
Игры для развития грамматического строя речи. 

 

    - Добрый день, уважаемые родители!  Сегодня хочу несколько погрузить вас в 

область речевого развития ребенка и поговорить о развитии грамматического 

строя речи через специально подобранные игровые упражнения и задания, кото-

рые можно использовать не только на специально организованных занятиях с ло-

гопедом, но и в домашних условиях вместе с родителями. 

Овладеть грамматическим строем речи – значит научиться правильно употреб-

лять падежные окончания слов, глагольные формы, местоимения, прилагатель-

ные, числительные, согласовывать существительные  с прилагательными в роде, 

числе, правильно строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложе-

ния.  

С раннего возраста ребенок должен усвоить грамматические значения родного 

языка, без чего невозможно понимать речь. Он может знать лексическое значение 

слов «кукла», «спать», но не знать грамматического значения («кукла спит», 

«кукла выспалась», или «куклу кладут спать»), что влечет значительные трудно-

сти в процессе обучения ребенка в школе.  

Чтобы усвоить грамматически правильную речь, следует правильно говорить. 

К. Д. Ушинский писал, что «грамматически правильная устная речь есть не толь-

ко знания, но и привычка – очень сложная и разнообразная система легких при-

вычек выражать свои мысли правильно устно и на письме». 

У детей с нарушенным речевым развитием формирование грамматического 

строя речи происходит с большими трудностями, чем овладение активным и пас-

сивным словарем. Это обусловлено тем, что грамматические значения всегда бо-

лее абстрактны, чем лексические, а грамматическая система языка организована 

на основе большого количества языковых правил.  

Грамматические формы словоизменения, словообразования, типы предложений 

появляются у детей с ОНР, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем 

речи детьми с ОНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармо-

нии развития морфологической и синтаксической системы языка, в искажении 

общей картины речевого развития. 

Третий уровень ОНР характеризуется тем, что у детей имеется чёткое и хорошо 

осознанное различие некоторых грамматических форм; наряду с этим имеются 

грамматические формы, различие которых нестойко, зависит от варианта методи-

ки. Различение прилагательных по роду у большинства детей вообще отсутствует. 

Недостаточное понимание грамматических форм является следствием недораз-

вития активной речи, речевого опыта в целом, отсутствие которого препятствует 

выработке так называемого чувства языка, благодаря которому нормальный ребе-

нок эмпирически овладевает всей сложной системы грамматики русского языка. 



Исследователи (Жукова Н. С., Спирова Л. Ф., Шаховской С. Н.) выделяют сле-

дующие неправильные сочетания слов в предложении при ОНР:  

• неправильное употребление родовых, числовых, падежных окончаний су-

ществительных, местоимений, прилагательных (копает лопата, красный шары, 

много ложков); 

• неправильное употребление падежных и родовых окончаний количествен-

ных числительных (нет два пуговиц); 

• неправильное согласование глагола с существительными и местоимениями 

(дети рисует, она упал); 

• неправильное употребление предложно – падежных конструкций (под сто-

ла, в дому, из стакан);  

• неправильное употребление родовых и числовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени (дерево упала); 

Дети затрудняются в образовании существительных с помощью уменьшитель-

но – ласкательных суффиксов некоторых прилагательных (помалюскин стул – 

маленький, деревко – дерево, михная шапка – меховая). 

Много ошибок дошкольники допускают при употреблении приставочных гла-

голов (вместо переходит – идёт, вместо спрыгивает – прыгает, вместо пришивает 

– шьёт). 

В картине аграмматизма выявляются довольно стойкие ошибки при согласова-

нии прилагательного с существительным в роде и падеже (я иглаю синей мятей – 

я играю синим мячом). 

Несформированность грамматического строя речи проявляется в неправильном 

употреблении предложно-падежных конструкций: родительного падежа в обозна-

чении места (предлоги ИЗ, ОКОЛО, ВОЗЛЕ, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД), винительного па-

дежа для обозначения преодолеваемого пространства (предлог ЧЕРЕЗ), дательно-

го падежа для обозначения лица, к которому направлено движение, и места дви-

жения (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 суще-

ствительных (окна – окны, стулья – стулы). 

Часто допускаются ошибки в употреблении словосочетаний, включающих ко-

личественные числительные (пять стула). Реже наблюдается неправильное согла-

сование прилагательных в роде, числе, падеже. 



У детей дошкольного возраста с III уровнем речевого развития обнаруживается 

несформированность навыков практического словообразования: 

 - относительные прилагательные от существительных (морковь – морковный – 

морковенный); 

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

При развитии речи дошкольников и коррекции ее недоразвития на одно из ве-

дущих мест выходит формирование лексико-грамматических навыков — это одна 

из основных задач коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР. 

Формирование грамматического строя речи — это длительный и трудоемкий 

процесс. Но если умело заинтересовать детей, продумать построение занятия, то 

можно добиться значительных результатов.  

Использование дидактических игр и игровых приемов в процессе формирова-

ния грамматики у детей с нарушением речи является важным компонентом кор-

рекционной работе логопеда. Дидактические игры закрепляют изменения в обра-

зовании слов, упражняют в составлении связных высказываний, развивают объ-

яснительную речь, являются эффективным средством закрепления грамматиче-

ских навыков. Учитывая это, мною были определены конкретные задачи. 

Работу по формированию грамматически правильной речи детей мы ведем в 

двух направлениях: морфологическом и синтаксическом.  

На мой взгляд, основным средством формирования правильной грамматиче-

ской речи детей являются словесные дидактические игры и упражнения с исполь-

зованием наглядного материала. Наглядным материалом служат натуральные 

предметы, игрушки, картинки, также использую разнообразные карточки-задания, 

перфокарты, дидактические игры. Они непродолжительны (от 5 до 10 минут). 

Стараюсь проводить их непринужденно, чаще всего в игровой форме, не пользу-

ясь сложной грамматической терминологией.  

Работу веду по следующим направлениям: 

➢ упражнения на словоизменение (число, род, падеж); 

➢ упражнения на словообразование (уменьшительный суффикс, глагольные 

приставки, образование относительных и притяжательных прилагательных); 

➢ составление предложений разной структуры с постепенным усложнением. 

На занятии работаю только над одной грамматической формой. Для того чтобы 

внимание детей не рассеивалось, использую несколько предметов или картинок с 

простым сюжетом. Одни и те же упражнения, но на разном словесном материале, 

повторяем на занятиях и закрепляем в свободное время до полного исчезновения 

данной грамматической ошибки в речи детей. 

Развитие лексики тесно связано с развитием грамматического строя речи, осо-

бенно словообразования и словоизменения. В связи с этим многие игры и задания 

по развитию лексики могут быть использованы и для развития грамматического 

строя речи. 



На первом этапе работы в основном использую игрушки, конкретные пред-

меты. При рассматривании обращаю внимание детей не только на название пред-

мета, но и название его частей. Ввожу приемы, помогающие выделять признаки 

предметов, сравнивать их. Затем перехожу к работе с разрезанными картинками, 

на которых изображены животные, мебель, посуда. При складывании какой – ли-

бо картинки, например из серии "Одежда", дети называют ее составные части. Это 

помогает им лучше запомнить каждую деталь предмета, развивает внимание, па-

мять. 

Дидактические игры (лото "Мебель", "Одежда", "Игрушки", "Овощи", "Фрук-

ты", "Транспорт", "Инструменты" и т.д.) использую и при формировании умения 

классифицировать предметы. Когда дети усвоили материл, провожу игры "Кто 

скорее соберет?", "Все ко мне", цель которых развивать умение соотносить пред-

меты, обобщать их. 

Вначале организовываю игру "Кто скорее соберет?". Предлагаю не более двух – 

трех групп предметов, например овощи и фрукты (муляжи). Затем ставлю пред-

меты в разные места комнаты и предлагаю двум – трем детям собрать определен-

ную группу. 

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

металлические, бумажные, деревянные и другие предметы. За правильный ответ 

раздаю детям разноцветный кружок. Выигрывает тот, кто собрал больше круж-

ков. 

Игра "Чей хвост, чья голова?" помогает решать несколько задач: изучать и за-

креплять 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. Предлагаю детям первой команды рас-

сказать 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 коман-

да 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 провожу игру "Что измени-

лось?". Цель игры - закрепление в речи детей предлогов на, возле, из-за, около, со, 

на и наречия между. Предлагаю детям сказать, где предмет находился раньше и 

где находится теперь.  

Для детей с общим недоразвитием речи характерно отсутствие четких времен-

ных представлений. Они путают названия и последовательность месяцев, у них 

нет четких представлений о частях суток. Для уточнения таких понятий я исполь-



зовала игру "Когда это бывает?" Игровую ситуацию создает вопрос – загадка: 

"Кто узнает, когда это бывает?"  

Для формирования представлений о части суток использую игры: "Кто работа-

ет рано утром?", "Кто работает днем?", "Кто работает ночью?". 

Игра "Было – будет" способствует уточнению представлений о прошлом, 

настоящем и будущем. Предлагаю детям послушать короткие стихи и отгадать, 

было это или будет, таким образом, упражняя их в употреблении глаголов. 

Некоторым усложнением является вариант игры, когда дети придумывают и 

задают друг другу загадки. Детям 5 – 7 лет свойственны большая любознатель-

ность, наблюдательность, пытливость, интерес ко всему новому, необычному. 

Самому отгадать загадку, высказать суждение, придумать рассказ или его конец, 

начало, обобщить предметы по определенным признакам – вот далеко неполный 

перечень интересных умственных задач, решаемых детьми этого возраста. 

Есть целый ряд игр, которые формируют умение найти нужное слово: "Что вам 

нужно?", "Дополните предложение", "Скажи по-другому". Цель этих игр – 

научить подбирать слова, близкие по значению. После использования этих дидак-

тических игр многие дети научились образовывать однокоренные слова. 

      Ведется работа и над синтаксической стороной речи. Кроме составления про-

стых предложений стараюсь научить детей составлять предложения с однород-

ными членами. Для этого пользуемся системой упражнений:  

- составление предложений по картинкам; 

- составление предложений по опорным словам; 

- составление предложений по демонстрируемым действиям. 

Так, в дидактическом упражнении: «Составь предложение» детям раздаются 

картинки, изображающие животных, овощи, фрукты, птиц. Сначала дети отвеча-

ют 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 предлагаю детям 

составить предложения по-моему образцу, самостоятельно придумать предложе-

ние по картинкам и демонстрируемым действиям. Для составления предложений 

со значением противопоставления использую пары картинок, на которых изобра-

жены противоположные сюжеты. 

Придумывая предложения с разделительным союзом или, я использую дидак-

тическую игру "Что буду делать?" Предлагаю одному из детей взять со стола два 

предмета и начать ими действовать за ширмой, а ребятам задает вопрос: "Что он 

делает?" 

Знакомство детей с конструкцией сложноподчиненного предложения начинаю 

с рассказывания сказки А. Рыбакова "Про Потому и Почему?", показывая ее на 

фланелеграфе. Прошу детей проговаривать только первую часть предложения, за-

тем вторую: 



Почему колесо катится? – Потому что оно круглое. 

Почему птица летит? – Потому что у нее есть крылья. 

В конце непосредственной образовательной деятельности добиваюсь, чтобы 

дети проговаривали предложение целиком. 

В дальнейшем использую дидактические игры "Прятки", "Кто у кого", "Поду-

май и скажи", "Закончи предложение". Цель этих игр - учить детей составлять 

сложносочиненные предложения. 

Эти игры разнообразны по своему содержанию, игровому материалу и игровым 

действиям. Систематизация дидактических игр по речевым целям позволила по-

добрать при прохождении одной и той же лексической темы такие игры, которые 

соответствуют специфике развития грамматического строя речи каждого ребёнка. 

Для наибольшей эффективности дидактических игр и упражнений соблюдались 

следующие условия: 

- систематичность проведения; 

- распределение их в порядке нарастающей сложности; 

- подчинённость заданий выбранной речевой цели; 

- чередование и вариативность игр и упражнений. 

Остановлюсь на том, какие дидактические игры и задания можно использовать 

в своей работе. 

1. Развитие словообразования. 

С целью развития словообразования использую с детьми следующие приемы 

работы (игры и задания): 

«Назови ласково» (образование уменьшительно-ласкательных существитель-

ных). 

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

бота по карточкам). 

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

ном 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 от-

носительных прилагательных). 

Шуточная игра «Ехали мы, ехали...» (дифференциация глаголов с приставка-

ми). 

Формирование грамматических значений (игра «Он, она, оно, они» (диффе-

ренциация рода). 

2. Задания и игровые упражнения по закреплению словоизменения суще-

ствительных, глаголов и прилагательных 

Цель: развивать у дошкольников словоизменение, дифференциацию имени-

тельного падежа единственного и множественного числа; закрепление форм ви-



нительного, родительного, дательного, творительного падежей — сначала бес-

предложных, затем конструкций с предлогами, предложного падежа. 

Игры и упражнения: 

«Один — много» (дифференциация существительных единственного и множе-

ственного 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; 

«Играем с глаголами» (закрепление согласования существительных и глаголов 

в числе); 

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

существительными); 

«Какого цвета?» (закрепление согласования прилагательных с существитель-

ными); 

«Сладкоежка Карлсон» (согласование существительных с прилагательными в 

роде, числе). 

Без согласованной совместной работы логопеда  и родителей невозможно гово-

рить о хорошей динамике в коррекции нарушений речи у детей с ОНР.Таким об-

разом, включение разнообразных игр и игровых упражнений, заданий на развитие 

грамматического строя на занятиях воспитателей играет положительную роль в 

коррекционном обучении детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Тесный контакт педагогов с родителями, привлечение их к совместной дея-

тельности – это  неотъемлемая часть успешной коррекционно-развивающей рабо-

ты.  

Таким образом, использование дидактических игр, создание различных игро-

вых приемов у детей  вызывают огромный интерес, оживление, радость,  поддер-

живают  положительный эмоциональный настрой. Дети  меньше 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 време-

ни 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, насыщенность их игровыми ситуаци-

ями с привлечением сказочных героев, создание игры на всех занятиях стимули-

рует мыслительную деятельность дошкольников, повышает мотивацию к обуче-

нию. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


