
Формирование словоизменения имён существительных у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

В настоящее время наблюдается повышенное требование к начальному 

обучению, актуализируется целый ряд психолого-педагогических проблем, 

связанных с подготовкой детей к школе. Успехи ребёнка в школе во многом 

определяют его готовность к школьному обучению. Для дошкольников с 

речевыми расстройствами решение этих вопросов имеет особое значение, так 

как связано с проблемой ранней социальной адаптации этих детей.   

На современном этапе достаточно распространённым речевым 

расстройством среди детей дошкольного возраста является общее 

недоразвитие речи (ОНР), что является серьёзным препятствием для 

овладения детьми программы общеобразовательной школы. Формирование 

грамматического строя речи и словоизменения при общем недоразвитии речи 

происходит гораздо труднее, чем овладение словарным запасом. 

Формирование словоизменения осуществляется лишь на основе 

определенного уровня когнитивного развития. По мнению Р. И. Лалаевой и 

Н. В. Серебряковой, формирование словоизменения у дошкольников с 

общим недоразвитием речи осуществляется с учетом закономерностей 

нормального онтогенеза, взаимодействия в развитии лексики, 

морфологической и синтаксической системы языка.  

В процессе коррекционно-логопедической работы рекомендуется 

постепенное усложнение форм речи, заданий и речевого материала. Можно 

выделить 3 этапа логопедической работы по формированию словоизменения 

у дошкольников при общем недоразвитии речи.  

Первый этап - формирование наиболее продуктивных и простых по 

семантике форм. Существительные: 1) дифференциация именительного 

падежа единственного и множественного числа; 2) отработка беспредложных 

конструкций единственного числа.  

Второй этап включает работу над следующими формами 

словоизменения. Существительные: 1) понимание и употребление 

предложно-падежных конструкций единственного числа; 2) закрепление 

беспредложных форм множественного числа; 3) согласование 

прилагательного и существительного во множественном числе.  

Третий этап - закрепление более сложных по семантике и внешнему 

оформлению, менее продуктивных форм словоизменения. Существительные: 

употребление предложно-падежных конструкций в косвенных падежах; 

согласование существительных с числительными.  

Основными направлениями работы по развитию семантической 

стороны речи, по мнению Ю. В. Микляевой, в комплексной коррекционно-

логопедической работе являются: 1) формирование взаимосвязи между 

мыслительным и языковым содержанием семантики предложно-падежных 

конструкций; 2) пропедевтика и коррекция аграмматизма, мешающего 

усвоению смысла предложно-падежных конструкций; 3) формирование 

предложно-падежной системы русского языка в процессе налаживания 

взаимосвязанной работы по развитию связной речи, формированию лексико-



грамматической стороны речи, развитию фонематического восприятия и 

звуковой культуры речи с опорой на семантику языка.  

При логопедической работе по формированию системы 

словоизменения необходимо учитывать уровень речевого развития ребёнка с 

ОНР, программу коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР в 

соответствии с принципами системности, комплексности, онтогенетического 

принципа, учёта патогенеза и индивидуальных возможностей ребёнка.  

Логопедическую работу по формированию системы словоизменения у 

дошкольников с общим недоразвитием речи рекомендуется проводить в 

следующей последовательности: 1) формирование системы словоизменения 

на уровне словосочетания; 2) закрепление системы словоизменения на 

уровне предложения; 3) закрепление системы словоизменения в связной 

речи.  

Игры и упражнения для формирования словоизменения имён 

существительных. 

Игры и упражнения для закрепления формы множественного числа: 

1.«Один - много». 

Цель: выявить умение детей самостоятельно образовывать существительные 

множественного числа от существительного единственного числа. 

Ход: Логопед показывает картинку с изображением одного предмета и 

предлагает ребенку найти картинку с изображением этого же предмета, но в 

большом количестве. 

Картинки: шар – шары, дом – дома, ведро – ведра и т.д. 

Логопед показывает картинку и называет: шар. 

- А у тебя, - спрашивает логопед, - что на картинке? 

Ответ ребенка: У меня на картинке шары. 

Таким образом, предлагается назвать все картинки (5-6 картинок). 

2.«Лови и называй». 

Логопед: Я буду бросать мяч и называть слова, которые обозначают один 

предмет; ты, бросая мяч, будешь мне называть слово, которое обозначает 

много предметов. 

Эта игра напоминает нам правила игры «Один - много». 

Логопед бросает мяч ребенку, называя слово «дом»; ребенок возвращает мяч, 

называя слово «дома». Учить ребенка сочетать движение со словом. Логопед 

называет от пяти до восьми слов. 

3. Образование формы множественного числа слов с использованием 

картинок, на которых изображен один предмет (машина, парта, сосна, гора, 

дуб, береза). При этом подбираются такие картинки, которые дают 

возможность образовывать форму множественного числа слов с окончанием 

«ы». 

4.«Измени слово». 

Логопед называет слово в единственном числе и бросает мяч одному из 

детей, который должен назвать форму множественного числа. 

Упражнения для уточнения формы родительного падежа: 

1.«Угадай, чьи это вещи». 



Детям предлагаются картинки, на которых изображены: бабушка в платке, 

мама в халате, девочка в шубе, мужчина в шляпе и др., а также картинки с 

изображением отдельных предметов (платок, халат, шляпа, шуба, и др.). 

Сначала дети рассматривают картинки. Логопед называет один из предметов. 

А дети называют, кому принадлежит этот предмет (Это платок бабушки; Это 

халат мамы; Это шуба девочки и т.д.). 

2.«Угадай, чьи это хвосты». 

На одной картинке даны изображения животных без хвостов, на другой – 

изображения хвостов. Логопед показывает изображение хвоста и 

спрашивает, кому принадлежит этот хвост. 

Упражнения для уточнения формы дательного падежа: 

1.Игра «Кому нужны эти вещи». 

Детям предлагаются картинки, на которых изображены учитель без указки, 

маляр без кисти, парикмахер без ножниц, охотник без ружья, рыболов без 

удочки, продавец без весов и т.д., а также изображения предметов. Дети 

рассматривают картинки и называют, кому что нужно (указка нужна 

учителю, удочка нужна рыболову и т.д.). 

2.«Кто кому?» 

Ответы на вопросы по картинке (кто кому что дает?). Например: Бабушка 

дает внучке ленту; Папа дарит маме цветы; Мама дает дочке куклу. 

3.«Гости». 

На картинке изображен стол, на котором тарелки с различными угощениями 

(яблоко, рыбка, морковка, кость, грибы). Логопед объясняет: «Медвежонок 

ждет гостей. На тарелках он приготовил угощенье для своих гостей: яблоко, 

рыбу, морковку, косточку. Как вы думаете, кому приготовлено угощение? 

Кому морковка? (морковка - зайчику) и т.д.». 

Упражнения для уточнения формы винительного падежа: 

1.«Кто самый наблюдательный». 

Дети должны называть, что они видят: «Я вижу стол, стул, окно» и т.д. 

2.Ответы на вопросы, требующие постановки существительного в 

винительном падеже: 

1. Что ты любишь? 

2. Что ты нарисуешь красным карандашом? Зеленым карандашом? 

Желтым карандашом? и т.д. 

Упражнения для уточнения формы творительного падежа: 

1.Ответы на вопрос «кто, чем работает?» по картинкам (парикмахер – 

ножницами, маляр – кистью и т.д.). 

2.Добавить слово к глаголу: рисовать карандашом, мести метлой, писать 

ручкой, копать лопатой, пилить пилой, причесываться расческой, шить 

иглой, резать ножом. 

3.Назвать пары предметов по картинкам: книжка с картинками, кошка с 

котятами, чашка с блюдцем, корзинка с грибами, ваза с цветами. 

Упражнения для уточнения формы предложного падежа: 

«Помоги животным найти свой домик». 



Предлагают две группы картинок: на одних изображены животные, на 

других – их жилища. Логопед предлагает детям помочь животным найти 

свой домик, вспомнить, кто, где живет. Отвечая на вопрос, дети кладут 

изображения животного рядом с изображением его жилища. 

Упражнения для формирования умения употреблять уменьшительно-

ласкательные и пренебрежительно-увеличительные суффиксы. 

«Большой маленький». 

Цель: выявить умения детей образовывать с помощью суффиксов 

существительных уменьшительно-ласкательного значения. 

Оборудование: Картинки с изображением больших и маленьких предметов. 

Ход: Красные кружки – большой и маленький. Логопед предлагает назвать, 

что на карточке: маленький круг, большой круг. 

Логопед предлагает ребенку назвать кружки без слов «большой» и 

«маленький». 

Это? – показывает на маленький кружок. Ответ ребенка: кружок. 

А это? – показывает логопед на большой круг. Ответ ребенка: круг. 

Логопед: Помоги мне, пожалуйста, надо разобрать картинки. 

Маленькие предметы на картинках положить под кружочком, большие 

предметы – под кругом. 

Логопед ставит перед ребенком поднос с картинками с изображением 

больших и маленьких предметов и следит за ходом выполнения ребенком 

задания. 

Под маленьким кружком рисунки: елочка, шарик, мячик. 

Под большим кругом рисунки: елка, шар, мяч. 

Логопед предлагает назвать сначала большие предметы, а затем маленькие. 

Ответ ребенка: елка, шар, мяч; елочка, шарик, мячик. 

Для наибольшей эффективности дидактических игр и упражнений 

нужно соблюдать следующие условия: 

- систематичность проведения; 

- распределение их в порядке нарастающей сложности; 

- подчинённость заданий выбранной речевой цели; 

- чередование и вариативность игр и упражнений. 

Использование дидактических игр, создание различных игровых 

приемов у детей вызывают огромный интерес, оживление, радость, 

поддерживают положительный эмоциональный настрой. Дети меньше 

допускают ошибки в употреблении существительных, прилагательных, 

глаголов, порядке слов в предложении (искажении смысла и структуры) и 

замене по фонетическому сходству. Применение игровых средств на 

занятиях в течение длительного времени позволяет удерживать 

работоспособность на высоком уровне даже у детей с неустойчивым 

вниманием. Создание игры на занятиях обеспечивает легкое и быстрое 

усвоение программного материала. 
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