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Одной из актуальных проблем  специальной психологии является развитие 

речи, что обусловлено тем, что она играет огромную роль в жизни человека. 

Развитие грамматического строя речи у детей с общим недоразвитием речи 

является одной из основных задач коррекционного обучения и воспитания. 

Решение этой задачи предполагает умение грамматически правильно оформить 

речевое высказывание. 

В результате многоаспектных исследований различных форм речевой 

патологии, проведенных Р.Е. Левиной и коллективом научных сотрудников 

НИИ дефектологии (Н.А. Никашина, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова, Г.И. Жаренкова 

и др.) была сформулирована научно-теоретическая характеристика ОНР, как 

собирательного дефекта. Среди них – состояние грамматического строя, как 

наиболее пострадавшего звена в речевой системе у детей дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи. 

Без своевременной и квалифицированной помощи недостатки 

грамматического строя речи перерастают со временем в ошибки постоянного 

характера, осложняя в школьный период усвоение учебной программы. 

Поэтому поиски путей их преодоления, совершенствования сложившейся 
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практики работы в дошкольных учреждениях предоставляются актуальными и 

практически значимыми.  

Согласно Закону Республики Казахстан от 11 июля 2002 года № 343-II «О 

социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с 

ограниченными возможностями» к специальным образовательным услугам 

относятся: углубленное и комплексное обследование детей с целью выявления 

особенностей их интеллектуального развития и определения их возможностей 

для выбора вида и формы обучения и воспитания; психолого-педагогическая 

коррекция, обучение и воспитание детей раннего, дошкольного и школьного 

возраста с особыми образовательными потребностями. 

У детей с общим недоразвитием речи отмечаются ряд стойких, с трудом 

поддающихся коррекции ошибок. Зачастую дети неточно знают и с большим 

трудом усваивают значение предлогов, слабо дифференцируют 

противоположные группы предлогов, практически не запоминают и не 

используют в речи сложные предлоги. При согласовании имени 

существительного с другими грамматическими  категориями дети чаще 

ошибаются при согласовании существительного среднего рода с 

прилагательными и числительными.  

Навыками словоизменения дети с ОНР овладевают с большим трудом. 

Другая, наиболее  характерная трудность заключается в овладении навыками 

словообразования. Дети неадекватно пользуются правилами словообразования, 

ошибки проявляются в упрощении, сокращении или искусственном 

наращивании грамматических форм, в слабом подборе однокоренных слов, в 

замене видовых понятий и нужных слов другими, сходными по значению или 

признаку, в недостаточном понимании значений слов,  выражаемых 

приставками и суффиксами. 

При использовании грамматических категорий в связной речи отмечается 

большое число аграмматизмов, выражающихся в несогласованности членов 

предложений, неумелом употреблении предлогов, неправильном 

использовании приставок и суффиксов. 

Для детей оказываются недоступными сложные синтаксические 

конструкции. Характерна замена связного высказывания однословными  

нераспространенными, однотипными предложениями. 

Коррекционно-логопедическую работу по формированию 

грамматического строя речи необходимо проводить  во всех видах 

деятельности в процессе индивидуальной работы, на занятиях по обучению 

грамоте, произношению и связной речи. 

Первостепенной задачей, прежде всего, является воспитание у детей 

умения наблюдать за речью, развитие активного внимания, умение 

вслушиваться в обращенную речь, выделять в ней названия предметов, 

действий, признаков. Изначальным понятием, которое дается детям является 

понятие о слове. 

В начале закрепляются понятия слова-предметы и «слова-признаки» и 

параллельно вводятся карточки со словами-действиями. Затем переходят к  
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составлению предложений. Составляя предложения, одновременно учатся 

ставить вопросы к существительным, глаголам. Например для формирования  

понятия- слово можно использовать следующие игры: «Сколько слов?», 

«Ответь на вопрос», «Назови слово» и т.д. 

Так как, у детей недостаточно сформирована фразовая речь предложения 

составляются на начало года с опорой на картинки. Например: используется 

полоска бумаги, для обозначения схемы слова. Игра «Ступеньки» помогает 

детям не только определить количество слов и их порядок в предложении.  

Из практики работы с детьми вытекает, что очень часто ребенок 

употребляет правильно предлоги в речи, но затрудняется в понимании 

различных значений предложно-падежных конструкций, что может сказаться 

впоследствии на понимание условий задач по математике, при написании 

изложений, сочинений,  в установлении причинно-следственных, логических 

связей. 

Коррекционная работа над пониманием и уточнением предлогов строится 

на основе: 

Выполнения конкретных предметно-практических действий, предложно-

падежных конструкций, обозначающих в одних  случаях место действия, в 

других – часть пространства в пределах которого совершается действие или 

указывается его направление. Для усвоения форм В.П. в значении направления 

действия отрабатываю существительные 11 склонения, затем Ш склонения, и в 

последнюю очередь 1 склонения. 

 На следующем этапе проводится дифференциация употребления и 

понимания значения нескольких предлогов «в» и «на», «в» и «под» и т.д.  

III. По мере усвоения детьми значений предлогов, проводится работа по 

уточнению значений и употреблении наречий, обозначающих 

пространственные отношения вверх, вниз, вправо, влево, внутрь, между, около, 

вперед, назад.  

Употребление наречий у детей с ОНР в спонтанной речи отмечается редко. 

Поэтому для знакомства с наречиями как с частью речи необходимо проводить 

отдельные занятия. Например, знакомя с наречиями, отвечающими на вопрос 

«когда?», вспоминаются времена года, время суток, дни недели. 

В процессе коррекционной работы прежде чем научить составлять 

предложения из 5-7 слов, в состав которых входят определения и различные 

обстоятельства, предварительно отрабатываются  отдельные словосочетания, в 

порядке нарастающей сложности. При согласовании прилагательных с 

существительными сначала только в И.п. мужского и женского рода, 

единственного числа, а также в И.п. множественного числа. Затем на 

следующем этапе согласование прилагательных с существительными в 

косвенных падежах.  

Прежде чем научить детей правильно называть признаки предметов (цвет, 

величина, вкус), сначала учат детей сравнивать предметы по этим признакам, 

через игры «Сравни», «Скажи наоборот». Затем называем признаки предметов 

по вопросам: Какой? Какая? Какое?  
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Варьируя разнообразные приемы и методы, используя метод 

противопоставления в процессе игр, самостоятельных высказываниях 

развиваем у детей умения согласовывать различные части речи, делая  речь не 

аграмматичной. 

В процессе коррекционно-логопедической работы по формированию 

словоизменения осуществляется постепенное усложнение форм речи, заданий и 

речевого материала. 

На начальном этапе словоизменение проводится на уровне 

словосочетания, предложения, в дальнейшем закрепление в связной речи. 

Навыками словоизменения дети овладевают с большим трудом очень 

медленно. 

Для совершенствования навыков словоизменения, используются разные 

методические приемы работы над грамматическими формами: 

Закончить предложение, поставив пропущенное слово в нужной 

грамматической форме. 

Составить предложение, употребляя разные грамматические конструкции: 

        а) по вопросам; 

б) по демонстрации действий; 

в) по опорным словам. 

Для закрепления разнообразных форм словоизменения в связной речи 

можно использовать следующие методики: 

«Сравнения понятий»; 

«последовательность событий»; 

«нелепицы»; 

«воспроизведения рассказов»; 

«объяснение сюжетных картинок»; 

«обнаружения отсутствующих деталей». 

Обучение и закрепление  навыков словообразования проводятся  в виде 

различных игровых фрагментов, где действующими лицами являются сами 

дети или их любимые персонажи. Понимание значения слова во многом 

зависит от того, умеет ли ребенок выделить его значимые единицы (приставки, 

корни, суффиксы), определить родственные слова. Поэтому первостепенной 

задачей ставится овладение умением различать состав слова, видеть 

образующие его элементы и понимать роль. Например, играя в игру - 

соревнование: одни придумывают слова, отвечающие на вопрос «кто?», другие 

на вопрос «что?»; одни дети отвечают на вопрос «Кто?», другие на вопрос «Что 

делает?»; одни отвечают на вопрос «что?», другие на вопрос «какой?». 

Широкое использование наглядности, элементы музыки, активизация 

речевой деятельности, различные формы поощрений помогают поддерживать 

эмоциональный положительный настрой детей, интерес к занятиям, 

стимулируют к грамматически правильно оформленным высказываниям,  тем 

самым развивая правильную речь. 

Продуктивное  усвоение лексико-грамматических категорий возможно при 

максимальном введении в логопедические занятия занимательных форм, 
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заданий и игровых элементов обучения. Применение логопедических сказок-

помощниц помогает активизировать детей и вызывает познавательный интерес.  

 Успех обучения детей с общим недоразвитием речи зависит от совместной  

работы логопеда и воспитателя в тесном сотрудничестве с родителями. 

Овладение грамматикой необходимо проводить и во внеурочное время, в 

процессе повседневного общения. 
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