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ВВЕДЕНИЕ 

 

Речь играет важную роль в жизни человека. Формирующаяся речь 

выступает сначала как средство общения, обозначения и затем становится 

средством мышления и выражения собственных мыслей. 

За последние годы увеличилось колличество детей дошкольного 

возраста, которые имеют нарушения речевого развития. Одной из наиболее 

распространенных форм нарушения речевого развития является общее 

недоразвитие речи. Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое 

расстройство, при котором у детей вследствие разных причин нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к 

звуковой, так и смысловой сторонам. 

Многие авторы, при описании характерных особенностей речи детей с 

общим ее недоразвитием, подчеркивают, что нарушение лексического и 

грамматического компонентов являются наиболее важными в структуре этой 

речевой      патологии     (Н. С. Жукова,      Р. Е. Левина,       Л. Ф. Спирова,  Т. 

Б. Филичева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская, А. В. Ястребова и др.). 

Грамматика – это наука о строе языка и его законах. Она объединяет в 

себе словообразование, морфологию, синтаксис. 

Грамматический строй речи – это взаимосвязь слов между собой в 

словосочетаниях и предложениях. 

Важную роль играет освоение ребенком грамматического строя языка, 

ведь только морфологически и синтаксически оформленная речь может быть 

понятна собеседнику и может служить для него средством общения с 

другими людьми. Овладение грамматически правильной речью определяет 

развитие мышление ребенка. Он начинает мыслить логичнее, 

последовательнее, научается обобщать, отвлекаться от конкретного, 

правильно излагать свои мысли. К. Д. Ушинский, формулируя третью цель в 

обучении отечественному языку, назвал грамматику логикой языка. 



В связи с увеличением числа дошкольников с общим 

недоразвитием речи проблема формирования грамматических средств 

речи занимает важнейшее место в современной логопедии, а вопрос о 

методике их развития и коррекции становится одним из самых 

актуальных. 

На сегодняшний день в теории логопедии достаточно подробно 

и глубоко рассмотрены вопросы овладения грамматическим строем 

речи детей с общим ее недоразвитием, дан сравнительный анализ 

становления грамматического строя речи в норме и при патологии. 

Однако, по-прежнему остается востребованным поиск новых и 

эффективных методов и приемов работы по развитию 

грамматического строя речи детей с общим недоразвитием речи. 

Объект исследования: развитие грамматического строя речи у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: дидактические игры как средство 

коррекции грамматического строя речи. 

Цель исследования: теоретически изучить и практически 

обосновать необходимость работы по коррекции нарушений 

грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи III уровня посредством дидактической 

игры. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую 

литературу по вопросам исследования. 

2. Изучить и проанализировать состояние грамматического 

строя у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. 

3. Разработать комплекс дидактических игр по коррекции 

нарушений грамматического строя речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня. 

Теоретико-методологической основой исследования явились 
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концепции общей и специальной психологии, педагогики (Л. 

С.Выготский,В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин), представления о структуре 

и проявлениях нарушений  в  речевом  развитии  старших  дошкольников  

(Н.   С.  Жукова, Р. Е. Левина, Р. И. Лалаева) и закономерностях и 

условиях развития лексико- грамматического строя речи в онтогенезе (А. 

Н. Гвоздев, С. Н.Цейтлин). 

Методы исследования: 

теоретические (изучение и анализ литературы по теме 

исследования), эмпирические (наблюдение, беседа, сравнение) и 

методы качественной и количественной оценки результатов. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников и приложения.  

Ба за ис сл ед ов ан ия : ис сл ед ов ан ие пр ов од ил ос ь на ба зе 

до шк ол ьн ог о от де ле ни я МБ ОУ «С (К )О Ш» № 11 г. Че ля би нс ка . 
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ГЛ АВ А 1. АН АЛ ИЗ ПС ИХ ОЛ ОГ О- ПЕ ДА ГО ГИ ЧЕ СК ОЙ 

ЛИ ТЕ РА ТУ РЫ ПО ВО ПР ОС АМ ИС СЛ ЕД ОВ АН ИЯ 

ГР АМ МА ТИ ЧЕ СК ОГ О СТ РО Я РЕ ЧИ У СТ АР ШИ Х 

ДО ШК ОЛ ЬН ИК ОВ С ОБ ЩИ М НЕ ДО РА ЗВ ИТ ИЕ М РЕ ЧИ III 

УР ОВ НЯ 

1.1. Ра зв ит ие гр ам ма ти че ск ог о ст ро я ре чи у де те й в он то ге не зе . 

В ли нг ви ст ик е гр ам ма ти ка (г ре ч. Gr am ma ti ke, от gr am ma – бу кв а, 

на пи са ни е) :  

1) ст ро й яз ык а, т. е. си ст ем а мо рф ол ог ич ес ки х ка те го ри й и фо рм , 

си нт ак си че ск их ка те го ри й и ко нс тр ук ци й, сп ос об ов сл ов оп ро из во дс тв а. ;  

2) ра зд ел яз ык оз на ни я, из уч аю щи й та ко й ст ро й, его 

не од но ур ов не ву ю ор га ни за ци ю, его ка те го ри и и их от но ше ни я др уг к 

др уг у;  

3) те рм ин «г ра мм ат ик а» ин ог да та кж е уп от ре бл яю т для об оз на че ни я 

фу нк ци й от де ль ны х гр ам ма ти че ск их ка те го ри й или ле кс ик о-

 гр ам ма ти че ск их мн ож ес тв . Та к, на пр им ер , го во ря т о гр ам ма ти ке той или 

ин ой ча ст и ре чи или о гр ам ма ти ке то го или ин ог о па де жа , ин фи ни ти ва , 

от де ль ны х пр ед ло го в [].  

К. Д. Уш ин ск ий ут ве рж да л, что гр ам ма ти ка яв ля ет ся ло ги ко й яз ык а. 

Она на де ля ет мы сл ь ма те ри ал ьн ой об ол оч ко й. С по мо щь ю гр ам ма ти ки 

ре чь ст ан ов ит ся ор га ни зо ва нн ой , ее по ни ма ют ок ру жа ющ ие . А. Н.  Г во зд ев 

го во ри л о то м, что со ст ав ля ющ ие гр ам ма ти ки это мо рф ол ог ия , 

сл ов ои зм ен ен ие , сл ов оо бр аз ов ан ие и си нт ак си с [1 9, с. 53 ].  

В пс их ол ин гв ис ти ке ук аз ан о, что гр ам ма ти ка на хо ди тс я ме жд у 

зв ук ам и ре чи , ко то ры е мы сл ыш им или пр ои зн ос им , и те ми зн ач ен ия ми , 

ко то ры е св яз ан ы с эт им и зв ук ам и. По то к сл ыш им ых зв ук ов ст ан ов ит ся 

ос мы сл ен ны м то ль ко то гд а, ко гд а мы «з на ем » (п ус ть бе сс оз на те ль но ) 

гр ам ма ти ку да нн ог о яз ык а. Об ще ни е од но го че ло ве ка с др уг им во зм ож но 
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то ль ко то гд а, ко гд а эти гл уб ин ны е зн ан ия о яз ык е со вп ад аю т у об ои х [2 1, 

с. 40 ].  

О. В. Пр ав ди на от ме ча ет , что гр ам ма ти ка ра сп ад ае тс я на два бо ль ши х 

ра зд ел а: мо рф ол ог ию и си нт ак си с. В св ою оч ер ед ь мо рф ол ог ия вк лю ча ет в 

се бя сл ов оо бр аз ов ан ие и сл ов ои зм ен ен ие . Мо рф ол ог ия из уч ае т ст ру кт ур у 

сл ов а и гр ам ма ти че ск ие зн ач ен ия в пр ед ел ах сл ов а и ас пе кт ы со зд ан ия , 

фу нк ци он ир ов ан ия и ст ро ен ия пр ои зв од ны х и сл ож ны х сл ов . Си нт ак си с 

вы ра жа ет ся в со че та ем ос ти и по ря дк е сл ед ов ан ия сл ов , об щи х св ой ст в 

пр ед ло же ни я [1 5, с. 39 ].  

В пс их ол ин гв ис ти ке Н. Хо мс ки й оп ре де ля л си нт ак си с как уч ен ие о 

пр ин ци па х и сп ос об ах по ст ро ен ия пр ед ло же ни й. «Г ра мм ат ик а яз ык а. .. — 

пи са л он, – пр ед ст ав ля ет со бо й ме ха ни зм , по ро жд аю щи й все 

гр ам ма ти че ск и пр ав ил ьн ые по сл ед ов ат ел ьн ос ти .. . и не по ро жд аю щи й ни 

од но й гр ам ма ти че ск и не пр ав ил ьн ой ». Н. Хо мс ки й сч ит ал , что си ст ем а 

гр ам ма ти че ск их пр ав ил су ще ст ву ет как сп ос об но ст ь по ро жд ат ь и 

по ни ма ть бе ск он еч но е чи сл о пр ед ло же ни й [2 3, с. 18 ].  

Гр ам ма ти че ск ое зн ач ен ие – это ча ст и ре чи , об щи е и ча ст ны е 

зн ач ен ия (у им ен и – ро д, чи сл о, па де ж; у гл аг ол а – ви д, за ло г, вр ем я, ли цо , 

на кл он ен ие ). В сл ов е гр ам ма ти ка ра сс ма тр ив ае т во зм ож но ст и его 

си нт ак си че ск ой со че та ем ос ти (и нт ен ци я сл ов а, его ва ле нт но ст ь) и 

те нд ен ци ю вб ир ат ь в се бя се ма нт ич ес ки е и гр ам ма ти че ск ие 

ха ра кт ер ис ти ки св ое го ле кс ик о- гр ам ма ти че ск ог о ок ру же ни я.  

Та ки м об ра зо м, гр ам ма ти ка ра сс ма тр ив ае тс я с то чк и зр ен ия 

ус во ен ия и пр им ен ен ия пр ав ил мо рф ол ог ии (и зм ен ен ия сл ов по ро да м и 

па де жа м, чи сл ам ), сл ов оо бр аз ов ан ия (о бр аз ов ан ие од но го сл ов а на ба зе 

др уг ог о с по мо щь ю сп ец иа ль ны х ср ед ст в) , си нт ак си са (п ос тр ое ни е 

0п ре дл ож ен ий ).  
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Ра зв ит ие гр ам ма ти че ск ог о ст ро я ре чи в он то ге не зе оп ис ан о в 

ра бо та х А. Н. Гв оз де ва , Т. Н. Уш ак ов ой , А. М.  Ша хн ар ов ич а, Д. Б. 

Эл ьк он ин а, и др. 

Фо рм ир ов ан ие гр ам ма ти че ск ог о ст ро я ре чи (с ло во из ме не ни я, 

си нт ак си че ск ой ст ру кт ур ы пр ед ло же ни я) ос ущ ес тв ля ет ся ли шь на ос но ве 

оп ре де ле нн ог о ур ов ня ко гн ит ив но го ра зв ит ия ре бе нк а. Та к, при 

фо рм ир ов ан ии сл ов ои зм ен ен ия ре бе но к, пр еж де вс ег о, до лж ен ум ет ь 

ди фф ер ен ци ро ва ть гр ам ма ти че ск ие зн ач ен ия (з на че ни я ро да , чи сл а, 

па де жа и др .) , так ка к, пр еж де чем на ча ть ис по ль зо ва ть яз ык ов ую фо рм у, 

ре бе но к до лж ен по ня ть , что она оз на ча ет . При фо рм ир ов ан ии 

гр ам ма ти че ск ог о ст ро я ре чи ре бе но к до лж ен ус во ит ь сл ож ну ю си ст ем у 

гр ам ма ти че ск их за ко но ме рн ос те й на ос но ве ан ал из а ре чи ок ру жа ющ их , 

вы де ле ни я об щи х пр ав ил гр ам ма ти ки на пр ак ти че ск ом ур ов не , об об ще ни я 

эт их пр ав ил и за кр еп ле ни я их в со бс тв ен но й ре чи . 

Ра зв ит ие мо рф ол ог ич ес ко й и си нт ак си че ск ой си ст ем яз ык а у ре бе нк а 

пр ои сх од ит в те сн ом вз аи мо де йс тв ии . По яв ле ни е но вы х фо рм сл ов а 

сп ос об ст ву ет ус ло жн ен ию ст ру кт ур ы пр ед ло же ни я, и на об ор от , 

ис по ль зо ва ни е оп ре де ле нн ой ст ру кт ур ы пр ед ло же ни я в ус тн ой ре чи 

од но вр ем ен но за кр еп ля ет и гр ам ма ти че ск ие фо рм ы сл ов . 

Ра сс мо тр им ос об ен но ст и ра зв ит ия гр ам ма ти че ск ог о ст ро я ре чи в 

он то ге не зе . В ра бо та х А. Н. Гв оз де ва с уч ет ом те сн ог о вз аи мо де йс тв ия 

мо рф ол ог ич ес ко й и си нт ак си че ск ой си ст ем ы яз ык а вы де ля ют ся 

сл ед ую щи е пе ри од ы фо рм ир ов ан ия гр ам ма ти че ск ог о ст ро я ре чи . 

I пе ри од – пе ри од пр ед ло же ни й, со ст оя щи х из ам ор фн ых сл ов -

к ор не й (от 1 г. 3 ме с. до 1 г. 10 ме с. ).  

Эт от пе ри од вк лю ча ет 2 эт ап а: 

1 эт ап од но сл ов но го пр ед ло же ни я, 

2 эт ап пр ед ло же ни й из не ск ол ьк их сл ов -к ор не й, 
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II пе ри од – пе ри од ус во ен ия гр ам ма ти че ск ой ст ру кт ур ы 

пр ед ло же ни я (1 г. 10 ме с. – 3 г. ).  

Эт от пе ри од со ст ои т из тр ех эт ап ов : 

1 эт ап фо рм ир ов ан ия пе рв ых фо рм сл ов (1 г. 10 ме с. – 2 г. 1 ме с. ); 

2 эт ап ис по ль зо ва ни я фл ек си йн ой си ст ем ы яз ык а для вы ра же ни я 

си нт ак си че ск их св яз ей сл он (2 г. 1 ме с. – 2 г. 6 ме с. ); 

3 эт ап ус во ен ия сл уж еб ны х сл ов для вы ра же ни я си нт ак си че ск их 

от но ше ни й (2 г. 6 ме с. – 3 г. ). 

III пе ри од – пе ри од да ль не йш ег о ус во ен ия мо рф ол ог ич ес ко й 

си ст ем ы (от 3 до 7 ле т) . 

В эт от пе ри од ре бе но к си ст ем ат из ир уе т гр ам ма ти че ск ие фо рм ы по 

ти па м ск ло не ни я и сп ря же ни я, ус ва ив ае т мн ог ие ед ин ич ны е фо рм ы, 

ис кл юч ен ия . На да нн ом пе ри од е зн ач ит ел ьн о со кр ащ ае тс я св об од но е 

ис по ль зо ва ни е мо рф ол ог ич ес ки х эл ем ен то в (с ло во тв ор че ст во ), так как 

ре бе но к ов ла де ва ет не то ль ко об щи ми пр ав ил ам и гр ам ма ти ки , но и бо ле е 

ча ст ны ми пр ав ил ам и, си ст ем ой «ф ил ьт ро в» , на кл ад ыв ае мы х на 

ис по ль зо ва ни е об щи х пр ав ил [3, с. 76 ]. 

В ре чи де те й до 4 лет ин ог да еще вс тр еч аю тс я сл уч аи не по дв иж но го 

уд ар ен ия при сл ов ои зм ен ен ии (на ко не ), те нд ен ци и ун иф ик ац ии ос но вы 

(п ен и, ле вы ). По сл е 4 лет та ко го ро да ок ка зи он ал из мы ис че за ют из де тс ко й 

ре чи , ос та ют ся ли шь на ру ше ни я че ре до ва ни я в ос но ва х гл аг ол а (за пл ат ю). 

Ус ва ив ае тс я со гл ас ов ан ие пр ил аг ат ел ьн ог о с су ще ст ви те ль ны м в 

ко св ен ны х па де жа х, гл аг ол ьн ое уп ра вл ен ие . 

В ра бо те Д. Б. Эл ьк он ин а от ме ча ет ся , что ро ст сл ов ар я, как и 

ус во ен ие гр ам ма ти че ск ог о ст ро я, на хо ди тс я в пр ям ой за ви си мо ст и от 

ус ло ви й жи зн и и во сп ит ан ия , и ин ди ви ду ал ьн ые ва ри ац ии зд ес ь бо ле е 

ве ли ки , чем в ка ко й- ли бо др уг ой сф ер е пс их ич ес ко го ра зв ит ия . 

К то му же Эл ьк он ин ра сс ма тр ив ае т по пы тк и об ъя сн ит ь ак ти вн ое 

ус во ен ие гр ам ма ти че ск их фо рм яз ык а в до шк ол ьн ом во зр ас те . Ряд 
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пс их ол ог ов , ли нг ви ст ов , пе да го го в ук аз ыв ал и на як об ы пр ис ущ ее ре бе нк у 

в во зр ас те от 2 до 5—6 лет ос об ое «ч ут ье яз ык а» , бл аг од ар я ко то ро му он 

сп ос об ен ра зо бр ат ьс я в сл ож не йш их яз ык ов ых яв ле ни ях . Та ко й вз гл яд 

ра зд ел ял и К. Д. Уш ин ск ий , К. Чу ко вс ки й, А. Н. Гв оз де в. Сл ед ов ат ел ьн о, 

до шк ол ьн ый во зр ас т яв ля ет ся пе ри од ом , в ко то ро м им ее тс я на иб ол ьш ая 

чу тк ос ть к яз ык ов ым яв ле ни ям , — это тв ер до ус та но вл ен ны й фа кт . 

Та ки м об ра зо м, к шк ол ьн ом у во зр ас ту, ре бе но к ов ла де ва ет в 

ос но вн ом вс ей сл ож но й си ст ем ой гр ам ма ти ки. Эт от ур ов ен ь 

пр ак ти че ск ог о вл ад ен ия яз ык ом яв ля ет ся оч ен ь вы со ки м, что по зв ол яе т 

ре бе нк у в шк ол ьн ом во зр ас те пе ре йт и к ос оз на ни ю гр ам ма ти че ск их 

за ко но ме рн ос те й при из уч ен ии ру сс ко го яз ык а. 

 

1.2. Кл ин ик о- пс их ол ог о- пе да го ги че ск ая ха ра кт ер ис ти ка де те й 

ст ар ше го до шк ол ьн ог о во зр ас та об щи м не до ра зв ит ие м ре чи III ур овня 

 

Об ще е не до ра зв ит ие ре чи у де те й с но рм ал ьн ым сл ух ом и 

со хр ан ны м ин те лл ек то м пр ед ст ав ля ет со бо й на ру ше ни е, ох ва ты ва ющ ее 

как фо не ти ко -ф он ем ат ич ес ку ю, так и ле кс ик о- гр ам ма ти че ск ую си ст ем ы 

яз ык а. В кл ас си че ск ой ли те ра ту ре вы де ле но три ур ов ня , ха ра кт ер из ую щи х 

ре че во й ст ат ус де те й с ОН Р: от от су тс тв ия об ще уп от ре би те ль но й ре чи до 

ра зв ер ну то й фр аз ов ой ре чи с эл ем ен та ми ле кс ик о- гр ам ма ти че ск ог о и 

фо не ти че ск ог о не до ра зв ит ия (Р. Е. Ле ви на ). 

Для на ше го ис сл ед ов ан ие не об хо ди ма по др об на я ха ра кт ер ис ти ка 

де те й с об щи м не до ра зв ит ие м ре чи III ур ов ня .  

Ха ра кт ер ны м для да нн ог о ур ов ня ра зв ит ия ре чи де те й яв ля ет ся 

на ли чи е ра зв ер ну то й фр аз ов ой ре чи с вы ра же нн ым и эл ем ен та ми 

не до ра зв ит ия ле кс ик и, гр ам ма ти ки и фо не ти ки . Ти пи чн ым яв ля ет ся 

ис по ль зо ва ни е пр ос ты х ра сп ро ст ра не нн ых , а та кж е не ко то ры х ви до в 

сл ож ны х пр ед ло же ни й. Ст ру кт ур а пр ед ло же ни й мо же т бы ть на ру ше на за 
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сч ет пр оп ус ка или пе ре ст ан ов ки гл ав ны х и вт ор ос те пе нн ых чл ен ов . В 

вы ск аз ыв ан ия х де те й по яв ля ют ся сл ов а, со ст оя щи е из тр ех -п ят и сл ог ов .  

Сп ец иа ль ны е за да ни я по зв ол яю т вы яв ит ь су ще ст ве нн ые за тр уд не ни я 

в уп от ре бл ен ии не ко то ры х пр ос ты х и бо ль ши нс тв а сл ож ны х пр ед ло го в, в 

со гл ас ов ан ии су ще ст ви те ль ны х с пр ил аг ат ел ьн ым и и чи сл ит ел ьн ым и в 

ко св ен ны х па де жа х. Та ки м об ра зо м, фо рм ир ов ан ие гр ам ма ти че ск ог о ст ро я 

яз ык а у де те й на да нн ом ур ов не но си т не за ве рш ен ны й ха ра кт ер и 

по пр еж не му ха ра кт ер из уе тс я на ли чи ем вы ра же нн ых на ру ше ни й 

со гл ас ов ан ия и уп ра вл ен ия .  

Ва жн ой ос об ен но ст ью ре чи ре бе нк а яв ля ет ся не до ст ат оч на я 

сф ор ми ро ва нн ос ть сл ов оо бр аз ов ат ел ьн ой де ят ел ьн ос ти . В со бс тв ен но й 

ре чи де ти уп от ре бл яю т пр ос ты е ум ен ьш ит ел ьн о- ла ск ат ел ьн ые фо рм ы 

су ще ст ви те ль ны х, от де ль ны х пр ит яж ат ел ьн ых и от но си те ль ны х 

пр ил аг ат ел ьн ых , на зв ан ия не ко то ры х пр оф ес си й, пр ис та во чн ые гл аг ол ы и 

т. д., со от ве тс тв ую щи е на иб ол ее пр од ук ти вн ым и ча ст от ны м 

сл ов оо бр аз ов ат ел ьн ым мо де ля м. В то же вр ем я они не об ла да ют еще 

до ст ат оч ны ми ко гн ит ив ны ми и ре че вы ми во зм ож но ст ям и для ад ек ва тн ог о 

об ъя сн ен ия зн ач ен ий эт их сл ов . Ст ой ки е и гр уб ые на ру ше ни я 

на бл юд аю тс я при по пы тк ах об ра зо ва ть сл ов а, вы хо дя щи е за ра мк и 

по вс ед не вн ой ре че во й пр ак ти ки . Та к, де ти ча ст о по дм ен яю т оп ер ац ию 

сл ов оо бр аз ов ан ия сл ов ои зм ен ен ие м или во об ще от ка зы ва ют ся от 

пр ео бр аз ов ан ия сл ов а, за ме ня я его си ту ат ив ны м вы ск аз ыв ан ие м. В 

сл уч ая х, ко гд а де ти вс е- та ки пр иб ег аю т к сл ов оо бр аз ов ат ел ьн ым 

оп ер ац ия м, их вы ск аз ыв ан ия . из об ил ую т сп ец иф ич ес ки ми ре че вы ми 

ош иб ка ми , та ки ми , ка к: на ру ше ни я в вы бо ре пр ои зв од ящ ей ос но вы , 

пр оп ус ки и за ме ны сл ов оо бр аз ов ат ел ьн ых аф фи кс ов , гр уб ое ис ка же ни е 

зв ук о-с ло го во й ст ру кт ур ы пр ои зв од но го сл ов а, ст ре мл ен ие к 

ме ха ни че ск ом у со ед ин ен ию в ра мк ах сл ов а ко рн я и аф фи кс а. Ти пи чн ым 

пр оя вл ен ие м об ще го не до ра зв ит ия ре чи да нн ог о ур ов ня яв ля ют ся 
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тр уд но ст и пе ре но са сл ов оо бр аз ов ат ел ьн ых на вы ко в на но вы й ре че во й 

ма те ри ал .  

Для эт их де те й ха ра кт ер но не то чн ое по ни ма ни е и уп от ре бл ен ие 

об об ща ющ их по ня ти й, сл ов с аб ст ра кт ны м и пе ре но сн ым зн ач ен ие м, 

не зн ан ие на зв ан ий сл ов , вы хо дя щи х за ра мк и по вс ед не вн ог о бы то во го 

об ще ни я: ча ст ей те ла че ло ве ка , жи во тн ых , на им ен ов ан ий пр оф ес си й и 

де йс тв ий , св яз ан ны х с ни ми , не то чн ос ть уп от ре бл ен ия сл ов для 

об оз на че ни я жи во тн ых , пт иц , ры б, на се ко мы х и т. п. От ме ча ет ся те нд ен ци я 

к мн ож ес тв ен ны м ле кс ич ес ки м за ме на м по ра зл ич ны м ти па м: см еш ен ия по 

пр из на ка м вн еш не го сх од ст ва , за ме ще ни я по зн ач ен ию фу нк ци он ал ьн ой 

на гр уз ки , ви до-р од ов ые см еш ен ия , за ме ны в ра мк ах од но го 

ас со ци ат ив но го по ля и т. п.  

На ря ду с ле кс ич ес ки ми ош иб ка ми у де те й с III ур ов не м ра зв ит ия 

ре чи от ме ча ет ся и сп ец иф ич ес ко е св ое об ра зи е св яз но й ре чи . Ее 

не до ст ат оч на я сф ор ми ро ва нн ос ть ча ст о пр оя вл яе тс я как в де тс ки х 

ди ал ог ах , так и в мо но ло га х. Это по дт ве рж да ют тр уд но ст и 

пр ог ра мм ир ов ан ия со де рж ан ия ра зв ер ну ты х вы ск аз ыв ан ий и их яз ык ов ог о 

оф ор мл ен ия . Ха ра кт ер ны ми ос об ен но ст ям и св яз но й ре чи яв ля ют ся 

на ру ше ни е св яз но ст и и по сл ед ов ат ел ьн ос ти ра сс ка за , см ыс ло вы е пр оп ус ки 

су ще ст ве нн ых эл ем ен то в сю же тн ой ли ни и, за ме тн ая фр аг ме нт ар но ст ь 

из ло же ни я, на ру ше ни е вр ем ен ны х и пр ич ин но -с ле дс тв ен ны х св яз ей в 

те кс те . Ук аз ан ны е сп ец иф ич ес ки е ос об ен но ст и об ус ло вл ен ы ни зк ой 

ст еп ен ью са мо ст оя те ль но й ре че во й ак ти вн ос ти ре бе нк а, с не ум ен ие м 

вы де ли ть гл ав ны е и вт ор ос те пе нн ые эл ем ен ты его за мы сл а и св яз ей ме жд у 

ни ми , с не во зм ож но ст ью че тк ог о по ст ро ен ия це ло ст но й ко мп оз иц ии 

те кс та . Од но вр ем ен но с эт им и ош иб ка ми от ме ча ет ся бе дн ос ть и 

од но об ра зи е ис по ль зу ем ых яз ык ов ых ср ед ст в. Та к, ра сс ка зы ва я о 

лю би мы х иг ру шк ах или о со бы ти ях из со бс тв ен но й жи зн и, де ти в 

ос но вн ом ис по ль зу ют ко ро тк ие , ма ло ин фо рм ат ив ны е фр аз ы. При 
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по ст ро ен ии пр ед ло же ни й они оп ус ка ют или пе ре ст ав ля ют от де ль ны е 

чл ен ы пр ед ло же ни я, за ме ня ют сл ож ны е пр ед ло ги пр ос ты ми . Ча ст о 

вс тр еч ае тс я не пр ав ил ьн ое оф ор мл ен ие св яз ей сл ов вн ут ри фр аз ы и 

на ру ше ни е ме жф ра зо вы х св яз ей ме жд у пр ед ло же ни ям и.  

В са мо ст оя те ль но й ре чи ти пи чн ым и яв ля ют ся тр уд но ст и в 

во сп ро из ве де ни и сл ов ра зн ой сл ог ов ой ст ру кт ур ы и зв ук он ап ол ня ем ос ти: 

пе рс ев ер ац ии , ан ти ци па ци и, до ба вл ен ие ли шн их зв ук ов , ус еч ен ие сл ог ов , 

пе ре ст ан ов ка сл ог ов , до ба вл ен ие сл ог ов или сл ог оо бр аз ую ще й гл ас но й. 

Зв ук ов ая ст ор он а ре чи ха ра кт ер из уе тс я не то чн ос ть ю ар ти ку ля ци и 

не ко то ры х зв ук ов , не че тк ос ть ю ди фф ер ен ци ац ии их на сл ух . 

Не до ст ат оч но ст ь фо не ма ти че ск ог о во сп ри ят ия пр оя вл яе тс я в то м, что де ти 

с тр уд ом вы де ля ют пе рв ый и по сл ед ни й со гл ас ны й, гл ас ны й зв ук в 

се ре ди не и ко нц е сл ов а, не по дб ир аю т ка рт ин ки , в на зв ан ии ко то ры х ес ть 

за да нн ый зв ук , не вс ег да мо гу т пр ав ил ьн о оп ре де ли ть на ли чи е и ме ст о 

зв ук а в сл ов е и т. п. За да ни я на са мо ст оя те ль но е пр ид ум ыв ан ие сл ов на 

за да нн ый зв ук не вы по лн яю т [2 9] . 

За ча ст ую пр ич ин ой об ще го не до ра зв ит ия ре чи яв ля ет ся сл аб ос ть 

ак ус ти ко -г но ст ич ес ки х пр оц ес со в. В да нн ых сл уч ая х при со хр ан но м сл ух е 

от ме ча ет ся по ни же нн ая сп ос об но ст ь к во сп ри ят ию ре че вы х зв ук ов . 

Пр ям ой ит ог на ру ше ни я сл ух ов ог о во сп ри ят ия – это не до ст ат оч но е 

ра зл ич ен ие ак ус ти че ск их пр из на ко в, св ой ст ве нн ых ка жд ой фо не ме , 

вт ор ич но при эт ом ст ра да ет пр ои зн ош ен ие зв ук ов и во сп ро из ве де ни е 

ст ру кт ур ы сл ов а.  

Об ще е не до ра зв ит ие ре чи ча ст о по яв ля ет ся в ре зу ль та те на ру ше ни й, 

св яз ан ны х с ор га ни че ск им и по ра же ни ям и или не до ра зв ит ие м 

оп ре де ле нн ых от де ло в це нт ра ль но й не рв но й си ст ем ы.  

Об ще е не до ра зв ит ие ре чи мо же т бы ть во зб уж де но и со ци ал ьн ым и 

пр ич ин ам и, а та кж е фи зи че ск ой ос ла бл ен но ст ью ре бе нк а, ча ст ым и 

за бо ле ва ни ям и, не до но ше нн ос ть ю. В ан ал ог ич ны х сл уч ая х го во ри тс я о 
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за де рж ке ре че во го ра зв ит ия . Во вс ех ин ых сл уч ая х не до ра зв ит ие ре чи 

яв ля ет ся пр из на ко м ор га ни че ск ог о по ра же ни я це нт ра ль но й не рв но й 

си ст ем ы.  

По да нн ым Е. М. Ма ст юк ов ой, де ти с об щи м не до ра зв ит ие м ре чи 

мо гу т бы ть ус ло вн о по де ле ны на три гр уп пы :  

- с мо то рн ой ал ал ие й;  

- с не до ра зв ит ие м ре чи це ре бр ал ьн о- ор га ни че ск ог о ге не за ;  

- с не ос ло жн ен ны м ва ри ан то м об ще го не до ра зв ит ия ре чи .  

Для вс ех де те й с ОНР св ой ст ве нн ы об ща я мо то рн ая не ло вк ос ть , 

на ру ше ни я оп ти ко -п ро ст ра нс тв ен но го гн оз ис а. Су ще ст ве нн ые 

дв иг ат ел ьн ые ум ен ия и на вы ки де те й с об щи м не до ра зв ит ие м ре чи 

ра зв ит ы не до ст ат оч но , дв иж ен ия ри тм ич но не сф ор ми ро ва ны , по вы ше на 

дв иг ат ел ьн ая ис то ща ем ос ть , по ни же ны дв иг ат ел ьн ая па мя ть и вн им ан ие .  

Кл ин ич ес ки й по дх од к пр об ле ме об ще го не до ра зв ит ия ре чи 

пр ед ус ма тр ив ае т не об хо ди мо ст ь ме ди ци нс ко го ди аг но за .  

Об ще е не до ра зв ит ие ре чи ск аз ыв ае тс я на фо рм ир ов ан ии у де те й 

ин те лл ек ту ал ьн ой , се нс ор но й и во ле во й сф ер . 

Св яз ь ме жд у ре че вы ми на ру ше ни ям и и ос та ль ны ми ст ор он ам и 

пс их ич ес ко го ра зв ит ия об ус ла вл ив ае т пр ис ут ст ви е вт ор ич ны х де фе кт ов .  

При ос ло жн ен но м ха ра кт ер е об ще го на ру ше ни я ре чи , кр ом е 

ра сс ея нн ой оч аг ов ой ми кр ос им пт ом ат ик и, вы ра жа ющ ей ся в на ру ше ни и 

то ну са , фу нк ци и ра вн ов ес ия , ко ор ди на ци и дв иж ен ий , об ще го и ор ал ьн ог о 

пр ак си са, у де те й об на ру жи ва ет ся ряд ос об ен но ст ей в пс их ич ес ко й и 

ли чн ос тн ой сф ер е. Для них св ой ст ве нн ы: сн иж ен ие ум ст ве нн ой 

ра бо то сп ос об но ст и, по вы ше нн ая пс их ич ес ка я ис то ща ем ос ть , из ли шн яя 

во зб уд им ос ть и ра зд ра жи те ль но ст ь, эм оц ио на ль на я не ус то йч ив ос ть .  

У де те й, от не се нн ых к тр ет ье й гр уп пе , це ле на пр ав ле нн ая 

де ят ел ьн ос ть на ру ше на при вы по лн ен ии как ве рб ал ьн ых , так и 

не ве рб ал ьн ых за да ни й. Для них ха ра кт ер ны не до ст ат оч на я ко нц ен тр ац ия 
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вн им ан ия , ни зк ий ур ов ен ь по зн ав ат ел ьн ой ак ти вн ос ти , ни зк ий об ъе м 

пр ед ст ав ле ни й об ок ру жа ющ ем , тр уд но ст и ус та но вл ен ия 

пр ич ин но сл ед ст ве нн ых св яз ей . Од на ко та ки е де ти им ею т по те нц иа ль ны е 

во зм ож но ст и для ов ла де ни я аб ст ра кт ны ми по ня ти ям и, ес ли со ст ор он ы 

ло го пе да им бу де т ок аз ан а по мо щь .  

Ряд ав то ро в от ме ча ют у де те й с тр ет ьи м ур ов не м об ще го 

не до ра зв ит ия ре чи не до ст ат оч но ст ь и об ъе м вн им ан ия , ог ра ни че нн ые 

во зм ож но ст и его ра сп ре де ле ни я (Р .Е . Ле ви на , Т. Б. Фи ли че ва , Г. В. 

Чи рк ин а, А. В. Яс тр еб ов а). При от но си те ль но со хр ан но й см ыс ло во й, 

ло ги че ск ой па мя ти у де те й с тр ет ьи м ур ов не м ОНР сн иж ен а ве рб ал ьн ая 

па мя ть , ст ра да ет пр од ук ти вн ос ть за по ми на ни я. Они за бы ва ют сл ож ны е 

ин ст ру кц ии , эл ем ен ты и по сл ед ов ат ел ьн ос ть за да ни й.  

При зр ит ел ьн ом оп оз на ни и пр ед ме та в ус ло жн ен ны х ус ло ви ях де ти с 

тр ет ьи м ур ов не м об ще го не до ра зв ит ия ре чи во сп ри ни ма ют об ра з пр ед ме та 

с оп ре де ле нн ым и тр уд но ст ям и, им тр еб уе тс я бо ль ше вр ем ен и для 

пр ин ят ия ре ше ни я, от ве ча я, они пр оя вл яю т не ув ер ен но ст ь, до пу ск аю т 

ош иб ки в оп оз на ни и. При вы по лн ен ии за да ни й «п ри ра вн ив ан ие к эт ал он у» 

они ис по ль зу ют эл ем ен та рн ые фо рм ы ор ие нт ир ов ки . Зр ит ел ьн ое 

во сп ри ят ие у та ки х де те й сф ор ми ро ва но не до ст ат оч но .  

Ес ли ра сс ма тр ив ат ь мн ес ти че ск ие фу нк ци и, то у та ки х де те й 

за по ми на ни е сл ов ес ны х ст им ул ов зн ач ит ел ьн о ху же , чем у де те й без 

ре че во й па то ло ги и.  

Де ти с тр ет ьи м ур ов не м ОНР бы ст ро ус та ют , за тр уд ня ют ся в вы бо ре 

пр од ук ти вн ой та кт ик и.  

Та ки м об ра зо м, у де те й с тр ет ьи м ур ов не м об ще го не до ра зв ит ия 

ре чи зн ач ит ел ьн о ху же сф ор ми ро ва ны зр ит ел ьн ое во сп ри ят ие , 

пр ос тр ан ст ве нн ые пр ед ст ав ле ни я, вн им ан ие и па мя ть .  

Де ти с тр ет ьи м ур ов не м ОНР ма ло ак ти вн ы, ин иц иа ти вы в об ще ни и, 

как пр ав ил о, не пр оя вл яю т. Как по ка зы ва ют ис сл ед ов ан ия Ю. Ф. Га рк уш и 
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и В. В. Ко же вн ик ов ой , у до шк ол ьн ик ов с тр ет ьи м ур ов не м ОНР им ею тс я 

на ру ше ни я в об ще ни и, пр оя вл яю щи ес я в не зр ел ос ти мо ти ва ци он но -

по тр еб но ст но й сф ер ы; им ею щи ес я тр уд но ст и св яз ан ы с ко мп ле кс ом 

ре че вы х и ко гн ит ив ны х на ру ше ни й; пр ео бл ад аю ща я фо рм а об ще ни я с 

вз ро сл ым и и де ть ми си ту ац ио нн о- де ло ва я, что не со от ве тс тв уе т 

во зр ас тн ой но рм е.  

На ли чи е об ще го не до ра зв ит ия ре чи у де те й пр ив од ит к ст ой ки м 

на ру ше ни ям де ят ел ьн ос ти об ще ни я. При эт ом за тр уд ня ет ся пр оц ес с 

ме жл ич но ст но го вз аи мо де йс тв ия де те й, и со зд аю тс я се рь ез ны е пр об ле мы 

на пу ти их ра зв ит ия и об ще ни я.  

Та ки м об ра зо м, об ще е не до ра зв ит ие ре чи – это си ст ем но е на ру ше ни е 

ус во ен ия вс ех ур ов не й яз ык а, ко то ро е об ус ла вл ив ае т по яв ле ни е, 

вт ор ич ны х де фе кт ов . 

 

1.3. Роль дидактической игры в коррекции грамматического строя 

речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

III уровня. 

 

Пр об ле ма иг ры ра сс ма тр ив аю тс я в ра бо та х мн ог их ав то ро в, та ки х 

как Ф. Ши лл ер , А. А. Ле он ть ев , А. В. За по ро же ц Е. А. Ар ки н, К. Гр ос с, Д. 

Б. Эл ьк он ин, Ж. Пи аж е и др уг ие пс их ол ог и.  

Иг ра – ве ду щи й вид де ят ел ьн ос ти у де те й до шк ол ьн ог о во зр ас та , в 

ко то ро й ре бе но к во сп ро из во ди т ос но вн ые см ыс лы че ло ве че ск ой 

де ят ел ьн ос ти и ус ва ив ае т те фо рм ы от но ше ни й, ко то ры е бу ду т 

ре ал из ов ан ы и ос ущ ес тв ле ны в бу ду ще м.  

А. В. За по ро же ц до ба вл яе т: «И гр а пр ед ст ав ля ет со бо й пе рв ую 

до ст уп ну ю для до шк ол ьн ик а фо рм у де ят ел ьн ос ти , ко то ра я пр ед по ла га ет 

со зн ат ел ьн ое во сп ро из ве де ни е и ус ов ер ше нс тв ов ан ие но вы х дв иж ен ий ».  
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В. А. Су хо мл ин ск ий от ме ча л, «ч то без иг ры не т, и не мо же т бы ть 

по лн оц ен но го ум ст ве нн ог о ра зв ит ия ». 

В св ои х ра бо та х Д. Б. Эл ьк он ин пи са л, что «и гр ой у че ло ве ка 

яв ля ет ся та ко е во сс оз да ни е че ло ве че ск ой де ят ел ьн ос ти , при ко то ро м из 

нее вы де ля ет ся ее со ци ал ьн ая , со бс тв ен но че ло ве че ск ая су ть – ее за да чи и 

но рм ы от но ше ни й ме жд у лю дь ми ». Сл ед ов ат ел ьн о, иг ра – это си мв ол ик о-

 мо де ли ру ющ ий тип де ят ел ьн ос ти , в ко то ро й оп ер ац ио нн о- те хн ич ес ка я 

ст ор он а ми ни ма ль на , оп ер ац ии со кр ащ ен ы, пр ед ме ты ус ло вн ы. В иг ре 

фо рм ир уе тс я вн ут ре нн ий пл ан де йс тв ий . Пр ои сх од ит это сл ед ую щи м 

об ра зо м: ре бе но к в иг ре де ла ет ак це нт на че ло ве че ск их вз аи мо от но ше ни ях . 

Чт об ы их от ра зи ть , ему на до вн ут ре нн е пр ои гр ат ь не то ль ко всю си ст ем у 

св ои х де йс тв ий , но и всю си ст ем у по сл ед ст ви й эт их де йс тв ий , а это 

во зм ож но то ль ко при со зд ан ии вн ут ре нн ег о пл ан а де йс тв ий .  

Го рь ко й сч ит ал , что иг ра – это пу ть де те й к по зн ан ию ми ра , в 

ко то ро м они жи ву т и ко то ры й пр из ва ны из ме ни ть . 

Ос об ен но ст ь иг ры за кл юч ае тс я в то м, что за ни ма ть ся ею по бу жд ае т 

де те й ин те ре с са мо му пр оц ес су де ят ел ьн ос ти , а не к ко не чн ом у ее 

ре зу ль та ту . Это гл ав но е ее от ли чи е от др уг их ви до в де ят ел ьн ос ти , ко то ры е 

в ос но вн ом на пр ав ле ны на до ст иж ен ие то го или ин ог о ре зу ль та та .  

Иг ре пр ип ис ыв аю т во сп ит ат ел ьн ые и об ра зо ва те ль ны е, по эт ом у 

ва жн о то чн о оп ре де ли ть вл ия ни е иг ры на ра зв ит ие ре бе нк а.  

При ра сс мо тр ен ии де йс тв ий ре бе нк а в иг ре мо жн о от ме ти ть , что 

ре бе но к уже де йс тв уе т со зн ан ие м пр ед ме то в, но еще оп ир ае тс я при эт ом 

на их ма те ри ал ьн ые за ме ни те ли – иг ру шк и.  

Ан ал из ра зв ит ия де йс тв ий в иг ре по ка зы ва ет , что оп ор а на пр ед ме ты 

– за ме ни те ли и де йс тв ия с ни ми все ум ен ьш аю тс я. Ес ли на пе рв ых эт ап ах 

ра зв ит ия не об хо ди м пр ед ме т – за ме ни те ль и от но си те ль но ра зв ер ну то е 

де йс тв ие с ни м, то в да ль не йш ем при ра зв ит ии иг ры , пр ед ме т вы ст уп ае т 
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че ре з сл ов а – на зв ан ия уже как зн ак пр ед ме та , а де йс тв ие – как 

со кр ащ ен ны е и об об ще нн ые же ст ы, в со пр ов ож де ни и ре чи .  

Сл ед ов ат ел ьн о, иг ро вы е де йс тв ия но ся т пр ом еж ут оч ны й ха ра кт ер 

ум ст ве нн ых де йс тв ий со зн ач ен ия ми пр ед ме то в, со ве рш аю щи хс я на 

вн еш ни е де йс тв ия .  

Иг ра яв ля ет ся та ко й де ят ел ьн ос ть ю, в ко то ро й пр ои сх од ит ра зв ит ие 

пр ед по сы ло к к пе ре хо ду ум ст ве нн ых де йс тв ий на но вы й, бо ле е вы со ки й 

ур ов ен ь – ум ст ве нн ых де йс тв ий с оп ор ой на ре чь . Фу нк ци он ал ьн ое 

ра зв ит ие иг ро вы х де йс тв ий вл ив ае тс я в ра зв ит ие ре бе нк а, и со зд ае т зо ну 

бл иж ай ше го ра зв ит ия ум ст ве нн ых де йс тв ий .  

Дж. Бр ун ер на бл юд ал , что в хо де иг ры мо гу т во зн ик ат ь та ки е 

ко мб ин ац ии ма те ри ал а и та ка я ор ие нт ац ия в его св ой ст ва х, ко то ры е мо гу т 

пр ив од ит ь к 23 по сл ед ую ще му ис по ль зо ва ни ю эт ог о ма те ри ал а в ка че ст ве 

ор уд ий при ре ше ни и за да ч.  

В ра бо та х Д. Б. Эл ьк он ин а го во ри тс я, при вы по лн ен ии ро ли об ра зе ц 

по ве де ни я, ко то ры й со де рж ит ся в ро ли , ст ан ов ит ся од но вр ем ен но 

об ра зц ом , с ко то ры м ре бе но к ср ав ни ва ет св ое по ве де ни е, ко нт ро ли ру ет его 

в иг ре . Во вр ем я иг ры ре бе но к вы по лн яе т как бы две фу нк ци и: с од но й 

ст ор он ы он вы по лн яе т св ою ро ль , а с др уг ой ко нт ро ли ру ет св ое по ве де ни е. 

Де ти по ст еп ен но уч ат ся де йс тв ов ат ь по пр ав ил ам , по дч ин ят ь св ою 

ак ти вн ос ть из ве ст ны м за да ча м, на ст ой чи во ст ре ми ть ся к оп ре де ле нн ым 

ре зу ль та та м и до ст иж ен ия м.  

Ди да кт ич ес ки е иг ры пр им ен яю тс я в ка че ст ве од но го из сп ос об ов 

об уч ен ия . Это вид де ят ел ьн ос ти , за ни ма яс ь ко то ро й, де ти уч ат ся . Уч еб на я 

на пр ав ле нн ос ть ди да кт ич ес ко й иг ры и ее иг ро ва я фо рм а – ст им ул ир уе т 

ус во ен ие в не пр ин уж дё нн ой фо рм е уч еб но го ма те ри ал а. Для иг ра ющ их 

де те й во сп ит ат ел ьн о-о бр аз ов ат ел ьн ое зн ач ен ие ди да кт ич ес ко й иг ры не 

вы ст уп ае т от кр ыт о, а ре ал из уе тс я че ре з иг ро ву ю за да чу , иг ро вы е де йс тв ия , 

пр ав ил а. 
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По мн ен ию А. Н. Ле он ть ев а, ди да кт ич ес ки е иг ры от но ся тс я к 

«р уб еж ны м иг ра м» , пр ед ст ав ля ют со бо й как бы пе ре хо дн ые фо рм ы иг ры 

ли бо к не иг ро во й де ят ел ьн ос ти , ко то ру ю они пр ям о по дг от ав ли ва ют , ли бо 

к иг ра м, ха ра кт ер ны м для шк ол ьн ог о пе ри од а пс их ич ес ко го ра зв ит ия 

ре бе нк а.  

Ди да кт ич ес ки е иг ры ст ан ов ят ся во зм ож ны ми , ко гд а во зн ик аю т иг ры 

с за да ча ми . Они ст им ул ир ую т ра зв ит ие по зн ав ат ел ьн ых оп ер ац ий , 

тр еб уе мы х в да ль не йш ем уч еб но й де ят ел ьн ос ть ю ре бе нк а; он и, од на ко , не 

в со ст оя ни и пе ре йт и не по ср ед ст ве нн о в эту де ят ел ьн ос ть .  

Ди да кт ич ес ки е иг ры , в су щн ос ти , не ле жа т на гл ав но й ли ни и, по 

ко то ро й ид ет ра зв ит ие пс их ик и ре бе нк а, но они им ею т бо ль шо е зн ач ен ие , 

но зн ач ен ие все же по бо чн ое , зн ач ен ие хо тя и оч ен ь ва жн ог о, но все же 

до по лн ит ел ьн ог о, а не ос но вн ог о ус ло ви я пс их ич ес ко го ра зв ит ия в 

до шк ол ьн ом де тс тв е. 

Пе рв ым со зд ат ел ем ди да кт ич ес ки х игр был на ро д, ко то ры й 

по дм ет ил ин те ре сн ую ос об ен но ст ь ма ле нь ки х де те й – во сп ри им чи во ст ь к 

об уч ен ию в иг ре , с по мо щь ю игр и иг ру ше к. За всю ис то ри ю че ло ве че ст ва 

у ка жд ог о на ро да сл ож ил ис ь св ои ди да кт ич ес ки е иг ры , бы ли со зд ан ы 

св ое об ра зн ые ди да кт ич ес ки е иг ру шк и, ст ав ши е ча ст ью его ку ль ту ры .  

Ав то р од но й из пе рв ых пе да го ги че ск их си ст ем до шк ол ьн ог о 

во сп ит ан ия Ф. Фр еб ел ь был уб еж де н, что за да ча пе рв он ач ал ьн ог о 

об ра зо ва ни я со ст ои т в ор га ни за ци и иг ры , он со зд ал си ст ем у 

ди да кт ич ес ки х иг р, ко то ра я пр ед ст ав ля ет со бо й ос но ву во сп ит ат ел ьн о-

о бр аз ов ат ел ьн ой ра бо ты с де ть ми . 

М. Мо нт ес со ри сч ит ал а, что – иг ра до лж на бы ть об уч аю ще й, в 

пр от ив но м сл уч ае это «п ус та я иг ра », она не ок аз ыв ае т вл ия ни е на ра зв ит ие 

ре бе нк а. Для об уч аю щи х игр – за ня ти й она со зд ал а ин те ре сн ые 

ди да кт ич ес ки е ма те ри ал ы для се нс ор но го во сп ит ан ия . 
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Ди да кт ич ес ки е иг ры ра зв ив аю т у де те й по зн ав ат ел ьн ые пр оц ес сы , 

ин те лл ек ту ал ьн ые оп ер ац ии , ко то ры е пр ед ст ав ля ют со бо й ос но ву 

об уч ен ия .  

Ди да кт ич ес ка я иг ра в от ли чи е от др уг их игр об ла да ет на ли чи ем 

чё тк о по ст ав ле нн ой це ли об уч ен ия и со от ве тс тв ую ще го ей ре зу ль та та , 

ко то ры е мо гу т бы ть об ос но ва ны , вы де ле ны в яв но м ви де и 

ха ра кт ер из ую тс я уч еб но -п оз на ва те ль но й на пр ав ле нн ос ть ю.  

Ди да кт ич ес ка я иг ра со ст ои т из ко мп он ен то в: об уч аю ща я за да ча , 

иг ро вы е де йс тв ия , пр ав ил а, об ор уд ов ан ие , ре зу ль та т иг ры . Ос но вн ым 

эл ем ен т – об уч аю ща я за да ча , ко то ро й по дч ин ен ы все ос та ль ны е. 

Об уч аю ща я за да ча фо рм ул ир уе тс я как иг ро ва я, ко то ра я ча ст о за ло же на в 

на зв ан ие иг ры .  

Иг ро вы е де йс тв ия – это сп ос об ы пр оя вл ен ия ак ти вн ос ти ре бе нк а в 

иг ро вы х це ля х: до ст ат ь пр ед ме т из «в ол ше бн ог о ме шо чк а» , на щу па ть 

пр ед ме т, оп ис ат ь его и др уг ие . Они ст им ул ир ую т по зн ав ат ел ьн ую 

ак ти вн ос ть де те й, да ют им во зм ож но ст ь пр оя ви ть св ои сп ос об но ст и, 

пр им ен ит ь им ею щи ес я зн ан ия , ум ен ия и на вы ки в иг ре .  

Пр ав ил а об ес пе чи ва ют ре ал из ац ию иг ро во го со де рж ан ия , их 

со бл юд ен ие сп ос об ст ву ет уп ра вл ен ию св ои м по ве де ни ем , по дч ин ен ию 

тр еб ов ан ия м ко лл ек ти ва . 

В ди да кт ич ес ки х иг ра х ст ав ят ся за да чи , ре ше ни е ко то ры х тр еб уе т 

со ср ед от оч ен но ст и, вн им ан ия , ум ст ве нн ог о ус ил ия , ум ен ия ос мы сл ит ь 

пр ав ил а, по сл ед ов ат ел ьн ос ть де йс тв ий , пр ео до ле ть тр уд но ст и. Их ро ль 

за кл юч ае тс я в ра зв ит ии у до шк ол ьн ик ов ощ ущ ен ий и во сп ри ят ий , 

фо рм ир ов ан ию пр ед ст ав ле ни й, ус во ен ию зн ан ий и да ют во зм ож но ст ь 

об уч ат ь де те й ра зн оо бр аз ны м эк он ом ны м и ра ци он ал ьн ым сп ос об ам 

ре ше ни я тех или ин ых ум ст ве нн ых и пр ак ти че ск их за да ч.  
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Ре бе нк у нр ав ит ся в иг ре не об уч аю ща я за да ча , ко то ра я в ней 

за ло же на , а во зм ож но ст ь пр оя ви ть ак ти вн ос ть , вы по лн ит ь иг ро вы е 

де йс тв ия , до би ть ся ре зу ль та та , вы иг ра ть . 

Пе да го г, ст ав я пе ре д ни ми ус ло жн яю щи ес я за да чи , не сп еш ит 

по дс ка зы ва ть иг ро вы е де йс тв ия , ра зв ив ае т иг ро ву ю де ят ел ьн ос ть , 

вы зы ва ет ин те ре с к ди да кт ич ес ки м иг ра м. Иг ро ва я де ят ел ьн ос ть 

ст ан ов ит ся бо ле е ос оз на нн ой , она в бо ль ше й ме ре на пр ав ле на на 

до ст иж ен ие ре зу ль та та , а не на сам пр оц ес с. За ка нч ив ая иг ру , пе да го г 

до лж ен вы зв ат ь у де те й ин те ре с к ее пр од ол же ни ю, со зд ат ь ра до ст ну ю 

пе рс пе кт ив у.  

В ус во ен ии зн ан ий и ум ен ий , ко то ры е пр им ен яю тс я при ре ше ни и 

уч еб но й пр об ле мы , по ст ав ле нн ой иг ро й, и за кл юч ае тс я по зн ав ат ел ьн ое 

со де рж ан ие иг р. В пр оц ес се иг ры де ти са мо ст оя те ль но пр ио бр ет аю т но вы е 

зн ан ия , ак ти вн о по мо га ют др уг др уг у в эт ом , он и, иг ра я, уч ат ся 

са мо ст оя те ль но ре ша ть иг ро вы е за да чи , на хо ди ть лу чш ий сп ос об 

ос ущ ес тв ле ни я за ду ма нн ог о, по ль зо ва ть ся зн ан ия ми. 

Ак ти вн ое уч ас ти е, вы иг ры ш в ди да кт ич ес ко й иг ре ст им ул ир уе т 

ре бе нк а бы ть вн им ат ел ьн ым , ср ав ни ва ть , кл ас си фи ци ро ва ть , ут оч ня ть 

св ои зн ан ия , та ки м об ра зо м, ди да кт ич ес ка я иг ра по мо же т че му -т о 

на уч ит ьс я в не пр ин уж де нн ой фо рм е. Ди да кт ич ес ки е иг ры по мо га ют 

на уч ит ьс я са мо ст оя те ль но де ла ть вы во ды , за кл юч ен ия , об об ща ть .  

За да ни я мн ог их игр пр ед по ла га ют со вм ес тн ый вы бо р ка рт ин ок , 

иг ру ше к, ма рш ру то в, их ср ав не ни е, об су жд ен ие ос об ен но ст ей пр ед ме та , 

сп ос об ов их кл ас си фи ка ци и, что сп ос об ст ву ет ак ти ви за ци и им ею щи хс я у 

де те й зн ан ий , сп ос об ов их пр им ен ен ия в ре ал ьн ой и ус ло вн ой си ту ац ия х. 

В пр оц ес се со вм ес тн ог о вы по лн ен ия за да ни я пр ои сх од ит вз аи мн ый об ме н 

зн ан ия ми , оп ыт ом .  

Ди да кт ич ес ки е иг ры и уп ра жн ен ия с гр ам ма ти че ск им со де рж ан ие м 

яв ля ют ся ва жн ым ср ед ст во м ст им ул ир ов ан ия яз ык ов ых игр де те й, их 
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по ис ко во й ак ти вн ос ти в сф ер е гр ам ма ти ки .. На на ча ль ны х эт ап ах 

(м ла дш ий до шк ол ьн ый во зр ас т) ве ду ще е зн ач ен ие им ею т со вм ес тн ые со 

вз ро сл ым ди да кт ич ес ки е иг ры . Уп ра вл ен ие гр ам ма ти че ск им ра зв ит ие м 

де те й во сп ит ат ел ь ре ал из уе т пр еж де вс ег о по ср ед ст во м со вм ес тн ой 

де ят ел ьн ос ти . Ра зу ме ет ся , в за ви си мо ст и от во зр ас та де те й ме ня ют ся и 

фо рм ы об ще ни я в пр оц ес се ди да кт ич ес ко й иг ры . В мл ад ши х во зр ас тн ых 

гр уп па х пр ов од ят ся сп ец иа ль но ор га ни зо ва нн ые иг ры -з ан ят ия . Это 

ор га ни за ци я де ят ел ьн ос ти пр ед ос та вл яе т де тя м пр оя вл ят ь су бъ ек ти вн ос ть 

в об ще ни и. (Ре чь ид ет о дв иг ат ел ьн ой ак ти вн ос ти , св об од но м 

пе ре ме ще ни и) . По эт ом у по ст ан ов ка ди да кт ич ес ки х за да ч до лж на но си ть 

от но си те ль но об щи й, не ди фф ер ен ци ро ва нн ый ви д. 

В ср ед ни х гр уп па х ха ра кт ер из ме ня ет ся в св яз и с те м, что по ст ан ов ка 

ди да кт ич ес ки х за да ч уже бо ле е ди фф ер ен ци ро ва на , вк лю ча ет ся ре ше ни е 

пр об ле мн ых ре че вы х за да ч. На за ня ти ях в ст ар ши х гр уп па х сл ед уе т та кж е 

ис по ль зо ва ть ди да кт ич ес ки е иг ры гр ам ма ти че ск ог о со де рж ан ия . Они 

ст им ул ир ую т по ис ко ву ю ак ти вн ос ть в сф ер е яз ык а и ре чи , фо рм ир ую т 

яз ык ов ые об об ще ни я. Ос об ен но эф фе кт ив ны иг ры ко то ры е уд ов ле тв ор яю т 

ес те ст ве нн ую по тр еб но ст ь ре бе нк а в дв иж ен ии , ди на ми ке ре чи , бо ле е то го , 

сп ос об ст ву ют ре че вы м вы ск аз ыв ан ия м. 

Та ки м об ра зо м, ра сс мо тр ев по ня ти е ди да кт ич ес ко й иг ры ра зн ых 

ав то ро в и ос об ен но ст и ра зв ит ия гр ам ма ти че ск ог о ст ро я ре чи де те й 

до шк ол ьн ог о во зр ас та , мы сд ел ал и вы во д о то м, что ди да кт ич ес ка я иг ра 

вл ия ет на пр оц ес с фо рм ир ов ан ия гр ам ма ти че ск ог о ст ро я ре чи де те й 

до шк ол ьн ог о во зр ас та с об щи м не до ра зв ит ие м ре чи . 
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Выводы по первой главе 

 

В ре зу ль та те из уч ен ия те ор ет ич ес ки х ас пе кт ов пр об ле мы ко рр ек ци и 

гр ам ма ти че ск ог о ст ро я ре чи у де те й ст ар ше го до шк ол ьн ог о во зр ас та с 

об щи м не до ра зв ит ие м ре чи III ур ов ня мы сд ел ал и сл ед ую щи е вы во ды : 

1. Гр ам ма ти ка ра сс ма тр ив ае тс я с то чк и зр ен ия ус во ен ия и 

пр им ен ен ия пр ав ил мо рф ол ог ии , сл ов оо бр аз ов ан ия , си нт ак си са .  

2. Из уч ен ие м ра зв ит ия гр ам ма ти че ск ог о ст ро я ре чи в он то ге не зе 

за ни ма ли сь А. Н. Гв оз де в, А. А. Ле он ть ев , Т. Н. Уш ак ов а, Д. Б. Эл ьк он ин и 

др. Гр ам ма ти че ск им ст ро ем ре чи ре бе но к ов ла де ва ет в до шк ол ьн ом 

во зр ас те . 

3. Об ще е не до ра зв ит ие ре чи – ра зл ич ны е сл ож ны е ре че вы е 

ра сс тр ой ст ва , при ко то ры х у де те й на ру ше но фо рм ир ов ан ие вс ех 

ко мп он ен то в ре че во й си ст ем ы, от но ся щи хс я к ее зв ук ов ой и см ыс ло во й 

ст ор он е, при но рм ал ьн ом сл ух е и ин те лл ек те . На ру ше ни е ре че во й 

де ят ел ьн ос ти у де те й с ОНР III ур ов ня но си т мн ог оа сп ек тн ый ха ра кт ер , 

тр еб ую щи й вы ра бо тк и ед ин ой ст ра те ги и, ме то ди че ск ой и 

ор га ни за ци он но й пр ее мс тв ен но ст и в ре ше ни и во сп ит ат ел ьн о-

к ор ре кц ио нн ых за да ч. 

4. Иг ра – ве ду щи й вид де ят ел ьн ос ти у де те й до шк ол ьн ог о во зр ас та , в 

ко то ро й ре бе но к во сп ро из во ди т ос но вн ые см ыс лы че ло ве че ск ой 

де ят ел ьн ос ти и ус ва ив ае т те фо рм ы от но ше ни й, ко то ры е бу ду т 

ре ал из ов ан ы и ос ущ ес тв ле ны в бу ду ще м. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

III УРОВНЯ 

 

2.1 Методика обследования грамматического строя речи у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

Для ди аг но ст ик и со ст оя ни я гр ам ма ти че ск ог о ст ро я ре чи де те й 

ст ар ше го до шк ол ьн ог о во зр ас та с об щи м не до ра зв ит ие м ре чи (III ур ов ен ь) 

мы вы бр ал и ме то ди ку Г. В. Чи рк ин ой , пр ед ст ав ле нн ую в уч еб но м по со би и 

«М ет од ы об сл ед ов ан ия ре чи де те й» , так ка к, на наш вз гл яд она на иб ол ее 

по лн о ис сл ед уе т да нн ую ст ор он у ре че во го ра зв ит ия .  

Об сл ед ов ан ие пр ов од ит ся ин ди ви ду ал ьн о с ка жд ым ре бе нк ом . 

Ди аг но ст ик у не об хо ди мо на ча ть с бе се ды , на це ле нн ой на ус та но вл ен ие 

эм оц ио на ль но го ко нт ак та с ре бе нк ом , на со зд ан ие у не го пр ав ил ьн ог о 

от но ше ни я к по сл ед ую ще й ра бо те . Мы пр ед ло жи ли де тя м сл ед ую щи е 

за да ни я: 

Пе рв ое за да ни е (с ос та вл ен ие пр ед ло же ни й, по оп ор ны м сл ов ам , по 

от де ль ны м сл ов ам ). Ре бе нк у да ет ся ин ст ру кц ия : «С ос та вь пр ед ло же ни е, 

до по лн ив его со от ве тс тв ую щи ми сл ов ам и» и пр ед ла га ют ся 2-3 ка рт ин ки . 

Вт ор ое за да ни е (у по тр еб ле ни е им ен су ще ст ви те ль ны х в ра зн ых 

па де жа х (п ад еж но е уп ра вл ен ие )) . Ре бе нк у пр ед ла га ют ся ка рт ин ки , 

из об ра жа ющ ие оп ре де ле нн ые си ту ац ии (д ев оч ка сы пл ет зе рн о пе ту ху , 

де во чк а гл яд ит ся в зе рк ал о, ст ол на кр ыт ск ат ер ть ю) и да ет ся ин ст ру кц ия : 

«Р ас см от ри ка рт ин ки и от ве ть на во пр ос ы: чем на кр ыт ст ол ?» и т. д. 

Тр ет ье за да ни е (о бр аз ов ан ие фо рм ы ро ди те ль но го па де жа 

мн ож ес тв ен но го чи сл а) . Ре бе нк у да ет ся ин ст ру кц ия : «О тв ет ь на во пр ос : 

мн ог о че го ? В са ду , мн ог о че го ?» (я бл он ь, ви ше н) . При эт ом да ет ся 
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сл ед ую щи е ма те ри ал : су мк а, бл юд це , ло жк а, ви шн я, яб ло ня , ух о, ло б, 

но ги , ве др о. 

Че тв ер то е за да ни е (у по тр еб ле ни е пр ед ло жн ог о уп ра вл ен ия 

сл ов ос оч ет ан ия из гл аг ол а и им ен и су ще ст ви те ль но го с пр ед ло го м или 

пр ед ло же ни е по сю же тн ой ка рт ин ке , вы по лн ен ны м де йс тв ия м) . Ре бе нк у 

да ет ся ин ст ру кц ия : «П ос мо тр и на ка рт ин ку и ск аж и где сп ит со ба ка»?, 

«С об ак а вы бе жа ла от ку да ?» , «Г де си ди т во ро на ?» и т. д. При эт ом 

не об хо ди м ма те ри ал для об сл ед ов ан ия – сю же тн ые ка рт ин ки . (на пр им ер: 

«с об ак а сп ит в ко ну ре », «м яч пе ре ле та ет че ре з за бо р» , «д ор ож ка ид ет от 

ка ли тк и до кр ыл ьц а» , «и з- за уг ла вы бе жа ла со ба ка ») . 

Пя то е за да ни е (у по тр еб ле ни е на вы ко в со гл ас ов ан ия им ен и 

пр ил аг ат ел ьн ог о с су ще ст ви те ль ны м) . Ре бе нк у пр ед ла га ет ся со ст ав ит ь по 

ка рт ин ка м пр ед ло же ни я, в ко то ры х пр ил аг ат ел ьн ое да ет ся в ра зл ич ны х 

па де жн ых фо рм ах или ро де . При эт ом ис по ль зу ют ся пр ед ме тн ые ка рт ин ки . 

Ше ст ое за да ни е (у по тр еб ле ни е ед ин ст ве нн ог о и мн ож ес тв ен но го 

чи сл а им ен су ще ст ви те ль ны х) . Ре бе нк у да ет ся ин ст ру кц ия : «Н аз ов и, что 

на ри со ва но на эт их ка рт ин ка х» . Ма те ри ал ом сл уж ат ка рт ин ки , 

из об ра жа ющ ие од ин пр ед ме т или их мн ож ес тв о. 

Се дь мо е за да ни е (о бр аз ов ан ие гр ам ма ти че ск ой ка те го ри и ро да ). 

Ре бе нк у да ет ся ин ст ру кц ия : «Р ас пр ед ел и сл ов а при по мо щи чи сл ит ел ьн ых 

(о ди н, од на , од но ) или пр ит яж ат ел ьн ых ме ст ои ме ни й (м ои , мо я, мо е)». Пр и 

эт ом ис по ль зу ет ся ма те ри ал : ка рт оч ка , на ко то ро й за пи са н ряд сл ов : 

де ду шк а, ок но , ст ен а, за йк а, ла мп а, ве др о, ку кл а, ти гр , ко ра бл ь, кн иг а, 

об ез ья на , оз ер о и т. д. – или пр ед ла га ют ся ка рт ин ки с из об ра же ни ем 

пр ед ме то в. 

Во сь мо е за да ни е (у ме ни е по ль зо ва ть ся сп ос об ам и 

сл ов оо бр аз ов ан ия ). 

Для вы яв ле ни я ум ен ия по ль зо ва ть ся су фф ик са ми пе рв ой гр уп пы 

мо жн о ис по ль зо ва ть за да ни я:  
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а) об ра зо ва ть ум ен ьш ит ел ьн ую фо рм у им ен и су ще ст ви те ль но го от 

да нн ог о сл ов а.  

Ре бе нк у да ет ся ин ст ру кц ия : «Р ас см от ри пр ед ме ты и на зо ви их в 

ум ен ьш ит ел ьн ой фо рм е» . Ин ст ру кц ию на до по яс ни ть на 1-3 пр им ер ах 

В ка че ст ве ма те ри ал ов для об сл ед ов ан ия да ют ся ка рт ин ки с 

из об ра же ни ем пр ед ме то в: го ло ва , пт иц а, пе ро , ве др о, ру ка , ух о, ло б, 

ло ко ть .  

Для вы яв ле ни я ум ен ия де те й по ль зо ва ть ся су фф ик са ми вт ор ой 

гр уп пы вы яв ля ет ся та ки м образ ом (о бс ле ду ющ ий де мо нс тр ир уе т эт от 

пр ие м на пр им ер е) : 

б) об ра зо ва ни я от им ен су ще ст ви те ль ны х но вы х сл ов , об оз на ча ющ их 

пр оф ес си и. Ма те ри ал для об сл ед ов ан ия - сл ов а, за пи са нн ые на ка рт оч ка х.  

Пр им ер ны й пе ре че нь их: са по г, ра бо та , че рт еж , пе чь , ст ек ло , га зе та ; 

в) об ра зо ва ни я от им ен су ще ст ви те ль ны х но вы х сл ов , об оз на ча ющ их 

на зв ан ия жи во тн ых и их де те ны ше й (в ол к – во лч иц а – во лч ат а; ме дв ед ь – 

ме дв ед иц а – ме дв еж он ок – ме дв еж ат а) . 

г) пр ео бр аз ов ан ие им ен су ще ст ви те ль ны х, об оз на ча ющ их ма те ри ал 

(д ер ев о, ст ек ло , же ле зо ), в им ен а пр ил аг ат ел ьн ые с по мо щь ю су фф ик со в. 

В эт их сл уч ая х за да ча об ле гч ае тс я по ст ан ов ко й во пр ос а: «Е сл и пр ед ме т 

сд ел ан из де ре ва , то ка ко й он ?» В сл уч ае за тр уд не ни я ре бе нк у 

по дс ка зы ва ют от ве т: «С то л де ре вя нн ый , а кр ыш а? .. »; 

д) пр ео бр аз ов ан ие гл аг ол ов в им ен а су ще ст ви те ль ны е, 

об оз на ча ющ ие на зв ан ия пр оф ес си й. Ма те ри ал ом для об сл ед ов ан ия сл уж ат 

сл ов а, за пи са нн ые на ка рт оч ка х (л ет ат ь, пе ре во ди ть , во зи ть , ра сс ка зы ва ть ). 

Ин ст ру кц ия ан ал ог ич на пр ед ыд ущ ей . 

е) Об ра зо ва ни е сл ов с по мо щь ю пр ис та во к. Ма те ри ал ом 

об сл ед ов ан ия сл уж ит на бо р ка рт ин ок , на ко то ры х из об ра же ны ра зл ич ны е 

по ха ра кт ер у де йс тв ия , на пр им ер: са мо ле т ул ет ае т, са мо ле т пр ил ет ае т. 
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Ре бе нк у да ет ся ин ст ру кц ия : «Н аз ов и де йс тв ия , из об ра же нн ые на 

ка рт ин ка х» . 

Кр ит ер ии оц ен ив ан ия : 

1 ба лл – не пр ав ил ьн ое вы по лн ен ие пр ед ло же нн ых за да ни й, 

мн ож ес тв ен ны е аг ра мм ат из мы, ре бе но к не мо же т вы по лн ит ь за да ни е по 

ан ал ог ии ; от ка з от вы по лн ен ия за да ни я. 

2 ба лл а – ча ст ич но е вы по лн ен ие за да ни я, ед ин ич ны е ош иб ки , 

пр ав ил ьн ое вы по лн ен ие за да ни я с по мо щь ю эк сп ер им ен та то ра ; 

3 ба лл а – са мо ст оя те ль но е и пр ав ил ьн ое вы по лн ен ие за да ни я. 

Та бл иц а 1 – Шк ал а ба лл ьн о-у ро вн ев ой оц ен ки ур ов ня ра зв ит ия 

гр ам ма ти че ск ой ст ор он ы ре чи 

Ба лл ы Ур ов ни Ус ло вн ое об оз на че ни е 

1,0 – 1,4 Ни зк ий Н 

1,5 – 1,9 Ни же ср ед не го Нс 

2,0 – 2,4 Ср ед ни й С 

2, 5- 2, 9 Вы ше ср ед не го Вс 

3,0 Вы со ки й В 

 

Таким образом, нами подобрана и проанализирована методика 

обследования грамматического строя речи у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи (III уровень), предложенная 

Г.В. Чиркиной. Далее мы подробно опишем диагностическое обследование 

грамматического строя речи у детей по выбранной методике. 

 

2.2 Результаты и анализ состояния грамматического строя речи у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III 

уровня 

 

Для определения состояния грамматического строя речи у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (III уровень) 

нами была проведена экспериментальная работа.  

Экспериментальная работа проведена на базе дошкольного 
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отделения МБОУ «С(К)ОШ» № 11 г. Челябинска. Участвовало 6 детей 

старшего дошкольного возраста логопедической группы. 

Логопедическое заключение: 

1. Тимофей Т., 5, 9 года. Заключение ПМПК – ОНР III уровня. 

2. Аслан Г., 5, 9 года.  Заключение ПМПК – ОНР III уровня. 

3. Милана К, 5, 1 года. Заключение ПМПК – ОНР III уровня. 

4. Петя Е., 5,11 года. Заключение ПМПК – ОНР III уровня. 

5. Никита Ж. 5,4 года. Заключение ПМПК – ОНР III уровня. 

6. Марк А.  5,6 лет. Заключение ПМПК – ОНР III уровня. 

Далее опишем результаты проведенного нами диагностического 

обследования на констатирующем этапе исследования.  

Представим результаты обследования грамматического строя речи у 

детей старшего дошкольного возраста экспериментальной группы с ОНР 

III уровня (таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты обследования грамматического строя речи  
№ 

п/п 

Имя 

ребенка 

№ 

1 

№ 

2 

№ 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 Средний 

балл 

Уровень 

1 Тимофей 

Т. 

2 2 1 2 2 1 2 1 1,6 Нс 

2 Аслан Г. 2 2 1 2 2 2 2 1 1,8 Нс 

3 Милана К. 1 1 2 2 1 1 2 2 1,5 Нс 

4 Петя Е. 3 2 1 2 2 2 3 2 2,1 С 

5 Никита Ж. 2 1 1 2 2 2 2 1 1,6 Нс 

6 Марк А.  1 1 2 2 1 1 2 1 1,3 Н 

Как мы видим, у детей экспериментальной группы выявлен 

недостаточный уровень развития грамматического строя речи. 

Большинство детей показали уровень ниже среднего (66,6 % от общего 

количества детей экспериментальной группы – Тимофей Т., Аслан Г., 

Милана К., Никита Ж.). Один ребёнок (16,7 % от общего количества детей 

экспериментальной группы – Петя Е.) показал средний уровень развития 

грамматического строя речи. И один ребенок (16,7 % от общего количества 

детей экспериментальной группы – Марк А.) показал низкий уровень 

развития грамматического строя речи. 
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В первом задании на составление предложений по опорным словам 

Милана К не справилась с заданием – «Катя и Вова, лес и грибы», то есть 

просто перечислила предложенные слова. Марк А. также не справился с 

предложенным заданием. Как и Милана, он просто перечислял опорные 

слова, изредка меняя их местами («Мальчик, ёлка и шары», «На празднике 

костюм и дети»). Аслан Г. составил предложения верно, но допускал 

ошибки в употреблении глаголов. («Дети увидАли в дупле горящие глаза», 

«Дети одёвывали костюмы на праздник»). 

Второе задание на употребление имен существительных в разных 

падежах правильно выполнили три ребенка, употребив нужные падежи 

при небольшой помощи педагога (Тимофей Т., Аслан Г., Петя Е.). Милана 

К. допустила ошибку в употреблении падежей («Девочка насыпала 

зерно… петух»). Никита Ж. в данном задании ошибся во всех 

предложениях («Девочка кидала и… петух», «Девочка стоит у 

зеркалА…зеркалу», «Стол накрыт скатерти».) 

При выполнении третьего задания на образование формы 

родительного падежа множественного числа двое детей (Милана К. и Марк 

А.) правильно употребили все слова в родительном падеже при небольшой 

помощи педагога. Четыре ребенка допустили значительные ошибки в 

образовании родительного падежа. Например, Аслан Г. на вопрос «Чего 

нет?» ответил – «сумков», «блюдЕц», «вишнЕй». Петя Е. также допустил 

множество ошибок – «ложков», «ногов», «яблонев». Все дети испытали 

затруднения в образовании родительного падежа существительных 

«вёдра» и «уши». 

Все дети справились с выполнением 4 задания на употребление 

предложного управления словосочетания из глагола и имени 

существительного с предлогом с небольшой помощью. Никита Ж. 

затруднялся в построении предложения «Мяч летит через сетку».  

Предложение «Собака спит в конуре» Тимофей построил как «Под 
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конурой спит собака». После уточняющего вопроса он довольно быстро 

построил предложение правильно. 

Четыре человека справилось с выполнением пятого задания, 

направленного на изучение умения согласовывать имя прилагательное с 

существительным (Тимофей Т., Аслан Г., Петя Е., Никита Ж.). Однако им 

понадобилась помощь. Двое детей с предложенным заданием не 

справились. Так, Мила К. игнорировала необходимость употребления 

прилагательного «маленький» во всех предложенных заданиях. Марк А. 

допустил довольно много ошибок в согласовании («У маленькая девочка 

кукла», «На девочке маленькую… маленькая девочка и розовое платья»).  

При выполнении шестого задания на употребление единственного и 

множественного числа имен существительных половина детей не 

справились с заданием (Тимофей К., Милана К., Марк А.). Остальные дети 

(Аслан Г., Петя Е., Никита Ж.) допустили ошибку в употреблении 

множественного числа существительных среднего рода – «гнёзды». 

Тимофей Т. ошибся в употреблении множественного числа во всех случаях 

– «стулы», «козЫ», «глазы», «воробеи», «гнездыши...гнездА», «котёнки». 

С седьмым заданием, направленным на изучение у детей 

способности образовывать грамматическую категорию справился один 

ребёнок (Петя Е.). Пять детей допустили ошибки при образовании 

словосочетания с притяжательными местоимениями. Тимофей Т. отнёс к 

категории «моё» такие слова, как «лампа», «корабль», «тигр». Марк А. 

отнёс к категории «моё» абсолютно все предложенные слова, но слово 

«дедушка» классифицировал верно – «он мой». 

Большинство детей (Тимофей К., Аслан Г., Никита Ж., Марк А.) не 

справились с последним заданием, направленным на изучение умения 

пользоваться способами словообразования. Два ребенка (Милана К., Петя 

Е.) допустили ошибки в использовании образовании слов с помощью 

суффиксов. Наибольшие трудности вызвали задания, связанные с 
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обозначением детёнышей животных. Например, Никита Ж. сказал, что 

мама медвежонка – «медведИца», а детёныши волчицы – «волчуны». 

Обобщим полученные данные диагностического обследования с 

помощью диаграммы ниже (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Результаты обследования грамматического строя речи 

Таким образом, анализ проведенного исследования грамматического 

строя речи показал, что у детей с общим недоразвитием речи (III уровень) 

отмечается недостаточный уровень развития грамматического строя речи. 

Нами были выявлены следующие особенности грамматического строя 

речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

III уровня: трудности в умении пользоваться способами словообразования 

и словоизменения. Выявленные особенности позволили нам определить 

необходимость проведения логопедической работы. 

 

2.3 Комплекс дидактических игр по коррекции грамматического 

строя речи у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня 

 

Далее опишем планирование работы по коррекции грамматического 

строя речи у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (III уровень) посредством дидактической игры. 
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В соответствии с результатами диагностического обследования нами 

были определены следующие задачи коррекционной работы: 

1. Формирование навыков словообразования. 

2. Формирование навыков словоизменения. 

Содержание логопедической работы было определено на основе 

следующих принципов:  

1. Принцип системности: развитие грамматической стороны речи 

проводится посредством воздействия на все компоненты и на все стороны 

устной речи. 

2. Принцип комплексности: устранение речевых расстройств носит 

медико-психолого-педагогический характер, то есть учитывается причина 

и механизм данного нарушения, состояние речемыслительной 

деятельности;  

3. Принцип развития лежит в основе выделения в процессе 

логопедической работы тех задач, трудностей, которые находятся в зоне 

ближайшего развития ребенка;  

4. Принцип коммуникативно-деятельностного подхода: развитие 

грамматической стороны речи проводится с учетом последовательного 

усложнения речевых операций, подчинение их задачам общения. 

В соответствии с выделенными задачами мы подобрали 

дидактические игры по развитию грамматического строя речи у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (IIIуровень). 

Далее с помощью таблицы ниже представим подобранный нами комплекс 

игр и упражнений (таблицы 3). 

 

Таблица 3 – Комплекс дидактичесих игр и упражнений по преодолению 

нарушений грамматического строя речи у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи IIIуровня. 
№ 

п/п 

Раздел 

коррекционной 

работы 

Название игры Задачи 

1 2 3 4 

1  Формирование «Кто что делает?» образование глаголов от 
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навыков 

словообразования  

звукоподражательных слов 

«Что сделал?» сравнение двух одинаковых действий, 

одно из которых уже выполнено, а 

другое выполняется 

«Скажи наоборот» употребление глаголов с 

противоположным значением 

«Большое и 

маленькое» 

образование уменьшительно-

ласкательных форм существительных 

с помощью суффиксов –чик, -ик 

«Магазин одежды» образование относительных 

прилагательных от существительных 

«Угадай-ка» правильное использование названий 

детенышей животных в единственном 

и множественном числе 

Продолжение таблицы 3 
  «Назови меня 

ласково» 

образование уменьшительно-

ласкательных форм существительных 

«Как сказать 

правильно?» 

Употребление подходящих по смыслу 

глаголов. 

2 Формирование 

навыков 

словоизменения. 

“Что без чего?” закрепление формы родительного 

падежа существительных 

“Что в магазине?” дифференциация существительных 

единственного и множественного 

числа 

“Кому что дадим?” закрепление формы дательного падежа 

существительных 

“Кто кем 

управляет?” 

закрепление формы творительного 

падежа существительных 

“Чем можно?” закрепление формы творительного 

падежа 

“Где что растет?” закрепление формы предложного 

падежа 

“Умная стрелка” закрепление согласования глагола и 

существительного в числе 

“Мой, моя, мое, 

мои” 

закрепление согласования 

притяжательных местоимений с 

существительными 

Мы систематизировали комплекс дидактических игр, разделив их на 

два направления, в соответствии с задачами коррекции. Первое раздел 

направлен на формирование навыков словообразования, второй – на 

формирование навыков словоизменения. Мы рекомендуем проводить 

логопедические занятия, включающие наши упражнения один раз в 

неделю. Упражнения для групповых занятий были подобраны с учётом  

индивидуальных особенностей нарушений речи детей экспериментальной 

группы.  
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Далее мы подробно рассмотрим содержание дидактических игр, 

направленных на формирование навыков словообразования. 

1.Дидактическая игра: «Кто что делает?» 

Цель: Образование глаголов от звукоподражательных слов. 

Материал: предметные картинки с изображением животных и птиц. 

-кря -кря –кря! Кто сказал? Уточка! Что она делает? Крякает! 

-ква –ква –ква! Кто сказал? Лягушка! Что она делает? Квакает! 

-хрю –хрю –хрю! Кто сказал? Свмнка! Что она делает? Хрюкает! 

2.Дидактическая игра: «Что сделал?» 

Цель: Сравнение двух одинаковых действий, одно из которых уже 

выполнено, а другое выполняется (игру можно проводить с 

использованием мяча) 

Материал: мяч 

Ест - съел 

Несет - принес 

Рисует - нарисовал 

Читает - прочитал 

Копает - выкопал 

Моет - вымыл. 3. Дидактическая игра: «Скажи наоборот». 

Цель: Употребление глаголов с противоположным значением. 

Материал: мяч 

Дети встают в круг. Логопед бросает мяч, называет действие с одним 

оттенком. 

Ребенок, возвращая мяч, называет действие с противоположным 

значением: 

наливает - выливает, входит - выходит, влетает - вылетает, вносит - 

выносит,закрывает - открывает, приплывает - отплывает, запирает - 

отпирает, собирает - разбирает, приклеивает - отклеивает.  

Выигрывает тот, кто дает больше правильных ответов. 

4. Дидактическая игра: «Большое и маленькое». 



35 
 

Цель: Образование уменьшительно-ласкательных форм 

существительных с помощью суффиксов –чик, -ик. 

Материал: парные картинки с изображением больших и маленьких 

предметов (стул – стульчик, шкаф – шкафчик, мяч – мячик, ковер – коврик 

и т. д.). 

Детям предложены парные картинки с изображением больших и 

маленьких предметов. Дети должны правильно назвать предметы, верно 

использовать суффиксы в названии маленьких предметов. 

5. Дидактическая игра: «Магазин одежды». 

Цель: Образование относительных прилагательных от 

существительных. 

Материал: вещи (одежда и обувь) шерстяные, кожаные, резиновые, 

меховые. 

Детям предлагается посетить магазин одежды. Вещи лежат на 

витрине, дети рассматривают их, трогают и называют, из чего они сделаны 

(шапка из шерсти, сапоги из резины и т. д.) 

После чего каждый ребенок покупает себе вещь, называя ее полным 

ответом(Я хочу купить резиновые сапоги, шерстяной шарф и т. д.). 

6. Дидактическая игра «Угадай-ка». 

Цель: Правильное использование названий детенышей животных в 

единственном и множественном числе. 

Материал: карточки с изображением животных и их детенышей 

(тигр – тигренок – тигрята; кошка – котенок - котята). 

Ребенку загадывается загадка и показывается картинка с 

изображением взрослого животного. Затем задается вопрос: «Скажи, а кто 

детеныш тигра?» (тигренок) –показывается картинка тигренка. «Один 

тигренок, а если их много? – показывается картинка с тигрятами – как мы 

скажем » (тигрята). 

7. Дидактическая игра «Назови меня ласково». 
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Цель: Образование уменьшительно-ласкательных форм 

существительных. 

Материалы: игрушки: заяц, бегемот, слон, еж. 

Игра проводится индивидуально с каждым ребенком. В гости к 

ребенку пришли заяц, бегемот, слон, еж. Они знакомятся с ребенком, 

называют его имя ласково и просят, чтобы и он назвал их ласково (слоник, 

зайчик, бегемотик, ежик). Затем ребенок называет части тела животного – 

игрушки и самого (нос – носик, рука – ручка, ручечка, лапа – лапка, хвост 

– хвостик, ухо – ушко и т. д.) 

8. Дидактическая игра «Как сказать правильно?». 

Цель: Употребление подходящих по смыслу глаголов. 

Материал: сюжетные картинки к игре. 

Логопед называет предложение, употребляя неправильно глагол. 

Дети должны найти и исправить ошибку. Например: «Девочка подбежала 

из дома. – Девочка выбежала из дома». 

Далее мы подробно рассмотрим содержание дидактических игр, 

направленных на формирование навыков словоизменения. 

1. Дидактическая игра “Что без чего?”  

Цель: Закрепление формы родительного падежа существительных. 

Материал: картинки с изображением предметов, которые надо 

починить. 

Логопед задает вопрос: “Что без чего?” 

2. Дидактическая игра “Что в магазине?”  

Цель: дифференциация существительных единственного и 

множественного числа. 

У взрослого один предмет, у ребенка (“на прилавке”) – несколько 

предметов. 

Логопед: У меня яблоко, а в магазине? 

Ребенок: В магазине – яблоки. 

Логопед: У меня огурец, а в магазине? 
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Ребенок: В магазине – огурцы. И т.д. 

Варианты игры: 

Логопед: У меня одно яблоко, а в магазине много ? 

Ребенок: А в магазине много яблок. 

3. Дидактическая игра “Кому что дадим?”  

Цель: закрепление формы дательного падежа существительных. 

На доске расставлены картинки с изображением корма для животных 

(сено, яблоки, орехи, грибы, малина, мед, косточка, овощи, молоко и др.) 

На столе игрушечные животные (корова, лошадь, еж, кошка, собака, 

свинья, белка и др.). 

В процессе игры дети берут по одной картинке с изображением 

корма для животных, кладут ее около соответствующей игрушки и 

отвечают на вопрос “Кому что дадим?” 

4. Дидактическая игра “Кто кем управляет?”  

Цель: закрепление формы творительного падежа существительных. 

На доске картинки с изображением различных видов транспорта. 

Логопед показывает картинку и задает вопрос: “Кто управляет автобусом, 

самолетом ?”. Дети должны ответить полным предложением. 

5. Дидактическая игра “Чем можно?”  

Цель: закрепление формы творительного падежа. 

Работа проводится с использованием картинок. 

Рубить – топором, 

Резать – ножом, ножницами, 

Умываться – водой, 

6. Дидактическая игра “Где что растет?”  

Цель: закрепление формы предложного падежа. 

На доске слева – картинки с изображением огорода, сада, луга, поля, 

болота; справа – картинки с изображением овощей, фруктов, деревьев, 

травы, пшеницы, клюквы. 
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Логопед: Растения сбежали со своих мест и заблудились. Помогите 

им вернуться на свои места, туда, где они растут. Где растут овощи? 

Дети: Овощи растут на огороде. 

Картинка овощей располагается около изображения огорода и т.д. 

7. Дидактическая игра “Умная стрелка”  

Цель: закрепление согласования глагола и существительного в числе. 

Используется наглядное пособие: круг, разделенный на части, и 

подвижная стрелка, закрепленная в центре круга. На круге различные 

сюжетные картинки, изображающие действия. 

Логопед называет действие (рисует, играют, строят, умывается и 

т.д.). Дети ставят стрелку на соответствующую картинку и придумывают 

по ней предложение. (Дети строят башню. Девочка причесывается 

расческой. И т.д.) 

8. Дидактическая игра “Мой, моя, мое, мои”  

Цель: закрепление согласования притяжательных местоимений с 

существительными. 

Логопед: Назовите предметы, про которые можно сказать “Это мой” 

(мой карандаш, мой мяч, мой мишка, мой дом и т.д.); “это моя” (моя кукла, 

моя груша, моя шапка, моя машинка); “это мое” (мое платье, мое пальто, 

мое дерево). 

 

  



39 
 

Выводы по 2 главе 

 

В результате проведения экспериментальной работы по изучению 

грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи III уровня мы можем заключить следующее: 

1. Для диагностики состояния грамматического строя речи у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня 

мы подобрали методику Г.В. Чиркиной, описанную в учебном пособии 

«Методы обследования речи детей». 

2. Мы провели диагностическое обследование уровня развития 

грамматического строя речи по отобранной методике и выяснили, что дети 

экспериментальной группы показали недостаточный уровень развития 

грамматического строя речи: большинство детей показали уровень ниже 

среднего, один ребёнок показал средний уровень и один – низкий уровень. 

3. Практически у всех детей отмечается неустойчивость внимания, 

недостаточность регуляции тонуса мышц, незрелость эмоционально-

волевой сферы, повышенная утомляемость. В большей степени нарушено 

речевое развитие, помимо нарушений звукопроизношения, дети имеют 

трудности в оформлении своих высказываний, допускают много ошибок. 

С учётом вышеперечисленных особенностей, нами были подобраны 

дидактические игры по развитию грамматического строя речи у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня 

для логопедических занятий по следующим направлениям: формирование 

навыков словообразования и словоизменения. 

По нашему мнению, внедрение в логопедическую работу 

разработанного нами комплекса дидактических игр повысит 

эффективность коррекции грамматического строя речи у дошкольников с 

общим недоразвитием речи III уровня. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы исследования обуславливается тем, что 

большинство детей, поступающих в логопедические группы дошкольных 

образовательных учреждений имеют общее недоразвитие речи. Ведущим 

дефектом в структуре ОНР является нарушение грамматического строя 

речи, что оказывает существенное влияние на коммуникацию детей со 

сверстниками и взрослыми. 

Целью нашего исследования являлась – теоретическое изучение и 

практическое обоснование необходимости работы по коррекции 

нарушений грамматического строя речи у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи III уровня посредством 

дидактической игры. 

Решая первую задачу, мы осуществили анализ психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования и выяснили, что  

грамматика рассматривается с точки зрения усвоения и применения правил 

морфологии (изменения слов по родам и падежам, числам), 

словообразования (образование одного слова на базе другого с помощью 

специальных средств), синтаксиса (построение простых и сложных 

предложений).  

В рамках решения второй задачи исследования мы изучили и 

проанализировали состояние грамматического строя речи детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (III уровень) по 

методике Г.В. Чиркиной и выяснили, что дети показали недостаточный 

уровень развития грамматического строя речи: 66,6% от общего 

количества детей показали уровень развития грамматического строя речи 

ниже среднего, 16,7% – средний уровень, 16,7 % – низкий уровень. 

Решая третью задачу исследования, нами был разработан комплекс 

дидактических игры для коррекции грамматического строя речи у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (III уровень), 
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в рамках которого мы подобрали логопедические игры и упражнения для 

логопедических занятий по следующим направлениям: формирование 

навыков словообразования и словоизменения.  

Таким образом, задачи нашего исследования решены, цель достигнута. 
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