
ТЕМА: "УСВОЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ ЯЗЫКА"

Освоение  ребенком  морфологии  начинается  с  изменением  слова  по  падежам,
например:  когда  мамы нет,  он,  отвечая  на  вопрос  "Где  мама?",  просто  говорит  слово
"мама", тем самым как будто говоря, что мамы нет.

      Освоение  ребенком морфологии имеет  большое  значение,  так  как  только
морфологически и синтаксически оформленная речь может быть понятна собеседнику и
может служить для него средством общения со взрослыми и сверстниками.

   Усвоение морфологических  норм языка способствует тому,  что  речь ребенка
начинает, наряду с функцией общения, выполнять функцию сообщения через правильно
сочетаемые слова в предложении, когда он овладевает монологической формой связной
речи.

   Овладение морфологией оказывает огромное влияние на общее развитие ребенка,
обеспечивая  ему переход к изучению языка в школе.  Осваивая правильную речь, дети
познают категории и законы морфологии в практике живой речи.

      Усвоение морфологической системы русского языка происходит на основе
развития у детей ориентировки в звуковой форме слов.

     Расчленение слов охватывает ряд категорий существительных в единственном и
множественном числе именительного, родительного и винительного падежей, а также и
глагольные категории (повелительное наклонение,  инфинитив, прошедшее и настоящее
время).

    В среднем дошкольном возрасте основное 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. А.Н. Гвоздев указывает, что
формирование  согласования  в  роде проходит длительный путь  развития  и  усваивается
относительно поздно. 

     В его материалах содержатся также указания на то, что на начальных этапах
развития речи преобладает согласование в женском роде, затем появляется согласование в
мужском  роде  и  смешанное  согласование.  К  трём  годам  род  усваивается  почти
полностью.

Развитие морфологической стороны речи сопряжено с рядом трудностей, вязанных
с особенностями русского языка.

Прежде  всего  в  русском  языке  очень  сложная  система  окончаний
существительных,  не  фиксировано  место  ударения  в  словах,  чрезвычайно  большое
многообразие чередований гласных и согласных звуков в основах глаголов. Кроме того,
дошкольников  затрудняет  усвоение  родовой  принадлежности  существительных,
понимание и использование пространственных предлогов и наречий.

Очевидно, что трудных грамматических форм в русском языке великое множество;
многие из них встречаются детям, и, естественно, ведут к ошибкам.

А.В.  Захарова  показала,  что  усвоение  форм  склонения  проходит  у  детей
дошкольного возраста при ведущем значении ориентировки ребенка на форму слова (его
окончанием  в именительном  падеже).  Формирование  системы связей,  появляющихся  с
ориентировкой на форму, происходит в определенной последовательности на протяжении
всего дошкольного возраста.

Усвоение  склонения  существительных  среднего  рода  происходит  несколько
позднее  и  с  большим  трудом.  Установлено,  что  в  отношении  усвоения  эти
существительные  очень  четко  разбиваются  на  две  группы:  быстрее  устанавливается
правильное  изменение  по  падежам  у  существительных  среднего  рода  с  ударными



окончаниями и более продолжительное время - с безударными. В среднем возрасте дети
не  всегда  ориентируются  на  их  окончания  в  именительном  падеже,  смешивая  при
склонении  этих  слов  окончания  I  и  II  склонений.  Встречаются  случаи  "двойного"
склонения  одного  и  того  же  слова,  в  зависимости  от  того,  как  оно  произносится  в
именительном  падеже.  Исследования  Захаровой  показывают,  что  усвоение
морфологической  системы  русского  языка,  столь  интенсивно  проходящее  именно  в
дошкольном возрасте, происходит на основе развития у детей ориентировки в звуковой
форме слов.

А.Н. Гвоздев наметил основные периоды в формировании грамматического строя
речи.

Первый  период -  период  предложений,  состоящих  из  аморфных  слов-корней,
которые  употребляются  в  одном  неизменном  виде  во  всех  случаях,  когда  они
используются (1 год 3 месяца - 1 год 10 месяцев).

Второй  период -  период  усвоения  грамматической  структуры  предложения,
связанный с формированием грамматических категорий и их внешнего выражения (1 год
10 месяце - 3 года).

Третий  период -  период  усвоения  морфологической  системы  русского  языка,
характеризующийся  усвоением типов склонений и спряжений  (3  года  -  7  лет).  В этот
период в большей мере усваиваются все единичные, стоящие особняком, формы. Раньше
усваивается система окончаний, позже - система чередования в основах. 

Осознать те физические и социальные явления,  информация которых передаётся
при помощи языка.

Уметь  обрабатывать,  организовывать  и  хранить  языковую информацию.  Иными
словами, когнитивные предпосылки развития грамматики связаны как со значением, так и
с формой высказывания.

Трудность  и  постепенность  усвоения  грамматического  строя  речи  объясняются
несколькими причинами:

особенность возраста;
закономерности усвоения морфологической и синтаксической сторон речи;
сложность грамматической системы, особенно морфологии.
Психологические  основы развития  речи  раскрывают некоторые  её  направления:

совершенствуется её практическое употребление в общении с другими людьми, вместе с
тем речь становится основой перестройки психических процессов, орудием мышления.

Словарь  ребенка-дошкольника  быстро  увеличивается  не  только  за  счет
существительных,  но  и  глаголов,  местоимений,  прилагательных,  числительных  и
соединительных слов. Само по себе увеличение словарного состава не имело бы большого
значения,  если  бы  ребенок  параллельно  не  овладевал  умением  сочетать  слова  в
предложения  по  законам  грамматики.  В  период  дошкольного  детства  усваивается
морфологическая  система  родного  языка.  Ребенок  практически  осваивает,  в  основных
чертах,  типы  склонений  и  спряжений.  В  то  же  время  дети  овладевают  сложными
предложениями,  соединительными  союзами,  а  также  большинством  распространенных
суффиксов (суффиксами для обозначения пола, детенышей и других).

В  дошкольном  возрасте  дети  начинают  необычайно  легко  образовывать  слова,
менять их смысл, добавляя различные суффиксы:

медведь - мишульчик; тигр - тигричек;
слон - слонишка; крокодил - крокодильчик;
зебра - зеберчик; лось - лосик;
жираф - жирафчик; кролик - кроличек и т.д.
Языковое поведение ребенка, в данном случае, показывает, что за словом он видит

реальный предмет. Так, если взрослая особь - большое животное (лось), то его детеныш -
маленькое животное (лосик), но если взрослая особь - небольшое животное (муха), то его



детеныш  -  тоже  небольшое  животное,  то  есть  тоже  "муха".  В  этом  случае  нужда  в
уменьшительном суффиксе отпадает - муха и так маленькая.

Основополагающее  значение  для  понимания  особенностей  освоения
морфологической  стороны  речи  дошкольниками  имеют  работы  А.Н.  Гвоздева,  С.Л.
Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, А.М. Шахнаровича, А. В. Захаровой.

Усвоение грамматической 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, то есть то, что не ясно по значению. В первую очередь усваиваются категории с
отчётливо  выраженным  конкретным  значением,  которое  легко  может  быть  охвачено
ребёнком.  Раньше  всего  ребёнок  усваивает  число  существительных  и  разницу  между
существительными  и  уменьшительными  существительными  (столик  -  стол).  Рано
усваивают  дети  повелительную  форму,  так  как  она  выражает  различные  желания,
имеющие  для  ребёнка  большое  значение.  Сложнее  усваиваются  отношения,  которые
связаны с предметами и пространствами (падежи), со временем (времена) и с участниками
речи (лица глаголов). Поздно 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 путём механического 

Всё  единичное,  исключительное,  нарушающее  нормы  этой  системы,  нередко
подвергаются  вытеснению  в  речи  ребёнка.  Постепенно,  путём  подражания  речи
окружающих,  образцы  перенимаются  в  целом  виде.  Единичные,  стоящие  особняком,
слова усваиваются уже в школьном возрасте.

Усвоение  морфологической  системы  русского  языка  происходит  на  основе
развития у детей ориентировки в звуковой форме слов. Особенно отчетливо это выражено
у старших дошкольников.

Формирование языковых обобщений в процессе развития речи начинается рано, и
именно они составляют ядро психологического механизма усвоения языка, а не простое
подражание взрослым.

Усвоение морфологии тесно связано с коснитивным развитием ребёнка, поскольку
формирование языковых обобщений в речи предполагает  работу мышления.  Процессы
анализа  синтеза,  абстракции  и  обобщения  приводят  к  усвоению  лексических  и
грамматических значений.

На  материале  40  языков  Д.  Слобин  приводит  убедительные  данные  о  том,  что
процесс  усвоения  грамматики  требует  тонко  структуризованного  активного  мышления
ребёнка.  Такая  универсальная  закономерность  проявляется  у  детей,  говорящих  на
английском, немецком, русском, польском, венгерском и других языках.

В  исследовании  В.И.  Яднико  содержится  материал,  раскрывающий  процесс
обобщений  и  отвлечений  в  речи  детей  в  связи  с  использованием  отдельных
грамматических  форм.  Так,  в  предложении  "Мы  пошли"  ребёнок  пользуется  одним
словом для обозначения группы действующих субъектов. На вопрос: "Кто это мы?" - он
отвечает:  "Я,  папа,  Витя".  Сказуемое  "пошли"  указывает  на  то,  что  данная  группа
субъектов действовала одинаково в определенном отрезке времени.

Для  морфологии  интерес  представляет  появление  в  речи  предложений  с
однородными  подлежащими,  где  перед  перечислением  стоит  обобщающее  слово,
например: два "мы" - я и папа - пошли. Здесь и открывается прекрасная возможность для
морфологии, хотя предложение оформлено недостаточно правильно грамматически , но
по  структуре  -  сложное.  Ребёнок  раскрывает  множество  (я  и  папа),  указывает  на
количество действующих лиц (два "мы").

В старшем дошкольном возрасте завершается усвоение системы родного языка.
У детей встречаются ошибки в чередовании согласных ("ухо - ухи", "длинноухий -

длинноуший"), в употреблении существительных во множественном числе родительного



падежа, трудности в образовании повелительного наклонения глаголов ("поезжай", "ляг",
"вытри",  "сотри",  "положи",  "сложи")  и  в  сравнительной  системе  прилагательных
("слаще", "красивее",  "твёрже").  Трудности представляют сочетания существительных с
числительными  и  местоимениями,  употребление  причастий  и  глаголов  ("хотеть",
"звонить").

На данном возрастном этапе ставятся следующие задачи:
Учить детей правильно применять все слова, имеющиеся в их активном словаре.
Воспитывать у ребёнка критическое отношение к грамматическим ошибкам в его

собственной и чужой речи.
Формировать потребность говорить правильно.
Снижается  роль  игр  с  игрушками,  больше  используются  картинки,  словесные

дидактические игры и специальные грамматические упражнения.
Характеризуя  результаты  усвоения,  которых  достигает  ребёнок  к  школьному

возрасту,  уровень  овладения  родным  языком  является  очень  высоким.  В  это  время
ребенок уже в такой мере овладевает всей сложной системой грамматики, включая самые
тонкие  действующие  в  русском  языке  закономерности  синтаксического  и
морфологического порядка, а также твердое и безошибочное использование множества,
стоящих особняком, единичных явлений, что усваиваемый русский язык становится для
него  действительно  родным.  Ребёнок  получает  в  нём  совершенное  орудие  общения  и
мышления. 


