
Виды работы педагога по развитию и совершенствованию лексико-

грамматических категорий у детей дошкольного возраста 

 

      Полноценное развитие личности ребенка невозможно без 

воспитания у него правильной речи. Речь - одна из центральных, важнейших 

психических функций, «зеркало» протекания мыслительных операций, 

эмоциональных состояний, средство самореализации и вхождения в социум. 

Она имеет огромное влияние на формирование психических процессов 

ребенка и на его общее развитие. Развитие мышления в значительной степени 

зависит от развития речи; речь лежит в основе овладения грамотой и всеми 

другими школьными дисциплинами; она является основным средством 

общения людей между собой; речь играет большую роль в регуляции 

поведения и деятельности ребенка на всех этапах его развития. 

     Невозможность полноценного речевого общения, бедный словарный 

запас, неполноценность грамматического оформления фразы и другие 

нарушения, характерные для общего недоразвития речи, могут негативно 

отразиться на формировании самосознания и самооценки ребенка. У детей 

возможно появление замкнутости, неуверенности в себе, речевого 

негативизма. В свою очередь, отклонения в развитии личности ребенка с 

нарушениями речи в известной мере усугубляют речевой дефект. 

Методы формирования грамматически правильной речи у детей: 

- дидактические игры 

- игры-драматизации 

- интерактивные игры 

- словесные упражнения 

- рассматривание картин 

-пересказ коротких рассказов и сказок 

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей 



дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка. 

Именно в дидактической игре ребенок получает возможность 

совершенствовать, обогащать, закреплять, активизировать свой словарь. 

Дидактическая игра как форма обучения детей содержит два начала: учебное 

(познавательное) и игровое (занимательное). Дидактические игры и 

упражнения с грамматическим содержанием могут проводиться со всем 

коллективом детей на занятиях, так и в свободное время с небольшими 

подгруппами детей, вовлекая в деятельность малоактивных и застенчивых 

детей. 

В зависимости от материала дидактические игры можно разделить 

на три вида: 

1) игры с предметами (игрушками, природным материалом и пр.), 

2) настольные печатные игры 

3) словесные игры. 

Следует отметить, что все эти игры можно успешно использовать для 

активизации словаря дошкольников. Игры с предметами наиболее доступны 

детям, так как они основаны на непосредственном восприятии, соответствуют 

стремлению ребенка действовать с вещами и таким образом знакомиться с 

ними, кроме того, ребенок с желанием называет увиденные предметы. 

Играть в эти игры ребенок начинает в раннем возрасте и не утрачивает 

своего интереса к ним на протяжении всего дошкольного детства. В работе с 

дошкольниками младшего и среднего возраста многие игры проводятся с 

использованием игрушек, реальных предметов и их изображений, что 

соответствует особенностям восприятия и мышления ребенка. 

Разработаны специальные игры и упражнения, которые предназначены 

для того, чтобы учить детей правильно изменять слова, помогать запомнить 

трудные формы слов, необходимые для повседневного общения. Это хорошо 

известные игры: «Чего не стало?», «Чего не хватает Мише для прогулки?» (на 

образование форм родительного падежа множественного числа 



существительных); «Чудесный мешочек», «Разноцветный сундучок» (на 

усвоение родовой принадлежности существительных); «Поручения», «Вы 

хотите? - Мы хотим» (на спряжение глаголов); «Прятки», «Что изменилось?» 

(на усвоение и активизацию предлогов и наречий) и др. Следует подчеркнуть, 

что в игре ребёнок не подозревает об истинном её назначении. Он видит и 

осознаёт игровую задачу: быть внимательным, запомнить, как стояли 

предметы, узнать игрушку по описанию и т. д. Ребёнок в играх и упражнениях 

приобретает грамматические знания и умения как бы помимо сознания. В 

младшем возрасте, кроме дидактических игр по формированию 

грамматического строя речи, следует использовать игры-драматизации, 

имеющие не узкую дидактическую направленность, а широкий 

общеразвивающий эффект. 

С детьми старшего дошкольного возраста используются настольно – 

печатные игры, в которых дети усваивают и закрепляют знания в практических 

действиях не с предметами, а с изображением на картинках. К таким играм 

относятся: лото, домино, парные картинки. 

Особую роль в речевом развитии детей старшего дошкольного 

возраста отводят словесным дидактическим играм (без наглядного 

материала). Они не связаны с непосредственным восприятием предмета, в них 

дети должны оперировать представлениями. Эти игры имеют большое 

значение для развития мышления ребенка, так как в них дети учатся 

высказывать самостоятельные суждения, делать выводы и умозаключения, не 

полагаясь на суждения других, замечать логические ошибки, учат опираться в 

решении задачи на представление о ранее воспринятых предметах. 

Можно использовать следующие игры и упражнения с 

грамматическим содержанием: «Один-много» (образование 

множественного числа существительных в именительном и родительном 

падежах), «Какой, какая, какое?», «Исправь ошибку», «Размытое письмо» 

(согласование слов в словосочетании и предложении), «Хорошо-лучше» 

(образование степени сравнения прилагательных и наречий), «Скажи 



наоборот» (образование антонимов), «Чей хвост? Чья лапа?» (образование 

притяжательных прилагательных) и др. 

Элемент соревнования в играх в старшем дошкольном возрасте 

повышает интерес детей к выполнению заданий и обеспечивает лучшее 

усвоение программного материала, помогает детям выполнять задания четко и 

правильно, не допуская ошибок. 

Применение специальных дидактических игр и упражнений позволяет 

наиболее успешно решать вопросы развития грамматического строя речи. 


