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Актуальность проблемы.  

Нарушение лексико-грамматического строя речи ведет к тому, что ребенок неправильно овладевает собственной речью и неправильно 

формулирует собственные речевые высказывания. Нарушения в усвоении закономерностей языка приводит к нарушениям морфологической 

структуры слова и синтаксической структуры предложения. Данные нарушения оказывают отрицательное влияние на формирование и 

развитие других сторон речи, затрудняют процесс школьного обучения детей, снижают его эффективность. Таким 

образом  актуальность  данной темы очевидна.   

Одной из существенных задач по коррекции речи является расширение и активизация словарного запаса, работа над грамматическим 

оформлением речи, т.к. бедность словаря и синтаксических конструкций, наличие аграмматизмов затрудняет овладение детьми правильной 

речью.   

Коррекционная работа по обогащению лексического запаса проходит с учетом закономерностей развития речи детей.   

  На занятиях по формированию лексико – грамматических категорий используется лексико – грамматический подход. При таком подходе 

на занятиях изучаются наиболее типичные формы словообразования, а также основные модели построения словосочетаний и предложений, 

характерные для грамматической системы русского языка. Таким образом, у дошкольников с общим недоразвитием речи формируются 

грамматические представления.   

Причины ошибок грамматического строя  у детей дошкольного возраста  

 Неблагоприятное влияние окружающей среды (безграмотные родители).  

 Педагогическая запущенность (речь детей никто не исправляет).  

 Психофизиологические особенности развития дошкольников – недостаточно устойчивые процессы внимания, памяти, восприятия, 

которые не позволяют ребенку распределять свои силы между удержанием мысли, которую желает высказать ребенок, подбором 

слов, и соблюдением грамматических правил.  

 Возрастные несовершенства артикуляционного аппарата и фонематического слуха – дети «недослышивают» или не могут выговорить 

некоторые приставки, суффиксы и окончания.  

 Сложность речевой патологии.  

 Наличие периода словотворчества.  

Цель технологии: Формирование грамматически правильной речи  дошкольников с ОНР   для наиболее полного преодоления системного 

речевого недоразвития и подготовки детей к школьному обучению.  



Основными задачами этих занятий являются: развитие понимания речи, уточнение и расширение словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий, формирование практических навыков словообразования и словоизменения, умение употреблять простые 

распространенные предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур.  

Содержание технологии:  

Формирование лексики.  

Работа по развитию грамматического строя речи:  

 Методика развития словообразования  

 Методика развития словоизменения  

 Методика работы по формированию грамматической структуры предложений  

 Методика работы по закреплению предложных конструкций  

 Методика обследования грамматического строя речи 

Работа по формированию лексики.  

При проведении логопедической работы по развитию лексики необходимо учитывать современные лингвистические и 

психолингвистические представления о слове, структуре значения слова, закономерностях формирования лексики и онтогенезе, 

особенностях лексики у дошкольников с речевой патологией.   

С учетом этих факторов формирование лексики проводится по следующим направлениям:  

 расширение объема словаря параллельно с расширением представлений об окружающей действительности, формирование 

познавательной деятельности (мышления, восприятия, представлений, памяти, внимания и др.);  

 уточнение значений слов;  

 формирование семантической структуры слова в единстве основных его компонентов (денотативного, понятийного, коннотативного, 

контекстуального);  

 организация семантических полей, лексической системы;  

 активизация словаря, совершенствование процессов поиска слова, перевода слова из пассивного в активный словарь.  

Работа по развитию грамматического строя речи.  



Значение грамматического строя речи  – овладение данной категорией  оказывает влияние на мышление ребенка, так как грамматика – 

результат абстрагирующей отвлеченной работы коры головного мозга, так как грамматика выражает отношения между смыслами слов, что 

уже является продуктом мыслительной деятельности. Грамматический строй речи дает ребенку – логику последовательность мышления, 

способность к обобщению, анализу, синтезу речевого потока.  

Таким образом, на основе развитого грамматического строя успешнее продвигается умственное развитие ребенка, расширяются 

представления об окружающем, усваиваются знания.  

  Задачи формирования грамматических категорий  

1) Исправление ошибок грамматического строя речи.  

2) Создание грамматически правильной речевой среды вокруг ребенка.  

3) Организация специального обучения правильному грамматическому оформлению речи.  

Важной задачей логопедической  работы уже на ранних этапах её развития является формирование у ребёнка моделей речевого 

высказывания, моделей грамматического оформления речи, по которым должно продолжаться спонтанное речевое развитие.  

 Содержание коррекционной работы  для каждой возрастной группы берется в соответствии с программными требованиями для каждой 

возрастной группы.   

Особенностью успешной работы по формированию грамматического строя речи является: 

 

      1. необходимость большого количества разнообразной наглядности;  

2. необходимость подбирать однотипный речевой материал при отработке нового речевого навыка. Пример: столЫ + котЫ + носы, но 

нельзя в этот же ряд поставить «рты», так как выпадает гласная или «соки», так как получается иное окончание… 

  Структура грамматического строя речи  

Синтаксис – рассматривает словосочетания и предложения различной структуры и сложности.  

Морфология  

А) словообразование – образование новых слов с помощью приставок, суффиксов. Примеры: ехал - приехал, уехал; бег – бежать; лес – 

лесник, лесозаготовки; и др.  



Б) словоизменение (согласование) – изменение слов с помощью окончания. Пример: белый - белая; прыгал - прыгала; стол – столы.  

  МЕТОДЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

Словообразование представляет собой, с одной стороны, особый путь развития словаря, одно из основных средств пополнения словарного 

состава языка, а с другой — оно является составной частью морфологической системы языка, так как словообразование происходит путем 

соединения, комбинирования морфем.  

В процессе формирования словообразования у дошкольников с ОНР необходимо уделять основное внимание организации прежде всего 

системы продуктивных словообразовательных моделей. Для формирования и закрепления этих моделей прежде всего уточняется связь 

между значением морфемы и ее знаковой формой (звучанием). Закрепление этой связи осуществляется на основе сравнения слов с 

одинаковой морфемой, определения общего, сходного значения слов с общей морфемой (дом-ик, стол-ик), выделения этой общей морфемы, 

уточнения ее значения.  

Заключительным этапом работы является закрепление словообразовательных моделей в процессе специально подобранных упражнений.  

Логопедическая работа направлена на формирование словообразования существительных, глаголов, прилагательных. При этом развитие 

словообразования различных частей речи происходит последовательно-параллельно.  

Можно выделить 3 этапа логопедической работы по формированию словообразования.  

I этап. Закрепление наиболее продуктивных словообразовательных моделей.  

II этап. Работа над словообразованием менее продуктивных моделей.  

III этап. Уточнение значения и звучания непродуктивных словообразовательных моделей.  

  

Содержание I этапа логопедической работы  

Существительные  

Образование уменьшительно-ласкательных существительных с суффиксами: -к-, -ик-, -чик-.  

Глаголы  

а) Дифференциация совершенного и несовершенного вида;  

б) возвратных и невозвратных глаголов.  



Прилагательные  

Образование притяжательных прилагательных с суффиксом -ин-.  

Содержание II этапа логопедической работы  

Существительные  

Уменьшительно-ласкательные существительные с суффиксами -оньк; -еньк-, -ъииек-, -ышк-.  

Образование существительных с суффиксом -ниц(сахарница).  

Образование существительных с суффиксом -инк(пылинка), с суффиксом -ин(виноградина).  

Глаголы  

Глаголы с приставками в- вы-, на - - вы-;  

глаголы пространственного значения с приставкой при-.  

Прилагательные  

а) Притяжательные прилагательные с суффиксом -и-без чередования (лисий);  

б) относительные прилагательные с суффиксами -и-, -ан-, -ян-, -енн-;  

в) качественные прилагательные с суффиксами -н-, -ив-, -чив-, -лив-.  

Содержание III этапа логопедической работы  

Существительные  

Образование названий профессий  

Глаголы  

Глаголы пространственного значения с приставками с-, у-, под-, от-, за-, под-, пере-, до-.  

Прилагательные  

а) Притяжательные прилагательные с суффиксом -ис чередованием (волчий);  

б) относительные прилагательные с суффиксами -ан-, -ян-, -енн-;  



в) качественные прилагательные с суффиксом -оват-, -енък-.  

Работа над словообразовательными аффиксами осуществлялась следующим образом.  

1. Сравнение слов с одинаковым словообразующим аффиксом (приставкой, суффиксом) по значению (косичка, лисичка). При этом 

подбираются слова с одинаково звучащими словообразующими аффиксами одного значения. 

2. Выделение общего значения, вносимого аффиксом. 

3. Выделение в предъявленной группе слов сходного звучания (общей морфемы). 

4. Закрепление связи значения и звучания аффикса (например, -ик вносит значение уменьшительности, -ниц значение вместилища). 

5. Анализ звукового состава выделенной морфемы. 

6. Буквенное обозначение звукового состава выделенной морфемы (если дети знают буквы). 

7.Самостоятельное образование слов с данным аффиксом. При формировании словообразования широко используется прием сравнения. 

Сравнение осуществляется в двух планах:  

а) сравнивается ряд слов с одинаковым словообразующим аффиксом, уточняется, что общего в этих словах по значению и по звучанию;  

б) сравниваются родственные слова (мотивирующее и производное), определяется, чем сходны и чем отличаются эти слова.  

В процессе сравнения делается опора на семантику, значение морфемы.  

Для сравнения звукового состава мотивирующего и производного слов используются графические схемы слов. При этом вначале 

составляется графическая схема корневой морфемы, а затем к ней добавляются графические обозначения звуков, составляющих тот или 

иной аффикс.  

  

Работа над родственными словами  

Работа над родственными словами способствует уточнению значений слов, нормированию процессов словообразования, выделению морфем 

в слове и соотнесению их со значением, морфологическому анализу слова.  

1. Подобрать слова — «родственники» . 

Лес, лесок, лесной, лесник; гриб, грибок, грибник, грибной; дуб, дубок, дубовый...  

2. Найти «лишнее» слово. 



Горе, горный, горе;  

3. Назвать общую часть слов-«родственников». 

Зимушки, зимовать, зимний; корма, кормить, кормление; сорить, мусор, насорить...  

4. Объясните, почему так называется. 

Рыболов (рыбу ловит), листопад (листья падают), пчеловод (пчел разводит)...  

5. Придумай одно слово вместо двух. 

Снег чистит — (снегоочиститель), сама ходит — (самоходка),землю роет — (землеройка)...  

  

ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

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, предложения), 

в дальнейшем — закрепление словоизменения в связной речи.  

Можно выделить 3 этапа логопедической 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 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 связной речи.  

При формировании формообразования в словосочетаниях необходимо учитывать различные типы словосочетаний:а) глагольные, 

б)субстантивные, в) адъективные, г) наречные, д) местоименные, е) словосочетания с числительными.  

В работе с дошкольниками, страдающими ОНР, особое внимание уделяется глагольным словосочетаниям. Это обусловлено тем, что, с одной 

стороны, глагол чаще всего выступает в роли предиката, организующего звена предложения, с другой стороны, у дошкольников с ОНР в 

структуре предложения выпадает преимущественно предикат.  

Глагольные словосочетания закрепляются в следующей последовательности:  

а) предикат + объект, выраженный прямым дополнением (рисует дом, гладит собаку);  

б) предикат + объект, выраженный косвенным дополнением существительного без предлога (рубит топором, дарит внучке);  

в) предикат + локатив, выраженный существительным в косвенном падеже с предлогом (играет в саду, танцует на сцене).  

Среди именных словосочетаний наиболее доступными для дошкольников с ОНР являются следующие:  

а) словосочетания, состоящие из существительного и прилагательного (красная машина);  

б) словосочетания двух существительных: со значением принадлежности (хвост лисы), со значением совместности (чашка с блюдцем).  

В процессе логопедической работы по закреплению форм словоизменения в предложениях также учитывается семантическая сложность той 

или иной модели предложения, а также последовательность появления типов предложения в онтогенезе.   



В связи с этим рекомендуется следующая последовательность работы над предложением:  

1. Нераспространенные предложения: субъект — предикат (Девочка рисует. Дерево высокое). 

2. Распространенные предложения из 3—4 слов: 

а) субъект — предикат — объект: подлежащее — сказуемое — прямое дополнение (Девочка рисует дом);  

б) субъект предикат — объект — объект: подлежащее, сказуемое прямое дополнение и косвенное дополнение (Девочка рисует дом 

карандашом);  

в) субъект — предикат — локатив: подлежащее —сказуемое — обстоятельство места (Дети играют в саду);  

г) субъект — предикат — объект — локатив: подлежащее — сказуемое — дополнение — обстоятельство места (Девочка рвет цветы в саду);  

д) субъект — предикат — объект — атрибутов: подлежащее — сказуемое — дополнение — определение (Бабушка подарила внучке 

красивую куклу).  

3. Предложения с однородными членами. 

4. Сложносочиненные предложения. 

5. Сложноподчиненные предложения. 

В процессе закрепления форм словоизменения в связной речи последовательность логопедической работы определяется сложностью 

семантической структуры текста, видом текстов.  

Известны 3 основных вида текста: текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение.  

В работе с дошкольниками, страдающими ОНР, используется преимущественно текст-повествование и текст-описание. Более простым для 

этих детей является текст-повествование, в котором представлена динамика событий.  

В работе над каждым видом текста на начальном этапе широко используется наглядность.  

Логопедическая работа по закреплению словоизменения в связной речи должна строиться также с учетом самостоятельности планирования 

связных высказываний, что определяет следующую последовательность:  

а) пересказы простых и коротких текстов по серии сюжетных картинок с предварительной отработкой содержания каждой сюжетной 

картинки серии;  

б) пересказы по серии сюжетных картинок без предварительной отработки содержания каждой сюжетной картинки;  



в) пересказы по сюжетной картинке с предварительной отработкой ее содержания по вопросам;  

г) пересказы по сюжетной картинке без предварительной беседы по ее содержанию;  

д) пересказы без опоры на сюжетную картинку;  

е) составление рассказа но серии сюжетных картинок после предварительной беседы по содержанию каждой сюжетной картинки;  

ж) составление рассказа по серии сюжетных картинок без предварительной отработки содержания;  

з) составление рассказа по сюжетной картинке с предварительной беседой по ее содержанию;  

и) составление рассказа по сюжетной картинке без предварительной беседы по ее содержанию;  

к) составление рассказа на заданную тему.  

Дифференциация каждой грамматической формы, особенно на начальном этапе, предполагает следующую последовательность работы.  

1. Вначале детям предлагаются картинки с изображением одного и нескольких предметов вперемешку. Дается задание выбрать 

картинки, на которых нарисовано несколько предметов. Картинки распределяются в 2 ряда: в первом ряду — картинки с 

изображением одного предмета, во втором ряду — картинки с изображением нескольких предметов. Дети уточняют, чем отличаются 

серии картинок. 

2. Дети называют картинки второго ряда (например, слоны; столы, шарфы, шкафы...) и уточняют, что эти слова обозначают несколько 

предметов. 

3. После повторного называния детьми слов второго ряда логопед задает вопрос: «Что слышится в конце этих слов?» или «Какой 

одинаковый звук слышится в конце этих слов?» (Звук Ы). 

Сравниваются пары слов: стол-столы ... Определяется их различие по семантике (стол — один предмет, столы — много предметов) и по. 

звучанию. Делается вывод: в конце слов, обозначающих много предметов слышится звук ы (стол-ы, слон-ы и т.д.).  

4—5. Звук ы соотносится с соответствующей буквой, которая выставляется около серии картинок, изображающей несколько предметов.  

  

Результат применения технологии.  

  В ходе коррекционно – развивающего обучения, можно наблюдать значительное улучшение   состояния лексико -  грамматического строя 

речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР.  У детей появился более обширный словарный запас, наличие правильно построенных 

предложений, нет заметных, грубо выраженных лексико-грамматических и фонетических затруднений.  



  

Для развития лексико – грамматической стороны речи детей с ОНР мною был  

систематизирован речевой материал по лексическим темам.  Для каждой темы подобраны игры, упражнения, задания по следующим 

направлениям:  

1. Развитие словаря; 

2. Формирования грамматических представлений: 

- упражнения на словообразования;  

- упражнения на словоизменение;  

- употребление предлогов;  

- составление предложений разной  структуры с постепенным усложнением.  

  

В своей работе по развитию лексико-грамматического строя речи у детей использую множество готовых печатных игр (комплекты 

настольно – печатных  дидактических игр «Играйки» №1-10,тд).   

Эти игры способствуют развитию речи детей: пополняют и активизируют словарь, совершенствуют грамматический строй речи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


