению М.И. Зем-
цовой, сложившийся образ в памяти при 
неполноценном зрительном анализе и син-
тезе отличается неустойчивостью и бы-
стро распадается. При воссоздании образа 
возникает много искажений. Таким обра-
зом, неполнота зрительного восприятия за-
трудняет обогащение зрительной памяти, 
нарушает связь между зрительным и вер-
бальным образом, что влечет за собой на-
рушение зрительно-предметной основы 
слова, понимания его смысловой стороны, 
неточность практического использования.

Результаты констатирующего экспери-
мента по изучению лексики у дошкольников 
с амблиопией и косоглазием свидетельству-
ют о том, что у них диффузно, недиффе-
ренцировано значение слова, затруднения 
в подборе однокоренных слов, в образова-
нии новых слов с помощью приставки или 
суффикса. Это обусловлено как бедностью 
словаря (одному слову соответствуют раз-
ные зрительные образы), так и зрительных 

представлений (нескольким словам соот-
ветствует диффузный зрительный образ). 
В ошибочных ответах детей обращает на 
себя внимание их неумение дифференци-
ровать некоторые качества предметов, вы-
делять их существенные признаки, оттенки 
значений, что приводит к использованию 
слов в неправильном значении (замены 
слов, близких по смыслу; замены родового 
слова видовым; замены слова называнием 
части или целого; замены описанием ситу-
ации и др.). У дошкольников рассматрива-
емой категории не сформировано умение 
выделять в структуре значения слова ос-
новной дифференциальный признак и со-
поставлять по нему слова, что препятствует 
образованию антонимического и синоними-
ческого рядов и обедняет как качественный, 
так и количественный объем словарного за-
паса детей. Таким образом, у дошкольников 
со зрительной патологией системные от-
ношения между лексическими единицами 
языка сформированы недостаточно. В связи 
с этим развитие значения слова в системе 
логопедической работы по формированию 
лексики у дошкольников с указанной пато-
логией имеет важное значение.

В данной статье мы остановимся на эта-
пах и содержании логопедической работы 
по развитию значения слова, способствую-
щей устранению одной из причин несфор-
мированности лексики у дошкольников 
с амблиопией и косоглазием. Специфика 
предложенного содержания коррекционной 
работы определяется тем, что комплексное 
развитие как вербальных, так и невербаль-
ных функций у дошкольников рассматрива-
емой категории способствует преодолению 
зрительного и речевого дефектов, прибли-
зив уровень их общего развития к возраст-
ным нормам, что позволит им успешно об-
учаться в школе и значительно повысить 
степень их адаптации и дальнейшей соци-
ализации. Представленные в статье мето-
дические материалы могут быть исполь-
зованы в практической работе педагогов 
дошкольных учреждений, что определяет 
практическую значимость данной работы.

Опираясь на результаты констатиру-
ющего эксперимента, подтверждающие 
затруднения в овладении значением слов 
детьми с нарушением зрения, в логопедиче-
скую работу по формированию словарного 
запаса нами был включен этап по форми-
рованию значения слова, работа на котором 
предполагала решение следующих задач:

1. Уточнение номинативного словаря.
2. Развитие структурного аспекта лекси-

ческого значения слова:
а) уточнение и совершенствование де-

нотативного значения;
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б) развитие сигнификативной (понятий-

ной) функции слова;
в) формирование парадигматических 

связей;
г) формирование синтагматических 

связей.
Под уточнением словаря понимается 

закрепление и углубление понимания уже 
известных слов, выяснение оттенков их 
лексических значений, различий между 
синонимическими и антонимическими ря-
дами, анализ многозначности и т.д. В про-
цессе речевой практики формировались 
разнообразные связи каждого слова с дру-
гими словами. С этой целью использова-
лись различные упражнения на сравнение, 
различение по цвету, форме, величине и т.д.

В нашем экспериментальном обуче-
нии словарная работа не выделялась в от-
дельный вид занятий, как предлагается во 
многих исследованиях (Васильева Т.В., Ма-
лофеев Н.Н., Чудинова И.С. и др.), а орга-
нически вплеталась в традиционные виды 
занятий, специальные логопедические за-
нятия, внеурочные логопедические заряд-
ки. Отбор словаря осуществлялся с учетом 
программы и темы занятия. Слова, которые 
включены в тематический словарь, под-
лежали усвоению (программная лексика). 
В словарной работе использовался и тот ре-
чевой материал, который дети приобретали 
самостоятельно. Поэтому наряду с накопле-
нием словарного запаса большое значение 
имело постепенное комплексное углубле-
ние и расширение понимания содержания 
уже знакомых слов.

Уточнение номинативного словаря осу-
ществлялось через отработку упражнений:

– вычленение невербальной опоры (из 
ряда картинок), соответствующей заданно-
му слову;

– раскрашивание контурных изображе-
ний предметов (уточняемых слов), называ-
ние их частей, признаков;

– дорисовывание недостающих частей 
предметов (уточняемых слов), их называние;

– узнавание слова по сюжетной картинке;
– подбор слова по описанию или показу.
С этой же целью широко использова-

лись разнообразные игры:
Игра «Магазин». Детям предлагается 

отобрать картинки с теми предметами, ко-
торые нужно купить в магазине.

Игра «Почта». Детям предлагается вы-
дать посылки с обозначенными предметами 
или перечислить, с чем пришли посылки т.д.

Игра «Чего не стало?»
Игра «Что изменилось?»
Игра «Домино».
Игра «Тематическое лото».
Игра «Парные картинки».

Игра «Сходства и отличия». Детям 
предлагаются изображения сходных пред-
метов (сарафан – платье, шуба – пальто, ка-
стрюля – сковорода, стакан – кружка и т.д.). 
Нужно объяснить, чем схожи и чем отлича-
ются представленные пары предметов.

Кроме основной задачи (уточнение 
номинативного словаря) использование 
данных игр и игровых упражнений спо-
собствует формированию и развитию про-
извольных психических процессов (воспри-
ятия, памяти, мышления). Данные игровые 
приемы закрепляют связь «картинка-пред-
мет-слово», что характеризует развитие на-
глядно-образного мышления. Сами условия 
игры требуют от ребенка сосредоточения 
на предметах, включенных в игровую си-
туацию, на содержании разыгрываемых 
действий, требуют от дошкольника прояв-
ления определенных нравственно-волевых 
качеств, установления контактов со свер-
стниками, что способствует развитию его 
коммуникативных навыков. 

Следующим шагом на данном этапе 
было развитие денотативного аспекта лек-
сического значения. С этой целью нами ис-
пользовались следующие приемы:

– называние слова с показом соответ-
ствующего предмета, признака, действия 
или их изображением;

– выбор картинки, соответствующей 
данному слову;

– выбор слова, соответствующего назва-
нию картинки;

– называние предмета и его описание, 
наглядное сравнение и название зрительно 
сходных объектов, объяснение происхожде-
ния слова, если оно связано с его внешними 
признаками; 

– подбор слова по описанию соответству-
ющего объекта с использованием загадок;

– сравнение однокоренных слов и т.д.
На данном этапе работы широко исполь-

зовались игры, формирующие представле-
ния о конкретных признаках предметов (де-
нотативного аспекта значения слова):

Лото «Художники». Детям предлагают-
ся цветные карты (каждая карта определен-
ного цвета, разделенная на четыре сектора) 
и картинки с контурами предметов. Каж-
дый ребенок выбирает цвет своего игро-
вого поля. Педагог демонстрирует контур 
предмета и предлагает «раскрасить» этот 
предмет. Игрок, у которого игровое поле 
соответствующего цвета забирает контур, 
закрывает один из секторов на поле и со-
ставляет словосочетание. Например, жел-
тое солнышко, желтый лимон, желтый оду-
ванчик, желтый банан. 

Игра «Что бывает такой формы». 
Детям предлагаются фишки и кубик, с по-
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мощью которых нужно пройти геометриче-
скую дорожку от старта до финиша. Игроки 
по очереди кидают кубик и ходят по выпав-
шим фигурам, называя их и продвигаясь 
вперед. На какой геометрической фигуре 
фишка остановится, предмет такой формы 
игрок должен найти на игровом поле и со-
ставить словосочетание. Например, круглая 
тарелка, квадратный телевизор, овальное 
зеркало, треугольная елочка и др.

Игра «Подарки». Детям демонстрирует-
ся русская матрешка, состоящая из кукол раз-
ной величины. Выставляя их в порядке уве-
личения слева направо, педагог акцентирует 
на этом внимание. Затем детям предлагается 
«раздать» подарки (предметы или картинки, 
объединенные одной лексической темой) 
матрешкам в соответствии с их величиной. 
Например, по теме «Домашние животные»: 
кот, пес, коза, корова; по теме «Дикие живот-
ные»: белка, заяц, лиса, медведь. 

Игра «Вспомни слово». Детям пред-
лагаются предметные картинки, объеди-
ненные лексической темой. Педагог по-
казывает картинку, но называет ее другим 
словом, обозначающим признак изображен-
ного предмета. Например, картинка огурец – 
словом «пупырчатый», картинка лук – 
словом «горький» и т.д. Затем картинки пе-
ремешиваются и демонстрируются повтор-
но, а дети припоминают соответствующее 
слово.

Лото «Узнай предмет по описанию». 
Детям предлагаются карты с изображени-
ем 6 предметов, объединенных лексической 
темой. У педагога имеются отдельные кар-
точки с изображением этих же предметов. 
Педагог, не показывая картинку, описывает 
ее. Например, указывает части, из которых 
состоит предмет (кабина, кузов, колеса, 
руль, фары – грузовик); местоположение 
и функциональную принадлежность пред-
мета (нужна на кухне, в ней варят суп – ка-
стрюля); признаки внешнего вида (зеленая, 
высокая, колючая – ель); действия предмета 
(грызет, лает, охраняет – собака). Тот, кто 
узнал свою картинку, закрывает соответ-
ствующую на своем игровом поле и повто-
ряет описание отгаданного предмета.

В предложенных играх происходит за-
крепление таких понятий, как цвет, фор-
ма, размер, формирование способности их 
зрительного соотнесения, развитие произ-
вольного внимания, зрительно-моторной 
координации, зрительной памяти, кон-
структивного праксиса и др. Таким обра-
зом, в ходе игр решаются многие развиваю-
щие задачи, что определяет коррекционную 
значимость представленных упражнений.

Сигнификативный аспект лексического 
значения (семантический) выступает как 

специфическая языковая форма обобщен-
ного отражения внеязыковой действитель-
ности, т.е. слово соотносится с понятием. 
Сигнификативный аспект является ядром 
лексического значения. Для развития сиг-
нификативного аспекта лексического значе-
ния использовались приемы:

– классификация предметов по типу 
обобщений (например, отобрать и назвать 
предметы, относящиеся к одной группе); 

– различение однородных предметов 
или их групп по назначению (например, 
одежда: зимняя, летняя, осенняя, весенняя);

– логическое определение предметов 
или их действий, исключение «лишнего» 
слова из словесного ряда (например, стол, 
шкаф, кровать, дверь);

– сопоставление однокоренных слов, 
объяснение их значения (например, мышо-
нок, мышеловка, мышиный);

– называние слова по его определению (на-
пример, здание, где учатся дети, школа) и т.д.

С целью развития сигнификативного 
(понятийного) аспекта лексического зна-
чения слова широко использовались игры, 
формирующие представления о существен-
ных признаках предмета, их выделение 
и обобщение:

Игра «Разложи картинки (предметы) 
на группы» (классификация по лексическим 
категориям).

Игра «Назови одним словом» (активиза-
ция слов с обобщающим значением).

Игра «Дополни ряд».
Игра «Аналогии» (например, помидор – 

овощ, а яблоко – …).
Игра с мячом «Я знаю 5…». 
Игра «Четвертый лишний» (по форме, 

по цвету, по материалу, по родовидовым 
группам).

Игра «Вспомни картинку». Детям пред-
лагаются предметные картинки. Педагог 
показывает картинку, но называет ее другим 
словом, обозначающим родовую принад-
лежность предмета. Например, картинка 
огурец – словом «овощ», картинка стул – 
словом «мебель» и т.д. Затем картинки пе-
ремешиваются, и педагог просит вспомнить 
картинку на слово «овощ». Ребенок, угадав-
ший картинку, забирает ее себе.

Игра-пазлы «Из чего мы сделаны?». Де-
тям нужно присоединить картинки-пазлы 
с изображением предметов к большой кар-
тинке, на которой изображено начальное 
сырье. Например, большая картинка корова 
(молоко) и соответствующие картинки-паз-
лы сыр, кефир, масло, сметана, мороженое).

Игра «Незнайка». Детям предлагается 
помочь Незнайке и объяснить ему слово 
с помощью называния обобщающего по-
нятия и существенных признаков предмета, 
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отличающих его от других предметов дан-
ной группы.

Таким образом, в представленных играх 
осуществляется работа по развитию умения 
сравнивать, обобщать, находить сходные 
признаки у предметов, классифицировать, 
что способствует развитию не только поня-
тийного компонента лексического значения 
слова, но и познавательных процессов до-
школьников.

В результате логопедической работы по 
формированию лексики у дошкольников 
устанавливаются многочисленные связи 
между словами (родовидовые отношения, 
синонимия, антонимия). Отношения между 
словами, противопоставленными друг дру-
гу и одновременно связанными общим при-
знаком, принято называть парадигматиче-
скими. Формирование парадигматических 
связей проводится в процессе уточнения 
денотативного и сигнификативного аспек-
тов значения слов, в классификации, кате-
горизации, абстрагировании, подборе сино-
нимов и антонимов.

Для формирования парадигматических 
связей использовались приемы: 

– подбор к предмету действий, признаков;
– сравнение противоположных явлений 

и обозначение их словами-антонимами; 
– подбор антонимов с помощью парных 

картинок;
– нахождение антонимов в словосочета-

ниях, фразах, пословицах, стихах; 
– выбор антонимов из словесного ряда;
– выбор синонимов из словесного ряда;
– подбор синонимов к словам;
– нахождение синонимов в тексте;
– замена синонимом слова в предложе-

нии и т.д.
В процессе использования слова в речи 

оно обрастает связями с другими словами 
предложения. Такие связи носят синтагма-
тический характер и определяют валент-
ность слова и его лексическую сочетае-
мость с другими единицами языка.

Для формирования синтагматических 
связей использовались следующие приемы:

– подбор слова-реакции к заданному 
слову-стимулу;

– объяснение значений слова;
– ответы на вопросы предложением 

с заданным словом;
– самостоятельное составление предло-

жения с заданным словом с использовани-
ем картинки и без нее;

– дополнение предложения недостаю-
щим словом;

– составление предложений по демон-
стрируемому действию;

– исправление деформированных пред-
ложений (с нарушенным порядком слов);

– составление небольших рассказов 
с использованием заданных слов, пересказ 
текста, содержащего отрабатываемое слово.

Формирование синтагматических свя-
зей требовало большего внимания к точ-
ному употреблению слова в различных 
речевых упражнениях, словосочетаниях, 
текстах, фразах, пословицах. В процессе 
активной повседневной деятельности под 
руководством взрослого в речи детей фор-
мировались разнообразные связи каждого 
нового слова с другими словами. Все это 
способствовало усвоению слов в общении, 
пониманию их значения, осмыслению из-
меняемых слов, формированию навыков 
правильного построения предложений.

Анализируя языковой материал, дети 
осваивали навыки, умения сравнивать сло-
ва по их значению, выявляли их граммати-
ческие признаки, группировали по общему 
значению, на основе общности семанти-
ческих признаков. Особое внимание уде-
лялось объяснению значения слова, выде-
лению семантических признаков. Так, при 
усвоении значения существительных детям 
предлагали задания на выяснение значения 
слова, понимание его, подбор определений, 
характеризующих предмет с различных 
сторон.

Мы обращали внимание на разницу 
в значении каждого слова. При объяснении 
значения существительных и прилагатель-
ных мы практиковали подбор синонимов, за-
тем определяли конкретное значение слова, 
ситуативные признаки, внешние, функцио-
нальные, денотативные признаки, класси-
фицировали по типу обобщений (например, 
волк – животное, зверь, дикий зверь), учи-
ли различать однородные предметы, сопо-
ставлять однокоренные слова (например, 
машина, машинист), объяснять значение 
слова через обобщающее понятие, наиболее 
простое (например, машина – транспорт), 
более сложное (водный, воздушный транс-
порт). Затем дети учились сравнивать. Они 
объясняли значение предмета, описывали 
его функциональные признаки. При этом им 
задавались вопросы: «Где летает самолет?», 
«Какой это транспорт?», которые подводили 
детей к мысли о том, что самолет ‒ «воздуш-
ный транспорт».

В процессе выполнения заданий на объ-
яснение значения прилагательных исполь-
зовали лексико-семантические признаки 
(например, по теме «Домашние животные»: 
пушистый, маленький — котенок), опреде-
ляли значение слова с помощью различных 
частей речи, включали противопоставления 
(например, воздушный — наземный), под-
бирали антонимы, синонимы, используя 
контексты.
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Объясняя значение глаголов (в условиях 

контекста) давали задания на умение вос-
производить способ действия (например, 
полетел самолет, улетел самолет, приехал 
автобус, уехал автобус). Детям предлагалось 
произносить слова с различной интонацией, 
обращалось внимание на передачу возмож-
ных значений слова при произношении.

Для того чтобы закрепить усвоение гла-
голов, предлагались задания:

– ответить на вопрос по сюжетным кар-
тинкам с изображением предмета и дей-
ствия;

– объяснить значения глаголов (напри-
мер, самолет взлетел; летел; приземлился; 
прилетел); дети при этом уясняли лексиче-
ское значение глагола «летел», сопоставля-
ли его со словом «прилетел»;

– самостоятельно составлять предложе-
ние с заданным словом с использованием 
сюжетной картинки и без нее;

– дополнять предложение недостающи-
ми словами (например, рубашка ... в шкафу 
(висит);

– ответить на вопросы по услышанному 
рассказу;

– пересказать прочитанное.
В результате проводимой работы были 

достигнуты следующие положительные ре-
зультаты:

– сформированы представления о кон-
кретных особенностях предмета (денота-
тивного аспекта значения слова);

– сформировано умение выделять 
и обобщать существенные признаки пред-
метов (понятийный аспект лексического 
значения);

– осознание структуры значения сло-
ва, усвоение многочисленных связей слова 
с другими словами;

– улучшение количественного и каче-
ственного показателей активного словаря 
дошкольников.

Таким образом, в ходе логопедической 
работы сначала дети знакомились с предме-
том (показ), его признаками, затем исполь-
зовали вербализацию действий, закрепляли 
в практической деятельности, производили 
подбор синонимов, антонимов, отвечали на 
вопросы. Данные виды работ способствова-
ли постепенному усвоению дошкольниками 
структуры значения слова, парадигматиче-
ских и синтагматических связей. Начиная 
понимать значения слов, дошкольники за-
метно улучшили количественные и каче-
ственные показатели словарного запаса, 
что способствовало развитию понятийной 
и коммуникативной функции речи. Полу-

ченные результаты обучения дошкольни-
ков с функциональным нарушением зрения 
обеспечивают успешное усвоение учебной 
программы, а также социальной адаптации 
в обществе.
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