
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования г. Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида№139» 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая работа 

 

«Формирование грамматического строя речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнила: 

Селихова М.В. 

воспитатель 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях функционирования и развития системы 

народного образования как никогда остро стоит задача повышения 

эффективности обучения и воспитания подрастающего поколения. Это 

предусматривает совершенствование всех звеньев системы народного 

образования, улучшения качества профессиональной подготовки педагогов. 

В ряду задач, стоящих перед дошкольным учреждением, важное место 

занимает задача подготовки детей к школе. Одним из основных показателей 

готовности ребенка к успешному обучению является правильная, хорошо 

развитая речь. 

Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития 

детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои 

мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 

содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем 

активнее осуществляется его психическое развитие. Поэтому так важно 

заботится о своевременном формировании речи детей, о ее чистоте и 

правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми 

считаются любые отклонения от общепринятых норм данного языка. 

Данная контрольная работа посвящена решению одной из проблем в 

развитии речи ребенка - развитию грамматического строя речи дошкольников. 

 



1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВОЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКАМИ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ, ЕГО ЗАКОНОМЕРНОСТИ И 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

 

Физиологическим механизмом освоения грамматического строя является 

генерализация соответствующих грамматических отношений, выработка 

динамического стереотипа. Ребенок, наблюдая реальные отношения предметов, 

воспроизводя их в речи, делает определенные выводы, обобщения, а затем 

интуитивно подчиняет свою речь этим правилам. 

В физиологии установлена условно-рефлекторная основа усвоения 

грамматической стороны речи. У ребенка вырабатывается определенный 

динамический стереотип при изменении имен существительных, 

прилагательных и других грамматических форм. Ребенок усваивает, что для 

выражения тех или иных мыслей требуется употребление определенных 

грамматических форм. 

Выработка динамического стереотипа облегчается большой его 

устойчивостью. Если ребенок усвоил падежные окончания, то безошибочно 

употребляет их, если это соответствует общей системе языка. Но вместе с тем 

наблюдается недостаточная гибкость в применении динамического стереотипа. 

Ребенок употребляет усвоенные грамматические формы и в тех случаях, когда 

имеются отступления от системы. Например: «Мы видели в зоопарке «слон»; 

«Мне мама подарила «утеночек» (как и «Мне мама купила стол»). 

То же наблюдается в употреблении неизменяемых имен 

существительных. Ребенок твердо усвоил в практике общения, что все слова 

(существительные) изменяются, поэтому изменяет такие слова, как пальто, 

пианино, кофе и др. 

Основополагающее значение для понимания особенностей освоения 

грамматического строя дошкольниками имеют работы А.Н. Гвоздева, С.Л. 



Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, А.М. Шахнаровича и других. 

                Усвоение ребенком грамматического строя речи происходит в виде 

усвоения грамматических категорий, которые характеризуются наличием 

значения. Время и последовательность усвоения отдельных категорий зависят 

от характера их значений. У детей вызывает затруднение усвоение тех форм, 

конкретное значение которых не связано логикой детской мысли, т.е. то, что не 

ясно по значению. А.Н. Гвоздев писал: «В первую очередь усваиваются 

категории с отчетливо выраженным конкретным значением, которое легко 

может быть схвачено ребенком» [2, с. 56]. 

Раньше всего ребенок усваивает число существительных (1 г. 10 мес.), а 

также разницу между уменьшительными и неуменьшительными 

существительными: столик - стол. Рано усваивают дети повелительную форму, 

так как она выражает различные желания, имеющие для ребенка большое 

значение. Сложнее усваиваются отношения, которые связаны с предметами и 

пространством (падежи), со временем (времена) и с участниками речи (лица 

глаголов). Поздно (2 г. 10 мес.) усваивается условное наклонение, так как оно 

выражает что-то предполагаемое, а не реально существующее. Исключительно 

сложным и длительным оказывается усвоение категорий рода. Род усваивается 

не путем механического запоминания, а связывается с морфологической 

структурой существительных. 

А.Н. Гвоздев отмечал, что три основные части русского языка 

представляют различные трудности: в отношении существительных наиболее 

трудно усвоение окончаний, в отношении глаголов - овладение основами, в 

отношении прилагательных - словообразование (сравнительная степень). 

 А.Н. Гвоздевым раскрыта следующая закономерность. В усвоении 

грамматического строя наблюдается определенная последовательность: сначала 

усваивается все наиболее типичное, рядовое, все продуктивные формы в 

области словообразования и словоизменения (падежные окончания имен 



существительных, формы изменения глаголов по лицам, временам). 

Все единичное, исключительное, нарушающее нормы этой системы, 

нередко подвергается вытеснению в речи ребенка. Постепенно путем 

подражания речи окружающих образцы перенимаются в целом виде. 

Единичные, стоящие особняком слова усваиваются уже в школьном возрасте. 

А.Н. Гвоздев наметил основные периоды в формировании 

грамматического строя русского языка. 

Первый период - период предложений, состоящих из аморфных слов-

корней, которые употребляются в одном неизменном виде во всех случаях, 

когда они используются (от 1 г. 3 мес. до 1 г. 10 мес.). 

Второй период - период усвоения грамматической структуры 

предложения, связанный с формированием грамматических категорий и их 

внешнего выражения (от 1 г. 10 мес. до 3 лет). 

Третий период - период усвоения морфологической системы русского 

языка, характеризующийся усвоением типов склонений и спряжений (от 3 до 7 

лет). В этот период все в большей мере усваиваются все единичные, стоящие 

особняком формы. Раньше усваивается система окончаний, позже - система 

чередований в основах. Работы Ф.А. Сохина, Н.П. Серебренниковой, М.И. 

Поповой, А. Захаровой обогащают исследования особенностей развития 

грамматического строя речи у детей. Усвоение морфологической системы 

русского языка происходит на основе развития у детей ориентировки в звуковой 

форме слов. Особенно отчетливо это выражено у старших дошкольников. Для 

выработки ориентировки важна деятельность ребенка со словами, однако 

простое накопление опыта не всегда приводит к положительному результату. 

Так, исследуя особенности согласования в роде глаголов прошедшего времени с 

существительными, М.И. Попова пришла к выводу, что простое многократное 

(от 312 до 534) повторение нужной формы трудоемко и непродуктивно, у детей 

не возникает ориентировка на форму, так как их деятельность со словом не 



организована. Формирование согласования в игре «Теремок», создание 

проблемной ситуации (дверь в теремок открывалась, если ребенок правильно 

производил согласование) привело к тому, что 75% детей при количестве 

повторений не свыше 100 научились выделять голосом окончания 

существительного и глагола. 

При усвоении грамматического строя языка дошкольник проходит путь от 

ориентировки на звуковую сторону морфем к ориентировке на отдельные 

фонематические признаки. Культура фонематического слуха занимает в этом 

процессе одно из ведущих мест. 

 

    2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

 

Задачи этого раздела можно рассматривать в трех направлениях: Помочь 

детям практически освоить морфологическую систему родного языка 

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

Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учить правильному 

согласованию слов в предложении, построению разных типов предложений и 

сочетанию их в связном тексте. 

Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов - 

словообразования. 

Наиболее подробно, лингвистически грамотно, теоретически обоснованно 

раздел «Формирование грамматического строя речи» представлен в программе, 

составленной О. С. Ушаковой и апробированной на практике. Мы будем 

пользоваться этой. 

Морфологический строй речи дошкольников включает почти все 

грамматические формы. Самое большое место занимают существительные и 

глаголы. Именами существительными обозначают предметы, вещи, людей, 



животных, отвлеченные свойства. Они имеют грамматические категории рода, 

числа и падежа (различаются по родам и изменяются в числе и падеже). 

Необходимо упражнять детей в правильном употреблении падежных 

форм (особенно в употреблении формы родительного падежа множественного 

числа: слив, апельсинов, карандашей). 

В предложении существительное является одним из важнейших 

компонентов, оно согласуется с прилагательными в роде, числе и падеже, 

координируется с глаголом. Детям надо показать разнообразные способы 

согласования существительного с прилагательными и глаголами. 

Глагол обозначает действие или состояние предмета. Глаголы 

различаются по виду (совершенный и несовершенный), изменяются по лицам, 

числам, временам, родам и наклонениям. 

Дети должны правильно употреблять глаголы в форме 1-го, 2-го, 3-го 

лица единственного и множественного числа (я хочу, ты хочешь, вы хотите, мы 

хотим, они хотят). Дошкольники должны правильно употреблять категорию 

рода, соотнося действие и предмет женского рода, мужского или среднего рода 

с глаголами прошедшего времени (девочка сказала; мальчик читал; солнце 

сияло). Изъяснительное наклонение глагола выражается в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени (он играет, играл, будет играть). Детей 

подводят к образованию повелительного наклонения глагола (действие, к 

которому кто-либо кого-либо побуждает: иди, беги, идем, бежим, пусть бежит, 

идемте) и к образованию сослагательного наклонения (возможное или 

предполагаемое действие: играл бы, читал бы). Владение разными категориями 

и формами глаголов необходимо детям для построения разного типа 

предложений. 

Имя прилагательное обозначает признак предмета и выражает это 

значение в грамматических категориях рода, числа, падежа. 

Детей знакомят с согласованием существительного и прилагательного в 



роде, числе, падеже, с полными и краткими прилагательными (веселый, весел, 

веселы), со степенями сравнения прилагательных (добр - добрее, тихий - тише). 

В процессе обучения дети овладевают умениями употреблять и другие части 

речи: местоимения, наречия, союзы, предлоги. 

В словообразовании: 

Способы словообразования в русском языке многообразны: 

суффиксальный (учить - учитель), префиксальный (писать - переписывать), 

смешанный (застольный, разбежаться). Дети могут, отталкиваясь от исходного 

слова, подбирать словообразовательное гнездо (снег - снежинка, снежный, 

снеговик, подснежник). Овладение разными способами словообразования 

помогает дошкольникам правильно употреблять названия детенышей животных 

(зайчонок, лисенок), предметов посуды (сахарница, конфетница), направления 

движения (ехал - поехал - выехал). 

В синтаксисе: 

Детей обучают способам соединения слов в словосочетания и 

предложения разных типов - простые и сложные. В зависимости от цели 

сообщения предложения делятся на повествовательные, вопросительные и 

побудительные. Особая эмоциональная окрашенность, выражающаяся 

специальной интонацией, может сделать любое предложение восклицательным. 

Необходимо обучать детей умению обдумывать словосочетания, затем 

правильно связывать слова в предложения. 

Особое внимание при обучении детей построению предложений 

необходимо уделять упражнениям на употребление правильного порядка слов, 

предупреждая неправильное согласование слов. Важно следить, чтобы дети не 

повторяли однотипные конструкции. 

К методам относятся дидактические игры, игры-драматизации, 

словесные упражнения, рассматривание картин, пересказ коротких рассказов и 

сказок. Эти методы могут выступать и в качестве приемов при использовании 



других методов. 

Дидактические игры и игры-драматизации проводятся, главным образом, 

с детьми младшего и среднего возраста. Упражнения - преимущественно с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Дидактические игры - эффективное средство закрепления грамматических 

навыков, так как благодаря динамичности, эмоциональности проведения и 

заинтересованности детей они дают возможность много раз упражнять ребенка 

в повторении нужных словоформ. Дидактические игры могут проводиться как с 

игрушками, предметами и картинками, так и без наглядного материала - в 

форме словесных игр, построенных на словах и действиях играющих. 

В каждой дидактической игре четко определяется программное 

содержание. Например, в игре «Кто ушел и кто пришел» закрепляется 

правильное употребление наименований животных и их детенышей в 

именительном падеже единственного и множественного числа. В соответствии 

с дидактической задачей (программным содержанием) отбираются игрушки, с 

которыми можно легко производить разнообразные действия, образуя нужную 

грамматическую форму. 

Обязательное требование к наглядному материалу: он должен быть 

знаком детям, оформлен эстетически, вызывать конкретные образы, будить 

мысль. Перед игрой игрушки рассматриваются, словарь детей активизируется за 

счет названий цвета, формы, назначения игрушек, действий, которые можно с 

ним совершать. 

Игры-драматизации отличаются тем, что в них разыгрываются сценки 

(мини-спектакли) с игрушками. Вначале режиссером бывает сам воспитатель, 

позднее режиссером становится ребенок. Игры такого рода предоставляют 

возможность для воспроизведения определенных жизненных ситуаций, в 

которых дети упражняются в употреблении предлогов, изменении глаголов, 

согласовании существительных с прилагательными. Примером может служить 



игра-драматизация «День рождения куклы». 

У Маши день рождения. К ней должны прийти гости. Надо накрыть стол 

для чая. Поставим большой самовар, заварочный чайник. Какой он? Большой 

или маленький? 

Из чего Машины друзья будут пить чай? (Из чашек.) 

Красивые чашки поставим на стол. Чего еще нет? (Блюдец.) 

Чашка должна быть с блюдцем. Что еще надо поставить на стол? 

И т.д. 

Когда придут гости, их надо будет посадить за стол. 

Зайка сядет на стул, Мишка - в кресло, Маша - на диван. И т.д. 

Основные педагогические требования к этому методу аналогичны тем, 

которые предъявляются и к дидактическим играм. [1, с. 194] 

Специальные упражнения направлены на формирование грамматических 

навыков в области морфологии, синтаксиса и словообразования. Большое 

значение логическим упражнениям в школьном обучении придавал К. Д. 

Ушинский. Он справедливо считал, что упражнения более всего 

подготавливают ребенка к изучению грамматики. 

Ушинским разработаны образцы таких упражнений для «первоначального 

учения родному языку». Приведем примеры. 

Словообразование: гнездо птицы, или птичье гнездо, хвост лошади, или., 

хвост лисицы, или., верность собаки, или., лапка лягушки, или., лапа медведя, 

или. 

Морфология: 

· железо тяжело, но свинец еще тяжелее, лошадь высока, но верблюд еще. 

(выше), белка хитра, но лисица еще. (хитрее), месяц светит ярко, а солнце еще 

(ярче), груша сладка, а мед еще.; 

· свои глаза. Дороже алмаза (что?). Я не отдам ни за что (чего?). 

Трудно не верить (чему?). Берегите пуще всего (что?). Мы видим и небо, 



и землю (чем?). Кто же заботится (о чем?). 

Синтаксис: 

· копал. Кто? Что? Где? Когда? Чем? Как? Писал. Кто? Что? Когда? Чем? 

Кому? 

· собирали грибы. Кто? Где? Когда? Во что? 

Ехал на лошади. Кто? Где? Когда? Куда? Откуда? На какой лошади? Как? 

Е.И. Тихеевой были разработаны упражнения для развития речи 

дошкольников, в том числе и для развития ее синтаксической стороны: на 

распространение предложений, на добавление придаточных предложений и др. 

В современных методических и учебных пособиях предлагаются 

грамматические упражнения для всех возрастных групп. 

Рассматривание картин, в основном сюжетных, используется для 

формирования умения строить простые и сложные предложения. 

Пересказ коротких рассказов и сказок - ценное средство для обучения 

детей построению предложений, так как само художественное произведение 

является образцом правильной в грамматическом отношении речи. Занятия по 

обучению детей пересказыванию обогащают язык, развивают 

последовательность и логичность мышления и речи. 

Методические приемы разнообразны, они определяются содержанием 

занятия, степенью новизны материала, речевыми особенностями детей, их 

возрастом. 

Ведущими приемами обучения грамматическим навыкам можно назвать 

образец, объяснение, указание, сравнение, повторение. Они предупреждают 

ошибки детей, помогают сосредоточить внимание ребенка на правильной форме 

слова или конструкции предложения. 

Образец правильной речи педагога играет важную роль на 

первоначальных этапах обучения. Детям предлагают поучиться правильно 

говорить слова, запомнить их: 



· ехать - приезжай, макать - маши, искать - ищи; 

· снять (что?) - пальто, но раздеть (кого?) - куклу; 

· надеть (что?) - шапку, но одеть (кого?) - мальчика. 

Объяснение, как следует употреблять трудные формы. Например: все 

слова изменяются, но есть такие, как пальто, кино, кофе, какао, метро, радио, 

которые никогда не изменяются, поэтому надо говорить: одно пальто, на 

вешалке много пальто, на пальто меховой воротник. Эти слова надо запомнить. 

Сравнение двух форм (чулок - носок; карандашей - апельсинов - груш; 

столов - окон). Для прочного запоминания трудной формы применяется 

многократное повторение ее детьми вслед за педагогом, вместе с ним, хором и 

по одному. 

Используются и такие приемы, как создание проблемных ситуаций; 

подсказ нужной формы; исправление ошибки; вопросы подсказывающего и 

оценочного характера; привлечение детей к исправлению ошибок; напоминание 

о том, как сказать правильно, и др. 

В морфологии, синтаксисе и словообразовании используются типичные 

только для этого раздела приемы работы с детьми. В словообразовании, 

например, используется прием раскрытия словообразовательного значения 

слова: «Сахарница так называется потому, что это специальная посуда для 

сахара». В синтаксисе применяются подбор однородных определений, 

дополнение предложений и другие приемы, которые будут рассмотрены ниже. 

Усвоение грамматических форм - сложная интеллектуальная 

деятельность, требующая накопления фактов и их обобщения. На каждом 

занятии ребенок решает поставленную перед ним умственную задачу. Поэтому 

занятия и отдельные упражнения должны вызывать у детей положительные 

эмоции, проходить интересно и живо. Играя, изменяя слова и образуя новые 

словоформы, дети много раз их повторяют и запоминают непроизвольно. 

Важно, чтобы грамматические формы осваивались в живой речи и 



становились привычными. Необходимо воспитывать у ребенка языковое чутье, 

внимательное отношение к языку, умение «чувствовать» ошибку не только в 

чужой, но и в собственной речи. Самостоятельное исправление собственных 

ошибок - показатель достаточно высокого уровня овладения грамматической 

стороной языка и осознания явлений языка и речи. 

В ходе занятий педагог добивается активности всех детей, точности и 

осознанности их ответов, фиксирует их внимание на звуковом образе слова и 

особо на произношении окончаний. 

Практика речевого общения - важнейшее условие формирования 

грамматических навыков. 

Повседневная жизнь дает возможность незаметно, в естественной 

обстановке упражнять детей в употреблении нужных грамматических форм, 

фиксировать типичные ошибки, давать образец правильной речи. 

Разговаривая с воспитанниками за завтраком, во время дежурства, в 

уголке природы, на прогулке, педагог поощряет и побуждает общение детей 

друг с другом, сам вызывает их на разговор. 

Собираясь на прогулку, воспитатель спрашивает: 

Вы хотите лепить снеговика? А ты, Ира, хочешь? Спроси у Наташи и 

Юли, хотят ли они лепить снеговика. 

Ну хорошо, - обобщает взрослый, - все хотят лепить снеговика. 

Подумайте, что с собой надо для этого взять? 

Ведро. Большое или маленькое? Возьмем небольшое пластмассовое 

ведро, оно легче. Белое эмалированное ведро тяжелее. 

Что еще надо взять? - Лопатки. - Сколько лопаток? - Три лопатки. Еще 

возьмем большую морковку для носа и краску. 

Миша, проверь, все ли взяли? - Пластмассовое красное ведро, три 

лопатки, морковку и краску. 

Другая ситуация. 



Дежурные помогают сервировать стол к обеду. Какая посуда нужна для 

обеда? 

Сколько ребят за этим столом? (Шесть.) Значит, сколько надо тарелок? 

(Шесть тарелок.) Мелких или глубоких? А сколько ложек? 

(Шесть ложек.) Сколько чашек? (Шесть чашек.) 

Так, незаметно для детей, воспитатель упражняет их в употреблении 

глагола хотеть, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в роде, числе и падеже. 

Поручая повесить чистые полотенца на вешалки, педагог предлагает 

посчитать, сколько полотенец у каждого ребенка: у одного - три полотенца, у 

второго - пять полотенец, у третьего - шесть полотенец. Сколько не хватает 

полотенец? Не хватает трех полотенец. Надо еще сходить за тремя 

полотенцами. 

Овладение грамматическим строем языка находится в зависимости не 

только от речевого общения с окружающими и от подражания речи взрослых, 

но также от восприятия окружающей действительности, от непосредственной 

практической деятельности и потребностей ребенка. У него вырабатывается 

речевой стереотип только при условии связи слов и их форм с фактами 

действительности. Поэтому так важно организовать деятельность детей с 

предметами, знакомство с их свойствами и качествами, наблюдения за 

природными явлениями. Установление и осознание ребенком существующих в 

природе связей и зависимостей находят отражение в увеличении объема 

предложений, в построении сложных речевых конструкций, в употреблении 

союзов чтобы, так как, поэтому. 

Исправление грамматических ошибок. 

Авторы некоторых пособий под формированием грамматических навыков 

в повседневном общении понимают преимущественно исправление ошибок. С 

этим нельзя согласиться, поскольку исправление ошибок осуществляется на 



всех занятиях (и не только по развитию речи), а также вне их, а задачи и 

содержание повседневного речевого общения значительно шире. 

Методика исправления ошибок в достаточной степени разработана О.И. 

Соловьевой, А.М. Бородич. Основные ее положения можно сформулировать 

следующим образом. 

Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать 

языковые нормы, т.е. различать, как надо говорить правильно. 

Неисправленная грамматическая ошибка - лишнее подкрепление 

неправильных условных связей как у того ребенка, который говорит, так и у тех 

детей, которые его слышат. 

Не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему 

подумать, как сказать правильно (Ты ошибся, надо сказать «мы хотим»). Итак, 

нужно сразу дать ребенку образец правильной речи и предложить повторить 

его. 

Ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и не в момент 

приподнятого эмоционального состояния ребенка. Допустимо исправление, 

отсроченное во времени. 

С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок 

заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-другому 

формулирует фразу или словосочетание. Например, ребенок сказал: «Мы 

поставили на стол тарелку и много ложков и чашков». - «Правильно, вы хорошо 

накрыли стол к чаю, положили много ложек и поставили много чашек», - 

подтверждает воспитатель. 

Детей старшего возраста следует учить слышать ошибки и 

самостоятельно исправлять их. Приемы здесь возможны разные. Например: «Ты 

неверно изменил слово, подумай, как изменить его правильно», - говорит 

воспитатель. 

Можно дать образец аналогичного изменения слова (родительный падеж 



множественного числа - матрешек, ботинок, варежек). 

В качестве образца используется пример правильной речи одного из 

детей. В редких случаях очень осторожно детей привлекают к исправлению 

ошибок. 

При исправлении детских ошибок не следует быть слишком навязчивыми, 

необходимо учитывать обстановку, быть внимательными и чуткими 

собеседниками. Приведем примеры: ребенок чем-то огорчен, он жалуется 

воспитателю, хочет от него помощи, совета, но допускает речевую ошибку; 

ребенок играет, он возбужден, что-то говорит и делает ошибки; ребенок 

впервые решился прочитать стихотворение наизусть. Он вышел на середину 

комнаты, начал декламировать, но стал допускать грамматические ошибки. 

Следует ли поправлять детей в такие моменты? Конечно, не следует. 

Воспитатель фиксирует свое внимание на ошибках, чтобы позднее исправить их 

в подходящей обстановке. 

 

                                              ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

дошкольник грамматический речь 

Важно сформировать у детей элементарное представление о структуре 

предложения и о правильном использовании лексики в предложениях разных 

типов. Для этого дети должны овладеть разными способами сочетания слов в 

предложении, освоить некоторые смысловые и грамматические связи между 

словами, уметь интонационно оформлять предложение. 

Таким образом, в процессе формирования грамматического строя речи у 

детей дошкольного возраста закладывается умение оперировать 

синтаксическими единицами, обеспечивается сознательный выбор языковых 

средств в конкретных условиях общения и в процессе построения связного 

монологического высказывания. 
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