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Термин «грамматика» употребляется в языкознании в двух значениях: 

он обозначает, во-первых, грамматический строй языка, во-вторых, науку, 
свод правил об изменении слов и их сочетании в предложении. Методика 
развития речи рассматривает вопросы усвоения детьми в речевой практике 
именно грамматического строя языка. 

При формировании грамматически правильной речи ребенка следует 
различать работу над ее морфологической и синтаксической стороной. 
Морфология изучает грамматические свойства слова, его формы, синтаксис — 
словосочетания и предложения. 

Грамматика, по словам К. Д. Ушинского, — логика языка. Каждая форма 
в грамматике выражает какое-то общее значение. Отвлекаясь от конкретных 
значений слов и предложений, грамматика получает большую 
абстрагирующую силу, возможность типизировать явления языка. У детей, 
усваивающих грамматику чисто практически, одновременно формируется и 
мышление. В этом величайшее значение грамматики в развитии речи и 
психики ребенка. 

Некоторые особенности становления грамматического строя речи детей 
преддошкольного и дошкольного возраста изучены в психологии; в 
физиологии установлена условнорефлекторная основа грамматической 
стороны их речи. Грамматический строй усваивается ребенком 
самостоятельно, путем подражания, в процессе разнообразной речевой 
практики. В живой речи дети замечают постоянные значения грамматических 
элементов-морфем. «На этой основе формируется обобщенный образ 
отношений значимых элементов в словах и словоформах, что и приводит к 
складыванию механизма аналогии, являющегося основой языкового чутья, в 
частности чутья к грамматическому строю языка». 

Ребенок трех лет уже пользуется такими грамматическими категориями, 
как род, число, время, лицо и др., употребляет простые и сложные 
предложения. Казалось бы, достаточно обеспечить ребенку богатое речевое 
общение, идеальные образцы для подражания, чтобы он знакомые отношения 
самостоятельно обозначал уже усвоенной грамматической формой, хотя 
словарный материал будет и новым. Но этого не происходит. 

В работе над формированием грамматического строя речи можно 
выделить следующие направления: предупреждать появление у детей 
грамматических ошибок, особенно в трудных случаях морфологии и 
словообразования, эффективно исправлять ошибки, существующие в речи 
детей, совершенствовать синтаксическую сторону речи, развивать чуткость и 



интерес к форме своей речи, содействовать грамматической правильности 
речи окружающих ребенка взрослых. 

В соответствии с этим можно наметить (в общей форме) основные 
задачи работы на каждом возрастном этапе. 

В младшем и среднем возрасте главное внимание обращается на 
усвоение морфологической стороны речи: согласование слов, чередование 
звуков в основах, образование сравнительной степени прилагательных. Детям 
помогают осваивать способы словообразования существительных 
суффиксальным способом, глаголов — с помощью приставок. В старших 
группах, помимо этого, идет совершенствование, усложнение синтаксиса 
детской речи, запоминание единичных форм, исключений морфологического 
порядка, усвоение способов словообразования всех частей речи, в том числе 
причастий. В этот период важно формирование ориентировки ребенка на 
звуковую сторону слов, воспитание интереса и критического отношения к 
образованию словоформ, стремление к правильности своей речи, умение 
исправить ошибку, потребности узнавать грамматические нормы. 

Как определить содержание работы по морфологии? В первую очередь 
нужно руководствоваться указаниями, содержащимися в разделе 
«Ознакомление с окружающим» «Программы воспитания в детском саду». 
Целесообразно закреплять трудные грамматические формы тех слов, с 
которыми дети знакомятся в данной возрастной группе. Исследованиями и 
наблюдениями установлено, что чаще всего затрудняют дошкольников 
следующие грамматические формы: 

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); 
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»). 

Наблюдаются и другие, менее распространенные ошибки, характерные 
в основном для детей младшего дошкольного возраста («домы», «в носе», 
«ухи»), иногда они носят индивидуальный характер («А Наташа ставится на 
стул!», «Киселю хочу»). 

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 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. 
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