
КОРРЕКЦИЯ 
НАРУШЕНИЙ 
ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ У 
ДЕТЕЙ С  ОНР



Общее недоразвитие речи
ОНР – это различные сложные речевые расстройства, 
при которых у детей с нормальным слухом и 
интеллектом нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, относящихся к её 
звуковой и смысловой стороне.Основные признаки:

- нарушение звукопроизношения, речь малопонятная для окружающих;
- нарушение фонематического слуха;
- бедный активный словарь, не отвечающий возрастным нормам;
- аграмматичная, недостаточно фонетически оформленная фразовая речь;
- большие трудности в составлении устных рассказов;

Сопутствующие нарушения:
- неустойчивое внимание;
- слабая память;
- ограниченные возможности развития познавательной деятельности;
- нарушение словесно-логического мышления;
- трудности в овладении анализом и синтезом, сравнением и обобщением;
-отставание в развитии двигательной сферы (плохая координация движений, 
переключаемость, скорость и т.д.)



В грамматическом строе речи детей с ОНР  выделяются 
следующие особенности:

Неправильные согласование в роде:
два ягоды - две ягоды, две стула - два стула, две уши - два уха, красная ведро - красное ведро, собака уходит с 
своей дома - собака уходит из своего дома

Неправильное употребление глагола:
пускай мне царевна полубись (полюбит), перестала плакала (плакать), девочка выглядит с 
дома (выглядывает из дома).

Нарушение согласований в числе:
красненький флажки (красненькие), грибы растет (растут), парты стоит (стоят)

Неправильное употребление падежных окончаний:
с гнездо - из гнезда, по дорога - по дороге, девочка идет портфель - девочка идет с портфелем, многа дома - 
много домов, много человека - много человек.

Неправильное употребление предлогов, союзов:
Собака уходит в своей дома - собака выходит из конуры, корова выходит с сарая - корова выходит из сарая.

Пропуск членов предложения, неправильный порядок слов, отсутствие 
сложноподчиненных конструкций.



Нарушение лексики у детей с общим недоразвитием речи 
(ОНР)

Наиболее из выраженными особенностями речи у детей с ОНР является:
 Расхождение в объеме пассивного и активного словаря. Дошкольники с ОНР понимают значение многих 
слов; объем их пассивного словаря близок к норме. Однако употребление слов в экспрессивной речи, 
актуализация словаря вызывают большие затруднения.
Бедность словаря у детей с ОНР проявляется, в том, что дошкольники даже 6-летнего возраста не знают 
многих слов: названий ягод (клюква, ежевика, земляника, брусника), рыб, цветов (незабудка, фиалка, ирис, 
астра), диких животных (кабан, леопард), птиц (аист, филин), инструментов (рубанок, долото), профессий 
(маляр, каменщик, сварщик, рабочий, ткачиха, швея)» частей тела и частей предмета (бедро, стопа, кисть, 
локоть; манжета, фара, кузов) и др. Многие дети затрудняются в актуализации таких слов, как овца, лось, 
ослик, грач, цапля, стрекоза, кузнечик, перец, молния, гром, валенки, продавец, парикмахер.
Особенно большие различия между детьми с нормальным и нарушенным речевым развитием наблюдаются 
при актуализации предикативного словаря (глаголов, прилагательных). У дошкольников с ОНР 
выявляются трудности в назывании многих прилагательных, употребляющихся в речи их нормально 
развивающихся сверстников (узкий, кислый, пушистый, гладкий, квадратный и др.). В глагольном словаре 
дошкольников с ОНР преобладают слова, обозначающие действия, которые ребенок ежедневно выполняет 
или наблюдает (спать, мыть, умываться, купаться, одеваться, идти, бежать, есть, пить, убирать и др.).
Значительно труднее усваиваются слова обобщенного, отвлеченного значения, слова, обозначающие 
состояние, оценку, качества, признаки и др.
Нарушение формирования лексики у этих детей выражается как в незнании многих слов, так и в трудностях 
поиска известного слова, в нарушении актуализации пассивного словаря.

Нарушение лексико-грамматического строя речи ведет к тому, что 
ребенок не правильно овладевает собственной речью и неправильно 
формулирует собственные речевые высказывания. Не правильное 
усвоение закономерностей языка приводит к нарушениям 
морфологической структуры слова и синтаксической структуры 
предложения.



Коррекция нарушений лексико-грамматических конструкций
Одним из ведущих направлений коррекционно-логопедического воздействия по 
коррекции общего недоразвития речи у дошкольников является формирование 
лексико-грамматических средств языка. Реализация данного направления 
осуществляется на логопедических, музыкальных занятиях, на занятиях с 
воспитателем и другими специалистами дошкольного образовательного 
учреждения.

Коррекционно-логопедическое воздействие проводится 
по следующим направлениям:

✔расширение объема словаря параллельно с расширением представлений об 
окружающей действительности, формированием познавательной 
деятельности (мышления, восприятия, памяти и др.);

✔уточнение значений слов;
✔активизация словаря, перевод слова из пассивного в активный словарь;
✔ уточнение лексического значения слова
✔ уточнение грамматического значения слова;
✔ формирование словоизменения;
✔ формирование словообразования;
✔ развитие умения определять родственные слова и производить 
морфологический анализ слов;

✔ развитие языкового анализа и синтеза.



Дидактические игры для формирования лексико-грамматического 
строя речи

«Один-много» (I вариант) (с 4 лет)
Цель: образование существительных множественного числа И. п.
Ход игры: педагог называет существительное в единственном числе, а ребёнок 
во множественном, например: яблоко-яблоки, сумка-сумки, дерево-деревья и 
т. д.
Усложнение: используются словосочетания- 
прилагательное+существительное, например: красивый цветок-красивые 
цветы, яркая бабочка-яркие бабочки, сочное яблоко-сочные  яблоки и т. д.
«Один-много» (II вариант) (с 5 лет)
Цель: образование существительных множественного числа Р. п.
Ход игры: педагог бросает мяч ребёнку и говорит: «У меня один мяч», ребёнок 
отвечает: «А у меня много мячей»; «У меня одно яблоко» -«А у меня много 
яблок» и т. д.
«Назови ласково» (с 4 лет)
Цель: образование существительных уменьшительно-ласкательного значения.
Ход игры (игру можно проводить с мячом) :
Кукла-куколка
Лиса-лисичка
Петух-петушок и т. д.



«Посчитай» (с 5 лет)
Цель: согласование существительных и числительных
Ход игры: педагог выставляет на доску цифры 1, 2, 5 и называет ребёнку слово, ребёнок считает, 
например: одна машина, две машины, пять машин; один слон, два слона, пять слонов и т. д.
«Из чего сделано? » (с 5 лет)
Цель: образование относительных прилагательных.
Ход игры:
Варенье из клубники-это какое варенье? Клубничное варенье
Сок из апельсина- это какой сок? Апельсиновый сок
Компот из яблок – это какой компот? Яблочный компот и т. д.
«Чей, чья, чьё? » (с 5-6 лет)
Цель: образование притяжательных прилагательных
Ход игры:
Педагог Ребёнок
Хвост лисы-это чей хвост? Лисий хвост
Уши зайца-это чьи уши? Заячьи уши и т. д.
«Какой бывает? » (с 4 лет)
Цель: подбор признаков к предмету, обогащение словаря прилагательными
Ход игры: педагог спрашивает: «Каким бывает яблоко? », дети называют признаки к названному 
предмету: «круглое, красное, сладкое, кислое, гладкое, твёрдое»; «Какой бывает котёнок? »- 
«Маленький, пушистый, ласковый, добрый»
«Что таким бывает? » (с 4-5 лет)
Цель: подбор предметов к его признаку
Ход игры: педагог спрашивает детей: «Что бывает сладким? ». Дети отвечают: «Конфета, мороженное, 
варенье, торт, сок и т. д. ». «Кто бывает пушистым? » - «Кошка, заяц, лиса и т. д. »
«Назови одним словом» (с 4 лет)
Цель: развитие словесно-логического мышления
Ход игры: педагог называет 3-4 слова, ребёнок называет их обобщающим понятием: «груша, яблоко, 
банан»- «фрукты»; «собака, кошка, корова» «домашние животные» и т. д.
Усложнение: педагог называет обобщающее слово, а дети подбирают относящиеся к нему предметы: 
«Мебель»- «Стол, стул, кровать, диван… » и т. д.



Развитие лексики

«Подбери картинку» (классификация предметов: овощи — фрукты; одежда — обувь) .
«Найди лишний предмет».
«Сравни предметы» (объяснить, чем отличаются предметы: чашка и стакан; помидор и 
тыква; самолет и птица и др.) .
«Назови одним словом» (после воспроизведения обобщающего слова предлагается 
назвать и другие предметы, которые относятся к той же тематической группе) .
«Назови части»:
— рубашка: рукава, воротник, манжеты, застежка, карман;
— дом: фундамент, стенка, крыша, окно, дверь

:
 крыльцо.

«Подбери соответствующие картинки к следующим словам»:
— Высокий, тонкий, пятнистый... (жираф) ;
— Маленькая, быстрая, проворная... (белка) ;
«Противоположности» (развитие антонимии) .
Формирование многозначности слов (слова, которые звучат одинаково, но имеют разное 
значение, например, слова «нос», «иголка» и т.д.) .
«Подбери как можно больше названий предметов» (существительных) к названию 
действий (глаголу) идет (кто?) — девочка, медведь...; (что?) — время, дождь... и т.д.
«Кто как ест?» (по картинкам) :
— Кошка лакает молоко;
— Собака грызет кость;
— Корова жует траву.
«Кто как голос подает?» (подобрать (по картинкам) как можно больше слов к предметам, 
которые отвечают на вопрос «Что делает?» (Собака (что делает?) — лает, бегает, рычит, 
кусает, грызет) ;











Подбери 
правильно



Что не так 
нарисовано?



Спасибо за 
внимание!


