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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Освоение ребенком грамматического строя языка имеет большое 

значение, так как только морфологически и синтаксически оформленная речь 

может быть понятна собеседнику и может служить для него средством 

общения со взрослыми и сверстниками. 

Формирование грамматического строя речи - важнейшее условие 

совершенствования мышления дошкольников, так как именно 

грамматические формы родного языка являются «материальной основой 

мышления». Грамматический строй -  это зеркало интеллектуального 

развития ребенка. Сформированный грамматический строй речи - 

непременное условие успешного и своевременного развития монологической 

речи - одного из ведущих видов речевой деятельности. 

Развитие грамматического строя речи - залог успешной общеречевой 

подготовки, обеспечивающей практическое владение фонетическим, 

морфологическим и лексическим уровнями языковой системы. 

Ребенок, у которого развит грамматический строй речи, эмоционально 

здоров: он не скован в общении со сверстниками, нестеснителен, небоязлив в 

речевых высказываниях, в выражении своих собственных мыслей, чувств, 

настроений; он безболезненно входит в школьный коллектив, чувствует себя 

полноценным и равноправным участником коллективной деятельности. 

 

Процесс освоения детьми дошкольного возраста грамматическим 

строем речи происходит постепенно. 

Задачи по формированию грамматической правильности речи можно 

рассматривать в трех направлениях: 

 

1. Помочь детям практически освоить морфологическую систему 

родного языка (изменение по родам, числам, лицам, временам).  

2. Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учить 

правильному согласованию слов в предложении, построению разных типов 

предложений и сочетанию их в связном тексте.  

3. Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов - 

словообразования. 
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Каковы типичные морфологические ошибки детей? Какими 

закономерностями усвоения морфологической стороны речи они 

объясняются? 

К трем годам дети овладевают наиболее типичными окончаниями 

таких грамматических категорий, как падеж, род, число, время, но не 

усваивают всего разнообразия этих категорий. Особенно это относится к 

существительным. На четвертом году ребенок ориентируется на 

первоначальную форму слова, что связано с усвоением категории рода. При 

правильном определении родовой принадлежности существительного 

ребенок правильно изменяет его, при ошибочном - допускает ошибки 

(«кошка поймала мыша»,  «я хочу хлебушка с солем»). Для этого возраста 

характерно стремление к сохранению глагольной основы слова, потому и 

возникают ошибки типа «можу» вместо могу (отмочь); «не пустю» вместо не 

пущу (отпускать); «возьмил» вместо взял (от взять). Такие морфологические 

ошибки являются возрастной закономерностью, не зависящей от социального 

окружения. 

У младших дошкольников вызывает затруднения употребление формы 

среднего рода существительных. 

На пятом году жизни у детей появляется большое количество 

морфологических ошибок, обусловленное расширением сферы общения, 

усложнившейся структурой речи, вследствие чего неусвоенные еще нормы 

правильного изменения слов становятся более заметными. Наряду с этим в 

речи детей наблюдается значительно больше правильных грамматических 

форм. Формированию грамматических навыков помогают возникающая в 

этом возрасте потребность говорить правильно, прошлый опыт, развитие у 

ребенка умений мобилизовывать свою память, более осознанно изменять 

слова, искать правильные формы. Большую роль играет для ребенка оценка 

взрослыми его речевой деятельности («Я правильно сказал?». «А как нужно 

сказать правильно?»). В средней группе расширяется круг грамматических 

явлений, подлежащих усвоению. 

В старшем дошкольном возрасте завершается усвоение системы 

родного языка. К шести годам дети усвоили основные закономерности 

изменения и соединения слов в предложения, согласование в роде, числе и 

падеже. Но единичные, нетипичные формы вызывают затруднения. У детей 

встречаются ошибки в чередовании согласных (ухо -  «ухи» вместо уши,  

«длинноуший» вместо длинноухий), в употреблении существительных во 

множественном числе в родительном падеже, трудности в образовании 

повелительного наклонения глаголов (поезжай, ляг,  вытри, сотри, положи, 

сложи) и сравнительной степени прилагательного (красивее, глубже, слаще, 

тверже, выше, лучше). Трудности для ребенка представляют сочетание 

существительных с числительными, местоимениями, употребление 

причастий, глаголов хотеть, звонить. 
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Как определить содержание работы по морфологии? Целесообразно 

закреплять трудные грамматические формы тех слов, с которыми дети 

знакомятся в данной возрастной группе. 

 1. Окончания существительных множественного числа в 

родительном падеже. 

 В младшем дошкольном возрасте дети добавляют в родительном 

падеже множественного числа к большинству употребляемых ими слов 

окончание -ов: «матрешков», «ботинков», «варежков», «кошков» и т. д. В 

старшем дошкольном возрасте такого типа ошибки сохраняются в основном 

лишь в некоторых словах.  

Приведем примеры правильных форм (слова объединены по смыслу) 

некоторых трудных слов: апельсинов, баклажанов, мандаринов, помидоров, 

яблок; гольфов, носков, сандалий, петель, простынь, рейтуз, рукавов, чулок, 

шаровар, шарфов; блюдец, оладий, тефтелей, тортов; обручей, ружей; 

рельсов, шоферов. 

2. Образование множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных: гусята, жеребята, львята, ягнята; 

склонение существительных, обозначающих животных: волка, волков, 

кур, медведей. 

3. Употребление несклоняемых имен существительных 

(перечисляются в последовательности ознакомления с ними детей): пальто, 

кофе, какао, пюре, пианино, кино, радио, желе. 

4. Род существительных, особенно средний: печенье, яблоко, колесо, 

мороженое, небо. Советуем обратить внимание на род следующих 

существительных: жираф (м), зал (м), занавес (м), калоша (ж), клавиша (ж), 

кофе (м), манжета (ж), мышь (ж), овощ (м), оладья (ж), помидор (м), рельс 

(м), сандалия (ж), туфля (ж), тюль (м). 

5. Ударение при склонении существительных: 

а) постоянное ударение (его место во всех падежах неизменно): грабли, 

петля, туфли, ясли; 

б) подвижное ударение (место его меняется при склонении): волк — 

волка — волки — волков; доска — доски — доску, доски — досок — доскам; 

изба — избы, избы — изб; кружево — кружева, кружева — кружев; 

простыня — простыни, простыни — простынь — простыням; 

в) перенос ударения на предлог: на голову, под гору, из лесу, на ноги, 

на пол. 

6. Образование сравнительной степени прилагательных: 

а) простым (синтетический) способом при помощи суффиксов -ее (-ей), 

-е, особенно с чередованием согласных: выше, длиннее, дороже, жиже, 

звонче, проще, резче, слаще, суше, туже; 

б) при помощи других корней: хороший — лучше, плохой — хуже. 

7. Образование глагольных форм: 

а) спряжение глаголов хотеть, бежать (разноспрягаемые); 
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б) спряжение глаголов с особыми окончаниями в личных формах: есть, 

дать (ошибки детей: «едишь булку», «дадишь мне»); 

в) настоящее, прошедшее время, повелительное наклонение глаголов с 

чередующимися звуками, особенно таких: вытереть, жечь, ехать, ездить, 

лежать, мазать, махать, стричь, скакать, стеречь, щипать. 

8. Склонение некоторых местоимений, числительных (ошибки 

детей: «два утенки», «двое ведров», «по двух стройтесь», «мене дали»). 

9. Образование страдательных причастий (ошибки детей: 

«нарисоватая», «оборватая»). 

В отдельных местностях в речи детей могут встречаться ошибки, 

вызванные грамматическими особенностями диалектов («за грибам», «с 

флажкам»). Воспитатель должен исправлять эти ошибки. Морфологическая и 

синтаксическая сторона речи детей развиваются одновременно. Но 

синтаксические ошибки устойчивее, чем морфологические, и сохраняются 

иногда даже к моменту перехода ребенка в школу. Эти ошибки не так 

заметны окружающим, ввиду того что дети пользуются преимущественно 

простыми нераспространенными, а также неполными предложениями, 

которые вполне допустимы в устной разговорной речи. Воспитатель должен 

быть знаком с особенностями формирования синтаксической стороны речи 

дошкольников, знать, какие ошибки могут допускать дети. Например, в 

младшем и среднем дошкольном возрасте (четвертый и пятый годы) дети 

могут опускать и переставлять слова в предложении, опускать или заменять 

союзы; они пользуются в основном предложениями, которые состоят из 

подлежащего, сказуемого, дополнения, и очень редко употребляют 

определения или обстоятельства. Даже к концу пятого года ребенок не 

использует обстоятельства причины, цели, условия. 

Однородными членами предложения дети начинают пользоваться 

постепенно, сначала однородными подлежащими, сказуемыми, 

дополнениями, затем однородными определениями и обстоятельствами («У 

Тани в коляске лиса и заяц». «Он искупался и вышел на берег». «У куклы и 

мишки есть игрушки». «У платья отделка — белая и красная полоски». «На 

ней намотаны белые нитки ровными рядами, машиной»). 

Сравнительно легко детям дается употребление сложносочиненных 

предложений. Причем качество их заметно улучшается на пятом году жизни 

ребенка: простые предложения, входящие в состав сложносочиненных 

предложений, становятся более распространенными, появляются однородные 

члены («Он уснул у реки, а коза пришла, разрезала волку брюхо, потом 

положила кирпичи и зашила»). 

В сложноподчиненных предложениях дети чаще используют 

придаточные времени, затем — изъяснительные и значительно реже — 

определительные. 

К пяти годам ребенок может употреблять предложения из 12— 15 слов, 

но по сравнению с младшим возрастом количество синтаксических ошибок 
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возрастает, так как ему трудно следить одновременно за содержанием и 

формой выражения мысли. 

В старших группах у детей формируют умение противопоставлять 

однородные члены предложения, пользоваться противительными союзами 

(«У меня пластмассовые пуговицы, а не деревянные».«Она бросила иголку, а 

не воткнула — примеры речи детей шестого года жизни»). Нужно побуждать 

ребенка употреблять в своей речи сложные предложения с придаточными 

разных видов. 

Существуют некоторые особенности и в овладении ребенком 

словообразованием. В русском языке современным способом 

словообразования является способ сочетания различных по значению 

морфем. Новые слова создаются на базе имеющегося в языке строительного 

материала под-берез-ов-ик, ракет-чик). Ребенок прежде всего овладевает 

словообразовательными моделями, лексическим значением основ слов и 

смыслом значимых частей слова (приставка, корень, суффикс, окончание). 

На основе практического сопоставления слова с другими словами 

происходит выделение значения каждой его части. 

 Процесс словообразования имеет общую со словоизменением основу 

— образование динамического стереотипа. 

Уже в два года малыш образует «свои» слова, которые являются, по 

существу, искаженным воспроизведением слов, услышанных от взрослых 

(«акини» — картинки). В среднем дошкольном возрасте наблюдается рост 

интереса к слову, его звучанию, создание «собственных» слов — 

словотворчество: «вертоплан» (вертолет), «насупился» (наелся супа), 

«рогаются» (бодаются). 

Советские психологи объясняют создание детьми новых слов растущей 

потребностью в общении. Темп накопления словаря недостаточно высок, а 

потребность рассказать и объяснить что-то собеседнику все растет, поэтому 

иногда, если недостает общепринятого слова, дети образуют новое, 

пользуясь своими грамматическими наблюдениями, по аналогии: «Ты 

будешь принимать в игру, будешь приниматель». Замечательная чуткость к 

слову и грамматической форме объясняется сложившимися у ребенка 

стереотипами, которые он применяет к новым словам в аналогичных 

ситуациях. Большинство слов укладывается в усвоенные модели, но иногда 

нужное слово в русском языке имеет словообразовательную особенность, о 

которой ребенок-дошкольник еще не знает. Так появляются лексические и 

грамматические ошибки. «Вон голубчики ходят»,— увидев голубей, говорит 

малыш. 

Свертывание явления словотворчества к концу дошкольного возраста 

говорит о том, что ребенок овладевает механизмом словообразования как 

автоматизированным действием. Желательны специальные упражнения в 

словообразовании, которые формируют чувство языка и способствуют 

запоминанию нормативов. 
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Состояние грамматической стороны речи детей в одной и той же 

группе может быть различным, оно зависит от нескольких причин: 

1) общих психофизиологических закономерностей развития ребенка 

(состояние нервных процессов, развитие внимания, мышления и т. д.); 

2) запаса знаний и словаря, состояния фонематического слуха и 

речедвигательного аппарата; 

3) степени сложности грамматической системы данного языка; 

4) состояния грамматической стороны речи окружающих взрослых 

(воспитатели, технический персонал детского сада, родственники детей), 

степени педагогического контроля за правильностью речи ребенка. 

Воспитателю целесообразно намечать для занятий лишь те из 

названных выше форм, употребление которых затрудняет воспитанников 

данной группы. Нет смысла учить детей тому, чем они уже овладели. В 

начале учебного года педагог должен выяснить, в каких грамматических 

формах дети допускают ошибки. Для этой цели он может использовать 

повседневные наблюдения за речью детей, вопросы-задания отдельным 

детям с использованием картинок, предметов, в словесной форме. Кроме 

того, иногда можно проводить фронтальные проверочные занятия со всей 

группой. 

Во время проверочных занятий в старшей и подготовительной к школе 

группах можно предлагать следующие виды работы: 

1) рассматривание картинок из альбома «Говори правильно» О. И. 

Соловьевой и ответы на вопросы: кто это? Сколько их? (утенок, утята, 

поросята, лисята, львята); 

2) игра с картинками «Чего не стало?» (чулок, носков, блюдец, 

апельсинов); 

3) упражнение с картинками «Докончи предложение»: Стоит много ... 

(кресел). На вешалке много ... (полотенец). Висят детские ... (пальто); 

4) словесное упражнение «Докончи предложение»: Лента длинная, а 

скакалка еще ... (длиннее). Печенье сладкое, а мед ... (слаще). Мой букет 

красивый, а мамин ... (красивее). Одна девочка хочет петь, и все девочки ... 

(хотят); 

 5) рассматривание картинок: на чем играет девочка? (На пианино.) У 

мамы в кофейнике много ... (Кофе.) Что делают эти спортсмены? (Бегут.) А 

этот? (Бежит.); 

 6) игра с игрушечным мишкой «в поручения»: Попросите мишку 

положить простыню. Мишка, ... (положи простыню). Что делает мишка? 

(Кладет.) Что сделал мишка? (Положил.) Узнаем, умеет ли мишка лечь? 

Мишка, ... (ляг!). Сможет ли мишка поехать? Мишка, ... (поезжай!). 

Продолжительность проверочного занятия — 10—15 мин. Подобные 

занятия можно проводить и в течение года, включая в них проверку 

правильности употребления других грамматических форм. 

Если выявленная ошибка носит индивидуальный характер, воспитатель 

старается выяснить ее причину, привлекает к исправлению ошибки 
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родителей ребенка, следит за его повседневной речью, обращает его 

внимание на правильную форму. Если же ошибки типичные (при этом не 

обязательно, чтобы их делало большинство детей), то целесообразно 

прибегать к специальным занятиям для исправления этих ошибок в течение 

года. 

С детьми, имеющими общее недоразвитие речи, работа проводится 

совместно со специалистами и родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


