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Аннотация: в статье рассматривается вопрос, что такое номинатив-
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Главное средство общения между людьми – речь. Как определяет 

Т.В. Жеребило речь – это последовательность знаков языка, организованная по 

его законам и в соответствии с потребностями выражаемой информации. 

Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Н.И. Жинкин, Д.Н. Шмелев, А.И. Смирниц-

кий и другие занимались вопросами изучения речи. 

Слово является основной номинативной и когнитивной (когнитивной) 

единицей языка, которая используется для наименования и составления отчетов 

об объектах, процессах, свойствах [4] 

Д.Н. Шмелев относит к ряду признаков слова – номинативность. 

Номинативность – это способность называть явления реальной реально-

стью и представлять их в форме лексических значений. Слово – это номиналь-

ная единица языка, предназначенная для обозначения – по отдельности или в 

совокупности – всего существенного в мире и в сознании людей [1]. 
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Изучение онтогенеза лексической системы является предметом работ мно-

гих авторов С.Н. Цейтлина, Р.И. Лалаева, А.Р. Лурия, А.К. Маркова, Е.А. Ар-

кина, А.Н. Гвоздева и других. 

А.Н. Гвоздев, рассматривая детскую речь, подчеркнул, что существитель-

ных 50,2% слов четырехлетнего ребенка, что составляет большую часть отно-

сительно других частей речи [3]. 

Факты А.Н. Гвоздева совпадают с данными С.Н. Цейтлин, которая говорит 

о том, что основную часть слов двухлетних детей составляют существительные 

[11]. 

А. В. Захарова, исследуя словарный запас детей в возрасте от 6 до 7 лет, 

определила, что в словаре детей из существительных самые популярные слова 

означают людей, например: мать, люди, мальчик [6]. 

Слова, которые ребенок сначала изучает, знакомясь с миром, в котором он 

родился и живет, эти слова называются объектами, окружающими ребенка. По 

наблюдениям Е.И. Тихеевой, это тематические группы слов, которые называют: 

1) близких ребенку людей, их родственные и общественные отношения, их 

имена; 

2) самого ребенка, части его тела; 

3) предметы быта, игрушки; 

4) вещи из интерьера помещений, где живет и «учится» ребенок, предме-

ты, окружающие его во дворе, саду, огороде, парке, встречающиеся ему на 

ближайшей и более отдаленной улице; 

5) объекты живой природы: животных, части их тела, их повадки; расте-

ния, их части, изменения, которые с ними происходят; 

6) объекты неживой природы во все времена года; 

7) различные виды труда людей [9]. 

В.И. Логинова, Ю.С. Ляховская, описывая тематическую разновидность 

словарного запаса, используемого дошкольником, отмечает, что дети 3–6 лет 

используют слова – названия предметов: одежда, обувь, посуда, мебель, еда, 

транспортные средства; названия частей тела человека, животных, названия 
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природных объектов и явлений. К старшему дошкольному возрасту, доля слов с 

обобщенным значением (животные, транспорт, инструменты) увеличивается. 

Все части речи представлены в лексиконе, хотя процент существительных зна-

чительно выше [7]. 

В логопедии проблеме овладения лексикой детей с патологией речи уделя-

ется достаточно внимания. Исследователи, такие как Р.Е. Левина, Р.И. Лалаева, 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Н.С. Жукова Л.Н. Ефименкова, Л.Ф. Спирова и 

другие, которые, в частности, изучали проблему общего недоразвития речи, от-

мечали бедность словарного запаса, недостаточное развитие процессов обоб-

щения и абстракции, срыв процесса тематического отбора и семантического 

выбора слов [5]. 

Р.Е. Левина определила, что характерной чертой словарного запаса ребен-

ка с общим недоразвитием речи является неточность употребления слов, что 

выражается в словесных парафазиях [8]. 

Среди многочисленных словесных парафазий у дошкольников наиболее 

распространенными являются замены слов, принадлежащих к одному семанти-

ческому полю. Среди замен существительных преобладают замены слов, отно-

сящихся к одному и тому же родовому понятию (лось – олень, тигр – лев, оса – 

пчела, лимон – апельсин) [12]. 

Наряду со смешиванием слов по родовидовым отношениям, наблюдаются 

замены слов на основе других семантических признаков: 

1) смешение слов на основе сходства по признаку функционального назна-

чения: миска – тарелка, лейка – чайник, метла – щетка, кружка – стакан; 

2) замена слов, обозначающих предметы, внешне сходные: майка – рубаш-

ка, фонтан – душ; 

3) замена слов, обозначающих предметы, объединенные общностью ситу-

ации: каток – лед, вешалка – пальто; 

4) смешение слов, обозначающих часть и целое: воротник – платье, паро-

воз – поезд, кузов – машина; 
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5) замена обобщающих понятий словами конкретного значения: обувь – 

ботинки, цветы – ромашки, посуда – тарелки, одежда – кофты; 

6) использование словосочетаний в процессе поиска слова: кровать – что-

бы спать, плита – газ горит, щетка – зубы чистить, клумба – копают землю; 

7) замена слов, обозначающих действия или предметы, словами существи-

тельными: открывать – дверь, играть – кукла, лекарство – болеть, кровать – 

спать [8]. 

Подобные факты приводятся Р.И. Лалаевой. Бедность в словаре проявляет-

ся, например, в том, что дошкольники с общим недоразвитием речи даже в те-

чение 6 лет не знают много слов. К ним относятся слова названий ягод, рыб, 

цветов, диких животных, птиц, орудий труда, профессий, частей тела и частей 

предмета и т. д. [6]. 

Т.Б. Филичева говорит, что имея очень ограниченный словарный запас, 

ребенок не понимает смысла некоторых даже самых простых слов и поэтому 

искажает их, пропускает, заменяет, смешивает. Многие слова используются не-

точно, в некоторых случаях их значения расширяются, в других случаях они 

понимаются слишком узко. Понимание и использование слов – ситуативно [10]. 
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