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Введение  

 

С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования не 

только к нам, взрослым людям, но и к детям: неуклонно растет объем знаний, 

которые нужно им передать; мало того, педагоги хотят, чтобы усвоение этих 

знаний было не механическим, а осмысленным. 

Для того чтобы помочь детям справиться с ожидающими их сложными 

задачами, нужно позаботиться о своевременном и полноценном 

формировании у них речи. Это — основное условие успешного обучения. Ведь 

через посредство речи совершается развитие отвлеченного мышления, с 

помощью слов мы выражаем свои мысли  

Отклонения в ходе речевого развития (не понимание того, что говорят 

окружающие ребенка взрослые и дети, бедный лексико-грамматический запас, 

неправильное звукопроизношение и т. п.) затрудняет общение ребенка со 

сверстниками и взрослыми.  

Трудности, которые  испытывают дети с ОНР, при усвоении 

программы детского сада, обусловлены недостаточным уровнем развития 

речи, который во многом определяется объемом и качеством словаря. 

Формирование лексико-грамматического запаса имеет большое значение для 

развития познавательной деятельности ребенка, так как слово, его значение 

является средством не только речи, но и мышления.  
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1. Теоретические основы формирования лексико-граммати-

ческого строя речи. 

 

Вопросами развития лексико-грамматического строя у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи занимались такие ученые 

как Флерина Е.А., Туманова Т.В., Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Чиркина 

Г.В., Филичева Т.В., Лалаева Н.И. и многие другие. Они уделяли большое 

внимание обогащению и активизации словаря у детей с общим недоразвитием 

речи, методами дидактических игр, упражнений и заданий. 

С точки зрения лингвистической науки лексика русского языка, как и 

любого другого, представляет собой не простое множество слов, а систему 

взаимосвязанных единиц .  

Слова объединяются в разные группы на основании тех или иных 

признаков: или тематических, или лексико-семантических, или 

грамматических (Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, М.А. Теленкова). 

По словам Д.Н. Шмелева, лингвисты различают грамматическое 

значение (принадлежность слова к определенному классу, особенности его 

сочетания, изменения) и лексическое значение, которое определяется как 

соотнесенностью слова с соответствующим понятием (что составляет ядро 

лексического значения слова), так и его местом в лексической системе языка 

(т.е. различными связями слова с другими словами).  

Главной особенностью слова является единство его лексического и 

грамматического значений. Лексические значения – сгустки человеческих 

знаний об определенных сторонах действительности, без их усвоения 

невозможно овладение речью как средством общения и орудием мышления. 

Значение слова имеет сложное строение. Во-первых, в нем можно выделить 

предметную отнесенность, т.е. обозначение предмета, номинацию. В 

семантике слова различают и вторую сторону – систему абстракций и 

обобщений, которая скрывается за словом, систему связей и отношений, 

которая в нем выражается.  

Основная функция лексической единицы – номинация, т.е. название 

предметов, явлений, признаков, отношений, действий и др. Между такой 

единицей и существующим предметом устанавливается определенная 

отражательная связь, закрепленная в практике речевого общения, в силу чего 

слово обладает известным предметно-понятийным, или лексическим 

значением.  

Развитие детской речи издавна привлекало к себе внимание различных 

специалистов в России и за рубежом. Исследователи считают, что развитие 

словаря - длительный процесс овладения словарным запасом, накопленным 

народом в процессе его истории. 

Относительно объема словаря у детей того или иного возраста до сих 

пор не существует достаточно обоснованных данных. Объем живого 

индивидуального словаря – объект, трудно поддающийся измерению. 

Границы его подвижны, фиксировать его почти невозможно по причине 

большой неопределенности расстояния между тем, что ребенок знает, 
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понимает и тем, что и как он употребляет в разных речевых ситуациях. 

Эльконин Д.В. указывал, что расширение жизненных отношений 

ребенка, усложнение его деятельности и общения со взрослыми на 

протяжении дошкольного возраста приводят к постепенному росту словаря. 

Он отмечал, что установление средних количественных показателей в 

отношении абсолютного состава словаря и его прироста чрезвычайно 

затруднено ввиду того, что условия жизни оказывают на развитие словаря 

большое влияние. 

Описывая характерные особенности речи детей с общим ее 

недоразвитием, многие авторы выделяют нарушение лексического и 

грамматического компонентов как одно из наиболее важных в структуре 

данной патологии (Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская, А.В. Ястребова и др.). С учетом постоянного 

увеличения числа дошкольников с подобным системным нарушением 

проблема формирования лексико-грамматических средств речи занимает 

важнейшее место в современной логопедии, а вопрос о методике их развития 

и коррекции становится одним из самых актуальных.  

Наибольший интерес представляют описанные Р.Е. Левиной 

особенности лексики и грамматики на III уровне речевого развития. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением 

развернутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и 

употребление многих слов и недостаточно полная сформированность ряда 

грамматических форм и категорий языка. 

Таким образом, как отмечают в своих работах Жукова Н.С., 

Мастюкова Е.М. и др., спонтанное речевое развитее ребенка с общим недо-

развитием речи протекает замедленно и своеобразно, вследствие чего различ-

ные звенья речевой системы долгое время остаются не сформированными. 

Большая роль в формировании лексико-грамматического строя 

отводится игре, так как именно игра по мнению Бондаренко А.М. является в 

дошкольном возрасте ведущей деятельностью. 

Все дидактические игры способствуют решению одной из главных 

задач умственного воспитания, а именно  развитию реи детей: пополняется и 

активизируется словарь, формируется правильное звукопроизношение, 

развивается связная речь, умение правильно выражать свои мысли [2]. 

При работе с детьми были использованы методы и приемы, описанные 

Л.С. Выготским, С.Н. Карповой, И.Н. Колобовой, Л.В. Сахарным и др.  

Формирование словоизменения у дошкольников с общим 

недоразвитием речи осуществляется с учетом закономерностей нормального 

онтогенеза взаимодействия в развитии лексики, морфологической и 

синтаксической системы языка. В процессе коррекционно-логопедической 

работы рекомендуется постепенное усложнение форм речи, задании и 

речевого материала. 

Так, на начальном этапе работы проводится нормирование 

словоизменения в диалогической речи (на уровне словосочетания, 
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предложения), в дальнейшем — закрепление словоизменения в связной речи. 

 

1.1. Причины возникновения аграмматизмов у детей. 

 

Аграмматизмы в детской речи – естественное явление. Они имеют 

свою динамику, диалектику возникновения и изживания. Возникают они в 

результате сложноорганизованной работы развивающегося сознания по 

обобщению и анализу фактов воспринимаемой и собственной речи, активной 

поисковой деятельности, экспериментирования со словом, а в дальнейшем – и 

элементарного осознания отдельных фактов грамматики, что приводит к 

освоению грамматического строя языка. 

Арушанова А.Г. отмечала, что при благополучном речевом развитии 

на пятом году жизни у ребёнка происходит взрыв словотворчества. Это 

проявляется в активном экспериментировании со словом (шкаф книжечный, 

одёжный, шубный, мама-поросиха, сынок-слонёнчик, волчёнки). Здесь задача 

педагога состоит в том, чтобы поддержать эту природную активность ребёнка, 

его смелые эксперименты со словом. Без собственной познавательной 

активности ребёнок никогда не станет хозяином своего слова. 

Но не всегда речь ребёнка развивается благополучно. Иногда ребёнок 

поражает нас частыми и устойчивыми грамматическими ошибками, с боль-

шим трудом овладевает грамматическим строем языка, что сопровождается и 

другими недостатками в развитии речи ребёнка. Это нарушение впервые было 

установлено Р. Е. Левиной и определено как общее недоразвитие речи. 

Общее недоразвитие речи – различные сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы при нормальном слухе и интеллекте. 

Причиной общего недоразвития речи могут служить различные 

неблагоприятные воздействия, как во внутриутробном периоде развития, так 

и во время родов, а также в первые годы жизни ребенка, которые могут 

повлечь за собой повреждения или недоразвитие мозга ребёнка (инфекции или 

интоксикации матери во время беременности, токсикозы, родовая травма, 

асфиксия, несовместимость крови матери и плода по резус-фактору или 

групповой принадлежности крови, заболевания центральной нервной системы 

(нейроинфекции) и травмы мозга в первые годы жизни ребенка). 

Возникновение обратимых форм общего недоразвития речи может 

быть связано с неблагоприятными условиями окружения и воспитания. 

Психическая депривация в период наиболее интенсивного формирования речи 

приводит к отставанию в ее развитии. Если влияние этих факторов сочетается 

с органической недостаточностью нервной системы или с генетической 

предрасположенностью, то нарушения речевого развития приобретают более 

стойкий характер. 

Несмотря на различную природу дефектов у этих детей имеются 

типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой 

деятельности. Одним из ведущих признаков является более позднее начало 

речи: первые слова появляются к 3-4, а  иногда и к 5 годам. Речь аграмматична 
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и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее выразительным 

показателем является отставание экспрессивной речи при относительно 

благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. Наблюдается 

недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального 

обучения, резко падает. Однако дети достаточно критичны к своему дефекту. 

По степени тяжести проявления дефекта условно выделяют четыре 

уровня общего недоразвития речи. Первые три уровня выделены и подробно 

описаны Р.Е. Левиной, четвертый уровень представлен в работах Т.Б. 

Филичевой. 

Так, на первом уровне речевого развития дети не используют 

морфологические элементы для передачи грамматических отношений. В их 

речи преобладают корневые слова, лишённые флексий. "Фраза" состоит из 

лепетных элементов, которые последовательно воспроизводят обозначаемую 

ими ситуацию с привлечением поясняющих жестов. Отсутствует или имеется 

лишь в зачаточном состоянии понимание значений грамматических 

изменений слова. Дети не в состоянии различить формы единственного и 

множественного числа существительных, прошедшего времени глаголов, 

формы мужского и женского рода, не понимают значения предлогов. 

На втором уровне речевого развития у детей отмечаются грубые 

ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций: 

1) неправильное использование падежных форм (едет машину вместо 

"на машине"); 

2) ошибки в употреблении существительных мужского и женского 

рода (де патйя – "две портфеля", де туи – две стула); 

3) отсутствие согласования прилагательных и числительных с 

существительными (пат бека, пат матына – пять белка, пять машина; бсинь 

адас – красный карандаш, бсинь ета – красная лента). 

Выраженные трудности испытывают дети при использовании 

предложных конструкций: часто предлоги опускаются вообще, а 

существительные употребляются в именительном падеже (нига идит той – 

книга лежит на столе); возможна замена предлога (гип лятет на делевим – гриб 

растёт на дереве). Союзы и частицы употребляются крайне редко. Более 

развито различение и понимание форм единственного и множественного 

числа существительных и глаголов (особенно с ударными окончаниями). 

Форм мужского и женского рода глаголов прошедшего времени. Затруднения 

остаются при понимании форм числа и рода прилагательных. Значения 

предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение 

грамматических закономерностей в бульшей степени относится к тем словам, 

которые рано вошли в активную речь детей. 

Для третьего уровня речевого развития характерны стойкие ошибки 

при согласовании прилагательного с существительным в роде и падеже (Я 

иглаю сеней мятей – Я играю синим мячом. У меня нет синей мяти – У меня 

нет синего мяча); смешение родовой принадлежности существительных (де 

веды – два ведра); ошибки в согласовании числительного с существительными 

всех трёх родов (два рути – две руки, пять руках – пять рук, пат мидедь – пять 
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медведей). Характерны также ошибки в употреблении предлогов: их 

опускание (даю тётитькой – Я играю с сестричкой; Паток лезит тумке – платок 

лежит в сумке); замена (кубик упай и тая – кубик упал со стола); 

недоговаривание (полезя а дево – полезла на дерево, посля а уиса – пошла на 

улицу). Выявляется также импрессивный аграмматизм, который проявляется 

в недостаточном понимании изменения значения слов, выраженных при 

помощи изменения приставки, суффикса и т.д. 

На четвёртом уровне речевого развития у детей нерезко выражены 

остаточные проявления лексико-грамматического недоразвития речи. 

Отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа, сложных предлогов. В 

отдельных случаях отмечаются нарушения согласования прилагательных с 

существительными, когда в одном предложении находятся существительные 

мужского и женского рода (я раскрашиваю шарик красным фломастером и 

красным ручкой),единственного и множественного числа (на большом столах, 

маленьким стулах), сохраняются нарушения в согласовании числительных с 

существительными 

У детей с ОНР отмечается нарушение синтаксической структуры 

предложения выражается в пропуске членов предложения, неправильном 

порядке слов, отсутствием сложноподчиненных конструкций. 

Поскольку лексико-грамматические конструкции вызывают огромные 

трудности у детей с общим недоразвитием речи, то их формированию следует 

уделить особое внимание. 
 

 2. Использование дидактических игр и упражнений  

для формирования лексико-грамматического строя речи. 

 

Грамматический строй речи формируется прежде всего в 

повседневном общении и в различных видах детской деятельности – в игре, 

конструировании, изобразительном творчестве. И важным педагогическим 

условием является грамотная организация этой деятельности взрослым в 

повседневой жизни. 

Важнейшим видом детской деятельности является игра. Достоинство 

игровых методов и приемов обучения заключаются в том, что они вызывают 

у детей  повышенный интерес, положительные эмоции, помогают 

концентрировать внимание на учебной задаче, которая становится не 

навязанной извне, а желанной личной целью. Решение учебной задачи в 

процессе игры сопряжено с меньшими затратами нервной  энергии, с 

минимальными волевыми усилиями. 

Особой группой игр являются дидактические игры. Главной целью 

любой дидактической игры является обучение. Поэтому ведущим 

компонентом в ней выступает дидактическая задача, которая скрыта от 

ребенка игровой. Своеобразие дидактической игры и определяется 

рациональным сочетанием двух задач: игровой и дидактической. Если 

преобладает обучающая задача, то игра превращается в упражнение, а если 
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игровая задача, то деятельность теряет свое обучающее значение. 

По мнению А.В. Менджерицкой сущность дидактической игры 

заключается в том, что «дети решают умственные задачи, предложенные им в 

занимательной игровой форме, сами находят решения, преодолевая при это 

определенные трудности. Ребенок воспринимает умственную задачу, как 

практическую, игровую, это повышает его умственную активность». 

В дидактических играх с грамматическим содержанием решаются 

задачи активизации, уточнения той или иной грамматической формы, 

грамматического явления. Разработаны такие игры для того, чтобы помочь 

детям освоить трудные формы словоизменения (родительный падеж мн. 

числа, повелительное наклонение глагола, согласование слов в роде и т.д.), 

способы образования слов (наименований детёнышей животных, людей 

разных профессий, однокоренных слов). Следует подчеркнуть (А. Г. 

Арушанова), что ребёнку не хватит жизни, чтобы «обыграть» все 

грамматические формы языка через дидактические игры и упражнения. Они 

имеют иной смысл: стимулировать детскую поисковую активность в сфере 

грамматики, воспитывать у детей языковое чутьё, лингвистическое отношение 

к слову и элементарные формы осознания  языковой действительности. 

Дидактические игры и упражнения с грамматическим содержанием 

могут проводиться со всем коллективом детей на занятиях, так и в свободное 

время с небольшими подгруппами детей, вовлекая в деятельность 

малоактивных и застенчивых детей. 

В работе с дошкольниками младшего и среднего возраста все игры 

проводятся с использованием игрушек, реальных предметов и их 

изображений. 

Разработаны специальные игры и упражнения, которые 

предназначены для того, чтобы учить детей правильно изменять слова, 

помогать запомнить трудные формы слов, необходимые для повседневного 

общения. Это хорошо известные игры: «Чего не стало?», Чего не хватает 

Мише для прогулки?» (на образование форм родительного падежа 

множественного числа существительных); «Чудесный мешочек», 

«Разноцветный сундучок» (на усвоение родовой принадлежности 

существительных); «Поручения», «Вы хотите?- Мы хотим» (на спряжение 

глаголов); «Прятки», «Что изменилось?» (на усвоение и активизацию 

предлогов и наречий) и др. Следует подчеркнуть, что в игре ребёнок не 

подозревает об истинном ёё назначении. Он видит и осознаёт игровую задачу: 

быть внимательным, запомнить, как стояли предметы, узнать игрушку по 

описанию и т. д. Ребёнок в играх и упражнениях приобретает грамматические 

знания и умения как бы помимо сознания. В младшем возрасте кроме 

дидактических игр по формированию грамматического строя речи следует 

использовать игры-драмматизации, имеющие не узкую дидактическую 

направленность, а широкий общеразвивающий эффект. 

С детьми старшего дошкольного возраста используются настольно – 

печатные игры, в которых дети усваивают и закрепляют знания в 

практических действиях не с предметами, а с изображением на картинках. К 
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таким играм относятся: лото, домино, парные картинки. 

 Особую роль в речевом развитии детей старшего дошкольного 

возраста отводят словесным дидактическим играм (без наглядного материала). 

В словесной дидактической игре дети учатся мыслить о вещах, которые они 

непосредственно не воспринимают, с которыми в данное время не действуют. 

Эта игра учит опираться в решении задачи на представление о ранее 

воспринятых предметах. 

Можно использовать следующие игры и упражнения с 

грамматическим содержанием: «Один-много» (образование множественного 

числа существительных в именительном и родительном падежах), «Какой, 

какая, какое?», «Исправь ошибку», «Размытое письмо» (согласование слов в 

словосочетании и предложении), «Хорошо-лучше» (образование степени 

сравнения прилагательных и наречий),   «Скажи наоборот» (образование 

антонимов),  «Чей хвост? Чья лапа?» (образование притяжательных 

прилагательных) и др. 

Элемент соревнования в играх в старшем дошкольном возрасте 

повышает интерес детей к выполнению заданий и обеспечивает лучшее 

усвоение программного материала, помогает детям выполнять задания четко 

и правильно, не допуская ошибок. 

 

3 Основные этапы по формированию словоизменения у 

дошкольников с ОНР. 

 

Можно выделить 3 этапа работы по формированию словоизменения у 

дошкольников с ОНР. 

I этап — формирование наиболее продуктивных и простых по 

семантике форм. 

Существительные: 1) дифференциация именительного падежа 

единственного и множественного числа; 2) отработка беспредложных 

конструкции единственного числа. 

Глаголы: согласование существительного и глагола настоящего 

времени 3-го лица в числе. 

II этап включает работу над следующими формами словоизменения. 

Существительные: 1) понимание и употребление предложно-

падежных конструкций единственного числа; 

2) закрепление беспредложных форм множественного числа. 

Глагол: 

1) дифференциация глаголов 1,2,3-го лица настоящего времени; 2) 

согласование существительных и глаголов прошедшего времени в лице, числе 

и роде. 

Прилагательное: согласование прилагательного и существительного в 

именительном падеже единственного и множественного числа. 

Ш этап — закрепление более сложных по семантике и внешнему 

оформлению, менее продуктивных форм словоизменения. 

Существительное: 1) употребление предложно-падежных 
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конструкций в косвенных падежах множественного числа. 

Прилагательное: согласование прилагательного и существительного в 

косвенных падежах. 

Формирование словоизменения закрепляется сначала в 

словосочетаниях; затем в предложениях, далее и связанной речи. 

Правила образования грамматических форм слов, словосочетаний и 

предложений составляют суть грамматического строя языка. С учетом 

постоянного увеличения числа дошкольников с общим недоразвитием речи 

проблема формирования у них грамматических средств речи занимает 

важнейшее место в современной логопедии, а вопрос о методике их развития 

и коррекции становится одним из самых актуальных. 

Овладеть грамматическим строем речи – значит научиться правильно 

употреблять падежные окончания слов, глагольные формы, местоимения, 

прилагательные, числительные, согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе, правильно строить сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Недостаточное понимание грамматических форм является следствием 

недоразвития активной речи, речевого опыта в целом, отсутствие которого 

препятствует выработке так называемого чувства языка, благодаря которому 

нормальный ребенок эмпирически овладевает всей сложной 

системы грамматики русского языка. 

Исследователи (Жукова Н. С., Спирова Л. Ф., Шаховской С. 

Н.)выделяют следующие неправильные сочетания слов в предложении при 

ОНР: 

 неправильное употребление родовых, числовых, падежных окончаний 

существительных, местоимений, прилагательных (копает лопата, красный 

шары, много ложков); 

 неправильное употребление падежных и родовых окончаний 

количественных числительных (нет два пуговиц); 

 неправильное согласование глагола с существительными и 

местоимениями (дети рисует, она упал); 

 неправильное употребление предложно – падежных конструкций (под 

стола, в дому, из стакан); 

 неправильное употребление родовых и числовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени (дерево упала); 

Дети затрудняются в образовании существительных с помощью 

уменьшительно – ласкательных суффиксов некоторых 

прилагательных (помалюскин стул – маленький, деревко – дерево, михная 

шапка – меховая). 

Много ошибок дошкольники допускают при употреблении 

приставочных глаголов (вместо переходит – идёт, вместо спрыгивает – 

прыгает, вместо пришивает – шьёт). 

В картине аграмматизма выявляются довольно стойкие ошибки при 

согласовании прилагательного с существительным в роде и падеже (я иглаю 
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синей мятей – я играю синим мячом). 

Несформированность грамматического строя речи проявляется в 

неправильном употреблении предложно-падежных конструкций: 

родительного падежа в обозначении места (предлоги ИЗ, ОКОЛО, ВОЗЛЕ, ИЗ-

ЗА, ИЗ-ПОД, винительного падежа для обозначения преодолеваемого 

пространства (предлог ЧЕРЕЗ, дательного падежа для обозначения лица, к 

которому направлено движение, и места движения (предлоги К, ПО, 

предложного падежа для обозначения места (предлоги В, НА). 

Характерные ошибки в употреблении предлогов: 

- опускание предлогов (Паток лезит тумке – платок лежит в сумке); 

- замена (кубик упай и тая-кубик упал со стола); 

- недоговаривание (полезя а дево-полезла на дерево, посля а уиса-

пошла на улицу). 

Почти у всех детей наблюдаются отклонения при использовании 

в речи форм именительного и родительного падежей множественного числа 

некоторых существительных (окна – окны, стулья – стулы). 

Часто допускаются ошибки в употреблении словосочетаний, 

включающих количественные числительные (пять стула). Реже наблюдается 

неправильное согласование прилагательных в роде, числе, падеже. 

У детей дошкольного возраста с III уровнем речевого развития 

обнаружи-вается несформированность навыков практического 

словообразования: 

- относительные прилагательные от существительных (морковь – 

морковный – морковенный); 

- уменьшительно – ласкательная форма (ведро – ведерко – ведрочко) 

Использование дидактических игр и игровых приемов в процессе 

формирования грамматики, детей с нарушением речи является важным 

компонентом коррекционной работы логопеда и воспитателя логопедической 

группы. Дидактические игры закрепляют изменения в образовании слов, 

упражняют в составлении связных высказываний, развивают объяснительную 

речь, являются эффективным средством закрепления грамматических 

навыков. 

Работа проводится  по следующим направлениям: 

1. упражнения на словоизменение (число, род, падеж); 

2. упражнения на словообразование (уменьшительный суффикс, 

глагольные приставки, образование относительных и притяжательных 

прилагательных); 

3. составление предложений разной структуры с постепенным 

усложнением. 

Развитие лексики тесно связано с развитием грамматического строя 

речи, особенно словообразования и словоизменения. В связи с этим многие 

игры и задания по развитию лексики могут быть использованы и для 

развития грамматического строя речи. Для наибольшей эффективности 

дидактических игр и упражнений нужно соблюдать следующие условия: 

- систематичность проведения; 
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- распределение их в порядке нарастающей сложности; 

- подчинённость заданий выбранной речевой цели; 

- чередование и вариативность игр и упражнений. 

На первом этапе работы можно использовать игрушки, конкретные 

предметы. При рассматривании обращать внимание детей не только на 

название предмета, но и название его частей. Вводить приемы, помогающие 

выделять признаки предметов, сравнивать их. Затем переходить к работе с 

разрезанными картинками, на которых изображены животные, мебель, посуда. 

При складывании какой – либо картинки, например, из серии "Одежда", дети 

называют ее составные части. Это помогает им лучше запомнить каждую 

деталь предмета, развивает внимание, память. 

Дидактические игры (лото «Мебель», «Одежда», «Игрушки», 

«Овощи», «Фрукты», «Транспорт», «Инструменты» и т. д.) можно 

использовать и при формировании умения классифицировать предметы. 

Когда дети усвоили материал, можно проводить игры «Кто скорее соберет?», 

«Все ко мне», цель которых развивать умение соотносить предметы, обобщать 

их. 

В игре "Кто больше запомнит, что из чего сделано?" дети по памяти 

называют металлические, бумажные, деревянные и другие предметы. За 

правильный ответ раздается детям разноцветный кружок. Выигрывает тот, кто 

собрал больше кружков. 

Игра «Чей хвост, чья голова?» помогает решать несколько задач: 

изучать и закреплять названия диких и домашних животных, 

птиц, упражнять в образовании качественных и притяжательных 

прилагательных: длинный, короткий, пушистый, лисий, волчий и т. д., в 

умении использовать цвета и оттенки. На завершающем занятии дети 

составляют описательные рассказы по определенной теме. 

Цель дидактической игры «Что знаешь, расскажи» – обогащение 

словаря детей прилагательными, глаголами и наречиями. детям первой 

команды предлагается рассказать все, что они знают про котенка: маленький, 

шустрый, пушистый, черный, ласковый, озорной, усатый; вторая команда 

подбирает глаголы: сидит, бежит, прыгает, подкрадывается, мурлычет, 

мяукает, кусается, царапается; третья команда называет слова (наречия или 

прилагательные, характеризующие погоду, во время которой котенок 

отправился погулять: жарко (жаркая, холодно (холодная, пасмурно 

(пасмурная, ветрено (ветреная, солнечно (солнечная). 

После знакомства детей со сложными предлогами можно провести 

игру «Что изменилось?». Цель игры - закрепление в речи детей предлогов на, 

возле, из-за, около, со, на и наречия между. Предложить детям сказать, где 

предмет находился раньше и где находится теперь. 

Игра «Было – будет» способствует уточнению представлений о 

прошлом, настоящем и будущем. Детям предлагается послушать короткие 

стихи и отгадать, было это или будет, таким образом, упражняя их в 

употреблении глаголов. 

Есть целый ряд игр, которые формируют умение найти нужное слово: 
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«Что вам нужно?», «Дополните предложение», «Скажи по-другому». Цель 

этих игр – научить подбирать слова, близкие по значению. 

Так, в дидактическом упражнении: «Составь предложение» детям 

раздаются картинки, изображающие животных, овощи, фрукты, птиц. Сначала 

дети отвечают на вопрос «Кто (что) нарисован (о) на картинке?». 

Затем логопед произносит только начало предложения: «В лесу живут…» И 

дети, у которых на картинке изображены звери, должны были продолжить. 

При знакомстве детей со сложными предложениями, сначала 

предлагается детям составить предложения по образцу, самостоятельно 

придумать предложение по картинкам и демонстрируемым действиям. Для 

составления предложений со значением противопоставления используются 

пары картинок, на которых изображены противоположные сюжеты. 

Придумывая предложения с разделительным союзом или, 

используется дидактическая игра «Что буду делать?» Предлагается одному 

из детей взять со стола два предмета и начать ими действовать за ширмой, а 

ребятам задает вопрос: «Что он делает?». 

В дальнейшем используются дидактические игры «Кто у кого», 

«Подумай и скажи», «Закончи предложение». Цель этих игр - 

учить детей составлять сложносочиненные предложения. 

 

4. Развитие словообразования. 

 

С целью развития словообразования используются с детьми 

следующие приемы работы (игры и задания): 

«Назови ласково» (образование уменьшительно-ласкательных 

существительных). 

«Что для чего?» (образование существительных с помощью суффикса 

-ниц- работа по карточкам). 

«Кто у кого?», «Чей малыш?» (образование названий детенышей в 

единственном и множественном числе). 

«Папа, мама, я» (дети уточняют названия домашних животных и 

их детенышей: называют папу, маму и детеныша). 

«Чей хвост?», «Чей след?» (образование притяжательных 

прилагательных). 

«Какой сок?», «Какой суп?», «Какой компот?»; 

игра «Каша» (образование относительных прилагательных). 

Формирование грамматических значений (игра «Он, она, оно, 

они» (дифференциация рода). 

1.5 Задания и игровые упражнения по закреплению словоизменения 

существительных, глаголов и прилагательных. 

Цель: развивать у дошкольников словоизменение, дифференциацию 

именительного падежа единственного и множественного числа; 

закрепление форм винительного, родительного, дательного, творительного 

падежей — сначала беспредложных, затем конструкций с предлогами, 

предложного падежа. 
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Игры и упражнения: 

«Один — много» (дифференциация существительных единственного 

и множественного числа); 

«Что из чего?» (закрепление формы родительного падежа 

существительных); 

«Кому что дадим?» (закрепление формы дательного падежа 

существительных); 

«Кто где живет?» (закрепление формы предложного падежа 

существительных); 

«Два и пять» (закрепление формы существительных родительного 

падежа единственного и множественного числа); 

закрепление и дифференциация предлогов: В, НА, ПОД, ЗА; 

«Мой, моя, мое, мои», «Жадина» (согласование притяжательных 

местоимений с существительными); 

«Какого цвета?» (закрепление согласования прилагательных с 

существительными); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение.  

 

Таким образом, использование дидактических игр, создание различных 

игровых приемов у детей вызывают огромный интерес, оживление, радость, 

поддерживают положительный эмоциональный настрой. Дети меньше 
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допускают ошибки в употреблении существительных, прилагательных, 

глаголов, порядке слов в предложении (искажении смысла и структуры) и 

замене по фонетическому сходству. Применение игровых средств на занятиях 

в течение длительного времени позволяет удерживать работоспособность на 

высоком уровне даже у детей с неустойчивым вниманием. Создание игры на 

занятиях обеспечивает легкое и быстрое усвоение программного материала. 

Применение оптимальных игровых средств в коррекционной работе логопеда 

и воспитателя, насыщенность их игровыми ситуациями с привлечением 

сказочных героев, создание игры на всех занятиях стимулирует мыслительную 

деятельность дошкольников, повышает мотивацию к обучению. 

В работе логопеда и воспитателя в группе детей с нарушениями речи 

необходимо использование дидактических игр, игровых приемов и отдельных 

игровых действий в большей степени, нежели в обычных группах. Игры 

являются одним из важнейших средств развития самостоятельной речевой 

деятельности, при этом следует помнить об их значении в целом как средства 

физического, умственного, нравственного и эстетического воспитания у 

детей. 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного 

развития детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему 

высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и полноценнее отношения со 

сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие. Поэтому так важно заботиться о своевременном формировании речи 

детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные 

нарушения, которыми считаются любые отклонения от общепринятых норм 

языковой речи. 
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Дидактические игры 

 

Дидактическая игра «Один – много» 

Цель: учить детей правильному употреблению имен существительных и имен 

прилагательных именительного падежа во множественном числе, а также 

употреблению имен существительных и имен прилагательных 

множественного числа в родительном падеже.  

 

 

Мяч  

Кукла -  

Кубик -  

Пирамидка –  

Стол -  

Стул –  

Диван –  

Шкаф -  

Столик –  
Стульчик –  

Кроватка –  

Диванчик - 

мячи  

куклы  

кубики  

пирамидки  

столы  

-  

-  

-  

Столики  

-  

-  

- 

много мячей  

много кукол  

много кубиков  

много пирамидок  

много столов  

-  

-  

-  

много столиков  

-  

-  

- 

  

Дидактическая игра  «Назови ласково» 
Цель: учить детей правильному образованию и употреблению 

уменьшительно – ласкательных форм имен существительных и имен 

прилагательных.  

Упражнения 
Яблоко  

Груша  

Слива  

Лимон  

Ананас 

Добрый слон  

Зубастый крокодил  

Ленивый бегемот  

Высокий жираф  

Страшный лев 

яблочко  

грушечка  

сливка  

лимончик  

ананасик 

добренький слоник  

зубастенький крокодильчик  

ленивенький бегемотик  

высокинький жирафик  

страшненький львенок 

  

Дидактическая игра «Вершки и корешки» 

Цель: закреплять в речи детей обобщающие понятия. У одних овощей мы 

едим то, что находится на поверхности земли ( вершки), а у других – то, что 

растет в земле (корешки). 

 

 

 

Капуста  

Морковь  

Баклажан  
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Вершки  

 --------------------- 

Свекла  

Картофель  

Кабачок  

Помидор  

Репа  

Огурец  

Редис 

 

-----------------------

Корешки 

  

Дидактическая игра «Съедобное – несъедобное» 
Цель: закреплять в речи детей обобщающие понятия. 

Съедобный--------------------

-- 

Боровик  

Поганка  

Лисичка  

Мухомор  

Масленок  

Рыжик  

Сыроежка  

  

  

  

  

  

  

  

Несъедобный--------        

  

Игра «Чье гнездо?», «Чьи перья?» 

Цель: научить детей образовывать имена прилагательные от имен 

существительных. 

Гнездо грача – грачиное гнездо  

Гнездо журавля - 

Перо у гуся – гусиное  

Перо у курицы - 

Гнездо скворца –  

Гнездо ласточки 

Перо у утки –  

Перо у индюка – 

  

Дидактическая игра «Радуга» 
Цель: закрепление согласования прилагательного и существительного. 

Ребенку дается картинка с изображением радуги. Уточняется название 

цветов радуги. Ребенок получают предметные картинки разного цвета. Нужно 

подобрать картинки к каждому цвету радуги. 

Дети распределяют картинки под цветами радуги и называют цвета 

предметов: помидор красный, апельсин оранжевый, лимон желтый, солнце 

желтое, лист зеленый, трава зеленая, небо голубое, незабудки синие, василек 

синий. 

  

Дидактическая игра «Чья одежда – мамина или Танина?» 
Цель: упражнение в образовании притяжательных прилагательных, 

обогащение словаря на тему «Одежда, обувь, головные уборы». 

Ход игры: 

Взрослый выставляет картинки с изображением шкафов, картинки 

предметов одежды и обуви. Дети выбирают картинку, рассказывают, чей это 

предмет одежды и раскладывают по шкафам. 

- Это синее платье Танино. 
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- Эта красная шляпа мамина. 

- Эти зеленые резиновые сапоги Танины и т. д. 

  

Дидактическая игра «Угадай, что спрятали?». 
Описание: Логопед раскладывает на столе предметы, показывая каждый 

предмет детям, которые называют, что это; затем вызывает ребенка, который 

становится спиной к столу; логопед убирает один из предметов; ребенок 

поворачивается к столу, осматривает предметы, угадывает и называет, что 

спрятали. 

  

Дидактическая игра «Что лишнее?» 

Цель: Развивать восприятие цвета, умение обобщать предметы по признаку 

цвета. Развивать внимание, память, усидчивость, наблюдательность, 

ориентировку в пространстве. Активизировать речь ребёнка. 

Оборудование: 12 красочных и отлично выполненных карточек, на которых 

изображено четыре предмета (три предмета одного цвета, один предмет – 

другого) . 

Описание игры: Логопед кладёт перед ребёнком карточку с изображением 

четырёх предметов и просит его найти «лишний», объяснить - почему он 

выбрал именно этот предмет, чем он отличается от других, почему остальные 

подходят друг другу. 

  

Дидактическая игра «Один - много» 
Цель: научить образовывать множественное число имен существительных. 

Оборудование: мяч. 

Ход. Взрослый называет овощ в единственном числе и бросает мяч ребенку. 

Ребенок называет его во множественном числе и возвращает мяч взрослому. 

Например: «Огурец - огурцы, помидор - помидоры, репа - репы». 

  

Дидактическая игра «Назови ласково» 
Цель: учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Оборудование: предметные картинки с изображением овощей большого и 

маленького размера. 

Ход. Взрослый показывает ребенку картинку с изображением какого-либо 

большого овоща, например, помидора и спрашивает, как он называется. Затем 

объясняет: «Этот помидор большой. А как ты назовешь ласково маленький 

такой же овощ?» Демонстрирует картинку (помидорчик.) Аналогично 

рассматриваются другие овощи (огурец - огурчик, репа - репка, морковь - 

морковочка, лук - лучок, картошка - картошечка). Неговорящего ребенка 

просят: «Покажи помидор. А теперь покажи помидорчик». 

  

Дидактическая игра  «Поваренок» 
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 Цель: активизация словаря по теме, обучение правильному употреблению 

существительных в винительном падеже. 

Оборудование: картинки с изображением овощей или натуральные овощи. 

Ход. Взрослый просит ребенка «приготовить» для него угощение (щи или 

салат). Ребенок выбирает нужные овощи для блюда, называет их. Затем 

объясняет, как он будет готовить это «угощение» (брать, мыть, чистить, 

резать, варить). 

  

Дидактическая игра «Что в корзинке?» 
Цель: познакомить с фруктами, уточнить их названия, цвет, форму, вкусовые 

качества. 

Оборудование: корзинка с натуральными фруктами или муляжами. 

Ход. Ребенок по одному достает фрукты из корзинки и описывает их: «Яблоко 

круглое, красное. Яблоко сладкое, сочное, вкусное. Яблоко можно есть». 

  

Дидактическая игра «Писатель» 
Ребёнок описывает выбранный им (овощ, фрукт, ягода, гриб) по плану/схеме: 

 Что это? 

 Где растёт? 

 Какой на вкус? 

 Какого цвета? 

 Какой формы? 

 Какой на ощупь? 

 Что из него готовят? 

  

Дидактическая игра «Собираем урожай» 

На панно «Огород» расставлены овощи. Дети «собирают» овощи, 

комментирую свои действия: «Я дергаю морковь – это овощ»; «Я копаю 

картофель»; «Я срываю горох» или педагог помогает: «Что ты срываешь? 

Горох?». 

  

Дидактическая игра «День рождения зайца» 
Детям пришло приглашение на день рождения. На столе овощи и фрукты 

(картинки). Дети выбирают подарок. Затем переходят в другую часть комнаты. 

Они «отдают» игрушечному зайцу подарки со словами: «Я тебе принёс в 

подарок большую морковку – это овощ». 

  

Дидактическая игра «Магазин» 
Дети «покупают» в «магазине» у педагога «банки с компотом», вырезанные из 

картона. На каждой из них нарисован определенный фрукт. Ребёнок говорит: 

«Я хочу купить фруктовый компот из яблок» и т.д. 

  

Дидактическая игра «Узнай игрушку» 
Ход. Один ребенок рассказывает об игрушке, например: «Эта игрушка 

красного цвета синими полосками. Она круглой формы, хорошо прыгает. 
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Можно играть и руками, и нога ми». Кто угадал загадку, тот становится 

ведущим 

  

Дидактическая игра «Чего не стало?» 
Цель: упражнять в образовании форм родительного надежа, развить 

зрительное внимание и память. 

Оборудование: игрушки. 

Ход. Взрослый выставляет на столе четыре игрушки. Ребенок называет их. 

Затем взрослый просит ребенка закрыть глаза, а сам в это время прячет одну 

из игрушек. Ребенок должен отгадать, какая игрушка исчезла. Игру 

рекомендуется повторять 3-4 раза. 

  

Дидактическая игра «Чего не хватает?»  

Цель: развитие у ребенка целостного восприятия предмета. 

Оборудование: картинки с изображением флажка без палочки, шарика без 

ниточки. 

Ход. Ребенок всматривается в нарисованную игрушку и находит ту часть, 

которой не хватало. Затем взрослый предлагает ребенку дорисовать 

недостающую часть. 

  

Дидактическая игра «Ателье» 
Выбирается приемщик, который принимает у детей заказы. Дети отбирают 

образцы – кусочки ткани и заказывает разные виды одежды. При этом они 

должны сказать, что приносят сшить (юбку, пальто и т.д.) из какой ткани, с 

какой отделкой. 

  

Дидактическая игра «Разложи по полочкам» 
Для игры используется игрушечный магазин и кукольная одежда. 

Педагог рассказывает детям, что в магазине случилась беда – кто-то 

перемешал все вещи, которые там продавались. Одежда, обувь, шапки – все 

валяется на полу. Логопед просит детей помочь продавцу к открытию 

магазина разобрать вещи и разложить их по полочкам. 

Образец речи детей: «Я взял кофту. Кофта – это одежда. Я её положу на 

среднюю полку»; «Я взял туфли. Туфли – это обувь. Я их положу на нижнюю 

полку». 

  

Дидактическая игра «Из чего сделана посуда» 
Проводится с перекидыванием мяча. Педагог называет предмет, дети – 

прилагательное, характеризующее материал, из которого он сделан. 

Например: Вилка из металла – металлическая. 

Стакан из стекла – стеклянный. 

Ваза из хрусталя – хрустальная. 

Ложка из дерева – деревянная. 

Тарелка из пластмассы – пластмассовая. 

Чашка из фарфора – фарфоровая. 
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Дидактическая игра «Разложи продукты по своим местам» 
Цель: развитие навыков словообразования. 

Педагог сообщает детям, что на кухне кто-то устроил ужасный беспорядок. 

Дети должны помочь разложить продукты по своим местам. 

Педагог спрашивает детей, куда нужно положить хлеб, сахар, сухари, соль, 

масло, перец, селёдку, суп, молоко. Дети отвечают: «Хлеб хранят в хлебнице»; 

«Сахар хранят в сахарнице» и т.д. 

Затем педагог обращается к детям: «Ребята, сегодня у нас на кухне хозяйничал 

Незнайка. Хлеб он положил в сухарницу, селедку в хлебницу, соль в 

перечницу, перец в сахарницу, сахар в солонку, масло положил в соусник, соус 

налил в масленку, суп в молочник, а молоко в супницу». Дети должны назвать 

ошибки и помочь Незнайке разложить продукты по своим местам. 

  

Дидактическая игра «Котёнок» 
Педагог показывает детям игрушечного котенка и говорит: «К нам в гости 

пришел котенок. Он будет прятаться, а вы его ищите». Педагог прячет 

игрушку. Дети отыскивают и говорят: «Котенок на стуле»; «Котенок в шкафу» 

и т.д. Затем педагог тихо, чтобы остальные не слышали, дает задание одному 

ребёнку. После того, как он выполнит задание, педагог спрашивает детей, что 

делает их товарищ. Дети строят свой ответ в виде распространенного 

предложения. 

Например: «Что сделал Саша?» – «Саша посадил котенка под стул». 

«Что сделала Маша?» – «Маша вытащила котенка из-под стула 

  

Дидактическая игра «Кто как кричит?» 
Цель: научить ребенка узнавать животного по звукоподражанию, закрепить и 

активизировать словарь по теме. 

Оборудование: мяч. 

Ход: Взрослый воспроизводит звуки, характерные для какого-либо домашнего 

животного, и бросает мяч ребенку. Тот называет это животное и возвращает 

мяч: «Мяу-мяу» (кошка). «Гав гав» (собака), "Му му" (корова). «Иго го» 

(лошадь). 

  

Дидактическая игра «День рождения кошки» 
Педагог раздает детям маски или картинки с изображением домашних 

животных и говорить, что кошка пригласила их на день рождения. (Вводится 

дополнительный персонаж – игрушечная кошка). Кошка «спрашивает» у 

животных, какое им приготовить угощение. 

Образец ответа детей: «Я собака, я люблю кости»; «Я корова, я люблю траву» 

и т.д. 

  

Дидактическая игра «Спор животных» 

Цель: закрепление в активном словаре детей существительных по теме. 
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Педагог раздает детям картинки с изображениями домашних животных и 

говорит: «В одной стране жили волшебные животные, которые умели 

говорить. И вот однажды они заспорили, кто из них самый главный, кто 

больше всех нужен человеку. Корова сказала: «Я самая главная – я даю 

молоко, масло, сметану». Затем кто-то из детей по аналогии озвучит животное, 

изображенное на его картинке: «Нет, я, лошадь, самая главная – вожу тяжелые 

вещи, я тоже даю молоко» и т.д. 

Затем педагог предлагает детям рассудить спор животных. Он объясняет, что 

все животные нужны человеку, они ему помогают, каждое из них по-своему 

приносит пользу. 

  

Дидактическая игра «Украсим елку к празднику» 
Цель: расширить и активизировать словарь по теме. 

Оборудование: настоящая или искусственная елка, пять-семь елочных 

игрушек. 

Ход. Сначала рассматривается елка без игрушек. Ребенка просит рассказать 

все, что он знает о ней. Затем уточняют, какой скоро будет праздник и как надо 

подготовить елку к нему. После этого рассматриваются игрушки. Взрослый 

активизирует речь ребенка вопросами о цвете игрушек, объясняет, какие 

бывают игрушки - стеклянные, бумажные, пластмассовые. Предлагает 

ребенку повесить игрушку, уточняя на какие ветки (нижние, верхние, 

длинные, короткие). 

  

Дидактическая игра «Что на елке, а что (кто) пол елкой?» 
Цель: закрепить понимание предлогов на и под, активизировать словарь по 

теме. 

Оборудование: наряженная елка, игрушечные Дед Мороз и Снегурочка, 

подарок под елкой. 

Ход. Взрослый просит ребенка показать и сказать, что он видит на елке, а что 

или кого под елкой. Предлоги необходимо выделять голосом. 

  

Дидактическая игра «Кто что делает?» 
Педагог показывает детям сюжетные картинки и проговаривает предложения. 

Дети должны вставить в них пропущенные слова, необходимые по смыслу. 

Примерный лексический материал: Рыбу ловит рыболов. 

Лес рубит … 

Пчел разводит … 

Трубы чистит … 

Землю копает … 

При знакомстве детей со сложными словами логопед выделяет интонационно 

каждую значимую часть слова (рыбо-лов). Педагог объясняет происхождение 

каждого слова. Сложные слова проговариваются хором и индивидуально. 

Можно предложить на слух выделить заданное слово из ряда других слов 

(поднять соответствующую картинку). 
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Дидактическая игра «Зябнет, стынет, мерзнет» 

Цель игры: учить детей выделять из текста слова - синонимы, упражнять в 

подборе синонимов. 

- Велик и богат русский язык. Когда мы общаемся друг с другом, то 

употребляем очень много разных слов. В нашем языке есть разные по 

звучанию слова, но они могут обозначать одни и те же 

предметы. Например: труд - работа - дело; старый - ветхий - древний - 

дряхлый; строить -сооружать - возводить; стеречь - охранять - караулить - 

сторожить. Такие слова, которые обозначают одни и те же предметы, 

действия, признаки предмета, принято называть синонимами. А сейчас 

послушайте стихотворение и определите синонимы, напоминаю, что это 

слова, одинаковые по значению. 

Зябнет осинка, дрожит на ветру, стынет на солнышке, мерзнет в жару. Дети, 

почему мы с вами не выбрали слово «дрожит»? (оно обозначает другое 

действие). А теперь давайте подберем синонимы к этому слову (колышется, 

колеблется). 

  

Дидактическая игра «Скажи наоборот» 
Цель: упражнять детей в подборе слов, противоположных по значению 

(антонимов). 

Ход игры. Взрослый предлагает ребёнку подобрать подходящие картинки и 

ответить наоборот: 

Молодой человек – пожилой человек 

Чистые руки – … грязные руки; 

веселая девочка – грустная девочка; 

Большой мячик – маленький мячик; 

Холодный чай – горячий чай. 

  

Дидактическая игра «Чей, чья, чьё? » 
Цель: образование притяжательных прилагательных 

Ход игры: 

Педагог Ребёнок 

Хвост лисы-это чей хвост? Лисий хвост 

Уши зайца-это чьи уши? Заячьи уши 

Лапы медведя-это чьи лапы? Медвежьи лапы 

Платье мамы-это чьё платья? Мамино платье 

Платок бабушки-это чей платок? Бабушкин платок и т. д. 

  


