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                                         1. Введение: 

                                                                  «Игра- это искра,  зажигающая огонёк 

                                                                        пытливости и любознательности». 

                                                                                               В.А. Сухомлинский. 

Игра на занятиях и в режимных моментах необходима для снижения 

психических и физических нагрузок.  Во избежание  повышенной 

утомляемости детей, воспитатели проводят занятия в игровой форме, т.е. 

играя - обучают.  Во все занятия и режимных моментов 

включаются  дидактические игры по развитию речи, занимательные 

упражнения, фонетические, лексические, грамматические и подвижные игры. 

Очень важно вовремя исправлять недостатки речи, так как труднее это 

сделать впоследствии, когда они укрепятся. Ведь дошкольный возраст – это 

время энергичного развития речи и, в частности, овладение правильным 

звукопроизношением. 

Невмешательство в процесс формирования детской речи влечет за собой 

отставание в развитии ребенка. 

Особое внимание уделяется дидактической игре, так как она имеет 

большое значение для воспитания. Кроме речевого развития, в игре 

осуществляется познавательное развитие, так как дидактическая игра 

способствует расширению представлений об окружающей действительности, 

совершенствованию внимания, памяти, наблюдательности и мышления. 

Игра развивает язык, а язык организует игру. Главное назначение игр – 

развитие ребёнка, коррекция того, что в нем заложено и проявлено, выход 

ребёнка на творческое, экспериментальное поведение. 

Благодаря использованию дидактических игр процесс обучения 

проходит в доступной и привлекательной для детей дошкольного возраста 

игровой форме. 

Дидактическая игра развивает речь детей: пополняет и активизирует 

словарь, формирует правильное звукопроизношение, развивает связную речь, 

умение правильно выражать свои мысли. 

Главное место в игре отводится работе со звуком, буквой, предложением. 

Опыт показывает, что необходимо достаточно времени уделять звуковому 

восприятию слова, формируя фонетический и речевой слух ребёнка. У 

многих детей есть дефекты произношения. Наличие даже слабовыраженных 

дефектов в фонематическом развитии создаёт серьёзные препятствия для 

успешного усвоения ребёнком программного материала по чтению и письму, 

так как оказываются недостаточно сформированными практические 

обобщения о звуковом составе слова. 

Совершенствуя  речевой  аппарат,  игры  и  занятия   начинаются с 

артикуляционных  упражнений, проговаривания всевозможных скороговорок, 

чистоговорок, рифмованных строчек. 

Мы знаем, как дети любят загадки, с каким восторгом они стараются их 

разгадать. Поэтому в  занятия  включается множество загадок. Совсем не 



 
 
 
 
 
 

важно, что некоторые из них не отгадываются детьми самостоятельно. Ведь 

главное в загадках, то, что они развивают воображение, помогают освоить 

умение характеризовать кого- либо или что- либо. Формируют быструю 

реакцию на слово. Крайне необходимо постоянно проводить словарную 

работу. Всегда нужно стремиться пополнять словарный запас детей 

синонимами, антонимами в процессе лексико- грамматических игр. 

  

2. Аннотация 

 

Предлагаемая методическая разработка – результат практической 

деятельности воспитателя МБДОУ д/с-к/в № 7 Горбуновой Светланы 

Владимировны  по развитию речи  детей старшего дошкольного возраста, 

посредством использования  дидактических игр, которые пополняют и 

активизируют словарь, формируют правильное звукопроизношение, 

развивают связную речь, умение правильно выражать свои мысли. 

Основная идея методического пособия связана с реализацией 

развивающих возможностей дидактических игр. 

Структура дидактических игр по развитию речи определяется 

принципом взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащения и 

активизации словаря, работы над смысловой стороной слова, формирования 

грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 

элементарного осознания языковых явлений. Именно взаимосвязь разных 

речевых задач создаёт предпосылки для наиболее эффективного усвоения 

речевых умений и навыков. 

Каждая игра решает и воспитательные задачи. У детей развивается 

культура речевого общения в широком смысле этого понятия, нравственные 

качества, формируются этические представления и нравственные чувства. 

Результативность опыта заключается в создании системы работы по 

развитию речи детей старшего дошкольного возраста с применением 

современных методик, которые важны  не только для воспитания звуковой 

культуры речи детей и подготовки их к обучению грамоте, но они 

способствуют и общеречевому развитию детей, помогают овладеть всем 

богатством родного языка.   

                                              3. Цель и задачи 

 

Цель методической работы заключается в том, чтобы повысить речевой 

уровень детей с помощью дидактической игры. 

Задачи: 

- побуждать детей к общению друг с другом и комментированию своих 

действий; 

- способствовать закреплению навыков пользования инициативной речью; 

- совершенствовать разговорную речь; 

- обогащать словарь; 



 
 
 
 
 
 

- формировать грамматический строй языка и т.д. 

 

                                 4. Актуальность проблемы 

 

Структура дидактических игр по развитию речи определяется 

принципом взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащения и 

активизации словаря, работы над смысловой стороной слова, формирования 

грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 

элементарного осознания языковых явлений. Именно взаимосвязь разных 

речевых задач создаёт предпосылки для наиболее эффективного усвоения 

речевых умений и навыков. 

Каждая игра решает и воспитательные задачи. У детей развивается 

культура речевого общения в широком смысле этого понятия, нравственные 

качества, формируются этические представления и нравственные чувства. 

Данные методические рекомендации важны не только для воспитания 

звуковой культуры речи детей и подготовки их к обучению грамоте, но они 

способствуют и общеречевому развитию детей, помогают овладеть всем 

богатством родного языка. 

Ребёнок начинает осознанно относиться к воспринимаемой речи 

взрослых и сверстников в повседневном общении, самостоятельно оценивать 

те или иные особенности художественной речи, языка произведений 

художественной литературы и фольклора. Невозможно себе представить, что 

ребёнок, «глухой» к звучащему слову, будет эстетически полноценно 

воспринимать и чувствовать поэтическую речь. 

Кроме того, знакомство со звуковой стороной слова воспитывает 

интерес к родному языку. А это чрезвычайно важно для того, чтобы дети, 

став школьниками, с любовью изучали родной язык как предмет, постижение 

которого духовно обогащает человека. Без этого невозможно преодолеть 

многие недостатки при изучении родного языка и литературы в школе. 

        Развитие речи ребёнка в дошкольном возрасте способствует в 

дальнейшем благополучному обучению в школе. 

 

                        5. Условия реализации, применение 
 

- общеобразовательная группа, дети 5-6 лет, логопедическая группа, для 

развития речи ребёнка в домашних условиях; 

- применять дидактические материалы для дошкольников в условиях детских 

образовательных учреждений и в кругу семьи; 

- представлена поэтапность дидактических игр для речевого развития детей; 

-подобран и систематизирован материал для овладения речи у детей; 

- систематическое проведение занятий с детьми воспитателем; 

- консультации и семинары- практикумы; 



 
 
 
 
 
 

- внедрение элементов обучения грамоте с использованием динамических 

пауз с речевым материалом, попевок гласных звуков, звукоподражаний.  
  

Принцип построения методической разработки: 

-доступность; 

-стимулирование познавательных процессов; 

-последовательность и системность; 

-познание через игровую деятельность; 

-взаимодействие с семьей в домашних условиях. 

                      

5. Результативность 

 

Педагоги, родители, стремящиеся дать детям максимум знаний и умений 

в доступной форме, могут воспользоваться данным материалом, тем более, 

когда дело касается такого важного и сложного раздела образовательной 

программы, как развитие речи. Использование данной методической 

разработки на занятиях и режимных моментах с детьми не только 

стимулирует обучение, но и способствует его успешности. 

Дети должны самостоятельно объяснять правила игры; оценивать 

ответы; высказывание сверстников; употреблять в речи сложные 

предложения; при пересказе пользоваться прямой и косвенной речью; 

самостоятельно составлять рассказы по образцу по схеме, по сюжетной 

картине, по набору картинок; сочинять концовки к сказкам, 

пересказывать  событиях из личного опыта, по сюжетной картине, по набору 

картинок; пересказывать небольшие литературные произведения, отгадывать 

загадки; определять место звука в слове; подбирать к существительным 

несколько прилагательных; к данным словам - антонимы. Данные игры 

способствуют пополнению словарного запаса детей, расширяют кругозор, 

воспитывают внимание, память, развивают мышление. 

Педагоги, родители, стремящиеся дать детям максимум знаний и умений 

в доступной форме, могут воспользоваться данным материалом, тем более, 

когда дело касается такого важного и сложного раздела образовательной 

программы, как развитие речи. Использование данной методической 

разработки на занятиях и режимных моментах с детьми не только 

стимулирует обучение, но и способствует его успешности. 

       Мною был  подобран и систематизирован материал для овладения 

речи у детей. Для решения задач были разработаны и подобраны ряд 

дидактических игр, которые проводились в три этапа. 

Дидактические игры по развитию речи как форма обучения детей 

содержит два начала: учебное (познавательное) и игровое (занимательное). 

 Я поставила перед собой задачу которая заключается в том, чтобы 

вызвать у детей интерес к игре, подобрать такие варианты игры, где дети 

смогли бы активно обогатить свой словарь. Дидактическая игра является 



 
 
 
 
 
 

широко распространенным методом словарной работы с детьми 

дошкольного возраста. 

  Несомненно, дидактические игры являются мощнейшим средством для 

развития речи у детей  еще и потому, что их можно рекомендовать для 

использования родителям в домашних условиях. Проведение дидактических 

игр не требует особых знаний в области педагогических наук и больших 

затрат в подготовке игры. 

 

               7.Этапы проведения дидактических игр 

 

1 этап - подготовительный 

Цель работы данного этапа заключалась в формировании и развитии 

фонематического  восприятия, а также в развитии лексико-грамматических 

категорий и связной речи. Систематичность обеспечивается ежедневным 

проведением разнообразных игр: на прогулке, перед завтраком, второй 

половине дня, а также на занятиях, построенных в игровой форме. 

Систематическое проведение игр помогает в решении вопросов умственного 

развития детей, т.к. совершенствуется такое ценное качество памяти, как 

припоминание, значительно улучшается произвольное внимание, развивается 

быстрота мышления. Речь детей становится более четкой, правильной, 

выразительной. 

 

 2 этап - развивающий. 

Цель 2-го этапа: повысить речевую активность и произвольность 

внимания, т.е. развивать навыки звукового анализа, сократить количество 

лексико-грамматических ошибок. 

 

3 этап - закрепляющий 

Третий этап работы состоял непосредственно из проведения 

дидактических игр, которые помогли закрепить полученные знания и навыки 

детей. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №7 

города Кропоткин МО Кавказский район 

 
 

 

 

       

Подборка   игр   для развития   

фонематической стороны речи. 

 

  

 

 

 

 

 
Подготовила: 

Воспитатель Горбунова С.В. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Игра № 1. «Японская печатная машинка» 

Игра направлена на воспроизведение ритмического рисунка (ритма) при 

отхлопывании, отстукивании или подаче звука на любом инструменте (бубен, 

погремушка, ксилофон). 

 

         Игра № 2. «Поиграем в сказку» 

Взрослый предлагает ребёнку вспомнить сказку «Три медведя». Затем, 

меняя высоту голоса, просит отгадать, кто говорит: Михайло Иванович 

(низкий голос), Настасья Филипповна (голос средней высоты) или Мишутка 

(высокий голос). Одна и та же реплика произносится поочередно различным 

по высоте голосом, в трёх вариантах: 

         - Кто сидел на моем стуле? 

         - Кто ел из моей чашки? 

         - Кто спал в моей постели? 

         - Кто же был в нашем доме? И т.п. 

 

      Игра № 3. «Испорченный телефон» 

Цель: развивать у детей слуховое внимание. 

Игровые правила. Передавать слово надо так, чтобы рядом сидящие 

дети не слышали. Кто неправильно передал слово, т.е. испортил телефон, 

пересаживается на последний стул. 

 Игровое действие: шепотом передавать слово на ухо рядом сидящему 

игроку. 

Ход игры. Дети выбирают ведущего при помощи считалочки. Все 

садятся на стулья, поставленные в ряд. Ведущий тихо (на ухо) говорит какое-

либо слово рядом сидящему, тот передает его следующему и т.д. Слово 

должно дойти до последнего ребёнка. Ведущий спрашивает у последнего: 

«Какое ты услышал слово?» Если тот скажет слово, предложенное ведущим, 

значит, телефон исправен. Если же слово не то, водящий спрашивает всех по 

очереди (начиная с последнего) какое они услышали слово. Так узнают, кто 

напутал, «испортил телефон». Провинившийся занимает место последнего в 

ряду. 

 

            Игра № 4. «Светофор» 

Взрослый дает ребёнку два кружка – красный и зелёный и предлагает 

игру: если ребёнок услышит правильное название того, чтобы изображено на 

картинке, он должен поднять зелёный кружок, если неправильное – красный. 



 
 
 
 
 
 

Затем показывает картинку и громко, медленно, чётко произносит 

звукосочетания. 

 

Игра № 5 «Придумаем сказку про слова.» 

Цель: закреплять произношение разных звуков. 

Ход игры: Воспитатель, предложив детям придумать сказки про слова и 

звуки, зачитывает им для примера сказки, сочиненные другими детьми. 

Например: «Жили-были два котенка и мама-кошка. Одного котенка звали 

именем, в котором были звуки м и р. Как его звали? (Мур, Мурзик…) 

хорошо, пусть будет Мур, а у другого в кличке был звук п. правильно Пух. 

Пошли они на рыбалку, поймали рыбу, в названии ее есть звук с. Да, это был 

сом. Пошли домой. Встретили зверька, название его короткое, со звуком ж. 

это был еж. Поздоровались с ним, пошли дальше. Много еще они увидели 

интересного, а когда пришли домой, мама-кошка обрадовалась рыбке. Пуху 

подарила игрушку в названии которой есть звук м (машина), а Муру то, что 

имеет в названии звук м и к. Правильно, мышку. Мур и Пух были рады и 

весело играли». 

Другой пример: «Жил-был портной. У него был стол и стул. Стол 

волшебный: он мог говорить. На стол клали очень много тяжелого. Когда 

портной ушел, стол говорит стулу: «Давай обменяемся звуками, чтобы ты 

стал столом, а я стулом, чтобы я отдохнул, а ты поработал, потому что на 

тебя портной тяжести не кладет, а на мне утюги ночью оставляет». Они 

обменялись. Стол отдал ему звук о, стул отдал звук у. Стол стал стулом, а 

стул – столом» 

Сказки, которые придумывают дети, педагог записывает и затем читает 

им. В часы игр и на прогулке воспитатель может повторить это упражнение с 

некоторыми детьми группы. 

  

Игра № 5  «Переезжаем на новую квартиру» 

Цель: научить детей различать предметы, сходные по назначению и 

похожие внешне, помочь запомнить их названия; активизировать в речи 

детей соответствующий словарь. 

Игровой материал: 
Предметные картинки (парные): чашка-стакан, кружка-чашка, масленка-

сахарница, чайник-кофейник, кастрюля-сковородка, платок-косынка, шапка-

шляпа, платье-сарафан, свитер-безрукавка, брюки-шорты, носки-гольфы, 

чулки-носки, перчатки-варежки, туфли-босоножки, тапочки- сандалии, 

ранец- портфель, люстра-настольная лампа. 

 

 



 
 
 
 
 
 

          Игра № 6 « Коробочки для складывания картинок.» 

Ход игры: играют 6 детей. Воспитатель вручает каждому ребёнку 2-3 

пары картинок, например: чашка-стакан, платок-косынка, ранец-портфель. 

Рассказывает: «Дети, мы получили новую квартиру. Надо собрать все вещи и 

упаковать их для переезда. Сначала я буду упаковывать посуду. Вы мне 

будете помогать. Передавайте мне только ту вещь, которую я назову. Будьте 

внимательны – многие вещи внешне похожи. Не спутайте, например кружку 

с чашкой, чайник с кофейником. Собранную посуду я сложу в синюю 

коробку». 

         Воспитатель называет по одному предмету из каждой пары, 

например кофейник. Если ребёнок ошибается (предъявляет чайник), 

картинка остается у него. 

         К концу игры у детей не должно остаться ни одной картинки. 

Проигравшим считается тот, у кого остались картинки. 

         Затем для активизации в речи детей соответствующего словаря 

воспитатель предлагает одному ребёнку вынимать из коробки собранные 

картинки и говорить, что он достал, а остальным – называть предмет, 

объединенный в пару с предъявляемым. 

 

Игра № 7 «Вершки-корешки» 

Дидактическая задача: Упражнять детей в классификации овощей (по 

принципу: что у них съедобно – корень или плоды на стебле). 

Игровые правила. Отвечать можно только двумя словами: вершки и 

корешки. Кто ошибся, платит фант. 

Игровое действие. Разыгрывание фантов. 

Ход игры. Воспитатель уточняет с детьми, что они будут называть 

вершками, а что – корешками: «Съедобный корень овоща будем называть 

корешками, а съедобный плод на стебле – вершками». 

         Воспитатель называет какой-нибудь овощ, а дети быстро отвечают, 

что в нем съедобно: вершки или корешки. Тот, кто ошибается, платит фант, 

который в конце игры выкупается. 

         Воспитатель может предложить иной вариант; он говорит: 

«Вершки – а дети вспоминают овощи, у которых съедобны вершки». 

 

Игра № 8 «Фрукты – овощи» 

Цель игры: дифференциация сходных понятий. 

Ход игры. В начале игры ведущий напоминает детям, какие растения 

мы называем фруктами, какие -  овощами. Для фруктов выбирается картинка 

«Сад», а для овощей – «Огород». Эти картинки выкладываются на разных 



 
 
 
 
 
 

краях стола. Предметные картинки, изображающие фрукты и овощи, лежат 

на столе стопкой изображенными вниз. По очереди дети берут из стопки по 

одной картинке, называют её, а также объясняют, к какой группе она 

относится. Объяснение должно быть полным: «Помидор – это овощ, потому 

что он растёт на огороде». Если ребёнок дал неправильный ответ, картинка 

возвращается на место, а если ребёнок  верно назвал картинку и отнёс её к 

нужному понятию, он забирает её себе. Игра заканчивается после того, как 

всё картинки будут находиться у детей. Выигрывает тот, у кого окажется 

больше картинок. 

         Игра «Фрукты-ягоды» проводится так же, только перед игрой 

уточняются данные понятия и выбираются другие картинки-символы: кустик 

для ягод и дерево для фруктов. 

 

                 Игра № 9   «Новоселье» 

  Цель: дифференциация понятий «одежда» и «обувь». 

  Ход игры. Создаётся следующая игровая ситуация: «У куклы Кати 

новоселье. Ей надо собрать свои вещи для переезда на новую квартиру. 

Помогите уложить вещи правильно, чтобы на новом месте ей было легко 

отыскать все свои платья и туфли. Одежду будем складывать в одну коробку, 

а обувь – в другую». Затем ребёнку дается два набора предметных картинок и 

две коробочки, на каждой помещён свой символ: для одежды платье, для 

обуви – сапожки. 

 

          Игра № 10 Лото «В мире растений» 

Цель игры: Закрепление слов-обобщений: цветы, деревья, овощи, 

фрукты, ягоды; активизация словаря по данным темам. 

Описание игры. Лото состоит из шести больших карт, в середине 

которых дана сюжетная картинка, изображающая данную группу растений в 

природе. По краям расположены предметные картинки, относящиеся к 

какому-нибудь одному родовому понятию, например, цветы или деревья. 

Кроме больших карт есть маленькие карточки с такими же предметными 

картинками. 

Ход игры. Игра проходит по общему правилу игры в лото. Когда все 

маленькие карточки будут розданы, каждый играющий должен назвать 

одним словом всю группу своих слов - названий растений. 

 

Игра № 11 «Говори – не задерживай.» 

Цель: закреплять произношение слов на заданный слог. 



 
 
 
 
 
 

Ход игры: Дети стоят, образуя круг. Один из них первым говорит какое-

нибудь слово, очень громко произносит его по частям, а рядом стоящий 

должен сказать слово, начинающееся с последнего слога только что 

произнесенного слова. Он также громко произносит свое слово по слогам, 

чтобы следующий смог легко выделить последний слог и подобрать свое 

слово, начинающееся на этот слог. Остальные мысленно проверяют 

правильность ответов. 

  

Игра № 12 «Летает, а не птица» 

 Цель: дифференциация понятий «птицы» и «насекомые». 

 Ход игры. Ведущий загадывает загадки про птиц и насекомых, Дети 

разгадывают загадки и объясняют, к какой тематической группе относится 

данное животное. Если ответ правильный, ведущий дает ребенку фишку или 

символ данного животного. Выигрывает тот, кто наберёт больше фишек. 

Перед игрой ведущий напоминает детям опознавательные признаки птиц: 

имеют перья, клюв, когти, крылья, вьют гнёзда и высиживают птенцов, 

умеют петь, они большие. Насекомые же маленькие, имеют шесть ног, не 

высиживают птенцов, у них нет перьев. 

         ***                                                                   *** 

В тёмной темнице                                 Красные лапки 

Красны девицы.                                     Щиплют за пятки 

Без нитки, без спицы                              (Гусь) 

Вяжут вязеницы. 

   (Пчёлы в улье) 

         ***                                                        *** 

Явился в жёлтой шубке                    Чёрный, проворный, 

Прощайте, две скорлупки.                Кричит «крак», 

         (Цыплёнок)                                Червякам враг. 

                                                                  (Грач) 

         ***                                                       *** 

Летела птица,                                    Не зверь, не птица, 

Не перната, не крылата,                    А нос, как спица. 

Носик долгий,                                          (Комар) 

Голос тонкий.                                                 *** 

Кто её убьёт,                                    Спал цветок и вдруг проснулся: 

Человечью кровь                             Больше спать не захотел. 

Прольёт.                                           Шевельнулся, встрепенулся, 

  (Комар)                                           Взвился вверх и улетел. 

                                                                  (Бабочка) 

         ***                                                            *** 

Много мастеров                                Верещанья, белобока.                                 

Срубили избу без углов.                  А зовут её …. (сорока). 



 
 
 
 
 
 

      (Муравьи)                                 

         ***                                                   ***  

Игра № 13 «Размытое письмо» 

Цель: Упражнять в составлении распространенных упражнений. 

Материал. Игрушечный мишка. 

Организация. Воспитатель: 

- Медвежонок получил письмо от брата. Но дождём размыло некоторые 

слова. Надо ему помочь прочитать письмо. Вот это письмо: «Здравствуй, 

Мишутка. Я пишу тебе из зоопарка. Как-то раз я не послушался маму и 

забрался так далеко, что … я долго блуждал по лесу и … Выйдя на поляну, я 

попал …  Я попал в яму, потому что …  Там было так глубоко, что… 

Пришли охотники и …  Теперь я живу в…  У нас есть площадка для …  На 

площадке для молодняка есть много … Мы играем с …  За ними 

ухаживают…  Они нас любят, потому что… Скоро к нам приедет 

дрессировщик из…  Надеюсь попасть в …  Как здорово уметь… Жди 

следующего письма из …  До свидания. Топтыгин». 

Читая письмо, воспитатель интонацией побуждает детей дополнять 

предложения. 

Игра № 14  «Живые слова» 

Цель: Упражнять в составлении предложений по структурной схеме. 

Организация. Каждый ребёнок изображает слово. Воспитатель: - Пусть 

Слава изображает слово «медвежонок»; Аня – слово «любит». Какое третье 

слово выберем? (Мёд) Прочитали предложение: «Медвежонок любит мёд». 

Поменяем местами второе и третье слово. Что получилось? (Медвежонок мёд 

любит). Пусть теперь первое слово станет последним. Что получится? (Мёд 

любит медвежонок). Заменим слово «мёд» другим. Катя будет теперь словом 

«кувыркаться». Прочитайте предложение (Кувыркаться любит медвежонок). 

А теперь? (Медвежонок любит кувыркаться). 

Составьте свои предложения со словом «медвежонок». (Медвежонок 

косолапый, Медвежонок любит малину, Медвежонок спит...) 

 

Игра № 15 «Дополни предложение» 

Дидактическая задача: Развивать у детей речевую активность, 

быстроту мышления. 

Игровые правила. Нужно найти и сказать такое слово, чтобы 

получилось законченное предложение. Добавлять нужно только одно слово. 

Игровые действия. Бросание и ловля мяча. 



 
 
 
 
 
 

Ход игры. Воспитатель говорит несколько слов предложения, а дети 

должны дополнить его новыми словами, чтобы получилось 

законченное  предложение, например: «Мама купила... - …книжки, тетради, 

портфель», - продолжают дети. 

 

 

          Игра № 16 «Придумай предложение» 

Дидактическая задача: Развивать у детей речевую активность, 

быстроту мышления. 

Игровое правило. Передавать камешек другому играющему можно 

только после того, как придумал предложение с названным ведущим словом. 

Ход игры. Дети и Воспитатель садятся в круг. Воспитатель объясняет 

правила игры: 

- Сегодня мы будем придумывать предложения. Я скажу какое-либо 

слово, а вы быстро придумаете с этим словом предложение. Например, я 

скажу слово «близко» и передам Даше камешек. Она возьмет камешек и 

быстро ответит «Я живу близко от детского сада». Затем она назовёт свое 

слово и передает камешек рядом сидящему. Слово в предложении должно 

употребляться в той форме, в какой его предлагает загадывающий.  Так по 

очереди по кругу  камешек переходит от одного играющего к другому. Если 

дети затрудняются при ответе, воспитатель помогает им. 

  

Игра № 17   «Где начало рассказа?» 

 Цель: Учить передавать правильную временную и логическую 

последовательность рассказа с помощью серийных картинок. 

 Ход игры. Ребенку предлагается составить рассказ. Опираясь на 

картинки. Картинки служат своеобразным планом рассказа, позволяют точно 

передать сюжет, от начала до конца. По каждой картинке ребёнок составляет 

одно предложение и вместе они соединяются в связный рассказ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Приложение 2 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №7 

города Кропоткин МО Кавказский район 
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                                    Игра   № 1 «Собери пять» 

 Цель: научить относить единичные предметы к определенным 

тематическим группам. 

 Ход игры. Для игры надо заготовить набор предметных картинок, 

состоящий из нескольких тематических групп (одежда, посуда, игрушки, 

мебель и т.д.) Играет несколько человек, по количеству тематических групп. 

Картинки лежат на столе изображениями вниз. Каждый берёт по одной 

картинке, называет её  и родовое понятие, к какому относится данная 

картинка. Таким образом, устанавливается, какую группу будет собирать 

каждый участник. Если выбраны одинаковые группы, открывают ещё по 

одной картинке. Затем ведущий показывает играющим по одной картинке, а 

они должны просить себе ту или иную картинку: «Мне нужна кукла, потому 

что я собираю игрушки». Выигрывают тот, кто первый собрал свою группу 

картинок (количество картинок в каждой группе должно быть одинаковым, 

например, по шесть картинок). 

 

             Игра   № 2 «Кто как голос подаёт» 

Цель: расширение глагольного словаря по данной теме. 

Ход игры. Ведущий читает детям стихотворение Г Сапгира. 

Ветер весеннюю песню донёс 

Песню пролаял охотничий пёс, 

Волк эту песню провыл на опушке, 

Дружно проквакали песню лягушки. 

Бык эту песню, как мог, промычал. 

Рысь промурлыкала, 

Сом промычал. 

Филин прогукал, 

Уж прошипел, 

А соловей эту песню пропел. 

Ведущий спрашивает, кто как голос подавал, одновременно 

показывая  предметные картинки с изображениями животных. За каждый 

правильный ответ дают картинку, выигрывает тот, кто соберёт больше 

картинок. 

 

                 Игра   № 3 «Наоборот» 

Дидактическая задача: Развивать у детей сообразительность, быстроту 

мышления. 

 Игровое правило. Называть слова только противоположные по смыслу. 

 Игровые действия. Бросание и ловля мяча. 



 
 
 
 
 
 

 Ход игры. Дети и воспитатель садятся на стулья в кружок. Воспитатель 

произносит слово и бросает кому-нибудь из детей мяч, ребенок должен 

поймать мяч, сказать слово противоположное по смыслу, и снова бросить 

мяч Воспитателю. Воспитатель говорит: «Вперёд». Ребенок отвечает «Назад», 

(направо - налево, вверх-вниз, под - над, далеко - близко, высоко - 

низко,  внутри - снаружи, дальше - ближе). Можно произносить не только 

наречия, но и прилагательные, глаголы: далекий - близкий, верхний - нижний, 

правый - левый, завязать - развязать, намочить - высушить и др. Если тот, 

кому бросили мяч, затрудняется ответить, дети по предложению 

воспитателя  хором произносят нужное слово. 

 

                    Игра   № 4 «Кто больше знает» 

Дидактическая задача: Развивать память детей; обогащать их знания о 

предметах, воспитывать такие качества личности, как находчивость, 

сообразительность. 

Игровое правило. Вспомнить и назвать, как один и тот же предмет 

может быть использован. 

 Игровое действие. Соревнование – кто больше назовёт, как можно 

использовать предмет. 

 Ход игры. Дети вместе с воспитателем садятся на стулья (на ковёр) в 

кружок. Воспитатель говорит: 

- У меня в руках стакан. Кто скажет, как и для чего его можно 

использовать? 

Дети отвечают: 

- Пить чай, поливать цветы, измерять крупу, накрывать рассаду, ставить 

карандаши. 

- Правильно, - подтверждает воспитатель и если нужно, дополняет 

ответы ребят. Теперь давайте поиграем. Я буду называть различные 

предметы, а вы вспомните и назовите, что с ними можно делать. 

Постарайтесь сказать как можно больше.  Воспитатель заранее подбирает 

слова, которые он предложит детям во время игры. 

 

      Игра   № 5  «Скажи по-другому» 

 Дидактическая задача. Учить детей подбирать синоним-слово, 

близкое по значению. 

 Ход игры. Воспитатель говорит, что в этой игре дети должны будут 

вспомнить слова, похожие по смыслу на то слово, которое он назовёт. 

 «Большой» - предлагает воспитатель. Дети называют слова: огромный, 

крупный, громадный, гигантский. 



 
 
 
 
 
 

 «Красивый» - «пригожий, хороший, прекрасный, прелестный, 

чудесный». 

 «Мокрый» - «сырой, влажный» и т.д. 

 

     Игра   № 6     «Подбери слово» 

 Дидактическая задача: Развивать у детей сообразительность, умение 

подбирать нужные по смыслу слова. 

 Ход игры.  Воспитатель, обращаясь к детям, предлагает им вопросы, 

например: «Вспомните, что можно шить?» Ответы детей: «Платье, пальто, 

сарафан, рубашку, сапоги, шубу и т.д. «Штопать – носки, чулки, варежки, 

шарф».  «Завязывать – шнурки, веревочку, шарф, завязки». «Надвигать – 

шапку, платок, шляпу, панаму, бескозырку, фуражку, будёновку». «Надеть 

пальто, платье, чулки, шубу, плащ, юбку, сарафан, колготки» и т.д. 

                        

          Игра   № 7  «Кузовок» 

 Дидактическая задача: Развивать слуховое внимание, активизировать 

словарь, мышление; развивать сообразительность. 

 Игровые правила. В кузовок можно «класть» только те слова, которые 

оканчиваются на -ок; назвавший слово, передает кузовок другому ребенку. 

 Игровые действия. Имитация движения, будто в кузовок опускают 

предмет, кто ошибется, назвав предмет с другим окончанием, платит фант, 

который затем отыгрывается. 

 Ход игры. Играющие усаживаются за столом. Воспитатель ставит на 

стол корзинку, затем спрашивает: 

- Видите, дети, этот кузовок? Знаете, что можно класть в кузовок? В этот 

кузовок будете класть все, что можно назвать словом, оканчивающимся на -

ок. Например: замок, платок, чулок, носок, шнурок, листок, комок, колобок, 

крючок. Грибок, коробок и т.д. Каждый положит в кузовок, что он хочет, 

согласно правилу,  и передаёт своему соседу, тот тоже положит что-нибудь 

из вещей, название которых оканчивается на  -ок, и передаёт кузовок дальше. 

           Игра   № 8 «Найди лишнюю картинку» 

 Подбирается серия рисунков, среди которых трое рисунка можно 

объединить в группу по общему признаку, а четвертый – лишний. 

Предложите ребёнку первые четыре рисунка и попросите лишний 

убрать. Спросите: «Почему ты так думаешь? Чем похожи те рисунки, 

которые ты оставил?»   

 



 
 
 
 
 
 

           Игра   № 9   «Назови три предмета» 

Дидактическая задача: Упражнять детей в классификации предметов. 

  Игровые правила. Назвать три предмета одним общим словом. Кто 

ошибется, платит фант. 

 Ход игры. Дети,  говорит воспитатель, мы уже играли  в разные игры, 

где требовалось быстро подобрать нужное слово. Сейчас мы поиграем в 

похожую игру, но только будем подбирать не одно слово, а сразу три. Я 

назову одно слово, например, мебель, а тот, кому я брошу мяч, назовёт три 

слова, которые можно назвать одним словом мебель. Какие предметы можно 

назвать, одним словом мебель? 

- Стол, стул, кровать. 

- «Цветы»- произносит педагог и после небольшой паузы бросает мяч 

ребенку. Тот отвечает: «Ромашка, роза, василёк». 

В этой игре дети учатся относить три видовых понятия к одному 

родовому. В другом варианте игры дети, наоборот, по нескольким видовым 

понятиям учатся находить родовые. Например, Воспитатель называет: 

«Малина, клубника, смородина». Ребёнок, поймавший мяч, отвечает: 

«Ягоды».  Более сложным вариантом игры будет такой, когда воспитатель во 

время одной игры меняет задание: то называет видовые понятия, и дети 

находят 

Родовые, то называет родовые понятия, а дети указывают видовые. 

Такой вариант предлагается в том случае, если дети часто играли в 

различные игры на классификацию предметов. 

 

      Игра   № 10  «Доскажи словечко» 

Цель: закрепление употребления в речи существительных в 

родительном падеже множественного числа. 

Ход игры. Детям читают вслух знакомые стихотворные строчки, не 

договаривая последнего слова. (Это слово стоит в родительном падеже 

множественного числа). Дети добавляют недостающее слово и получают за 

каждый правильный ответ фишку. Выигрывает тот, кто получит больше 

фишек. 

        

  ***                                                             *** 

Даю вам честное слово:                           Он сказал: «Ты злодей, 

Вчера в половине шестого.                      Пожираешь людей, 

Я видел двух свинок.                                Так, за это мой меч – 

Без шляп и … (ботинок)                          Твою голову с … (плеч) 

         ***                                                               *** 

Постой, не тебе ли                                    Муравей, муравей 

На прошлой неделе.                                  Не жалеет … (лаптей) 



 
 
 
 
 
 

Я выслал две пары 

Отличных … (калош) 

         ***                                                                  *** 

Робин Бобин Барабек.                              Где убийца, где злодей? 

Скушал сорок … (человек)                      Не боюсь его … (когтей) 

 

Игра   № 11    «Кого я вижу, что я вижу» 

 Цель: различение в речи форм винительного падежа одушевленных и 

неодушевленных существительных, развитие кратковременной слуховой 

памяти. 

 Ход игры. В эту игру лучше играть на прогулке, чтобы перед глазами 

было больше объектов для наблюдения. Играть может несколько человек. 

Перед началом игры договариваются, что будут называть предметы, 

находящиеся вокруг. Первый играющий произносит: «Я вижу… воробья» и 

бросает мяч любому игроку. Тот должен продолжить: «Я вижу воробья, 

голубя» - и бросает мяч следующему. 

 Если кто-то не может продолжить перечисление объектов, которых 

можно наблюдать в данной ситуации, он выходит из игры. Начинается 

следующий тур, составляется новое предложение, и так далее. 

       Игра   № 12   «Объясните, почему…» 

Цель: научить правильно, строить предложения с причинно-

следственной связью, развитие логического мышления. 

Ход игры. Ведущий объясняет, что дети должны будут закончить 

предложения, которые начнет говорить ведущий, используя слово «потому 

что». Можно подобрать несколько вариантов к одному началу предложения, 

главное, чтобы они все правильно отражали причину события, изложенного в 

первой части. За каждое правильно выполненное продолжение игроки 

получают фишку. Выигрывает тот, кто соберёт больше фишек. 

Незаконченные предложения для игры: 

Вова заболел…   (простыл)                       Мама взяла зонт… (идёт дождь) 

Дети легли спать… (поздно)                     Очень хочется пить… (жарко) 

Лед на реке растаял… (тепло)                   Деревья сильно закачались… 

(дует ветер) 

Стало очень холодно… (пошёл снег) 

   

                   Игра   № 13  «Отгадай-ка» 

Цель игры:  обучать детей описывать предмет, не глядя на него, 

находить в нем существенные признаки; по описанию узнавать предмет. 



 
 
 
 
 
 

Ход игры. Воспитатель напоминает детям, как они рассказали о 

знакомых предметах, загадывали и отгадывали о них загадки и предлагает: 

«Давайте поиграем. Пусть предметы нашей комнаты расскажут о себе, а мы 

по описанию отгадаем, какой предмет говорит. Надо соблюдать правила 

игры: когда будете рассказывать о предмете, не смотрите на него, чтобы мы 

сразу не отгадали. Говорите только о тех предметах, которые находятся в 

комнате». 

После небольшой паузы (дети должны выбрать предмет для описания, 

приготовиться к ответу) воспитатель кладет камешек на колени любому 

играющему. Ребёнок встает и дает описание предмета, а затем передает 

камешек тому, кто будет отгадывать. 

Отгадав, ребёнок описывает свой предмет и передаёт камешек другому 

играющему, чтобы тот отгадал. 

План описания предмета 

Он разноцветный, круглой формы. Его можно  бросать вверх, катать по 

земле, а в группе нельзя им играть, так как можно разбить стекло 

 

           Игра   № 14 «Нарисуй сказку» 

Цель: научить составлять рисуночный план к тесту, использовать его 

при рассказывании. 

Ход игры. Ребёнку читают текст сказки и предлагают ее записать с 

помощью рисунков. Таким образом, ребёнок сам изготавливает серию 

последовательных картинок, по которым потом рассказывает сказку. Сказка 

должна быть краткой. 

Конечно, можно ребёнку помочь, показать, как схематично нарисовать 

человека, домик, дорогу; определить вместе с ним, какие эпизоды сказки 

обязательно надо изобразить, т.е. выделить главные повороты сюжета. 

  

     Игра   № 15  «Чего на свете не бывает» 

Цель: научить находить и обсуждать ошибки, при рассматривании 

картинки-нелепицы. 

Ход игры. Рассмотрев картинки-нелепицы, попросить ребёнка не 

просто перечислить неправильные места, но и доказать, почему данное 

изображение ошибочное. Тогда получится полное описание картины, да еще 

и с элементами рассуждения. 

      Игра   № 16 «Как ты узнал?» 

Цель: учить подбирать доказательства при составлении рассказов, 

выбирая существенные признаки. 



 
 
 
 
 
 

Ход игры. Перед детьми находятся предметы или картинки, которые им 

предстоит описывать. Ребёнок выбирает любой предмет и называет его. 

Ведущий спрашивает: «Как ты узнал, что это телевизор?» Играющий должен 

описать предмет, выбирая только существенные признаки, отличающие этот 

предмет от остальных. За каждый правильно названный признак получает 

фишку. Выиграет тот, кто наберёт больше всего фишек. 

Игра   № 17  «А я бы…» 

Цель: развитие творческого воображения, обучение свободному 

рассказыванию. 

Ход игры. После прочтения ребёнку сказки предложите ему рассказать, 

что бы он сделал, если бы попал в данную сказку и стал бы одним из главных 

персонажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Приложение 3 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №7 

города Кропоткин МО Кавказский район 

 
 

 

 

       

Подборка игр для развития 
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Воспитатель Горбунова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Игра № 1 «Составь слово» 

Цель: учить выделять в словах первый звук и составлять из полученных 

звуков слова. 

Ход игры. У детей по одной карте, у ведущего – буквы. Он называет 

букву, а дети просят себе нужные буквы и накладывают на нужные картинки. 

Когда все буквы будут собраны, ребёнок должен прочитать получившееся 

слово. Если он затрудняется сам прочесть слово, взрослый ему помогает, и 

таким образом обучает его первоначальному чтению. 

 

Игра № 2 «Разгадай ребус» 

Цель: закрепить умение выделять первый слог из слова, составлять 

слова из слогов. 

Ход игры. Детям дают карточки, на которых изображены по три 

картинки, На карточке спряталось слово. Его надо составить, выделив из 

каждого слова- названия первые слоги, а затем из них сложить слово. 

Карточки с предметными картинками  для игры: 
Ухо, колокольчик, лыжи  - уколы 

Ломы, шары, диван  - лошади 

Гиря, тапочки, ракета  - гитара 

Совы, лопата, машина  - солома 

Огурец, пушка, карандаш  - опушка 

Дома, ромашка, гиря - дороги 

Карандаш, тюлень, шары - катюша 

Оса, синица, наперсток  - осина 

Орехи, совы, капуста - осока 

Ворона, роза, тарелка  - ворота 

Оса, куры, нитки  - окуни 

Банан, заяц, рыба  - базары 

Сова, балалайка, карандаш -  собака 

 

      Игра № 3 «Из слогов  - предложение» 

Цель: научить выделять первый слог из слова, составлять по первым 

слогам слова, а из них - предложения. 

 Ход игры. Ребёнку даётся карточка-ребус, на которой зашифровано 

целое предложение. Каждое слово в данном предложении помещено на 

отдельной строчке. Ребёнок выделяет первые слоги каждой картинки, 

относящейся к одному слову, составляет из них слово и запоминает его. 

Затем на следующей строчке анализирует следующую группу картинок, 

составляет второе слово из первых слогов и так далее, пока не расшифрует 



 
 
 
 
 
 

все слова. Потом называет полученные слова по порядку, образуя 

предложение. 

 

                Игра № 4  «Четвёртый лишний» 

Цель: учить устанавливать сходство и различие предметов по 

существенным признакам, закрепление слов-обобщений. 

Ход игры. На столе выкладывается по четыре картинки, три из них 

относятся к одной тематической группе, а четвёртая к какой-нибудь другой 

группе. Детям дается задание: рассмотрите картинки и определите, какая из 

них лишняя. Неподходящую картинку переверните, а оставшиеся назовите 

одним словом». 

Каждый участник исключает лишнюю картинку по очереди. Если он 

ошибается или не выполняет задание, его вариант предлагают выполнить 

следующему игроку. За каждое правильное выполнение дают фишку. 

Выигрывает тот, кто наберёт больше фишек. 

 Ряд картинок для игры: 
1. Рубашка, туфли, брюки, пиджак. 

2. Яблоко, крыжовник, смородина, малина. 

3. Телевизор, Шкаф, стул, кровать. 

4. Кукушка, сова бабочка, сорока. 

5. Тарелка, хлеб, кастрюля, ложка. 

6. Ромашка, береза, ель, тополь. 

7. Помидор, огурец, морковь, слива. 

8. Шапка, берет, шляпа, носок. 

9. Топор, пила, ручка, рубанок. 

10. Медведь, лиса, мишка плюшевый, заяц. 

                             Игра № 5  «Верно ли это?» 

Цель: развитие слухового внимания, активизация глагольного словаря. 

Ход игры. Детям читают стихотворение, содержащее нелепые ситуации. 

Дети должны ответить на вопрос: «Верно ли это? – после каждого 

предложения и доказать, почему они так считают. За правильный ответ 

получают фишку. Выигрывает тот, кто получит больше фишек. 

                          Верно ли это? 

                   Собирают сыр с кустов. 

                   С зайцами пасут коров. 

                   На лугу доят волов. 

                   В пляс пускается медведь. 

                   Тыквы стали песни петь. 

                   Косят косари леса. 

                   На снегу лежит роса. 



 
 
 
 
 
 

                   Верно ли, что как-то раз 

                   От дождя нас зонтик спас? 

                   Что луна нам ночью светит? 

                   Что конфет не любят дети?        Л.Станчева 

 

 

                    Игра № 6 «Найди лишнее слово» 

 

Цель: упражнять на развитие мыслительных процессов обобщения, 

отвлечения, выделения существенных признаков. 

Ход игры. Предложите ребёнку определить слово, которое является 

лишним. Читайте ребёнку серию слов. Каждая серия состоит из 4 слов. 3 

слова в каждой серии являются однородными и могут быть объединены по 

общему для них признаку, а 1 слово отличается от них и должно быть 

исключено. 

 Перечень серий слов: 
1. Старый, дряхлый, маленький, ветхий. 

2. Храбрый, злой, смелый, отважный. 

3. Яблоко, слива, огурец, груша. 

4. Молоко, творог, сметана, хлеб. 

5. Час, минута, лето, секунда. 

6. Ложка, тарелка, кастрюля, сумка. 

7. Платье, свитер, шапка, рубашка. 

8. Мыло, метла, паста зубная, шампунь. 

9. Береза, дуб, сосна, земляника. 

10. Книга, телевизор, радио, магнитофон. 

  

        Игра № 7 «Подними цифру» 

Цель: научить определять количество слов в предложении на слух. 

Ход игры. Ведущий произносит вслух предложение, а дети 

подсчитывают количество слов и поднимают соответствующую цифру. 

Первоначально для анализа используются предложения без предлогов и 

союзов. 

Предложения для игры: 
1.     Алеша спит. 

2.     Петя кормит кур. 

3.     Врач лечит больного ребёнка. 

4.     Мама купила Наташе красивую куклу. 

5.     Сильный спортсмен легко поднял тяжёлую штангу. 

            



 
 
 
 
 
 

 

Игра № 8  «Зачем нам эти вещи» 

Цель: научить использовать в речи сложноподчинённые предложения 

цели. 

Ход игры.  Перед игроками лежат разные предметы: мяч, карандаши, 

книга, кукла, грузовичок, скакалка и другие игрушки. Дети должны выбрать 

себе любой предмет, но объяснить,  для чего он нужен. В предложении 

должен быть использован союз чтобы: «Я взял карандаш, чтобы рисовать». 

 

             Игра № 10 «Составь фразу» 

Цель: закрепить умение образовывать предложения из слов. 

Ход игры. Предложить детям придумать предложения, используя 

следующие слова: 

забавный щенок                         полная корзина 

спелая ягода                               веселая песня 

колючий куст                             лесное озеро 

 

         Игра № 11 «Составь два рассказа» 

Цель: научить различать сюжеты разных  рассказов. 

Ход игры. Перед ребёнком кладут вперемешку два набора серийных 

картинок и просят выложить сразу две серии, а затем составить рассказы по 

каждой серии. 

 

                Игра № 12 «Поиск пропавших деталей» 

Цель: научить составлять описание картины с опорой на фрагменты 

данной картинки. 

Ход игры. «Фотография испортилась, некоторые фрагменты стерлись с 

большой картины. Хорошо, что сохранились маленькие снимки. Подставь в 

нужное место каждый фрагмент и опиши ту картину, которую снимал 

фотограф».   

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Приложение 4 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №7 

города Кропоткин МО Кавказский район 

 
 

 

 

       

Подборка  консультаций для 

воспитателей.   

 

 

  
  

 

  

 
Подготовила: 

 

Воспитатель Горбунова С.В. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

                     Консультация для воспитателей:  
 

«Использование дидактических игр для развития 

связной речи детей старшего дошкольного 

возраста». 

 

  

Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, 

включающее связанные между собой и тематически объединённые, 

законченные отрезки . 

Как синонимы используются термины «высказывание», «текст». 

 Высказывание – это и речевая деятельность, и результат этой 

деятельности: определённое речевое произведение, большее, чем 

предложение. Его стержнем является смысл (Т. А. Ладыженская, М. Р. Львов 

и другие). 

Функции и формы речи на протяжении дошкольного возраста 

становятся чрезвычайно разнообразными. Pебенок овладевает всеми 

основными формами устной речи, присущими взрослым. Новые потребности 

общения и деятельности, приводящие к развитию новых форм речи, с 

неизбежностью ведут к интенсивному овладению языком, его словарным 

составом и грамматическим строением, в результате чего речь ребёнка 

становится всё более связной. Степень связности речи прежде всего зависит 

от её задач, от ситуации, в которой происходит общение, и от его 

содержания.   

Основным, по тeории С. Л. Рубинштейна, в развитии речи ребёнка 

является совершенствующееся умение пользоваться речью как средством 

общения. 

А. А. Лeoнтьев, рассматривая речь, пишет: «Связнaя речь – это не 

просто последовательность слов и предложений, это последовательность 

связанных друг с другом мыслей, которые выражены точными словами в 

правильно построенных предложениях. Ребёнок учится мыслить, учась 

говорить, но он также совершенствует свою речь, учась мыслить» . 

Основная функция связной речи – кoммуникативная. Она 

осуществляется в двух основных формах – диалоге и монологе. Устная 

диалогическая речь протекает в конкретной ситуации и сопровождается 

жестами, мимикой, интонацией. Отсюда и языковое оформление диалога. 

Речь в нём может быть неполной, сокращенной, иногда фрагментарной. Для 

диалога характерны: разговорная лексика и фразеология; краткость, 

недоговорённость, обрывистость; простые и сложные бессоюзные 

предложения; кратковременное предварительное обдумывание. Связность 

диалога обеспечивается двумя собеседниками. Диалогическая речь 



 
 
 
 
 
 

отличается непроизвольностью, реактивностью. Диалогическую речь дети 

усваивают довольно легко, так как ежедневно слышат её в быту . 

Монологическая речь – связное, логически последовательное 

высказывание, протекающее относительно долго во времени, не 

рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. Она имеет несравненно 

более сложное строение, выражает мысль одного человека, которая 

неизвестна слушателям. Поэтому высказывание содержит более полную 

формулировку информации, оно более развёрнуто. В монологе необходимы 

внутренняя подготовка, более длительное предварительное обдумывание 

высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь тоже важны 

неречевые средства (жесты, мимика, интонация), умение говорить 

эмоционально, живо, выразительно, но они занимают подчинённое место. 

Для монолога характерны: литературная лексика; развёрнутость 

высказывания, законченность, логическая завершённость; синтаксическая 

оформленность (развёрнутая система связующих элементов); связность 

монолога обеспечивается одним говорящим. 

Эти две формы речи отличаются и мотивами. Монологическая речь 

стимулируется внутренними мотивами, и её содержание и языковые средства 

выбирает сам говорящий. Диалогическая речь стимулируется не только 

внутренними, но и внешними мотивами (ситуация, в которой происходит 

диалог, реплики собеседника) . 

Следовательно, монoлогическая речь является более сложным, 

произвольным, более оргaнизованным видом речи и поэтому требует 

специального речевого воспитания (Л. В. Щeрба, А. А. Леонтьев). 

Несмотря на существенные различия, диалог и монолог взаимосвязаны 

друг с другом. В процессе общения монологическая речь органически 

вплетается в диалогическую, а монолог может приобретать диалогические 

свойства. Взаимосвязь диалогической и монологической речи особенно 

важно учитывать в методике обучения детей родному языку. Очевидно, что 

навыки и умения диалогической речи являются основой овладения 

монологом. 

Развитие обеих форм связной речи играет ведущую роль в процессе 

речевого развития ребёнка и занимает центральное место в общей системе 

работы по развитию речи в детском саду. Обучение связной речи можно 

рассматривать и как цель, и как средство практического овладения языком. 

Освоение разных сторон речи является необходимым условием 

развития связной речи, и в то же время развитие связной речи способствует 

самостоятельному использованию ребёнком отдельных слов и 

синтаксических конструкций. Связная речь вбирает в себя все достижения 

ребёнка в овладении родным языком, его звуковым строем, словарным 

составом, грамматическим строем. 

Развитие связной речи детей включает решение других частных задач 

обучения родному языку: словарную работу – обширный запас слов и умение 



 
 
 
 
 
 

ими пользоваться, она помогает выразить мысль наиболее точно и полно; 

формирование грамматического строя речи – умение выражать свои мысли 

простыми и распространёнными, сложносочинёнными и 

сложноподчинёнными предложениями, правильно используя грамматические 

формы рода, числа, падежа; воспитание звуковой культуры речи – речь 

должна быть внятной, чёткой, выразительной . 

Связная речь выполняет важнейшие социальные функции: помогает 

ребёнку устанавливать связи с окружающими людьми, определяет и 

регулирует нормы поведения в обществе, что является решающим условием 

для развития его личности. 

Обучение связной речи оказывает влияние и на эстетическое 

воспитание: пересказы литературных произведений, самостоятельные 

детские сочинения развивают образность и выразительность речи, 

обогащают художественно-речевой опыт детей. 

Задачи и содержание обучения связной речи и способы её развития 

Программа детского сада предусматривает обучение диалогической и 

монологической речи. Работа по развитию диалогической речи направлена на 

формирование умений, необходимых для общения. 

Задaчи и содержание обучения монологической речи определяются 

особенностями развития связной речи детей и особенностями 

монологического высказывания. 

Всякое связное монологическое высказывание характеризуется рядом 

признаков. Выделяются такие основные признаки: целостность (единство 

темы, соответствие всех микротем главной мысли); структурное 

офoрмление  (начало, середина, конец); связность (логические связи между 

предложениями и частями монолога); объём выскaзывания; плавность 

(отсутствие длительных пауз в процессе рассказывания) . 

Для достижения связности речи необходим ряд умений, а именно: 

умений понимать и осмысливать тему, определять её границы; отбирать 

необходимый материал; располагать материал в нужной последовательности; 

пользоваться средствами языка в соответствии с литературными нормами и 

задачами высказывания; строить речь преднамеренно и произвольно. 

В современной методике программа развития связной монологической 

речи значительно уточнена и дополнена. В ней предусматривается 

формирование таких умений, как умения отбирать содержание для своих 

рассказов, располагать его в определённой последовательности. Кроме того, 

важно сообщать детям элементарные знания о построении текста и способах 

связи предложений. 

В языке сложились типичные способы соединения фраз в тексте - 

цепная, парaллельная и лучевая связь. Наиболее распространена цепная связь, 

при которой основными средствами связи являются местоимения  (Mитька 

набрал столько грибов, что ему нельзя было донести домой. Он сложил их в 

лесу. Л. Н. Тoлстой), лексический повтор (Девoчка открыла глаза, увидела 



 
 
 
 
 
 

медведей и бросилась к окну. Окно было открыто.) и синонимическая замена 

(Крaсная Шапoчка дёрнула за верёвочку – дверь и открылась. Вошла девочка 

в домик. Ш. Пeрро). 

При параллельной связи предложения не сцепляются, а сопоставляются 

или противопоставляются (Осeнью у ежей мало добычи. Попрятались в 

землю черви. Скрылись юркие ящерицы). 

Лучевая связь чаще используется в описании, когда называется, а затем 

характеризуется объект (Некрасива корoвка, да молочко даёт. Лоб у неё 

широк, уши в сторону, во рту зубов недочёт. К.Д. Ушинский) 

Связные высказывания детей можно охарактеризовать с разных точек 

зрения: по функции (назначению), источнику высказывания, ведущему 

психическому процессу, на который опирается ребёнок. 

В зависимости от функции (назначения) выделяют четыре типа 

монологов: описание, повествование, рассуждение и контаминацию 

(смешанные тексты). В дошкольном возрасте наблюдаются 

преимущественно контаминированные (смешанные) высказывания, в 

которых могут использоваться элементы всех типов с преобладанием одного 

из них. 

Воспитатель должен хорошо знать особенности каждого типа текстов: 

их назначение, структуру, характерные для них языковые средства, а также 

типичные межфразовые связи. 

Описание – это характеристика предмета в статике. В описании 

выделяется общий тезис, называющий объект, затем идет характеристика 

существенных и второстепенных признаков, качеств, действий. Завершает 

описание итоговая фраза, выражающая оценочное отношение к предмету. 

Структура описания «мягкая», вариативная. При описании важными 

являются лексические и синтаксические средства, направленные на 

определение объекта, его признаков. Поэтому используются эпитеты, 

метафоры, сравнения. Для описания характерна перечислительная интонация. 

В детском саду дети описывают картинки, игрушки, предметы, 

интерьер, явления природы, людей. 

Пример описания. «Хoдит по двору петушок: на голове красный 

гребешок, под носом красная бородка. Нос у Пети долотцом, хвост у Пети 

колесцом; на хвосте узоры, на ногах шпоры» (К. Д. Ушинcкий). 

Повествование – это связный рассказ о каких-нибудь событиях. Его 

основой является сюжет, развертывающийся во времени. Повествование 

служит для рассказа о развивающихся действиях и состояниях 

(повествование о фактах, событиях, о состоянии и настроении, о 

переживаниях). Материал в нём излагается на основе тех смысловых связей, 

которые подсказаны жизненной ситуацией. Последовательность событий 

определяется их фактическим ходом. Поэтому структура повествования 

жёсткая, т.е. она требует определенной последовательности, не допускает 

перестановки (начало события, его развитие и конец). 



 
 
 
 
 
 

В повествовательных монологах используются средства, передающие 

развитие действия: видовременные глагольные формы; лексика, 

обозначающая время, место, образ действия; слова для связи предложений. 

Дети дошкольного возраста составляют рассказы на наглядной основе 

и без опоры на наглядность. 

Рассуждение – это логическое изложение материала в форме 

доказательства. В рассуждении содержится объяснение какого-либо факта, 

аргументируется определённая точка зрения, раскрываются причинно- 

следственные связи и отношения. В рассуждении обязательны две 

смысловые части: первая – то, что объясняется или доказывается; вторая – 

само объяснение или докaзательство . В его структуре выделяются тезис 

(обычно начальное предложение), доказательства выдвинутого тезиса и 

вывод-заключение. Если в описании преобладают средства выражения 

определительных отношений, а в повествовании – средства выражения 

последовательности действий, то в рассуждении используются различные 

способы выражения причинно-следственных отношений, придаточные 

предложения с союзом потому что, глагольные словосочетания, имена 

существительные в родительном падеже с предлогами от, с, из-за, вводные 

слова, частица ведь и бессоюзная связь, а также слова вот, например. 

Дети дошкольного возраста овладевают наиболее простыми 

рассуждениями разговорного стиля. 

Приведём пример детского рассуждения. «Мне кажется, что это oгурец. 

Потому что огурцы всегда зелёные, и у них очень хорошие пупырышки. И 

ещё у них на кончике иногда бывает жёлтый цветочек. Он растёт в огороде. 

Значит, эта загадка про огурец». (Дима 5 лет 9 мес.) 

В детском саду детей обучают двум основным типам монологов –

самостоятельному рассказу и пересказу. Они отличаются друг от друга тем, 

что в первом случае ребёнок отбирает содержание для высказывания и 

оформляет его самостоятельно, а во втором материалом для высказывания 

служит художественное произведение. 

Детей надо учить монологической речи, потому что они редко слышат 

её в повседневной жизни в речи взрослых: в разговоре с детьми взрослые 

чаще всего используют форму диалога. Начинать учить монологу в школе 

поздно: предварительные навыки монологической речи надо развивать до 

школы. Тем ответственнее задача воспитателя детского сада, который обязан 

приложить усилия, чтобы найти целесообразный дидактический материал 

для обучения детей монологу – описанию, повествованию, рассуждению. 

Игре принадлежит огромная роль в развитии и воспитании ребёнка –

важнейшему виду детской деятельности. Ещё В.А. Сухoмлинский 

подчёркивал, что «в игрe раскрывается перед детьми мир, раскрываются 

творческие способности личности. Без игры нет и не может быть 

умственного развития. Игрa – это огромное светлое окно, через которое в 

духовный мир ребёнка вливается живительный поток представлений, 



 
 
 
 
 
 

понятий об окружающем мире. Игр a – это искра, зажигающая огонёк 

пытливости и любознательности» . 

Особый вариант педагогического общения представляют 

дидактические игры. В психологии и педагогике вопросы теории и практики 

дидактической игры разрабатывались и разрабатываются многими 

исследователями: А. П. Усовoй, Е. И. Рaдиной, Ф. Н. Блeхер, Б. И. 

Хачaпуридзе, З. М. Богуславской, Е. Ф. Иваницкой, А. И. Сорокиной, Е. И. 

Удальцовой, В. Н. Аванесовой, А. К. Бондаренко, Л. А. Венгером. 

 По определению В. Н. Кругликова дидактические игры – это «вид 

учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд 

принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, 

фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания, 

один из методов активного обучения . 

Как отмечал А. Н. Лeонтьев, дидaктические игры относятся к 

«рубежным играм», представляя собой переходную к той неигровой 

деятельности, которую они подготавливают. Эти игры способствуют 

развитию познавательной деятельности, интеллектуальных операций, 

представляющих собой основу обучения. Для дидактических игр характерно 

наличие задачи учебного характера – обучающей задачи. Ею 

руководствуются взрослые, создавая ту или иную дидактическую игры, но 

облекают её в занимательную для детей форму . 

В качестве такого перехода и выступают дидактические игры, 

ориентированные на формирование таких умений, как: 

1. Работать по правилу и по образцу; 

2. Слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Дидактическая игра имеет определённую структуру, характеризующую 

игру как форму обучения и игровую деятельность. Выделяются следующие 

структурные составляющие дидактической игры: 

 1) дидактическая задача; 

2игровые действия; 

3) правила игры; 

4) результат . 

Организация дидактических игр педагогом осуществляется в трёх 

основных направлениях: подготовка к проведению дидактической игры, её 

проведение и анализ. 

В подготовку к проведению дидактической игры входят: 

- отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения: 

углубление и обобщение знаний, развитие сенсорных способностей, 

активизация психических процессов; 

- установление соответствия отобранной игры программным 

требованиям воспитания и обучения детей определённой возрастной группы; 

- определение наиболее удобного времени проведения дидактической 

игры; 



 
 
 
 
 
 

- выбор мeста для игры, где дети могут спокойно играть, не мешая 

другим; 

- определение количества играющих; 

- подготовка необходимого дидактического материала для игры; 

- подготовка к игре самого воспитателя: он должен изучить и 

осмыслить весь ход игры, своё место в игре, методы руководства игрой; 

- подготовка и игре детей: обогащение их знаниями, представлениями о 

предметах и явлениях окружающей жизни, необходимыми для решения 

игровой задачи. 

Проведение дидактических игр включает: 

- ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим 

материалом, который будет использован; 

- объяснение хода прaвил игры. При этом воспитатель обращает 

внимание на поведение детей в соответствии с правилами игры, на чёткое 

выполнение правил; 

- показ игровых действий, в процессе которого воспитатель учит детей 

правильно выполнять действия, показывая, что в противном случае игра не 

приведёт к нужному результату; 

- определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве 

играющего, болельщика или арбитра; 

- подведение итогов игры – это ответственный момент, когда дети 

добиваются в игре, можно судить об его эффективности, о том, будет ли она 

с интересом использоваться в самостоятельной игровой деятельности 

ребёнка. 

В конце игры педагог спрашивает у детей, понравилась ли им игра, и 

обещает, что в следующий раз можно играть в новую игру, она будет также 

интересной. 

Анализ проведения игры направлен на выявление приёмов её 

подготовки и провeдения: какие приёмы оказались эффективными в 

достижении поставленной цели, что не сработало и почему. Это поможет 

совершенствовать как подготовку, так и сам процесс проведения игры 

избежать впоследствии ошибок. Кроме того, анализ позволяет выявить 

индивидуальные особенности в проведении и характере детей и, значит 

правильно организовать индивидуальную работу с ними. Самокритичный 

анализ использования игры в соответствии с постоянной целью помогает 

варьировать игру, обогащать её новым материалом в последующей работе. 

 исследование показало эффективность использования дидактических 

игр в развитии связной речи. Дальнейшая работа по развитию связной речи 

должна строиться комплексно: это и целенаправленное развитие словарного 

запаса, и развитие лексического и грамматического строя речи, 

целенаправленное развитие фразовой речи, навыков речевого общения и 

обучение рассказыванию. 



 
 
 
 
 
 

Отметим, что только специальное речевое воспитание подводит 

ребёнка к овладению связной речью, которая представляет собой развернутое 

высказывание, состоящее из нескольких или многих предложений. В данном 

случае связность речи рассматривается как умение содержательно и логично 

строить высказывания, а задача взрослого (воспитателя, учителя-

логопеда,   родителей и других взрослых, занимающихся с детьми) состоит в 

методически грамотной организации детского рассказывания. 

Для развития связной речи особенное значение имеют словесные игры, 

очень эффективным является рассказывание по картине. Можно назвать 

основные методические приёмы, активизирующие развитие связной речи при 

обучении рассказыванию: 

- предварительная беседа с использованием личного опыта детей; 

- определенная последовательность вопросов, обеспечивающая 

целостность восприятия; 

- совмeстные речевые действия с планом дальнейшего повествования; 

- коллективный рассказ; 

- составление расскaза по фрагментам картины; 

- использование графических схем и наглядных опор; 

- включение игр, предполагающих импровизированные диалоги и 

монологи и т.  Рассказ по картине включает: 

- анализ наглядной ситуации, выявление главного и второстепенного, 

основного и фонового, осознание взаимоотношений компонентов 

(когнитивная ситуация). Именно закономерности понимания будут 

определять содержательную основу рассказа. Понимание рассматривается 

как результат процесса осмысления и раскрытия смысловых связей; 

- словесное описание, рассчитанное на определенного собеседника 

(коммуникативная ситуация использования языкового знака). 

Для организации занятий по обучению дошкольников рассказыванию 

по картине важно: 

- использовать рассказывание таким образом, чтобы оно решало не 

только дидактические задачи, но и было кoммуникативно направленным; 

- используя картинный материал для обучения рассказыванию, 

учитывать, что именно закономерности понимания картины будут 

определять содержательную сторону порождаемого текста; 

- понимать, что операции рассказывания по картине находятся в 

иерархической зависимости друг от друга; они могут протекать с различной 

степенью успешности (в зависимости от раскрытия ситуационно- 

содержательной стороны изображения, восприятия и понимания его 

эмоционального содержания, а в целом - от близости этого содержания 

индивидуальному опыту говорящего). 

Практический материал 

 

Игра «Кто бoльше заметит небылиц?» 



 
 
 
 
 
 

Дидактическая задача: Учить детей замечать небылицы, нелогические 

ситуации, объяснять их; развивать умение отличать реальное от выдуманного. 

Игровые правила. Кто заметит в рассказе, стихотворении небылицу, 

должен положить перед собой фишку, а в конце игры назвать все замеченные 

небылицы. 

Игровое действие. Использование фишек. (Кто больше заметил и 

объяснил небылиц, тот и выиграл). 

Ход игры. Дети, садятся так, чтобы на столе можно было откладывать 

фишки, Воспитатель объясняет правила игры: 

- Сейчас я прочту вам отрывок из стихотворения Корнея Чукoвского 

«Путaница».  В нём будет много небылиц. Постарайтесь их заметить и 

запомнить. Кто заметит небылицу, положит фишку, заметит ещё одну 

небылицу, положит вторую фишку рядом и т.д. Кто заметит больше небылиц, 

тот и выигрывает. Фишку можно положить только тогда, когда ты сам 

заметил небылицу. 

Сначала читается небольшая часть этого стихотворения, медленно, 

выразительно, акцентируются места с небылицами. 

После чтения воспитатель спрашивает детей, почему стихотворение 

называется «Путаница». Затем того, кто отложил меньше фишек, просит 

назвать замеченные небылицы. Дети, у которых больше фишек называют те 

небылицы, которые не заметил первый отвечающий. Повторять сказанное 

нельзя. Если ребенок положил больше фишек, чем небылиц в стихотворении, 

воспитатель говорит ему, что он не выполнил правила игры, и предлагает 

быть более внимательным в другой раз. 

 

Игра «Где начало расскaза?»  

Цель: Учить передавать правильную временную и логическую 

последовательность рассказа с помощью серийных картинок. 

Ход игры. Ребёнку предлагается составить рассказ. Опираясь на 

картинки. Картинки служат своеобразным планом рассказа, позволяют точно 

передать сюжет, от начала до конца. По каждой картинке ребёнок составляет 

одно предложение и вместе они соединяются в связный рассказ. 

Игра «Найди картинке место» 

Цель: научить соблюдать последовательность хода действия. 

Ход игры. Перед ребёнком выкладывают серию картинок, но одну 

картинку не помещают в ряд, а дают ребёнку с тем, чтобы он нашёл ей 

нужное место. После этого просят ребёнка составить рассказ по 

восстановленной серии картинок. 

Наборы серийных картинок для выкладывания 

Игра «Испрaвь ошибку» 

Цель: научить устанавливать правильную последовательность 

действия. 



 
 
 
 
 
 

Ход игры. Перед ребёнком раскладывают серию картинок, но одна 

картинка лежит не на своем месте. Ребёнок находит ошибку, кладёт картинку 

на нужное место, а затем составляет рассказ по всей серии картинок. 

Игра «Какaя картинка не нужна?» 
Цель: научить находить лишние для данного рассказа детали. 

Ход игры. Перед ребёнком выкладывают серию картинок в правильной 

последовательности, но одну картинку берут из другого набора. Ребёнок 

должен найти ненужную картинку, убрать ее, а затем составить рассказ. 

Игра «Отгaдай-ка» 
Цель: обучать детей описывать предмет, не глядя на него, находить в 

нём существенные признаки; по описанию узнавать предмет. 

Ход игры. Воспитатель напоминает детям, как они рассказали о 

знакомых предметах, загадывали и отгадывали о них загадки и предлагает: 

«Давайте поиграем. Пусть предметы нашей комнаты расскажут о себе, а мы 

по описанию отгадаем, какой предмет говорит. Надо соблюдать правила 

игры: когда будете рассказывать о предмете, не смотрите на него, чтобы мы 

сразу не отгадали. Говорите только о тех предметах, которые находятся в 

комнате». 

После небольшой паузы (дети должны выбрать предмет для описания, 

приготовиться к ответу) воспитатель кладёт камешек на колени любому 

играющему. Ребёнок встаёт и даёт описание предмета, а затем передаёт 

камешек тому, кто будет отгадывать. Отгадав, ребёнок описывает свой 

предмет и передаёт камешек другому играющему, чтобы тот отгадал. План 

описания предмета: Он разноцветный, круглой формы.  

 

Игра «Фотoграф».  

Цель: научить составлять описание картины с опорой на фрагменты 

данной картины. 

Ход игры. Взрослый просит ребёнка рассмотреть большую картинку, а 

также маленькие предметные картинки рядом с ней. «Фотограф» сделал 

много снимков одного листа. Вот это общая картина, а это части той же 

самой картины. Покажи, где находятся данные фрагменты на общей картине. 

Расскажи теперь, о чём эта картина. Не забудь описать те детали, 

которые фотограф снял отдельно, значит, они очень важные». 

Игра «Чего на свeте не бывает» . 

Цель: научить находить и обсуждать ошибки, при рассматривании 

картинки-нелепицы. 

Ход игры. Рассмотрев картинки-нелепицы, попросить ребёнка не 

просто перечислить неправильные места, но и доказать, почему данное 

изображение ошибочное. Тогда получится полное описание картины, да еще 

и с элементами рассуждения. 

Игра «Как ты узнaл?» 



 
 
 
 
 
 

Цель: учить подбирать доказательства при составлении рассказов, 

выбирая существенные признаки. 

Ход игры. Перед детьми находятся предметы или картинки, которые 

им предстоит описывать. Ребёнок выбирает любой предмет и называет его. 

Ведущий спрашивает: «Как ты узнал, что это телевизор?» Играющий 

должен описать предмет, выбирая только существенные признаки, 

отличающие этот предмет от остальных. За каждый правильно названный 

признак получает фишку. Выиграет тот, кто наберёт больше всего фишек. 

Игра «A я бы…» 
Цель: развитие творческого воображения, обучение свободному 

рассказыванию. 

Ход игры. После прочтения ребёнку сказки предложите ему рассказать, 

что бы он сделал, если бы попал в данную сказку и стал бы одним из главных 

персонажей. 

Игра «Сoставь два рассказа» 
Цель: научить различать сюжеты разных рассказов. 

Ход игры. Перед ребёнком кладут вперемешку два набора серийных 

картинок и просят выложить сразу две серии, а затем составить рассказы по 

каждой серии 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Консультация для 

воспитателей:  

«Дидактические игры для формирования 

грамматического строя речи» 

«Дом – домик – домишко – домище» 

Цель: упражнять в образовании существительных с помощью 

суффиксов             -ик, -ишк, -ище; в употреблении образованных 

существительных в Р.п.; развивать умение слышать грамматически 

правильную речь. 

Материал: карточка, разделённая на 4 части, в каждой из которых 

изображения дома, домишки, домика и домищи; маленькие карточки разных 

цветов (жёлтого, голубого, красного) с изображением животных, мебели, 

посуды и др. предметов, имеющихся в доме; цветные квадратики (по 3 шт. 

каждого цвета) 

Ход: к картинке с изображением дома выкладываются 3 карточки разного 

цвета с животными или посудой, мебелью, одеждой и т.д. Ребёнку 

предлагается назвать объекты и определить, смогут ли они находиться в 

домике, домишке и домище, соединяя названия объектов с определённым 

суффиксом. Сначала дети самостоятельно выполняют действие, выкладывая 

результаты своего решения цветными квадратиками, соответствующими по 

цвету карточкам с предметами и животными, рядом с изображением разных 

домов, затем объясняют свои действия и называют полученные слова. 

Например: «В домике могут жить заяц и кот, потому что можно образовать 

слова «зайчик» и «котик». А лиса там жить не сможет, т.к. слова «лисик» не 

существует». 

«Волшебные превращения» 

Цель: упражнять в образовании относительных прилагательных от 

существительных, обозначающих материал и вещества, и изменять их по 

родам и числам; в составлении простых предложений с однородными 

членами. 

Материал: карта с изображением сказочного Волшебника и вращающимися 

вокруг своей оси четырьмя кругами, на одной стороне которых – 

приспособление для картинки с изображением предметов. На большой карте 

есть место для прикрепления небольшого кусочка материала, из которого 



 
 
 
 
 
 

Волшебник будет «создавать» предметы. Предлагаемые вещества и 

материалы: дерево, фарфор, стекло, пластмасса, кожа, картон, бумага, резина, 

металл, пластик, поролон, шерсть, пух, разные ткани. 

Количество игроков: индивидуально, парами и в подгруппе до 4 чел. 

Ход: В чащобе, вдали от людей, 

Волшебник живёт, чародей. 

Волшебною палочкой чудной своей 

Он делает массу полезных вещей. 

Из материалов обычных 

Много предметов различных 

Создаст чародей за мгновенье 

Лишь палочки прикосновеньем. 

Из хрусталя, поролона и кожи 

Он сотворить очень многое может. 

Вам нужно круги «золотые» вращать, 

Картинки в кругах важно чётко назвать. 

На карту выкладывается материал. Ребёнок вращает круги с 

прикреплёнными на них картинками, называя предметы и образовывая 

прилагательные от названия материала, изменяя их по родам и числам, в 

соответствии с тем, какой предмет изображён на карточке. 

Например: «Это кожа. Из кожи Волшебник сделал…(переворачивает 

картинку) сумку. Сумка из кожи – кожаная. Волшебник сделал из кожи 

кожаную сумку». 

Затем открываются следующие картинки. Когда все картинки открыты, 

ребёнок составляет обобщающее предложение. «Из кожи Волшебник сделал 

кожаную сумку, кожаный портфель, кожаное кресло, кожаные перчатки». 

После этого изображения, прикрепляемые к обратной стороне кругов, и 

материал заменяются. 

«В гостях у матрёшек» 

Цель: упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных, в 

составлении сложно подчинённых предложений с союзом «а»; развивать 

навык соотношения предметов по величине, зрительное восприятие. 

Материал: три карты в виде домиков, разных по высоте; на каждой - в 

соответствии с их размером изображены матрёшки: большая, средняя и 

маленькая; наборы карточек с изображениями предметов, отличающихся по 

размеру. 



 
 
 
 
 
 

Ход: «Мы в гостях у матрёшек. В их домах находится много разных 

предметов. Догадайся, из дома какой матрёшки эта тарелка?». Ребёнок 

раскладывает карточки с предметами в дом каждой из матрёшек. 

«У маленькой матрёшки тарелка мелкая, а у средней какая?...(глубокая),а у 

большой?..(ещё глубже). Каша в тарелке маленькой матрёшки вкусная 

(горячая), а у средней?...(вкуснее, горячее), а у большой?...(ещё вкуснее 

(горячее) или самая вкусная)». 

Сравнивать предметы можно в разной последовательности. 

Когда ребёнок освоит алгоритм игры, он может самостоятельно определять 

качества предметов для сравнения. Например, кровать можно сравнить по 

высоте, ширине, длине, степени удобства, красоте и т.д. 

«Фантастический зверь» 

Цель: упражнять в образовании притяжательных прилагательных; в 

составлении простых распространенных предложений. 

Материал: картинки с изображением фантастических зверей, составленных 

из частей разных животных (например: голова волка, уши зайца, туловище 

медведя, хвост петуха, ноги  кабана). 

Ход: Ребёнок рассматривает картинку и описывает «невиданного» зверя, 

называя принадлежность каждой части тела тому или иному животному. 

Например: «У этого зверя волчья голова, заячьи уши, медвежье туловище, 

петушиный хвост, кабаньи ноги». 

«Дерево родственных слов» 

Цель: учить образовывать однокоренные слова. 

Материал: карточка с изображением дерева (или веточка дерева), листочки 

на липучках (на ниточках). 

Ход: «Растёт в Лукоморье волшебное дерево. Листья на нём появляются 

только тогда, когда к слову находятся слова-родственники». Детям 

предлагается подобрать родственные слова к какому-либо заданному слову. 

С каждым словом на дерево прикрепляется листочек. Если дети 

затрудняются, можно помочь им, задав наводящие вопросы. 



 
 
 
 
 
 

Например: подобрать однокоренные слова к слову «рыба». Вопросы: «Если 

рыба маленькая, как можно её назвать? А если большая? Как называется суп 

с рыбой? Как называется человек, который ловит рыбу? и т.д.» 

После того, как дети подобрали слова к заданному слову, «дует ветерок и все 

слова-листики падают на землю». Предлагается вернуть их обратно на дерево, 

придумав родственные слова к другому слову. 

«Космическое путешествие с совой Грамотейкой» 

Цель: закрепление представлений об элементарных грамматических 

правилах, активизация употребления грамматических категорий в речи 

Материал: карта космического неба со звёздами голубого, жёлтого, розового 

и зелёного цветов, на звёздах голубого, жёлтого и розового цвета – цифры, на 

зелёных – вопросительные знаки; фишки – изображение совы на разном 

цветовом поле – 5 шт.; кубик; карточки с вопросами (15-20 вопросов по 

каждому разделу): голубого цвета – вопросы на словообразование, жёлтого – 

на морфологический строй речи, розового – на синтаксический строй речи; 

маленькие звёздочки разного цвета – 50 шт. 

Количество игроков: от 2 до 5 чел. 

Правила игры: 1.Игрок делает ход один раз и отвечает на вопрос. Попав на 

голубую звездочку, он берёт карточку голубого цвета, на жёлтую – жёлтого, 

на розовую – розового, и выполняет содержащееся там задание. 

  2.Если игрок отвечает правильно, он получает цветную звёздочку. Если 

ответ неправильный или игрок сделал хоть одну ошибку, не получает ничего. 

3. Попав на зелёную звёздочку с красным вопросительным знаком, он 

должен ответить на вопросы других игроков, с чёрным вопросительным 

знаком – сам задать вопросы соперникам (в этом случае цветные звёздочки 

получают все игроки, правильно ответившие на его вопросы). Вопросы 

должны быть с грамматическим содержанием. 

 4. Победителем считается игрок, набравший наибольшее количество 

цветных звёздочек. 

Ход: Игроки по очереди бросают кубик и делают ход в соответствии с 

выпавшим числом. Попав на звёздочку определённого цвета, берут карточку 

такого же цвета и выполняют написанное в ней задание, получив за 



 
 
 
 
 
 

правильный ответ цветную звёздочку. Если фишка оказалась на зелёной 

звёздочке, игрок отвечает на вопросы соперников или задаёт вопросы им. 

Игры на развитие лексической стороны речи детей способствуют 

формированию у детей таких понятий, как цвет, форма, живое и неживое, 

пространственно-временных представлений, антонимы, синонимы и т.д. В 

процессе игр дети приучаются не только пользоваться словом, но и активно 

оперировать им. 

Игры для развития лексической стороны речи (обогащение словарного 

запаса) 

«Собери пять» 

 Цель: научить относить единичные предметы к определенным тематическим 

группам. 

 Ход игры. Для игры надо заготовить набор предметных картинок, 

состоящий из нескольких тематических групп (одежда, посуда, игрушки, 

мебель и т.д.) Играет несколько человек, по количеству тематических групп. 

Картинки лежат на столе изображениями вниз. Каждый берёт по одной 

картинке, называет её  и родовое понятие, к какому относится данная 

картинка. Таким образом, устанавливается, какую группу будет собирать 

каждый участник. Если выбраны одинаковые группы, открывают ещё по 

одной картинке. Затем ведущий показывает играющим по одной картинке, а 

они должны просить себе ту или иную картинку: «Мне нужна кукла, потому 

что я собираю игрушки». Выигрывают тот, кто первый собрал свою группу 

картинок (количество картинок в каждой группе должно быть одинаковым, 

например, по шесть картинок). 

«Кто как голос подаёт» 

 Цель: расширение глагольного словаря по данной теме. 

 Ход игры. Ведущий читает детям стихотворение Г Сапгира. 

Ветер весеннюю песню донёс 

Песню пролаял охотничий пёс, 

Волк эту песню провыл на опушке, 

Дружно проквакали песню лягушки. 



 
 
 
 
 
 

Бык эту песню, как мог, промычал. 

Рысь промурлыкала, 

Сом промычал. 

Филин прогукал, 

Уж прошипел, 

А соловей эту песню пропел. 

         Ведущий спрашивает, кто как голос подавал, одновременно 

показывая  предметные картинки с изображениями животных. За каждый 

правильный ответ дают картинку, выигрывает тот, кто соберёт больше 

картинок. 

«Эстафета» 

Цель: активизация глагольного словаря. 

 Ход игры. Играющие стоят в кругу. У ведущего палочка-эстафета. Он 

произносит какое-нибудь слово  и передаёт эстафету рядом стоящему 

ребёнку. Тот должен подобрать подходящее слово- действие и быстро 

передать палочку дальше. Когда эстафета вернётся к ведущему, он задаёт 

новое слово, но палочку передаёт в другом направлении. Если кто-то 

затрудняется назвать слово или подбирает неподходящее слово, ему дают 

штрафное очко. После того как игрок набрал три штрафных очка, он выходит 

из игры. Выигрывает тот, у кого в конце игры будет меньше штрафных очков. 

 Ход игры: собака – лает, кусает, бежит, сторожит, скулит, воет;  кошка – 

мурлыкает, охотится, играет, дремлет, мяукает, царапается. 

«Наоборот» 

Дидактическая задача: Развивать у детей сообразительность, быстроту 

мышления. 

 Игровое правило. Называть слова только противоположные по смыслу. 

 Игровые действия. Бросание и ловля мяча. 

 Ход игры. Дети и воспитатель садятся на стулья в кружок. Воспитатель 

произносит слово и бросает кому-нибудь из детей мяч, ребенок должен 



 
 
 
 
 
 

поймать мяч, сказать слово противоположное по смыслу, и снова бросить 

мяч Воспитателю. Воспитатель говорит: «Вперёд». Ребенок отвечает «Назад», 

(направо - налево, вверх-вниз, под - над, далеко - близко, высоко - 

низко,  внутри - снаружи, дальше - ближе). Можно произносить не только 

наречия, но и прилагательные, глаголы: далекий - близкий, верхний - нижний, 

правый - левый, завязать - развязать, намочить - высушить и др. Если тот, 

кому бросили мяч, затрудняется ответить, дети по предложению 

воспитателя  хором произносят нужное слово. 

  

 «Скажи по-другому» 

 Дидактическая задача. Учить детей подбирать синоним-слово, близкое по 

значению. 

 Ход игры. Воспитатель говорит, что в этой игре дети должны будут 

вспомнить слова, похожие по смыслу на то слово, которое он назовёт. 

 «Большой» - предлагает воспитатель. Дети называют слова: огромный, 

крупный, громадный, гигантский. 

 «Красивый» - «пригожий, хороший, прекрасный, прелестный, чудесный». 

 «Мокрый» - «сырой, влажный» и т.д. 

«Подбери слово» 

 Дидактическая задача: Развивать у детей сообразительность, умение 

подбирать нужные по смыслу слова. 

 Ход игры.  Воспитатель, обращаясь к детям, предлагает им вопросы, 

например: «Вспомните, что можно шить?» Ответы детей: «Платье, пальто, 

сарафан, рубашку, сапоги, шубу и т.д. «Штопать – носки, чулки, варежки, 

шарф».  «Завязывать – шнурки, веревочку, шарф, завязки». «Надвигать – 

шапку, платок, шляпу, панаму, бескозырку, фуражку, будёновку». «Надеть 

пальто, платье, чулки, шубу, плащ, юбку, сарафан, колготки» и т.д. 

«Кузовок» 

 Дидактическая задача: Развивать слуховое внимание, активизировать 

словарь, мышление; развивать сообразительность. 



 
 
 
 
 
 

 Игровые правила. В кузовок можно «класть» только те слова, которые 

оканчиваются на -ок; назвавший слово, передает кузовок другому ребенку. 

 Игровые действия. Имитация движения, будто в кузовок опускают предмет, 

кто ошибется, назвав предмет с другим окончанием, платит фант, который 

затем отыгрывается. 

 Ход игры. Играющие усаживаются за столом. Воспитатель ставит на стол 

корзинку, затем спрашивает: 

         - Видите, дети, этот кузовок? Знаете, что можно класть в кузовок? В 

этот кузовок будете класть все, что можно назвать словом, оканчивающимся 

на -ок. Например: замок, платок, чулок, носок, шнурок, листок, комок, 

колобок, крючок. Грибок, коробок и т.д. Каждый положит в кузовок, что он 

хочет, согласно правилу,  и передаёт своему соседу, тот тоже положит что-

нибудь из вещей, название которых оканчивается на  -ок, и передаёт кузовок 

дальше. 

«Найди лишнюю картинку» 

 Подбирается серия рисунков, среди которых трое рисунка можно 

объединить в группу по общему признаку, а четвертый – лишний. 

Предложите ребёнку первые четыре рисунка и попросите лишний убрать. 

Спросите: «Почему ты так думаешь? Чем похожи те рисунки, которые ты 

оставил?»   

  

Игры для развития связной речи 

«Отгадай-ка» 

Цель игры:  обучать детей описывать предмет, не глядя на него, находить в 

нем существенные признаки; по описанию узнавать предмет. 

Ход игры. Воспитатель напоминает детям, как они рассказали о знакомых 

предметах, загадывали и отгадывали о них загадки и предлагает: «Давайте 

поиграем. Пусть предметы нашей комнаты расскажут о себе, а мы по 

описанию отгадаем, какой предмет говорит. Надо соблюдать правила игры: 

когда будете рассказывать о предмете, не смотрите на него, чтобы мы сразу 

не отгадали. Говорите только о тех предметах, которые находятся в комнате». 



 
 
 
 
 
 

После небольшой паузы (дети должны выбрать предмет для описания, 

приготовиться к ответу) воспитатель кладет камешек на колени любому 

играющему. Ребёнок встает и дает описание предмета, а затем передает 

камешек тому, кто будет отгадывать. 

Отгадав, ребёнок описывает свой предмет и передаёт камешек другому 

играющему, чтобы тот отгадал. 

План описания предмета 

Он разноцветный, круглой формы. Его можно  бросать вверх, катать по земле, 

а в группе нельзя им играть, так как можно разбить стекло 

«Нарисуй сказку» 

Цель: научить составлять рисуночный план к тесту, использовать его при 

рассказывании. 

Ход игры. Ребёнку читают текст сказки и предлагают ее записать с помощью 

рисунков. Таким образом, ребёнок сам изготавливает серию 

последовательных картинок, по которым потом рассказывает сказку. Сказка 

должна быть краткой. 

Конечно, можно ребёнку помочь, показать, как схематично нарисовать 

человека, домик, дорогу; определить вместе с ним, какие эпизоды сказки 

обязательно надо изобразить, т.е. выделить главные повороты сюжета. 

«Чего на свете не бывает» 

Цель: научить находить и обсуждать ошибки, при рассматривании картинки-

нелепицы. 

Ход игры. Рассмотрев картинки-нелепицы, попросить ребёнка не просто 

перечислить неправильные места, но и доказать, почему данное изображение 

ошибочное. Тогда получится полное описание картины, да еще и с 

элементами рассуждения. 

«Как ты узнал?» 

Цель: учить подбирать доказательства при составлении рассказов, выбирая 

существенные признаки. 



 
 
 
 
 
 

Ход игры. Перед детьми находятся предметы или картинки, которые им 

предстоит описывать. Ребёнок выбирает любой предмет и называет его. 

Ведущий спрашивает: «Как ты узнал, что это телевизор?» Играющий должен 

описать предмет, выбирая только существенные признаки, отличающие этот 

предмет от остальных. За каждый правильно названный признак получает 

фишку. Выиграет тот, кто наберёт больше всего фишек. 

«А я бы…» 

Цель: развитие творческого воображения, обучение свободному 

рассказыванию. 

Ход игры. После прочтения ребёнку сказки предложите ему рассказать, что 

бы он сделал, если бы попал в данную сказку и стал бы одним из главных 

персонажей. 

Игра «Профессии» 

Задача: научить детей составлять предложения о людях знакомых ребенку 

профессий. 

Оборудование: сюжетные картинки с изображением людей определенных 

профессий: продавец, повар, учитель, шофер, милиционер, строитель, 

парикмахер, художник, пожарник, врач. 

Описание. Ребенок должен составить предложение по картине об 

обязанностях человека данной профессии. Например, «Шофер водит 

машину»; «Строитель строит дом»; «Учитель учит детей в школе». 

Игра «Закончи предложение» 

Задача: научить детей составлению простых предложений по картинкам. 

Оборудование: предметные картинки. 

Описание. Взрослый расставляет перед ребенком картинки и начинает 

произносить предложение, а ребенок должен его закончить подходящим 

словом, опираясь на картинки. 

Например, «Кошка ловит (мышку)»; «Девочка бросает (мяч)»; «Собака 

грызет (кость)»; «Мама испекла (торт)». 

 



 
 
 
 
 
 

Игра «Почини предложение» 

Задача: тренировать детей в преобразовании деформированной фразы, 

развить языковое чутье. 

Оборудование: заранее заготовленные взрослым деформированные фразы, в 

которых слова - существительные в именительном падеже, глаголы - в 

начальной форме. 

Описание. Взрослый читает слова, а ребенок должен так их переставить и 

изменить, чтобы получилось нормальное предложение. 

Например, «Мама, ваза, конфеты, класть» в «Мама кладет конфеты в вазу»; 

«Муха, на, стекло, сидеть» - «Муха сидит на стекле»; «Я, книга, читать, 

интересная» - «Я читаю интересную книгу». 

Фонематический слух – это правильное восприятие звуков родного языка. 

Говоря другими словами, это те звуки, которые мы слышим с самого 

рождения, это гласные и согласные звуки, которые произносит говорящий, 

их звукосочетания, слоги, слова. От фонематического слуха первоначально 

зависит то, как быстро начнёт говорить ребёнок правильно, т.е. развитие 

звуковой стороны речи. Затем, при подготовке к школе, фонематический 

слух очень важно при обучении чтению, т.к. первоначально необходимо 

познакомить ребёнка со звуками, а потом уже с буквами и в целом с составом 

слова. Для того, чтобы развивать фонематический слух можно использовать 

специальные дидактические игры. Эти дидактические игры на развитие 

фонематического слуха построены на умении правильно слышать звуки 

родного языка. Практически во всех играх в задании указано, что 

необходимо выделить определённые звуки в начале, в середине или в конце 

слова, а для этого их нужно услышать. Здесь представлены некоторые 

дидактические игры на развитие фонематического слуха, в которые можно 

поиграть с ребёнком. 

Игры для развития фонетико-фонематической стороны речи 

«Составь слово» 

Цель: учить выделять в словах первый звук и составлять из полученных 

звуков слова. 

Ход игры. У детей по одной карте, у ведущего – буквы. Он называет букву, а 

дети просят себе нужные буквы и накладывают на нужные картинки. Когда 



 
 
 
 
 
 

все буквы будут собраны, ребёнок должен прочитать получившееся слово. 

Если он затрудняется сам прочесть слово, взрослый ему помогает, и таким 

образом обучает его первоначальному чтению. 

 «Разгадай ребус» 

Цель: закрепить умение выделять первый слог из слова, составлять слова из 

слогов. 

Ход игры. Детям дают карточки, на которых изображены по три картинки, 

На карточке спряталось слово. Его надо составить, выделив из каждого 

слова- названия первые слоги, а затем из них сложить слово. 

Карточки с предметными картинками  для игры: 

Ухо, колокольчик, лыжи  - уколы 

Ломы, шары, диван  - лошади 

Гиря, тапочки, ракета  - гитара 

Совы, лопата, машина  - солома 

Огурец, пушка, карандаш  - опушка 

Дома, ромашка, гиря - дороги 

Карандаш, тюлень, шары - катюша 

Оса, синица, наперсток  - осина 

Орехи, совы, капуста - осока 

Ворона, роза, тарелка  - ворота 

Оса, куры, нитки  - окуни 

Банан, заяц, рыба  - базары 

Сова, балалайка, карандаш -  собака 

 «Из слогов  - предложение» 

Цель: научить выделять первый слог из слова, составлять по первым слогам 

слова, а из них - предложения. 



 
 
 
 
 
 

 Ход игры. Ребёнку даётся карточка-ребус, на которой зашифровано целое 

предложение. Каждое слово в данном предложении помещено на отдельной 

строчке. Ребёнок выделяет первые слоги каждой картинки, относящейся к 

одному слову, составляет из них слово и запоминает его. Затем на 

следующей строчке анализирует следующую группу картинок, составляет 

второе слово из первых слогов и так далее, пока не расшифрует все слова. 

Потом называет полученные слова по порядку, образуя предложение. 

«Звуковые прятки» 

Цель: развитие фонематического слуха; развитие внимания 

Материал: мяч. 

Ход игры: Ведущий загадывает звук, который играющие будут искать в 

словах, например, звук «о». А затем, бросая мяч играющим произносит 

разные слова, например, «кошка», «стул», «почта», «сок», «карандаш» и т.д. 

Играющий, которому бросают мяч, должен внимательно прослушать слово и, 

если в этом слове есть нужный звук, то он ловит мяч, если нет – отбивает. 

Выигрывает тот, кто меньше всех ошибётся. 

«Слова» 

Цель:развитие фонематического слуха. Закреплять умение детей слышать 

первые и последние звуки в слове; расширять словарный состав ребёнка. 

Ход игры: дети должны по очереди называть любые существительные с 

условием, что следующий ребёнок называет слово, которое начинается на 

последний звук предыдущего слова. Например, первый ребёнок назвал 

«лампа», значит второй должен придумать слово, начинающееся на «а», 

например, «арбуз»; следующий называет слово на «з», например, «замок», 

далее – на «к» — «ком» и т.д. Проигрывает тот, кто не сможет подобрать 

последующее слово. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Консультация для воспитателей:  

«Развитие речи у детей старшего дошкольного возраста 

посредством дидактических игр и упражнений» 

 
Речь – великий дар природы, благодаря которому люди получают 

широкие возможности общения друг с другом. Однако на появление 

и становление речи природа отводит человеку очень мало времени – ранний 

и дошкольный возраст. В этот период создаются благоприятные условия 

для развития речи, закладывается фундамент для письменных форм речи – 

чтения и письма, и последующего речевого и языкового развития. 

С каждым годом растет число детей, имеющих отклонения в развитии речи. 

А речь, как мы знаем, один из наиболее мощных факторов и стимулов 

развития ребенка в целом. 

Это обусловлено исключительной ролью речи в жизни человека. 

Без речевого окружения ребенок никогда не заговорит. Но и этого 

недостаточно для возникновения у него речи. Важно, чтобы у него самого 

появилась потребность к пользованию речью, как основным способом 

общения со сверстниками, близкими. 

Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с окружающими: 

он может понятно выразить свои мысли и желания, задать вопросы, 

договориться со сверстниками о совместной игре. И наоборот, неясная речь 

ребенка весьма затрудняет его взаимоотношения с людьми и нередко 

накладывает тяжелый отпечаток на его характер. 

В семье ребенка понимают с полуслова, и он не испытывает особых 

неудобств, если его речь несовершенна. Однако постепенно расширяется 

круг связей ребенка с окружающим миром, и очень важно, чтобы его хорошо 

понимали и сверстники, и взрослые. Поэтому овладение родным языком 

является одним из самых важных приобретений. 

На сегодняшний день образная, богатая синонимами, дополнениями 

и описаниями речь детей дошкольного возраста – явление очень 

редкое. В речи детей существует множество проблем. 

Проблема развития активной речи детей на сегодняшний день является 

актуальной по ряду причин: 

— период более быстрого, интенсивного развития всех психических функций 

(восприятия, внимания, памяти, мышления, развития творческих 

способностей), основным новообразованием этого периода является 

овладение речью;  

— постоянно растет число детей, имеющих нарушения речи, связанные 

с отсутствием внимания к развитию устной речи со стороны родителей; 



 
 
 
 
 
 

— глобальное снижение уровня речевой и познавательной культуры 

в обществе.   

Цель: развитие речи детей старшего дошкольного возраста посредством 

дидактических игр и упражнений. 

Задачи: 

— разработать комплекс дидактических игр с учетом возрастных 

особенностей дошкольника; 

— разработать систему мероприятий с использованием дидактических игр; 

— повысить педагогическую компетентность родителей по данной проблеме. 

Новизна моего опыта в том, чтобы помочь каждому ребёнку преодолеть 

неуверенность и застенчивость и побудить его к активной речевой 

деятельности на занятиях, в игре, в общении с другими людьми посредством 

дидактических игр. 

Гипотеза исследования: использование дидактических игр в процессе 

обучения способствуют развитию всех компонентов устной речи детей, 

активизируют их познавательную деятельность. 

Объект – дети старшего дошкольного возраста. 

Предмет – дидактические игры и упражнения для развития 

речи дошкольников. 

Механизм реализации осуществляю через: 

— организованную образовательную деятельность, 

— совместную игровую деятельность, 

— самостоятельную деятельность детей, 

 — праздничные мероприятия, 

 — взаимодействие со специалистами учреждения, 

 — взаимодействие с родителями, 

— взаимодействие с социальными партнерами с МБУК «Городская 

библиотека» 

 Образовательный процесс выстраивала с учётом следующих принципов: 

 Наглядность. 

 Доступность. 

 Деятельностный подход. 

 Индивидуальный и дифференцированный подход. 

 Систематичность и последовательность. 

 Развивающее обучение. 

 Связь с жизнью 

 Научность 



 
 
 
 
 
 

 Используемые методы: 

а) словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.); 

б) наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.); 

в) практический: 

Используемые приемы: 

1 Демонстрация (обычно используется при сообщении новых знаний). 

2 Инструкция (используется при подготовке к игре). 

3 Пояснение, указание, разъяснение (используются для предотвращения, 

выявления и устранения ошибок). 

4 Вопросы к детям. 

5 Словесные ответы детей. 

6 Предметно-практические и умственные действия. 

7 Контроль и оценка. 

В начале учебного года была проведена диагностика, которая показала 

уровень сформированности основных компонентов устной речи, на основе 

которой планировалась работа с детьми в НОД, в совместной деятельности, 

в режимных моментах, создавались условия для самостоятельной 

деятельности детей. 

Правильная речь рассматривается как: 

 а) правильное произношение звуков и слов; 

б) правильное по смыслу употребление слов; 

в) умение правильно изменять слова согласно грамматике русского языка.   

по степени активности: 

— игры-занятия, 

— дидактические игры; 

по наличию игрового материала: 

— игры с предметами и игрушками (дети учатся сравнивать, устанавливать 

сходство и различие предметов; знакомятся со свойствами предметов 

и их признаками: цвет, величина, форма; решают задачи на сравнение, 

классификацию); 

— настольно-печатные игры (парные картинки, лото, домино и др.) основаны 

на принципе наглядности – детям дается не сам предмет, а его изображение; 

— словесные (дети оперируют представлениями) в них дети учатся 

высказывать самостоятельные суждения, делать выводы; развивают умение 

внимательно слушать, быстро находить нужный ответ на поставленный 

вопрос, точно формулировать свои мысли: 



 
 
 
 
 
 

— игры на развитие мелкой моторики ; 

— театрализованные игры (фланелеграф, пальчиковый театр, 

кукольный театр, игры-драматизации, настольный театр). 

Подобрала предметные и сюжетные картинки, игрушки. 

В группе создана методическая база: 

— картотека словесных дидактических игр и упражнений; 

— картотека подвижных игр с вариативностью; 

— картотека хороводных и пальчиковых игр; 

— картотека дидактических игр с усложнением. 

Предметная среда позволяет детям играть, общаться, экспериментировать, 

исследовать, познавать, творить. Большой интерес дети проявляют 

к настольно — дидактическим играм. 

Основная задача использования дидактических игр по развитию речи 

в старшем дошкольном возрасте, наряду с дальнейшим пополнением словаря 

– это обучение ребенка диалогической и монологической речи. В игровой 

форме стараюсь создавать особые коммуникативные ситуации, в которых 

ребенок должен поддерживать беседу, начиная и во время диалога. 

Разнообразие дидактических игр, используемых во время образовательной 

деятельности и в режимных моментах, помогает детям усвоить программный 

материал. 

Систематизируя все дидактические игры по речевому развитию, я разделила 

их на несколько групп: 

1. игры на обогащение активного словаря, 

2. игры на совершенствование звуковой культуры речи, 

3. игры на развитие связной речи, 

4. игры на развитие грамматически правильной речи, 

5. игры по подготовке к обучению грамоте. 

 1.Игры на обогащение активного словаря: 

— Игры на обогащение речи детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения: «Что купили в магазине?», «Воздух, земля, 

вода», «Дикие животные», «Домашние животные», «Кто, где живет?», «Моя 

семья», «Эмоции», «Деньки-недельки», «Живая и неживая природа», 

«Птицы», «Мой день», «Валеология», «Профессии», «Грибы» и др. 

-Игры на подбор слов – синонимов: «Скажи по-другому», «Одинаковое-

разное». 

-Игры на подбор слов-антонимов: «Подходит-не подходит», «Слова 

наоборот» и др. 



 
 
 
 
 
 

-Игры на подбор прилагательных к существительным: «Подбери слово», 

«Большой, средний, маленький», «Круги Луллия», «Свойства предметов», 

«Сладкое, горькое, кислое, солёное, „Маша-растеряша“ и др. 

Игры на подбор слов – обобщений: «Назови одним словом», «Четвертый 

лишний», «Собери похожее», «Чем мы похожи?», «Найди различие» и др. 

 2. Игры на совершенствование звуковой культуры речи: 

-Игры на развитие фонематического слуха: «Логопедическое лото», 

«Собери цветок»,» Веселый поезд», «Пирамида», «Веселые улитки», 

«Звонкий-глухой», «Картинки, звуки, скороговорки» и др. 

— Игры на определение места звука в слове: «Определи первый звук 

в слове», «Собери бусы», «Скоро в школу», «Звуковые домики» и др. 

 3. Игры на развитие связной речи: 

— Игры на развитие монологической речи: «Расскажи сказку»,» В гостях 

у сказки», «Знаю все профессии», «Береги живое», «Этикет», «Законы улиц 

и дорог», «Как избежать неприятностей», «Режим дня», «Времена года», 

«Зоопарк». 

— Игры на развитие диалогической речи: «Что перепутал художник?», 

«Собери пословицы», «Что сначала — что потом?», «Подбери слова 

к рассказу». 

Дети с довольствием играли в игру «Радуга-дуга», «Живая 

неделька» и «Неправильная неделька», где дети выстраивали гномиков 

по порядку, согласно цвету их колпачка, размеру и порядковому 

номеру. В дальнейшем использовала другие дидактические игры 

на закрепление цветов радуги, названий дней недели, названий месяцев 

и их последовательность. 

 4.Игры на развитие грамматически правильной речи: 

— Игры на образование имен существительных: «Профессии», 

«Большой — маленький», «Кто и что?», «Говорящие слова». 

— Игры на образование имен прилагательных: «Вкусный сок», «Чей 

малыш?», «Мой, моё, моя», «Консервируем фрукты, ягоды», «Чей домик?», 

«Что из этого готовят?». 

— Игры на правильное использование предлогов: «Предлоги», 

«Маленькие слова», «Вокруг да около», «Что где находится?»,» Медвежонок 

в космосе», «Морской бой», «Что где растёт?». 

— Игры на согласование числительных с существительными: «Один — 

много», «Сколько?», «Сколько не хватает?», «Найди пару». 

 5. Игры по подготовке к обучению грамоте: 



 
 
 
 
 
 

— Игры на ознакомление с буквами: «Буквы», «Алфавит в картинках», 

«Изучаем буквы», «Мои первые буквы», «Скоро в школу», лото «Весело 

учиться», «Алфавит-песенка». 

-Игры на деление слов на слоги: «Картинки, слова, схемы», «Слоги», 

«Обучение грамоте». 

Использование занимательных игр аналогичного типа, построенных 

на самом различном материале, позволило ребенку подойти к открытию 

нового и закреплению уже изученного. Пусть дети не видят, что их чему-то 

обучают. Пусть думают, что они только играют. Но незаметно для себя, 

в процессе игры, дошкольники рассказывают, придумывают, более того – 

решают разного рода логические задачи, формирующие определённые 

логические операции. Это детям интересно потому, что они любят играть. 

Роль воспитателя в этом процессе – поддержание интереса детей 

и регулирование деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Консультация для педагогов 

Тема: «Учимся играя, развиваем речь ребёнка» 

 

                                 ( из опыта работы) 

Актуальность исследования определяется той уникальной ролью, 

которую играет родной язык в становлении личности ребенка-дошкольника. 

Являясь важнейшим средством человеческого обучения, познания 

действительности, язык служит основным каналом приобщения к ценностям 

духовной культуры, а также необходимым условием воспитания и обучения. 

Развитие устной речи в дошкольном детстве закладывает основы успешного 

обучения в школе. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения разговорного 

языка, становления и развития всех сторон речи – фонетической, 

лексической, грамматической. Чем раньше будет начало обучения родному 

языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем. 

Исследования педагогов, психологов, лингвистов создали предпосылки 

для комплексного подхода к решению задач речевого развития 

дошкольников: Л.С. Выгодский, А.Н. Монтьев, Д.Б. Элькони, А.В. 

Запорожец, В.В. Виноградов, Е.И. Тихеева, К.Д. Ушинский и др. 

Основные задачи развития речи – воспитание звуковой культуры речи, 

обогащение и активизация словаря, формирование грамматического строя, 

обучение связной речи – решаются на протяжении всего дошкольного 

детства. 

Таким образом игра, как ведущий вид деятельности детей –

дошкольников, является основным и очень действенным инструментом в 

развитии речи. Игра невозможна без речевого общения. Именно через нее 

ребенок познает окружающий мир, готовится к взрослой жизни. В игре 

находят выражение основные потребности ребенка. При этом следует 

отметить, что зачастую педагоги дошкольного образования не уделяют 

достаточного внимания речевым играм. 

Таким образом возникает противоречие между необходимостью 

развивать речь детей с использованием игр и недостаточной теоретической и 

методической разработкой данной проблемы в практике дошкольного 

образования. Цель исследования – теоретически обосновать методику 

проведения игр по развитию речи детей дошкольного возраста. 



 
 
 
 
 
 

Объект исследования – процесс развития речи детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования – игры как средство развития речи детей дошкольного 

возраста. 

Гипотеза исследования – процесс развития речи детей дошкольного возраста 

будет эффективным, если будут использоваться различные игры. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 

развития речи детей дошкольного возраста. 

2. Рассмотреть сущность и значение игры как ведущего вида 

деятельности в дошкольном возрасте. И средства развития речи. 

Глава 1 

Теоретические аспекты развития речи детей дошкольного возраста 

посредством использования игры. 

С. Я. Рубинштейну принадлежит определение ситуативной и контекстной 

речи. Речь ребенка носит сначала ситуативный характер, но по мере того как 

в ходе развития изменяются содержание и функции речи, ребенок овладевает 

формой связной контекстной речи. Исследование А.М. Леушиной, 

посвященное изучению развития связной речи у детей дошкольного возраста, 

вскрыло особенности ситуативной речи: они зависят от содержания, 

характера общения и индивидуальных особенностей ребенка. 

Итак, поначалу речь ребенка связана с ближайшей действительностью, она 

рождается из той ситуации, в которой он находится и целиком связана с ней. 

Вместе с тем, это разговорная речь, она направлена на собеседника и 

выражает просьбу, желание, вопрос, т.е. ситуативная форма соответствует 

основному содержанию и назначению. 

Контекстной речью ребенок овладевает в процессе обучения. У него 

вырабатывается потребность в новых речевых средствах, в новых формах 

построения – это зависит от содержания и характера обучения. 

Результат обучения связной речи зависит от многих причин. Прежде всего от 

социальной среды, поэтому очень важно вовремя организовать развивающий 

потенциал среды. Л.П. Федоренко указывает: «Для нормального развития 

речи ребенка необходимо, чтобы окружающая его речевая среда обладала 

достаточными развивающими возможностями». 

Развивающий потенциал определяется тем, насколько богата речь, которой 

пользуются окружающие, насколько активен ребенок в процессе обучения. 

С того момента, когда речь ребенка потенциально может быть 

внеситуативной и внеконтекстной, считается, что он овладел минимумом 

речевых способностей. 



 
 
 
 
 
 

Путь усложнения речевых умений – это переход от диалогической речи к 

различным формам монологической. 

Диалогическая речь более элементарна, чем другие виды речи. 

Монологическая речь – это развернутый, организованный вид речи. 

Говорящий программирует не только каждое отдельное высказывание, но и 

всю свою речь, весь монолог как целое. 

В развитии связной речи понятия «диалогическая» и «монологическая» речь 

являются центральными. 

Л.П. Якубинский, рассматривая функциональное многообразие речи, 

предлагал учитывать условия, формы и цели общения. Отличая, что 

диалогическая форма речи ребенка в раннем детстве неотделима от 

деятельности взрослого. 

Сопоставляя диалог и монолог, исследователи выделяют в них какие-то 

общие черты и различия, которые подчеркивают особенности этих форм 

речи. Так Л.В. Щерба, считал, что монолог лежит в основе литературного 

языка, именно поэтому ему нужно учиться. 

Ребенок учится произвольности своего высказывания и в процессе диалога у 

него формируется важное умение следить за логикой своего повествования. 

На это необходимо больше обращать внимание именно в дошкольном 

возрасте. 

У маленьких детей диалог предшествует монологу. По мнению А.А. 

Леонтьева, умения монологической речи формируется крайне поздно. 

Многие исследователи подчеркивают первичную роль диалога в 

монологической речи. В дошкольном возрасте развитие устной речи 

рассматривается как одна из важнейших задач для дальнейшего развития 

письменной речи. 

Глава 2 

Роль игры в развитии речи детей дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом развития 

ребенка, когда возникают основы личности, складывается воля и 

произвольное поведение, активно развивается воображение, творчество, 

инициативность. Все эти важные качества формируются в ведущей и главной 

деятельности дошкольника – в игре. 

Самое существенное изменение заключается в том, что дети в детских садах 

стали меньше и хуже играть, они практически не знают традиционных 

детских игр. 

Игра не возникает сама собой, а передается от одного поколения детей 

другому. В настоящее время связь детских поколений прервана. 



 
 
 
 
 
 

Сворачивание игры в дошкольном возрасте весьма печально отражается на 

общем развитии детей, ведь именно в ней наиболее интенсивно развиваются 

мышление, эмоции, общение, воображение, сознание ребенка. 

Преимущество игры перед любой другой детской деятельностью 

заключается в том, что в ней ребенок сам, добровольно подчиняется 

определенным правилам. Это делает поведение осмысленным и осознанным, 

поэтому игра – это практически единственная область, где дошкольник 

может проявить свою инициативу и творческую активность. 

Игра – один из тех видов детской деятельности, которые используются 

взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучения их различным 

действиям с предметами, способами и средствами общения. 

Теоретические представления о сущности детской игры в основном сводятся 

к следующему: 

 Игра является особой, социальной по происхождению, содержанию и 

структуре деятельностью. 

 Игра занимает свое место в ряду других воспроизводящих 

деятельностей, являясь ведущей в дошкольном возрасте. 

 Игра развивается не спонтанно, а зависит от условий воспитания 

ребенка, т.е. социальных явлений. 

Значительный опыт накапливается ребенком в игре. С предметами, 

представленными в игре, он приходит в частое общение, запечатлевает их в 

памяти. Каждый предмет имеет свое имя, каждому действию присущ свой 

глагол. 

Слово является для ребенка частью действительности, поэтому необходимо 

продуманно организовывать игровую обстановку. 

Играющий ребенок непрерывно говорит; он говорит и в том случае, если он 

играет один, манипулирует предметами, не стимулирующими к разговору. 

Толковое, обстоятельное , повторное разъяснение детям правил игры, 

совместное с ними обсуждение условий ее проведения – уже путь к развитию 

и языка. 

Взрослый человек играет огромную роль, используя слово для ознакомления 

ребенка с миром. Он является посредником и способствует 

последовательному выделению отдельных предметов из окружающей 

сложной среды. 

Таким образом можно сделать выводы: 

 В игре ребенок учится полноценному общению со сверстниками. 

 Учиться выполнять правила игры. 



 
 
 
 
 
 

 В игре интенсивно развиваются все психические процессы, 

формируются первые нравственные чувства. 

 В игре зарождаются новые виды продуктивной деятельности. 

 В игре идет интенсивное развитие речи. 

 В игре формируются новые мотивы и потребности. 

Игра занимает в жизни дошкольника особое место. Игры используются на 

занятиях, в свободное время дети с упоением играют в придуманные ими 

игры. Исследователи (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.П. Усова, Д.В. 

Менджерицкая, Л.А. Венгер, Н.Я. Михайленко и др.) отмечают, что именно 

самостоятельные формы игры имеют в педагогике самое важное значение 

для развития ребенка. В таких играх, называемых «жизненной лабораторией» 

(С.Т. Шацкий), наиболее полно проявляется личность ребенка, поэтому игра 

является средством всестороннего развития (умственного, эстетического, 

нравственного, физического). 

В теории игра рассматривается с различных позиций. С точки зрения 

философского подхода игра ребенка является главным способом освоение 

мира, который она пропускает сквозь призму своей субъективности. Человек 

играющий – это человек, создающий свой мир, а значит, человек творящий. 

С позиции психологии отмечается влияние игры на общее психическое 

развитие ребенка: на формирование его восприятия, памяти, воображения, 

мышления; на становление его произвольности. Социальный аспект 

проявляется в том, что игра – это форма усвоения общественного опыта, ее 

развитие происходит под влиянием окружающих детей взрослых. 

К.Д. Ушинский определил игру как посильный для ребенка способ 

вхождения во всю сложность окружающего мира взрослых. Путем 

подражания ребенок воспроизводит в игре привлекательные, но пока реально 

недоступные ему формы поведения и деятельности взрослых. Создавая 

игровую ситуацию, дошкольника усваивают основные стороны человеческих 

отношений, которые будут реализованы впоследствии. Педагогический 

аспект игры связан с пониманием ее как формы организации жизни и 

деятельности детей. В основе игровой деятельности лежат, по мнению Д.В. 

Менджерицкой, следующие положения: игра призвана решать 

общевоспитательные задачи, первоочередной среди которых является 

развитие нравственных и общественных качеств; игра должна носить 

развивающий характер и проходить под пристальным вниманием педагога; 

особенность игры как формы жизни детей состоит в ее проникновении в 

различные виды деятельности (труд, учеба, быт). 

Условно игры можно разделить на две основные группы: сюжетно-ролевые 

(творческие) игры и игры с правилами. 



 
 
 
 
 
 

Сюжетно-ролевые – это игры на бытовые темы, с производственной 

тематикой, строительные игры, игры с природным материалом, 

театрализованные игры, игры-забавы, развлечения. 

К играм с правилами относятся дидактические игры (игры с предметами 

игрушками, словесные дидактические, настольно-печатные, музыкально –

дидактические игры) и подвижные (сюжетные, бессюжетные, с элементами 

спорта). 

Помогая становлению детских игр, воспитатель должен уделять внимание 

активизации творческих проявлений детей, самостоятельной игре, развитию 

педагогического творчества. В играх с правилами следует обращать 

внимание на сочетание увлекательной задачи и активной деятельности на 

основе умственного усилия; это мобилизует интеллектуальный потенциал 

ребенка. 

Игра развивает детей со всех сторон и является самым эффективным 

средством развития речи в дошкольном возрасте. 

В данной работе будут рассмотрены дидактические игры и этапы их 

проведения. Благодаря использованию дидактических игр процесс обучения 

проходит в доступной и привлекательной для детей дошкольного возраста 

игровой форме. 

Дидактическая игра развивает речь детей, пополняет и активизирует словарь, 

формирует правильное звукопроизношение, развивает связную речь, умение 

правильно выражать свои мысли. 

Главное место в игре отводится работе со звуком, буквой, предложением. 

Опыт показывает, что необходимо достаточно времени уделять звуковому 

восприятию слова, формируя фонетический и речевой слух ребенка. 

Совершенствуя речевой аппарат, необходимо выполнять артикуляционные 

упражнения, проговаривать скороговорки, чистоговорки, рифмованные 

строки. Крайне необходимо постоянно проводить словарную работу 

стремиться пополнять словарный запас детей синонимами, антонимами в 

процессе лексико- грамматических игр. 

Структура дидактических игр по развитию речи определяется принципом 

взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащение и активизация 

словаря, работы над смысловой стороной слова, формирования 

грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 

элементарного осознания языковых явлений. Именно взаимосвязь различных 

речевых задач создает предпосылки для наиболее эффективного усвоения 

речевых умений и навыков. 



 
 
 
 
 
 

Каждая игра решает и воспитательные задачи. У детей развивается культура 

речевого общения в широком смысле этого понятия, нравственные качества, 

формируются этические представления и нравственные чувства. 

Данные методические рекомендации важны не только для воспитания 

звуковой культуры речи детей и подготовки их к обучению грамоте, но они 

способствуют и общеречевому развитию детей, помогая овладеть всеми 

богатствами родного языка. 

Ребенок начинает осознанно относиться к воспринимаемой речи взрослых и 

сверстников в повседневном общении, самостоятельно оценивать те или 

иные особенности художественной речи, языка произведений 

художественной литературы и фольклора. 

Кроме того, знакомство со звуковой стороной слова воспитывает интерес к 

родному языку. А это важно для того, чтобы дети, став школьниками, с 

любовью изучали родной язык как предмет, постижение которого духовно 

обогащает человека. 

Развитие речи ребенка в дошкольном возрасте способствует в дальнейшем 

благополучному обучению в школе. 

Глава 3 

Этапы проведения дидактических игр для речевого развития детей. 

 

I этап – подготовительный 

Цель работы данного этапа заключается в формировании и развитии 

фонематического восприятия, а также в развитии лексико-грамматических 

категорий и связной речи. 

II этап – развивающий 

Цель: повысить речевую активность и произвольность внимания, т.е. 

развивать навыки звукового анализа, сократить количество лексико-

грамматических ошибок. 

III этап – закрепляющий 

Третий этап состоит непосредственно из проведения дидактических игр, 

которые помогут закрепить полученные знания и навыки детей. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Таблица дидактических игр. 

 

Этап 

работы 

Фонетическая 

сторона речи 

Лексическая 

сторона 

речи 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь 

I подго 

товите 

льный 

этап 

«Японская 

печатная 

машинка», 

«Испорчен 

ный 

телефон», 

«Светофор» 

 

 

 

 

 

«Переезжа 

ем на 

новую 

квартиру», 

«Вершки – 

корешки», 

«Фрукты – 

овощи», 

Лото «В 

мире 

растений», 

«Летает, а 

не птица» 

«Размытое 

письмо», 

«Живые слова», 

«Дополни 

предложение», 

«Придумай 

предложение» 

«Кто больше 

заметит 

небылиц», 

«Где начало 

рассказа?», 

«Найди 

картинке 

место», 

«Какая 

картинка не 

нужна?» 

II 

Развива 

ющий 

этап 

«Повтори», 

«Похоже-

непохоже», 

«Поймай 

звук», 

«Назови 

картинку и 

найди 

гласный 

звук», «Кто 

найдет 20 

предметов», 

«Назови 

картинку и 

найди первый 

звук» 

«Кто как 

голос 

подает», 

«Эстафета», 

«Наоборот» 

«Распутай 

слова», «Найди 

ошибку», 

«Правильно или 

нет?» 

«Нарисуй 

сказку», 

«Фотограф», 

«А я бы…» 

III 

закреп 

ляю 

щий 

«Составь 

слово», 

«Разгадай 

ребус» 

«Верно ли 

это?», 

«Найди 

лишнее 

«Подними 

цифру», «Зачем 

нам эти вещи?», 

«Составь фразу» 

«Составь два 

рассказа», 

«Поиск 

пропавших 



 
 
 
 
 
 

этап слово» деталей» 

 

 

Подготовительный этап 

1. Игры для развития фонетико- фонематической стороны речи. 

«Японская печатная машинка» 

Цель: научить правильно слышать и воспроизводить звуки. 

Игра направлена на воспроизведение ритма при отхлопывании, отстукивании 

или подаче звука на любом инструменте (бубен, погремушка, ксилофон). 

«Испорченный телефон» 

Цель: развивать у детей слуховое внимание. 

Игровые правила. Передавать слово надо так, чтобы рядом сидящие дети не 

слышали. Кто неправильно передал слово, т. е. испортил телефон, 

пересаживается на последний стул. 

Игровое действие: шепотом передать слово на ухо рядом сидящему игроку. 

«Светофор» 

Цель: научить правильно слышать и воспроизводить слова. 

Взрослый дает ребенку два кружка – красный и зеленый и предлагает игру: 

если ребенок услышит правильное название того, что изображено на 

картинке, он должен поднять зеленый кружок, если неправильное – красный. 

Затем показывает картинку и громко, медленно, четко произносит слово. 

1. Игры для развития лексической стороны речи (формирование 

словаря) 

«Переезжаем на новую квартиру» 

Цель: научить детей различать предметы, сходные по назначению и похожие 

внешне; помочь запомнить их названия; активизировать в речи детей 

соответствующий словарь. 

Игровой материал: предметные картинки (парные): чашка-стакан, кружка-

чашка, чайник-кофейник, платок-косынка, платье-сарафан, носки-гольфы. 

«Вершки-корешки» 

Дидактическая задача: упражнять детей в классификации овощей (по 

принципу: что у них съедобно – корень или плоды на стебле). 



 
 
 
 
 
 

Игровые правила: отвечать можно только двумя словами: вершки и корешки. 

Кто ошибся –платит фант. Ведущий может предложить другой вариант, он 

говорит: «Вершки»,- и дети вспоминают овощи, у которых съедобны 

вершки». 

«Фрукты – овощи» 

Цель: дифференциация сходных понятий. 

Ход игры: фрукты мы относим в сад, а овощи – в огород. 

Игра «Фрукты – ягоды» проводится так же, только разделяем на кустик для 

ягод и дерево для фруктов. 

Лото «В мире растений» 

Цель: закрепление слов – обобщений: цветы, деревья, овощи, фрукты, ягоды; 

активизация словаря по данным темам. 

Ход игры: игра проходит по общему правилу игры в лото. Когда все 

маленькие карточки будут розданы, каждый играющий должен назвать 

одним словом всю группу своих слов – названий растений. 

«Летает, а не птица» 

Цель: дифференциация понятий «птицы» и «насекомые». 

Ход игры: ведущий загадывает загадки про птиц и насекомых, дети 

разгадывают и объясняют к какой тематической группе относится данное 

животное. Если ответ правильный, то ведущий дает ребенку фишку или 

символ данного животного. Выигрывает тот, кто наберет больше фишек. 

Перед игрой ведущий напоминает детям опознавательные признаки птиц и 

насекомых. 

*** *** 

В темной темнице Черный, кричит, 

Красны девицы. Червякам врач. 

Без нитки, без спицы (Грач) 

Вяжут вязеницы *** 

(Пчелы в улье) Явился в желтой шубке, 

*** Прощайте две скорлупки. 

Красные лапки (Ципленок) 

Щипают за пятки. 

(Гусь) 



 
 
 
 
 
 

*** 

Не зверь, не птица, 

А нос, как спица. 

(Комар) 

1. Игры для развития грамматического строя речи. 

«Размытое письмо» 

Цель: упражнять в составлении распространенных упражнений. 

Материал: игрушечный мишка 

Ход. Воспитатель: 

- медвежонок получил письмо от брата, но дождем размыло некоторые слова. 

Надо ему помочь прочитать письмо. Вот это письмо: 

«Здравствуй, Мишутка. Я пишу тебе из зоопарка. Как-то раз я не послушался 

маму и забрался так далеко, что … я долго блуждал по лесу и … выйдя на 

поляну, я попал … Я попал в яму, потому что … Там было так глубоко, 

что … Пришли охотники и … Теперь я живу в … жди следующего письма 

из … До свидания. Топтыгин.» 

Читая письмо, воспитатель интонацией побуждает детей дополнять 

предложения. 

«Живые слова» 

Цель: упражнять в составлении предложений по структурной схеме. 

Организация: Каждый ребенок изображает слово. Воспитатель: «Пусть Слава 

изображает слово «медвежонок», Аня – слово «любит». Какое третье слово 

выберем? (мед)». Получилось предложение «Медвежонок любит мед». 

Поменяем местами второе и третье слово. Что получилось? (Мед любит 

медвежонок). Заменим слова «мед» другим. Катя будет словом 

«кувыркаться». Прочитайте предложение (кувыркаться любит медвежонок). 

А теперь? (Медвежонок любит кувыркаться). 

Составьте свои предложения со словом «медвежонок». 

«Дополни предложение» 

Дидактическая задача: Развивать у детей речевую активность, быстроту 

мышления. 

Игровые правила: нужно найти и сказать такое слово, чтобы получилось 

законченное предложение. Добавлять можно только одно слово. 

Игровые действия. Бросание и ловля мяча. 

Ход игры. Воспитатель говорит несколько слов предложения, а дети должны 

дополнить его новыми словами, чтобы получилось законченное предложение, 

например: «Мама купила … - … книжки, тетрадки, портфель», - продолжают 

дети. 

«Придумай предложение» 

Дидактическая задача: развивать у детей речевую активность, быстроту 

мышления. 



 
 
 
 
 
 

Игровое правило. Передать камешек другому играющему можно только 

после того, как придумал предложение с названным ведущим словом. 

Ход игры. Дети и воспитатель садятся в круг. Воспитатель объясняет правила 

игры: 

- Сегодня мы будем придумывать предложения. Я скажу слово, а вы быстро 

придумаете с этим словом предложение. Например, я скажу слово «близко» и 

передам Даше камешек. Она возьмет и быстро ответит: «Я живу близко от 

детского сада». Затем она назовет свое слово и передаст камешек дальше. 

Слово в предложении должно употребляться в той форме, в какой его 

предлагает загадывающий. Если дети затрудняются при ответе, воспитатель 

помогает им. 

4. Игры для развития связной речи 

«Кто больше заметит небылиц?» 

Дидактическая задача: учить детей замечать небылицы, нелогические 

ситуации, объяснять их; развивать умение отличать реальное от выдуманного. 

Игровые правила. Кто заметит в рассказе, стихотворении небылицу, должен 

положить перед собой фишку, а в конце игры назвать все замеченные 

небылицы. В конце игры следует похвалить тех, кто заметил больше 

небылиц и правильно их объяснил. 

«Найди картинке место» 

Цель: научить соблюдать последовательность хода действия. 

Ход игры: перед ребёнком выкладывают серию картинок, но одну не 

помещают в ряд, а дают ребенку, чтобы он нашел ей нужное место. После 

этого просят составить рассказ по восстановленной серии картинок. 

«Какая картинка не нужна?» 

Цель: научить находить лишние для данного рассказа детали. 

Ход игры. Перед ребенком выкладывают серию картинок в правильной 

последовательности, но одну картинку берут из другого набора. Ребенок 

должен найти ненужную картинку, убрать ее, а затем составить рассказ. 

 

Развивающий этап 
 

1. Игры для развития фонетико-фонематической стороны речи. 

«Повтори» 

Цель: научить правильно повторять похожие слова. 

Ход игры: ребенку предлагается повторить похожие слова вначале по два, 

затем по три в названном порядке. 

Мак-бак 

Ток –тук 

Бык-бак 

Моток-каток-поток 

Батон-бутон-бетон 

Будка-дудка-утка 



 
 
 
 
 
 

Клетка- плетка-пленка. 

При восприятии слов необязательно знание понятий. Особенность этого и 

последующих подборов слов в том, что они доступны по звуковому составу, 

не содержат труднопроизносимых звуков. 

«Похоже-непохоже» 

Цель: научиться выбирать непохожие звуки из линейки похожих. 

Ход игры: из каждых четырех названных взрослым слов ребенок должен 

выбрать слово, которое по звуковому составу не похоже на остальные три: 

Мак-бык-так-банан 

Сом-ком-индюк-дом 

Лимон-вагон-кот-бутон 

Совок-гном-венок-каток 

Пятка-ватка-лимон-кадка 

Ветка-диван-клетка-сетка 

Каток-дом-моток-поток. 

«Поймай звук» 

Цель: научить выделять в звуковом потоке гласные звуки. 

Ход игры: взрослый называет и многократно повторяет гласный звук, 

который ребенок должен выделить среди других звуков (хлопнуть в ладоши, 

когда услышит). Затем взрослый медленно, четко, с паузами произносит 

звуковой ряд, например: А-У-М-А-У-М-И-С-Ы-О-Э-Р-Ш-Ф-Л-В-З-Ж-Х-Ы-А. 

Лото «Назови картинку и найди гласный звук» 

Цель: научить детей находить заданный звук в слове на этапе громкого 

проговаривания слова самим ребенком. 

Ход игры: у детей – карты с нарисованными картинками (по четыре в каждой 

карте). Ведущий называет любой гласный звук, дети произносят вслух 

названия этих картинок и находят нужную. Если картинка названа правильно 

ведущий разрешает закрыть ее фишкой, выигрывает тот, кто раньше всех 

закроет свои картинки. Этот же набор лото применяется для узнавания в 

слове согласных звуков. 

«Кто найдет двадцать предметов, названия которых содержат звук «С» 

Цель: закрепление умения выделять заданный звук в слове по представлению, 

развитие зрительного внимания, обучение счету. 

Ход игры: дана сюжетная картинка, на которой много предметных картинок, 

в том числе и содержащих в названии звук «С» (таких картинок должно быть 

двадцать). Детям дают рассмотреть картинку и назвать нужные предметы. 

Выигрывает тот, кто назовет больше предметов. Дети накладывают фишки 

на найденные картинки, а ведущий затем проверяет правильность 

выполнения задания и определяет победителя. 

Лото «Назови картинку и найди первый звук» 

Цель: научить детей находить заданный первый звук в слове на этапе 

громкого проговаривания слова самим ребенком. 



 
 
 
 
 
 

Ход игры: у детей карты с нарисованными картинками (по четы на каждой 

карте). Ведущий называет любой гласный звук, дети произносят вслух 

названия своих картинок и находит нужную. Если картинка названа 

правильно, ведущий разрешает закрыть ее фишкой. Выигрывает тот, кто 

раньше всех закроет свои картинки. 

 

1. Игры для развития лексической стороны речи (обогащение 

словарного запаса) 

«Кто как голос подает» 

Цель: расширение глагольного словаря по данной теме. 

Ход игры. Ведущий читает детям стихотворение Г. Сапгира. 

Ветер весеннюю песню донес, 

Песню пролаял охотничий пес, 

Волк эту песню провыл на опушке, 

Дружно проквакали песню лягушки. 

Бык эту песню, как мог, промычал. 

Рысь промурлыкала, сом промычал. 

Филин прогукал, уж прошипел, 

А соловей эту песню пропел. 

Ведущий спрашивает, кто какой голос подавал, одновременно показывая 

предметные картинки с изображениями животных. За каждый правильный 

ответ дают картинку. Выигрывает тот, кто соберет больше картинок. 

«Эстафета» 

Цель: активизация глагольного словаря. 

Ход игры: играющие стоят в кругу. У ведущего палочка – эстафета. Он 

произносит какое-нибудь слово и передает эстафету рядом стоящему ребенку. 

Тот должен подобрать подходящее слово – действие и быстро передать 

палочку дальше. Когда эстафета вернется к ведущему, он задает новое слово, 

но палочку передает в другом направлении. Если кто-то затрудняется назвать 

слово или подбирает неподходящее слово. Ему дают штрафное очко. После 

того как игрок набрал три штрафных очка, он выходит из игры. Выигрывает 

тот, у кого в конце игры будет меньше штрафных очков. 

Слова для игры: собака-лает, кусает, бежит, сторожит, скулит, воет; кошка – 

мурлыкает, охотится, играет, дремлет, мяукает, царапается. 

«Наоборот» 

Дидактическая задача: развивать у детей сообразительность, быстроту 

мышления. 

Игровое правило. Называть слова только противоположные по смыслу. 

Игровые действия. Бросание и ловля мяча. 

Ход игры. Дети и воспитатель садятся на стулья в кружок. Воспитатель 

произносит слово и бросает кому-нибудь из детей мяч, ребенок должен 

поймать мяч, сказать слово противоположное по смыслу и снова бросить мяч 

воспитателю. Воспитатель говорит: «Вперед», ребенок отвечает: «назад». 



 
 
 
 
 
 

(направо-налево, вверх-вниз, под-над, далеко-близко, высоко-низко, внутри-

снаружи, дальше-ближе). Можно произносить не только наречия, но и 

прилагательные, глаголы: далекий-близкий, верхний-нижний, правый-левый, 

завязать-развязать, намочить-высушить и др. Если тот, кому бросили мяч, 

затрудняется ответить, дети по предложению воспитателя хором произносят 

нужное слово. 

1. Игры для развития грамматического строя речи. 

«Распутай слова» 

Цель: учить составлять предложения, используя данные слова. 

Ход игры. Слова в предложении перепутались. Попробуйте расставить их на 

свои места. Что получится? 

Предложения для игры: 

Дымок, идет, трубы, из. 

Стоят, вазе, цветы, в. 

Орехи, в, белка, дупло, прячет. 

«Найди ошибку» 

Цель: учить находить смысловую ошибку в предложении. 

Ход игры. «Послушайте предложения и скажите, все ли в них верно. Как 

нужно исправить предложение?» 

Зимой в саду расцвели яблоки. 

Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня 

В ответ я киваю ему рукой 

Самолет сюда, чтобы помочь людям. 

Скоро удалось мне на машине 

Мальчик стеклом разбил мяч. 

После грибов идут дожди. 

Весной луга затопили реку 

Снег засыпало пышным лесом. 

«Правильно или нет» 

Цель: научить находить грамматические ошибки. 

Ход игры. «Как вы думаете, можно ли так сказать?» 

Мама ставит вазу с цветами в стол. 

Когда хотят что-то купить, теряют деньги. 

Под домиком на опушке живут бабушка и дедушка. 

В полу лежит красивый ковер. 

«Почему предложения неточные?» - воспитатель дополнительно спрашивает 

детей. 

1. Игры для развития связной речи. 

«Нарисуй сказку» 

Цель: научить составлять рисуночный план к тексту, использовать его при 

рассказывании. 



 
 
 
 
 
 

Ход игры. Ребенку читают текст сказки и предлагают ее записать с помощью 

рисунков, т.о. ребенок сам изготавливает серию последовательных картинок, 

по которым потом рассказывает сказку. Сказка должна быть краткой. 

«Фотограф» 

Цель: научить составлять описание картины с опорой на фрагменты данной 

картины. 

Ход игры. Взрослый просит ребенка рассмотреть большую картинку, а также 

маленькие предметные картинки рядом с ней. «Фотограф сделал много 

снимков одного листа. Вот это общая картина, а это части той же самой 

картины. Покажи, где находятся данные фрагменты на общей картине. 

Расскажи теперь, о чем эта картина?» 

«А я бы…» 

Цель: развитие творческого воображения, обучение свободному 

рассказыванию. 

Ход игры: после прочтения ребенку сказки, предложите ему рассказать, что 

бы он сделал, если бы попал в данную сказку и стал бы одним из главных 

персонажей. 

 

Закрепляющий этап 
 

1. Игры для развития фонетико-фонематической стороны речи 

«Составь слово» 

Цель: учить выделять в словах первый звук и составлять из полученных 

звуков слова. 

Ход игры. У детей по одной карте, у ведущего – буквы. Он называет букву, а 

дети просят себе нужные буквы и накладывают на нужные картинки. Когда 

все буквы будут собраны, ребенок должен прочитать получившееся слово. 

Если он затрудняется сам прочесть слово, взрослый ему помогает и т.о. 

обучает его первоначальному чтению. 

«Разгадай ребус» 

Цель: закрепить умение выделять первый слог из слова, составлять слова из 

слогов. 

Ход игры. Детям дают карточки, на которых изображены по три картинки. 

На карточке спряталось слово. Его надо составить, выделив из каждого слова 

названия – первые слоги, а затем из них сложить слова. 

Карточки с предметными картинками для игры: 

Ухо, колокольчик, лыжи – уколы 

Гиря, тапочки, ракета – гитара, 

Совы, лопаты, машина – солома 

Огурец, пушка, карандаш – опушка 

Дома, ромашка, гиря – дороги 

Карандаш, тюлень, шары – катюша 

Оса, синица, наперсток – осина 



 
 
 
 
 
 

Орехи, совы, капуста – осока 

Сова, балалайка, карандаш – собака. 

1. Игры для развития лексической стороны речи 

«Верно ли это?» 

Цель: развитие слухового внимания, активизация глагольного словаря. 

Ход игры. Детям читают стихотворение, содержащее нелепые ситуации. 

Дети должны ответить на вопрос: «Верно ли это?» - после каждого 

предложения и доказать, почему они так считают. За правильный ответ 

получают фишку. Выигрывает тот, кто получит больше фишек. 

Верно ли это? 

Собирают сыр с кустов. 

С зайцами пасут коров. 

На лугу доят волов. 

В пляс пускается медведь. 

Тыквы стали песни петь. 

Косят косари луга. 

На снегу лежит роса. 

Верно ли, что как-то раз 

От дождя нас зонтик спас? 

Что луна нам ночью светит? 

Что конфет не любят дети? 

Л. Станчев 

«Найди лишнее слово» 

Цель: упражнять на развитие мыслительных процессов обобщения, 

отвлечения, выделения существенных признаков. 

Ход игры. Предложите ребенку определить слово, которое является лишним. 

Перечень серийных слов: 

Старый, дряхлый, маленький, ветхий. 

Храбрый, злой, смелый, отважный. 

Яблоко, слива огурец, груша. 

Молоко, творог, сметана, хлеб. 

Час, минута, лето, секунда. 

Ложка, тарелка, кастрюля, сумка. 

Платье, свитер, шапка, рубашка. 

Мыло, метла, паста зубная, шампунь. 

Береза, дуб, сосна, земляника. 

Книга, телевизор, радио, магнитофон. 

1. Игры для развития грамматического строя речи. 

«Подними цифру» 

Цель: научить определять количество слов в предложении на слух. 

Ход игры. Ведущий произносит вслух предложение, а дети подсчитывают 

количество слов и поднимают соответствующую цифру. Первоначально для 

анализа используются предложения без предлогов и союзов. 



 
 
 
 
 
 

Предложения для игры: 

Алеша спит. 

Петя кормит кур. 

Врач лечит больного ребенка. 

Мама купила Наташе красивую куклу. 

Сильный спортсмен легко поднял тяжелую штангу. 

«Зачем нам эти вещи» 

Цель: научить использовать в речи сложноподчиненные предложения. 

Ход игры. Перед игроками лежат разные предметы: мяч, карандаши, книга, 

кукла, грузовичок, скакалка и др. игрушки. Дети должны выбрать себе любой 

предмет, но объяснить, для чего он нужен. В предложении должен быть 

использован союз «чтобы»: «Я взял карандаш, чтобы рисовать». 

«Составь фразу» 

Цель: закреплять умение образовывать предложения из слов. 

Ход игры. Предложить детям придумать предложения, используя следующие 

слова: 

забавный щенок полная корзина 

спелая ягода веселая песня 

колючий куст лесное озеро 

1. Игры для развития связной речи 

«Составь два рассказа» 

Цель: научить различать сюжеты разных рассказов. 

Ход игры. Перед ребенком кладут вперемешку два набора серийных 

картинок и просят выложить сразу две серии, а затем составить рассказы по 

каждой серии. 

«Поиск пропавших деталей» 

Цель: научить составлять описание картины с опорой на фрагменты данной 

картинки. 

Ход игры. «Фотография испортилась, некоторые фрагменты стерлись с 

большой картины. Хорошо, что сохранились маленькие снимки. Подставь в 

нужное место каждый фрагмент и опиши ту картину, которую снимал 

фотограф». 

Заключение 

 

В данной  работе было рассмотрено как игра используется в развитии речи 

дошкольников. Было выявлено как велико ее значение в развитии ребенка. 

Определена роль игры в психологическом развитии детей дошкольного 

возраста. 

Всю жизнь ребенок растет играя. С игрой он познает весь окружающий его 

мир, поэтому именно игре уделяется огромное значение в развитии речи 

дошкольника, его воспитании и взрослении. 

Таким образом, успешное осуществление игровой деятельности возможно 

при умелом руководстве педагога, который способен сделать игру 



 
 
 
 
 
 

увлекательным процессом, в ходе которого происходит полноценное 

развитие речи дошкольников. 

На примере дидактических игр было показано поэтапное их использование 

педагогом. Они содержат два начала: учебное (познавательное) и игровое 

(занимательное). 

Задача воспитателя заключается в том, чтобы вызвать у детей интерес к игре, 

подобрать такие варианты игры, где дети смогли бы активно обогатить свой 

словарь. Дидактическая игра является широко распространенным методом 

словарной работы с детьми дошкольного возраста. 

Таким образом, особенностью дидактической игры по развитию речи и ее 

завершающим этапом является результат, который определяется 

дидактической задачей, игровой задачей, игровыми действиями и правилами, 

которые воспитатель предвидит, используя ту или иную игру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Консультация для воспитателей 

«Роль дидактической игры в речевом развитии 

дошкольников» 

  

        Развитие речи в дошкольном детстве является процессом 

многоаспектным. Основными задачами развития речи в детском саду 

являются: 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Работа по данному разделу включает: 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 развитие фонематического восприятия; 

 развитие артикуляционного аппарата; 

 развитие речевого дыхания; 

 умение пользоваться умеренным темпом речи, интонационными 

средствами выразительности. 

Формирование грамматического строя речи: 

 работа над морфологией, т.е. дети должны уметь изменять слова по 

родам,     числам, падежам (один грибок – много грибков, одна груша – 

много груш, один карандаш – много карандашей и т. д.); 

 словообразование, т. е. создание нового слова на базе другого 

однокоренного слова с помощью окончаний, приставок, суффиксов (снег – 

снежинка – подснежник – снеговик); 

 соединение основ (сок выжимает -  соковыжималка, мясо рубит – 

мясорубка); 

 названия детёнышей животных; 

 названия профессий (рыба – рыбак, море – моряк); 

 названия предметов посуды (сахар – сахарница, суп – супница); 

 синтаксис, т. е. построение предложений, сочетаемость и порядок слов в 

словосочетаниях и предложениях. 

Словарная работа: 

 правильное понимание и употребление слов, обогащение словаря новыми 

словами, т. е. усвоение детьми ранее неизвестных слов и новых значений 

уже известных слов; 

 активизация словаря, т.е. перевод слов из пассивного словаря в активный; 



 
 
 
 
 
 

 устранение из речи детей нелитературных слов (просторечных, 

жаргонизмов и т. д.); 

Развитие связной речи: 

 овладение ребёнком следующими типами связных высказываний: 

описание, повествование, рассуждение; 

 умение употреблять в связном высказывании точные и образные слова, 

включать в текст повествования прямую речь и диалоги действующих лиц; 

 пересказ готового литературного текста без помощи взрослого, передавать 

диалоги действующих лиц и характеристику персонажей. 

    Взрослый может помочь овладеть ребёнку умением полноценно общаться, 

пользоваться в целях общения разными формами и типами высказывания. 

    Для того, чтобы обучение принесло положительный результат нужно 

правильно построить процесс обучения, при котором сохраняется 

самобытность и специфика дошкольного детства, нормальный ход развития 

детей. Такой процесс предполагает многообразие форм организации занятий 

и возвращение первоначального значения слову «занятие» - т. е. заниматься с 

ребёнком чем-то интересным и полезным для него, но не в форме школьного 

урока. Здесь наиболее приемлема дидактическая игра, как одна из форм 

обучающего воздействия взрослого на ребёнка, и  в то же время – основного 

вида деятельности дошкольника. Основная особенность дидактических игр 

определена их названием: это игры обучающие, они создаются взрослыми в 

целях воспитания и обучения детей. Но для играющих детей воспитательно-

образовательное значение игры не выступает открыто, а реализуется через 

игровую задачу, игровые правила и действия. 

          Дидактическая игра может выступать как средство развития речи 

детей, так как: 

1. Дидактическая игра – средство обучения, поэтому она может быть 

использована при усвоении любого программного материала и 

проводиться как на групповых, так и на индивидуальных занятиях, может 

включаться в любое занятие (музыкальное, физкультурное, 

изодеятельность и др.), является одним из занимательных элементов на 

прогулке. 

2. В дидактической игре создаются такие условия, в которых каждый 

ребёнок получает возможность самостоятельно, действовать в 

определённой ситуации, с определёнными предметами, приобретая при 

этом собственный действенный и чувственный опыт. 



 
 
 
 
 
 

3. Дидактическая игра позволяет обеспечить нужное количество 

повторений на разном материале при сохранении положительного 

эмоционального отношения к заданию. 

      Дидактические игры, которые используются, как средство речевого 

развития детей должны основываться на следующих принципах: 

1. Дидактическая игра должна опираться на программный материал. 

2. Назначение предметов, картинок, пособий, смысл вопросов, правила 

должны быть понятны детям. 

3. Пособия должны быть внешне  привлекательными. 

4. Условия игры, количество пособий, используемых в ней должны 

обеспечить вовлечение всех детей в образовательный процесс. 

Требования к дидактическим играм: 

1. Каждая игра должна давать упражнения для умственного развития детей. 

2. В дидактической игре обязательно наличие увлекательной задачи, решение 

которой требует умственного усилия, преодоления некоторых трудностей. 

3. Дидактизм в игре должен сочетаться с юмором, шуткой, занимательностью. 

 Для речевого развития детей используют следующие виды дидактических 

игр: 

 игры с предметами (игрушки, реальные предметы, природный материал, 

предметы декоративно-прикладного искусства и т. д.); 

 настольно-печатные (парные картинки, домино, кубики, лото); 

 словесные игры (без наглядного материала). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Приложение 2 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №7 

города Кропоткин МО Кавказский район 

 
 

 

 

       

Подборка  консультаций для 

родителей. 

 

  
  

 

  

 
Подготовила: 

 

Воспитатель Горбунова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 



 
 
 
 
 
 

Консультация для родителей 

«Использование дидактических игр и игровых 

упражнений в домашних условиях для развития речи 

детей» 
Одним из условий нормального развития ребенка и его успешного в 

дальнейшем обучения в школе является правильное формирование речи в 

дошкольном возрасте. Любое, даже незначительное нарушение отражается 

на поведении ребенка, на его деятельности. Необходимо работать над 

развитием всех сторон речи, решая задачи формирования правильного 

произношения, развития грамматически правильной, связной речи. 

Наибольшего успеха можно добиться через взаимодействие детского сада и 

семьи. Только в этом случае работа над развитием речи будет 

осуществляться практически в течение всего дня: во время проведения 

занятий в детском саду, режимных моментов, прогулки, по дороге в детский 

сад и из детского сада, в выходные дни. Для этого в семье ребенка должна 

быть создана благоприятная атмосфера для закрепления знаний, умений, 

полученных в детском саду. Так как основным видом деятельности детей 

дошкольного возраста является игра, то и в домашней обстановке можно 

ориентировать ребенка на совместное выполнение игровых упражнений.  

В каждой семье на вооружении должна быть «Домашняя игротека» 
 

Игры по дороге в детский сад (из детского сада). 
1. Игра «Кто самый внимательный».  

Можно предложить ребенку посоревноваться на внимательность. Называется 

предмет, который встретился на пути, параллельно выделяется 

отличительный признак этого предмета. 

Например, «Я увидел горку, она высокая» или «Я увидел машину, она 

большая» и т.д. Можно предложить и такое задание: посоревноваться с 

ребенком в подборе признаков к одному предмету. Выигрывает назвавший 

больше слов. Выполняя такие упражнения, дети учатся согласовывать 

прилагательные с существительными. 

2. Игра «Весёлый счет»  
тоже можно проводить на улице, во время прогулок с ребенком. При 

проведении этой игры не только закрепляется правильное употребление 

падежных форм существительных, но и умение вести счет. 

Необходимо только именовать каждое число при пересчете предметов: 

например, одно дерево, два дерева, три дерева и т.д., и следить за четким 

проговариванием падежных окончаний числительных и существительных. 

3. Игра «Рыба, птица, зверь»  
На слово взрослого «рыба» ребенок должен перечислить виды рыб и 

наоборот, если взрослый перечисляет и называет, к примеру, окунь, щука, 

сазан, ребенок должен быстро назвать обобщающее слово. 



 
 
 
 
 
 

«Что (кто) бывает зеленым (веселым, грустным, быстрым)?» На конкретный 

вопрос типа: «Что бывает зеленым?» необходимо получить как можно 

больше разнообразных ответов: трава, листья, крокодил, лента и т.д. 

«Отгадай предмет по паре других» Взрослый называет пару предметов, 

действий, образов, а ребенок отгадывает: папа, мама –это семья, мясо, лук — 

это котлеты, торт, свечи — это праздник и т.д. 

Мир детского сознания состоит из одних вопросов. Им все интересно. Важно 

использовать такие ситуации для совершенствования речи детей. 

Можно организовать    

4. Игру «Я дарю тебе словечко». 

Взрослый и ребенок по очереди дарят друг другу словечко, объясняя его 

значение, при этом ребенок может называть знакомое ему слово, а взрослый- 

незнакомое для ребенка слово и не просто объясняют значение этого слова. 

Но и составляют с ним предложение. В ходе таких упражнений обогащается 

словарный запас ребёнка, развивается связная речь. 

5.Игра «Задом наперед» 
Взрослые и ребенок вместе рассказывают сюжет хорошо известной сказки, 

рассказа, начиная с конца. 

«Интеллектуальный теннис» Ребенок называет слово и быстро передает 

(бросает) теннисный мяч взрослому, с тем чтобы он придумал к слову 

определение, например: море- синее; солнце- яркое; дождь- грибной. 

Игры на кухне.  

6.Игра «Вкусные словечки» (по аналогии с игрой «Города»). 

Каждое последующее слово начинается со звука, на который заканчивается 

предыдущее слово. 

7.Игра «Угощение». 
Ребенку предлагается вспомнить вкусные слова на определённый звук: А- 

арбуз, ананас и т.д.; Б- банан, бутерброд и т.д. Слова произносятся взрослым 

и ребенком по очереди. Важно, чтобы ребенок проговаривал: «Я угощаю тебя 

ананасом», «Я угощаю тебя апельсином» и т.д. Параллельно с выполнением 

этого задания ребенок упражняется в правильном употреблении падежных 

форм существительных. Для закрепления умения согласовывать 

существительные с прилагательным можно предложить ребенку добавить к 

своему слову какой либо признак: «Я угощаю тебя оранжевым апельсином» 

или числительное «Я угощаю тебя двумя бананами». 

                         8.Игра «Один-два»- предложить ребенку стать волшебником, 

превратить два слова в одно или наоборот, например, большие глаза-

большеглазый, длинный хвост- длиннохвостый и т.д. 

С целью введения в речь ребенка антонимов можно поиграть в игру 

9.Игра «Наоборот». 

Задается вопрос: «Лес какой?». Необходимо ответить парой слов антонимов: 

лес большой- лес маленький, лес старый- лес молодой, лес зимний- лес 

весенний или взрослый называет слово, а ребенок подбирает к нему антоним. 



 
 
 
 
 
 

Большое влияние на речь детей оказывает развитие мелкой моторики рук, так 

как доказано, что если развитие движений пальцев соответствует возрастной 

норме, то и развитие речи тоже в пределах нормы. Проводя дома упражнения 

на развитие моторики рук, можно использовать разнообразный подручный 

материал: бельевые прищепки, пробки от пластиковых бутылок, «сухие 

бассейны» с горохом, фасолью, рисом. 

10.«Игры с бельевыми прищепками». 
Различные геометрические фигуры из разноцветного картона с помощью 

прищепок превращаются в предметы, силуэт животных, птиц и т.д. Все 

зависит от фантазии играющих. Например, овал можно превратить в рыбку, 

приделав ей плавники из прищепок, можно превратить в ежика, прищепки 

будут играть роль иголок. Можно устроить веселую игру-соревнование 

между членами семьи. Кто быстрее снимет со своей одежды прищепки. 

11.Игра «Сухой бассейн». 

На дне миски с фасолью (рисом, пшеном и т.д.) спрятать игрушки от киндер-

сюрприза. Кто быстрее их достанет. 

«Лепка из теста». При приготовлении выпечки дать ребенку кусочек теста и 

предложить ему слепить любую фигуру. С помощью таких игр 

стимулируется действие речевых зон коры головного мозга, что 

положительно сказывается на речи детей. 

Развитие речи ребенка напрямую связано с развитием общей моторики у 

детей. Поэтому двигательной активности ребенка тоже нужно уделять 

большое внимание, играя с ним в игры на развитие координации движений, 

пространственной ориентации. Спектр игр и игровых упражнений, 

способствующих решению этих задач, очень велик. 

                 12.Игра «Ловкий зайчик»: предложить ребенку попрыгать на 

двух ногах с продвижением вперед. 

                13.Игра «Сбей кеглю» ( любой предмет- коробку, бутылку). Нужно 

сбить кеглю, прокатывая мяч вперед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

                 Консультация для родителей. 

             «Речевые игры дома с вашим ребенком» 

Предлагаю Вашему вниманию игры, которые помогут Вашему ребёнку 

подружиться со словом, научат рассказывать, отыскивать интересные слова, 

активизировать речь. Эти игры могут быть интересны и полезны всем членам 

семьи, они не требуют много времени, в них можно играть в выходные дни, в 

будние дни по вечерам, на кухне, в свободной деятельности ребенка. 

 

Игры на кухне. 

Не секрет, что значительную часть времени вы проводите на кухне. 

Постарайтесь использовать его для общения с ребенком. Например, вы 

заняты приготовлением ужина, а ваш малыш крутится возле вас. Предложите 

ему перебрать горох, рис, гречку или даже пшено – тем самым малыш окажет 

вам посильную помощь, а заодно потренирует свои пальчики. Ведь развитие 

пальчиков тесно связано с развитием речи. 

• Не выбрасывайте скорлупу вареных яиц, она послужит прекрасным 

материалом для детских аппликаций. Раскрошите скорлупу на кусочки, 

которые ребенок мог бы легко брать пальчиками, раскрасьте ее любыми 

доступными красителями. Сначала нанесите на картон тонкий слой 

пластилина, он будет фоном, а затем выкладывайте рисунок или узор из 

кусочков яичной скорлупы. 

• Увлекательными могут быть игры с соленым тестом. Поделки из него 

хранятся очень долго, ими даже можно играть. Рецепт приготовления теста 

прост: 2 стакана муки, 1 стакан соли, 1 стакан воды (ее можно подкрасить), 2 

столовые ложки растительного масла – все смешать, чуть подогреть и 

получится мягкий комок. Лепите на здоровье! 

• Помешивая ложкой в стакане, закрывая крышкой кастрюлю, предложите 

отвернувшемуся ребенку отгадать, какие предметы могут издавать такие 

звуки. 

• Вместе с ребенком попробуйте приготовить ужин, в названии блюд должен 

быть звук С: салат, сырники, морс, суп. Не путайте твердые и мягкие 

согласные звуки! И если ребенок скажет «селедка», то похвалите его, но 

интонацией дайте почувствовать разницу между звучанием твердого и 

мягкого звука. Поэтому же принципу придумайте меню с названием блюд, 

где встречаются другие звуки. 

• Предложите ребенку убрать или помыть посуду, в названии которой есть 

звук Ч – чашки, чайник, а затем со звуком Л – ложки, вилки, салатник и т. д. 

• Из макаронных изделий разных форм, размеров и цветов можно смастерить 

замечательные плоскостные изображения, попутно изучая формы и цвета. 

• Для тех, кто умеет различать форму, полезно поиграть в игру «Найди все 

круглое, треугольное и т.д.». 



 
 
 
 
 
 

• Магниты, которыми принято украшать кухню, помогут Вам придумать 

много интересных заданий и игр. Например, попросить ребенка расположить 

их на дверце холодильника в определенном порядке: сначала только фрукты, 

потом только круглые предметы, потом только желтые и т.д. 

• Покажите ребенку свои покупки. Пусть он перечислит те из них, в названии 

которых есть звук Р. Если ребенок затрудняется ответить, предложите 

наводящие вопросы: 

Кар-р-р-тофель или капусту? 

Лук или огур-р-р-цы? 

Помидор-р-ры или баклажаны? 

 

Игра «Вкусные словечки» (по аналогии с игрой «Города»). Каждое 

последующее слово начинается со звука, на который заканчивается 

предыдущее слово. 

 

Игра «Угощение». Ребенку предлагается вспомнить вкусные слова на 

определенный звук: А- арбуз, ананас и т.д.; Б- банан, бутерброд и т.д. Слова 

произносятся взрослым и ребенком по очереди. Важно, чтобы ребенок 

проговаривал: «Я угощаю тебя ананасом», «Я угощаю тебя апельсином» и т.д. 

Параллельно с выполнением этого задания ребенок упражняется в 

правильном употреблении падежных форм существительных. Для 

закрепления умения согласовывать существительные с прилагательным 

можно предложить ребенку добавить к своему слову какой-либо признак: «Я 

угощаю тебя оранжевым апельсином» или числительное «Я угощаю тебя 

двумя бананами». 

Игра «Назови одним словом». Как одним словом назвать прибор, который 

варит кофе? (Кофеварка.) Режет овощи? (Овощерезка.) Мелет кофе? 

(Кофемолка.) Выжимает сок? (Соковыжималка.) Какой сок получается из 

яблок (яблочный), груш (грушевый), слив (сливовый), вишни (вишневый), 

моркови, лимонов, апельсинов и т.д.? И, наоборот - из чего получается 

апельсиновый сок? 

 

Игры в выходной день. 

«Путаница» на закрепление слоговой структуры слова. Предложить 

составить слово из слогов, например, са-ко (коса), ло-мы (мыло). Если 

ребенок знает буквы и владеет слоговым чтением, можно эту игру провести 

следующим образом: на листе бумаги хаотично пишутся слоги, ребенок 

должен соединить линией слоги, чтобы получилось слово. Игра способствует 

развитию моторики рук. 

«Подбор прилагательных» 
Эта игра интересна детям любого возраста, имеет несколько степеней 

сложности игры: малышам необходим наглядный единичный образ, старшим 

детям — словесный и не менее 2—3 образов. Содержание же игры 



 
 
 
 
 
 

заключается в следующем: ведущий показывает игрушку, картинку или 

называет слово, а участники по очереди называют как можно больше 

признаков, соответствующих предложенному объекту. Выигрывает тот, кто 

назовет для каждого из предъявленных предметов как можно больше 

признаков. Например, "собака" — большая, лохматая, добрая, веселая, 

охотничья, старая и т. п. 

«Что бывает?» 
Эта игра похожа на предыдущую, отличие состоит в том, что к исходному 

слову-прилагательному подбирают существительное. Например, 

"зеленый" — помидор, ель, трава, дом и т. д. Эмоционально привлекательной 

основой и стимулом участия в игре могут служить поэтические произведения. 

В последующем детям можно предложить назвать все, что бывает веселым, 

грустным, злым, добрым, тихим, громким, пушистым, гладким, холодным, 

шершавым, колючим, быстрым, скользким, удивленным, спокойным, 

торжественным, шаловливым, смешным, таинственным, светлым и пр. При 

этом необходимо удостовериться, что смысл слова понимается и ребенком, и 

взрослым идентично. 

«Лингвистическое домино» 
На карточках (10см х 10см) написать короткие слова (вол, приз, рак, рис, 

пост, газ, ель, лад и т.д.) Играть по правилам домино. 

«Угадай-ка» (для детей 3-4 лет) 

Цель: развитие речи и логического мышления, навыков классификации 

предметов, расширение словарного запаса 

Спрячьте игрушку или картинку с изображением котёнка. "Угадай, кто к нам 

пришёл в гости? Его мама - кошка, а папа - кот." Так же обыгрываем других 

гостей домашних или диких животных. 

"Разные вопросы" Цель: усвоение грамматических основ русского языка. 

Для этой игры Вам понадобится мяч или мягкая игрушка. Перекидывайте 

друг другу мяч, сопровождая своё действие вопросом: 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Консультация для родителей. 

«Играя, развиваем детей» 

 

 Сила речи состоит в умении 

 выразить многое в немногих словах. 

 (Плутарх.) 

  

Все начинается с детства. Период детства бывает только однажды, и именно 

в это время ребенок открывает для себя мир вещей, окружающих предметов, 

звуков, эмоций.  Дошкольный возраст – этап активного речевого развития. В 

формировании речи ребенка большую роль играет его окружение, а именно 

родители. От того, как они говорят с ним, сколько внимания уделяют 

речевому общению с ребенком, во многом зависит успех дошкольника в 

развитии связной речи. 

Речь как исторически сложившаяся форма общения развивается в 

дошкольном возрасте по двум направлениям. 

Во-первых, совершенствуется её практическое употребление в процессе 

общения ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Во-вторых, речь становится основой перестройки мыслительных процессов и 

превращается в орудие мышления. 

Известно, что дети, даже без специального обучения, с самого раннего 

возраста проявляют большой интерес к речи, создавая новые слова, 

ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону языка. Но 

при стихийном речевом развитии лишь не многие дети достигают 

определённого уровня. Поэтому необходимо целенаправленное обучение, 

чтобы создать у детей интерес к родному языку и способствовать развитию 

творческого отношения к речи. Для того чтобы заниматься развитием речи 

дошкольников самостоятельно, совсем необязательно превращать занятия в 

школьные уроки. Существует множество игр, незамысловатых упражнений 

по развитию речи у детей, которые легко использовать по дороге в детский 

сад, на прогулке или перед сном  ребенка. Используйте для этих занятий то, 

что ваш ребёнок видит вокруг: дома, на улице, в детском саду. 

Можно вводить в его словарь названия не только предметов, но и их деталей 

и частей. «Вот автомобиль, а что у него есть?» - «Руль, сиденья, дверцы, 

колеса, мотор...»; - «А что есть у дерева?» - «Корень, ствол, ветки, 

листья...».В возрасте 4-5 лет дети обычно хорошо усваивают названия 



 
 
 
 
 
 

основных цветов, значит их можно познакомить и с оттенками этих цветов 

(розовый, малиновый, темно-зеленый, светло-коричневый и т. д.). 

Когда вы вместе с ребенком рассматриваете какой-то предмет, задавайте ему 

самые разнообразные вопросы: «Какой он величины? Какого цвета? Из чего 

сделан? Для чего нужен?». Можно просто спросить: «Какой он?», так вы 

побуждаете называть самые разные признаки предметов, помогаете развитию 

связной речи. 

Названия свойств предметов закрепляются и в словесных играх. Спросите у 

ребенка: «Что бывает высоким?» - «Дом, дерево, человек...» - «А что выше - 

дерево или человек? Может ли человек быть выше дерева? Когда?». Или: 

«Что бывает широким?» - «Река, улица, лента...» - «А что шире - ручеек или 

река?». Так дети учатся сравнивать, обобщать, начинают понимать значение 

отвлеченных слов «высота», «ширина» и др. Можно использовать для игры и 

другие вопросы, которые помогают освоить свойства предметов: «Что 

бывает белым? Пушистым? Холодным? Твердым? Гладким? Круглым?». 

Можно сыграть с ребенком в игру «На что похоже?». Гуляя по лесу, 

задавайте ему такие вопросы: «На что похож лист, облако, тень от дерева?». 

Отвечайте сами, но слушайте внимательно и ребенка. Ведь у наших малышей 

такое непосредственное мышление и восприятие. 

Целесообразно видоизменить игру, уделяя больше внимания сходству 

различных предметов: 

- «Чем лист похож на бумагу? (Толщиной, легкостью.) А на траву? (Цветом.) 

А на каплю? (Формой.)» 

 Следующий вид упражнений – чистоговорки, скороговорки. Важно, чтобы 

дети поняли, что необходимо говорить не только быстро, но и чисто, ясны 

для окружающих. Скороговорки можно найти в разных детских книжках: 

«Из-под топота копыт пыль по полю летит», «На горе трава, на траве дрова». 

Очень нравится детям такое упражнение. Попросите произнести одну и ту же 

фразу с разными интонациями (нежно, зло, вопросительно, с удивлением, с 

радостью, со страхом, приказывая, прося, умоляя, громко, тихо): «Милая моя, 

ты не спишь!»; «Вы ели на завтрак мороженое?»; «Мама купила (купи) 

виноград»; «Скорее домой!»; «У нас кончился хлеб». Подобные задания 

помогут малышу развить речь, воображение, избавиться от скованности, 

научат смеяться над своими ошибками, не стесняясь товарищей. 

Само собой разумеется, для развития речи дошкольника трудно переоценить 

значение сказок, стихов, других художественных произведений. Чтение 

произведений обогащает словарь ребенка, развивает его связную речь, учит 

пониманию переносного значения слов. Конечно, происходит все это 

постепенно. 2-3-летний малыш постепенно учится слушать текст, отвечать на 

вопросы взрослых. Ребенок четвертого года жизни почти дословно 

запоминает текст сказки, последовательность действий в ней. 

Научиться пересказывать малышам хорошо помогает так называемый 

отраженный пересказ. Взрослый начинает фразу: «Жили-были дед...», а 



 
 
 
 
 
 

ребенок ее заканчивает: «...да баба»; взрослый: «И была у них...», ребенок: 

«...курочка Ряба» и т. д. Потом можно перейти к пересказу по вопросам: 

«Кого встретил Колобок?» - «Зайчика» - «Какую песенку Колобок ему спел?» 

и т. д. 

Когда ребенок овладеет умением пересказывать сказки, предложите ему для 

пересказа небольшие рассказы с несложным сюжетом. Например, рассказы Л. 

Н. Толстого для детей. 

Очень охотно дети передают сюжеты мультфильмов, кукольных спектаклей, 

цирковых представлений, когда содержание захватывает их эмоционально.  

Дети 4-5 лет уже могут рассказать о событиях собственной жизни, о своем 

личном опыте, причем делать это очень выразительно. Попробуйте 

предложить им помещенные ниже творческие задания. 

«Вспомни случай» 
Выберите с ребенком какое-то событие, в котором вы вместе недавно 

участвовали. Например, как вы гуляли по набережной и смотрели 

праздничный салют, встречали бабушку на вокзале, отмечали день 

рождения... По очереди рассказывайте друг другу, что видели, что делали. 

Припоминайте как можно больше деталей до тех пор, пока уже не сможете 

ничего добавить к сказанному. 

«Говорим по-разному» 
Попробуйте один и тот же детский стишок прочитать сначала обычным 

голосом, потом очень быстро и очень медленно, басом и тоненьким голоском, 

делая ударение не на тех словах, на которых нужно. Изменив интонацию, 

можно безобидное стихотворение прочитать как страшную историю или как 

телевизионный репортаж. Если получится, попробуйте использовать 

иностранный акцент. Да мало ли что можно придумать! 

«Бюро путешествий» 

Каждый день вы с ребенком отправляетесь по обычному маршруту - в 

магазин или детский сад. А что, если попробовать разнообразить свои будни? 

Представьте, что вы отбываете в увлекательное путешествие. Обсудите 

вместе с малышом, на каком виде транспорта будете путешествовать, что 

нужно взять с собой, что за опасности вы встретите по дороге, какие 

достопримечательности увидите... Путешествуя, делитесь впечатлениями. 

«Всегда под рукой» 
Всем родителям знакомы ситуации, когда ребенка трудно чем-то занять, 

например, долгое ожидание в очереди или утомительная поездка в 

транспорте. Все, что нужно в таких случаях, чтобы в маминой сумочке 

нашлась пара фломастеров или хотя бы просто ручка. Нарисуйте на 

пальчиках малыша рожицы: одна - улыбающаяся, другая - печальная, третья - 

удивляющаяся. Пусть на одной руке окажется два персонажа, а на другой, 

допустим, три. Малыш может дать персонажам имена, познакомить их 

между собой, спеть песенку или разыграть с ними сценку. 

 



 
 
 
 
 
 

«Лучший друг» 

Если вы ждете в помещении, где разложены журналы, можете поиграть в 

«рассказы о лучшем друге». Пусть ребенок выберет картинку, которая ему 

нравится. Это может быть какой-то человек - большой или маленький - или 

животное. Попросите его рассказать о своем «лучшем друге». «Где он живет? 

В какие игры любит играть? Он спокойный или любит побегать? Что еще 

можно о нем рассказать?». 

«Рассказы по картинкам» 

Хорошо, если вы сможете подобрать несколько картинок, связанных общим 

сюжетом. Например, из детского журнала (вроде «Веселых картинок»). 

Сначала смешайте эти картинки и предложите малышу восстановить порядок, 

чтобы можно было по ним составить рассказ. Если ребенку трудно на первых 

порах, задайте несколько вопросов. Не окажется под рукой такого набора 

сюжетных картинок - возьмите просто открытку. Спросите ребенка, что на 

ней изображено, что происходит сейчас, что могло происходить до этого, а 

что будет потом. 

«Истории из жизни» 
Дети с удовольствием слушают рассказы о том, что происходило, когда они 

были совсем маленькими или когда их вовсе не было на свете. Можно 

рассказывать эти истории вечером перед сном, а можно на кухне, когда ваши 

руки заняты, а мысли свободны. О чем рассказывать? Например, как малыш 

пинался ножками у вас в животе, когда еще не родился. Или как вы учились 

кататься на велосипеде. Или как папа первый раз летал самолетом... 

Некоторые истории вам придется рассказывать даже не один раз. Просите и 

других членов семьи подключиться к игре. 

«Мой репортаж» 
Вы с ребенком побывали в какой-то поездке только вдвоем, без других 

членов семьи. Предложите ему составить репортаж о своем путешествии. В 

качестве иллюстраций используйте фотоснимки или видеосюжеты. Дайте 

ребенку возможность самому выбрать, о чем рассказывать без наводящих 

вопросов. А вы понаблюдайте за тем, что именно отложилось у него в памяти, 

что для него оказалось интересным, важным. Если начнет фантазировать, не 

останавливайте. Речь малыша развивается независимо от того, какие события, 

реальные или вымышленные, им воспроизводятся. 

«Семейное ток-шоу» 
Может быть, ребенку понравится идея попробовать себя в роли 

телевизионного ведущего? Приготовьте магнитофон или диктофон для 

записи, дайте «журналисту» в руки микрофон - и можно начинать интервью с 

бабушкой или дедушкой, тетей или сестрой... До начала интервью 

подскажите ребенку, какие вопросы можно задать. Например: «Какое у тебя 

любимое блюдо?.. А что ты любил есть в детстве?.. Куда бы ты хотел 

поехать?». 

 



 
 
 
 
 
 

«Измени песню» 

Детям нравится петь о знакомых вещах - о себе и своей семье, о своих 

игрушках и о том, что они видели на прогулке... Выберите хорошо известную 

песню и предложите ребенку придумать к ней новые слова. Ничего, если 

текст будет не слишком связным, много повторений - тоже не страшно. 

Рифмы не обязательны. Можете предложить и свой, «взрослый» вариант 

переделанного текста. 

«Чем закончилось?» 

Одним из способов развития связной речи может стать просмотр 

мультфильмов. Начните вместе с малышом смотреть интересный 

мультфильм, а на самом захватывающем месте «вспомните» про неотложное 

дело, которое вы должны сделать именно сейчас, но попросите ребенка 

рассказать вам позже, что произойдет дальше в мультфильме и чем он 

закончится. Не забудьте поблагодарить вашего рассказчика! 

 «Заучиваем стихи с малышами» 
Ребенку интересно не только услышать стихотворение, но и показать в нем 

каждое слово жестом, как бы оживить текст с помощью рук. Для успешного 

заучивания с детьми стихов и потешек предлагаем воспользоваться нашими 

советами. Занимайтесь с ребенком только тогда, когда он здоров и спокоен. 

Сначала прочитайте два-три стихотворения. Предложите выбрать одно, 

которое больше понравилось, и прочитайте его три-четыре раза. Покажите, 

как можно связать стихотворные строки с движениями рук и пальцев. 

Повторите все движения вместе с ребенком. Хвалите малыша, даже если у 

него получается лишь одно – два движения. Главное, чтобы ему было 

интересно рассказывать стишок, руками и пальцами рисовать к нему 

картинки. Тогда  и текст легче запоминается. 

Координация движений со словами совершенствует артикуляционный 

аппарат, речевое дыхание, способствует развитию связной речи. 

«Правила, которыми можно руководствоваться при работе со 

скороговорками» 
Использовать на первых порах название «чистоговорка» и 

«выговариволочка», поскольку по причине ограниченных произносительных 

возможностей дошкольники, особенно имеющие нарушения речи, часто 

затрудняются произносить скороговорки в быстром темпе, как того требует 

само название «скороговорка». 

В скороговорке не должно быть звуков, которые ребенок произносит 

дефектно. Это обязательное условие! Работу следует начинать с легких 

скороговорок, постепенно добавляя более трудные. Обязательно объяснять 

ребенку значение непонятных слов. Чтобы облегчить запоминание и 

выразительное произнесение скороговорки, следует определить ее смысл, 

придумать простые и конкретные жизненные обстоятельства, которые 

оправдывают многократное повторение текста. 



 
 
 
 
 
 

Игры могут быть интересны и полезны всем членам семьи. В них можно 

играть в выходные дни, праздники, в будние дни вечерами, когда взрослые и 

дети собираются вместе после очередного рабочего дня. Играйте с ребёнком 

на равных, поощряйте его ответы, радуйтесь успехам и маленьким победам! 

«Только весёлые слова» 
Играть лучше в кругу. Кто-то из играющих определяет тему. Нужно называть 

по очереди, допустим, только весёлые слова. Первый игрок произносит: 

«Клоун». Второй: «Радость». Третий: «Смех» и т. д. Игра движется по кругу 

до тех пор, пока слова не иссякнут. Можно сменить тему и называть только 

зелёные слова (например, огурец, ёлка, карандаш и т. д.), только круглые 

(например, часы, Колобок, колесо и т. д.). 

«Автобиография» 
Вначале кто-то из взрослых берёт на себя ведущую роль и представляет себя 

предметом, вещью или явлением и от его имени ведёт рассказ. Остальные 

игроки должны его внимательно выслушать и путём наводящих вопросов 

выяснить, о ком или о чём идёт речь. Тот из игроков, который это угадает, 

попробует взять на себя роль ведущего и перевоплотиться в какой-либо 

предмет или явление. Например, «Я есть в доме у каждого человека. Хрупкая, 

прозрачная, неизящная. От небрежного обращения погибаю, и становится 

темно не только в душе». (Лампочка). Или: «Могу быть толстым и худым; 

красивым и не очень. Со мной можно играть, но аккуратно. Когда я однажды 

похудел по вине Пятачка, Ослик Иа всё равно мне обрадовался.» (Шарик). 

«Волшебная цепочка» 
Игра проводится в кругу. Кто-то из взрослых называет какое-либо слово, 

допустим, «мёд», и спрашивает у игрока, стоящего рядом, что он 

представляет себе, когда слышит это слово? Дальше кто-то из членов семьи 

отвечает, например, «пчелу». Следующий игрок, услышав слово «пчела», 

должен назвать новое слово, которое по смыслу подходит предыдущему, 

например, «боль» и т. д. Что может получиться?(Мёд - пчела - боль - красный 

крест - флаг - страна - Россия - Москва - красная площадь и т. д.)  

«Антонимы для загадок» 
Вначале игры игроки договариваются о теме, которая будет служить основой 

для загадок. Затем взрослый загадывает ребёнку загадку, в которой всё 

наоборот, например, тема «Животные». 

• Обитает в воде (значит, на суше); 

• Шерсти нет совсем (значит, длинная шерсть); 

• Хвост очень длинный (значит, короткий); 

• Всю зиму ведёт активный образ жизни (значит, спит); 

• Очень любит солёное (значит, сладкое). Кто это? 

Каждая речевая игра или упражнение, каждая беседа с ребенком - это 

неотъемлемая часть сложного процесса формирования речи. Если родители 

устранятся от этой работы, то нарушится целостность педагогического 

процесса. А ещё развитие речи дошкольников в игре — это ещё и 



 
 
 
 
 
 

дополнительная эмоциональная связь между вами и вашим  ребенком, это 

радость от общения, формирование доверительных и дружеских отношений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Памятка  для родителей 

«Развитие речи детей через дидактическую игру» 

  Игра — основной род деятельности детей, поэтому и всесторонне развивать 

его стоит через игру. Для этого существует множество дидактических игр, 

направленных на разные стороны развития ребенка. Одним из таких видов 

являются дидактические игры для развития речи. 

 Задача таких игр обучить ребенка новым словам, их правильному 

произношению, научить склонять и использовать речь связно, с 

помощью словотворчества. 

Дидактические игры помогают ребенку понять и услышать разницу между 

созвучными словами,  узнать о разных формах слова, о применении 

предлогов и союзов. 

  Роль дидактических игр в развитии ребенка, в частности его речи очень 

большая, ведь все обучение строиться именно на них. Значение игр в 

воспитании детей нельзя преувеличить, так как только игровая деятельность 

может привлечь ребенка, а значит научить. 

 Каждая игра оставляет свой след  в развитие 

малыша, использование дидактических игр способствует: 

 - Обучению ребенка восприятия речи, как средства связи; 

 - Пополнение словарного запаса; 

 - Развития фонематического слуха; 

 - Развитие речевого творчества; 

 - Восприятию интонационной и звуковой культуры речи; 

 - Постановке связной речи; 

 - Постановке диалогической речи; 

 - Умению грамотного использования речевых оборотов, предлогов. 

 Все игры можно условно подразделить на несколько типов. В идеале 

использовать каждый тип отдельно с разной игрой. Это поможет малышу не 

утомиться, но при этом разнообразные игры помогут тренировать память, 

слух, пополнять словарный запас. 

Сами дидактические игры делятся на три типа: 

  - Настольно-печатные (книги, картинки, карточки); 

  - С игрушками и предметами; 

  - Словесные. 



 
 
 
 
 
 

    Настольно-печатные игры 

     Настольно-печатные игры- интересное занятие для детей. Они 

разнообразны по видам: парные картинки, лото, домино. Различны и 

развивающие задачи, которые решаются при их использовании. 

   Подбор картинок по парам. Самое простое задание в такой игре - 

нахождение среди разных картинок двух совершенно одинаковых: две 

шапочки, одинаковые и по цвету, фасону, или две куклы, внешне ничем не 

отличающиеся. 

      Словесные игры 

   Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких 

играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, 

углублять знания о них, так как в этих играх требуется использовать 

приобретённые ранее знания в новых связях, в новых обстоятельствах. 

  

 

Помните!!! Дидактические игры, как средство развития речи 

детей,  являются одним из лучших методов, но обучающее воздействие 

необходимо, как в семье, так и в детских учреждениях, где оно приобретает 

особенно важное значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

НА ТЕМУ: 

«ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В РАЗВИТИИ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ» 

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей 

дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка. 

Характерные особенности дидактических игр заключаются в том, что они 

создаются взрослыми с целью обучения и воспитания детей. Однако, 

созданные в дидактических целях, они остаются играми. Ребенка в этих 

играх привлекает прежде всего игровая ситуация, а играя, он незаметно для 

себя, решает дидактическую задачу.  

Дидактические игры выступают как средство всестороннего воспитания 

личности ребенка. Через эти игры осуществляется умственное, 

нравственное, трудовое, эстетическое воспитание детей. Значительную роль 

играют дидактические игры и в развитие речи детей: пополняется и 

активизируется словарь, формируется правильное звукопроизношение, 

развивается связная речь, умение правильно выражать свои мысли.  

Дидактические задачи многих игр составлены так, чтобы научить детей 

составлять самостоятельные рассказы о предметах, явлениях в природе и в 

общественной жизни. Некоторые игры требуют от детей активного 

использования родовых, видовых понятий, например  

«Назови одним словом» или «Назови три предмета». Нахождение антонимов, 

синонимов, слов, сходных по звучанию,- главная задача многих словесных 

игр. Если ребенку достается роль гида в игре «Путешествие по городу», то он 

охотно рассказывает туристам о достопримечательностях города. Так 

развивается монологическая речь ребенка. 

В процессе многих игр развитие мышления и речи осуществляется в 

неразрывной связи. Например, в игре «Угадай, что мы задумали!» 



 
 
 
 
 
 

необходимо уметь ставить вопросы, на которые дети отвечают только двумя 

словами: «да» или «нет». 

 Активизируется речь при общении детей в игре, решении спорных вопросов. 

В игре развивается способность аргументировать свои утверждения, 

доводы. Всестороннее развитие ребенка осуществляется на основе усвоения 

многовекового опыта человечества лишь благодаря общению ребенка со 

взрослыми. Взрослые - хранители опыта человечества, его знаний, умений, 

культуры. Передать этот опыт нельзя иначе как с помощью языка. Язык - 

«важнейшее средство человеческого общения» 

Среди многих важных задач воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста в детском саду обучение родному языку, развитие речи, речевого 

общения - одна из главных. Эта общая задача включает ряд специальных, 

частных задач: воспитание звуковой культуры речи, обогащение, 

закрепление и активизацию словаря, совершенствование грамматической 

правильности речи, обучение разговорной аналогической речи, развитие 

связной речи, воспитание интереса к художественному слову, подготовка к 

обучению грамоте. 

Программа воспитания в детском саду ставит задачи: расширять 

представления детей об окружающем, обучать умению наблюдать и выделять 

характерные признаки в предметах и явлениях, сравнивать их по этим 

признакам, объединять предметы по группе признаков, 

развивать способность устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи между явлениями. Совершенствовать звуковую культуру речи детей: 

добиваться чистого произношения слов и звуков, правильной постановки 

ударений, отвечать краткими и развернутыми предложениями. Обучать 

простым формам монологической речи. 

Фундамент развития речи закладывается в первые годы жизни ребенка. 

Чем меньше возраст ребенка, тем сложнее и ответственнее задачи развития 

его речи. 



 
 
 
 
 
 

Основой развития речи является знание ребенком окружающей 

действительности. Каждый вновь усвоенный им предмет или явление 

должны быть скреплены соответствующим словом. 

Окружающая ребенка действительность – предметы обихода, люди, 

животные, картины, игрушки, природа – предоставляет богатый материал, 

который должен быть использован для расширения детских восприятий и 

обогащения речи. 

Знакомя детей с окружающим, организуя и направляя познавательную 

деятельность детей, воспитатель помогает им упорядочить накопленный 

опыт, обогащает новыми знаниями, воспитывает любознательность, 

наблюдательность, развивает желание глубже познать окружающий мир. 

Знакомство с окружающим – одно из средств формирования у детей устной 

речи. Развитая речь дает ребенку возможность лучше овладеть знаниями, 

формирует ум. волю, чувства. 

Е И. Тихеева рассматривает развитие речи детей в тесной связи с их 

деятельностью. Она пишет: «С предметами, представленными в игре, 

ребенок приходит в частое повторное общение, вследствие чего они легко 

воспринимаются, и запечатлеваются в мозгу. Каждый предмет имеет свое 

имя, каждому действию присущ свой глагол». 

Известно, что знакомясь с огромным количеством вещей, которые их 

окружают, дети путают предметы, сходные по назначению и похожие 

внешне: чашка – стакан – кружка; платье – сарафан; портфель – ранец и т. п. 

Научить детей различать сходные предметы, правильно называть их, 

определять назначения помогают дидактические игры 

А как трудно научить ребенка описывать предмет, учитывая всю 

совокупность признаков как сложно ему осваивать последовательность 

описания, избегать повторов. Именно эти трудности и помогают преодолеть 

дидактические игры типа: «У кого какой предмет?», направленная на 

обучение детей приемам сравнения двух одинаковых по названию, но 

внешне различных объектов (две чашки, две пуговицы и т. п.), 



 
 
 
 
 
 

способствующая активизации в речи дошкольников слов, наиболее точно 

характеризующих цвет, размер, форму предметов. 

В игре «Ателье» дети, опираясь на опыт, полученный в игре «У кого какой 

предмет?», упражняются в умении интересно и подробно описывать 

предметы одежды, характеризуя ткань (шелковая, шерстяная, фланель, ситец) 

с точки зрения фактуры (толстая, прозрачная, шероховатая), расцветки 

(клетчатая, в полоску, в рубчик, цветами, однотонная). 

Как известно, мышление неотделимо от речи. Поэтому развитию речи детей 

должно постоянно сопутствовать овладение мыслительными операциями. 

Уже в дидактической игре «У кого какой предмет?» дети обучаются 

способам сравнения двух объектов, а в игре «Ателье» упражняются в 

классификации одежды.  

Умения группировать и классифицировать предметы совершенствуются с 

помощью игровых упражнений «Каждую птицу на свое место» и «Отвечай 

быстро». Параллельно, закрепляется труднейший программный материал по 

ознакомлению с образом жизни, особенностями животных и птиц. 

Дошкольники, учатся осознанно использовать обобщающие слова: звери, 

насекомые; дикие, домашние, морские животные, хищные, водоплавающие, 

болотные птицы. 

Умение сравнивать, классифицировать, обобщать – проявляется в логической 

четкости, доказательности речи. Так, одна из целей упражнения «Каждую 

птицу на свое место» - обучение детей использованию сложноподчиненных 

предложений 

Для будущих школьников очень важно уметь учитывать совокупность 

признаков предмета или явления. Это умение потребуется для решения задач, 

отгадывания и составления загадок, для правильного описания сюжетной 

картины и т. п. Для развития такого умения хороша игра «Угадай по 

описанию», вооружающая детей способами распознающего наблюдения. 

Вниманию ребенка предлагаются пять изображений, например: пять 

снеговиков (пять бабочек, пять петрушек, пять матрешек и т. п.). Каждый 

снеговик имеет одинаковые и разные признаки с остальными четырьмя. 



 
 
 
 
 
 

Педагог дает описание по одной из картинок, а дети должны отгадать, о 

котором из снеговиков он рассказывает. 

Перед рисованием и аппликацией «Цветных страничек» целесообразно 

провести игру «Цветное лото» и упражнение «Оденем кукол». Дети с 

большим интересом и разнообразнее (в плане цветового решения) 

изображают жар-птицу, если перед этим их учили различать холодные и 

теплые цвета (игры «Составь букет» и «У кого будет больше?»). 

В понятие «звуковая культура речи» входят не только правильное 

звукопроизношение, но и культура речи произнесения (отчетливое 

произнесение звуков, слов, фраз хороший темп речи, ее громкость), а также 

речевой слух. Полноценное развитие этих сторон речи - необходимое 

условие подготовки детей к обучению грамоте. Игры на развитие 

фонематического слуха построены с постепенным усложнением игровых и 

учебных заданий. Вначале детей учат слышать, различать и определять 

первый звук в отдельном слове (игра «Определи первый звук»), затем — 

первый и последний звуки в ряде слов (игра «Цепочка слов»). Далее, они 

определяют, любую позицию звука в слове (в начале, в конце и в середине; 

игровое упражнение «Найди место звука в слове» и игра «Украсим елку»). 

Кроме того, старшие дошкольники упражняются в подборе слов с 

определенным звуком (игры «Кто в домике живет?», «Собери букет»), в 

дифференциации наиболее сложных звуков: с – ш, р – л (игры «Кто быстрее 

соберет вещи», «Магазин»). 

В игровом упражнении «Найди пару» дети, передвигая двойную стрелку по 

диску, учатся подбирать слова близкие по звучанию: миска - мишка, усы - 

осы, ком – сом и т. п. 

С помощью занимательных игр-головоломок типа «Построй пирамиду» 

дошкольников упражняют в определении количества звуков и слогов в 

словах. Так, в «цветочном магазине» можно купить цветок, если сумеешь 

определить количество слогов в названии облюбованного растения. 



 
 
 
 
 
 

Оригинальна игра «Включи телевизор», по условиям которой ребенок 

составляет слово, ориентируясь на первые или последние звуки в названиях 

предметов, предъявленных педагогом: ослик — мак — (ком) и др. 

Систематически проводя с детьми дидактические игры, можно не 

только развить умственные способности детей и хорошую речь, но и 

выработать у них нравственные черты характера, приучить к более 

быстрому темпу умственной деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Консультация для родителей. 

«Развитие связной речи посредством дидактических 

игр» 

Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой 

деятельности. Она носит характер последовательного систематического 

развернутого изложения. Связная речь требует от говорящего широкого 

охвата действительности, подробного еѐ восприятия, что возможно только 

при достаточно высоком умственном и речевом развитии. При пересказе 

дети с общим недоразвитием речи ошибаются в передаче логической 

последовательности событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» 

действующих лиц. Обучение через игру – интересное и увлекательное 

занятие для детей, способствующее постепенному переносу интереса и 

увлеченности с игровой деятельности на учебную. 

 В работе с детьми дошкольного возраста используются различные 

дидактические игры для развития связной речи. 

 Дидактическая игра является одной из форм обучения детей, служит 

составной частью непосредственной образовательной деятельности. Она 

помогает усвоению, закреплению знаний, овладению способами 

познавательной деятельности.  

В дидактических играх (игры с дидактическими игрушками и дидактическим 

материалом, словесные, сюжетно-дидактические, настолько-печатные) дети 

учатся также согласовывать действия, подчинятся правилам игры, 

регулировать свои желания в зависимости от общей цели и самая главная 

задача-развитие связной речи.  

В дидактической игре формируется умение подчиниться правилам, т. к. от 

точности соблюдения правил зависит успех игры. В результате игры 



 
 
 
 
 
 

оказывают влияние на формирование произвольного поведения, 

организованности. 

 В старшем же дошкольном возрасте, когда у детей начинает формироваться 

словесно-логическое мышление, необходимо больше использовать 

словесные игры именно с целью развития самостоятельности мышления, 

формирования мыслительной деятельности.  

Дидактическая игра – могущественный рычаг коррекции умственного 

развития ребенка с нарушением речи. Играя, дети решают дидактическую 

задачу в занимательной форме. Благодаря активной форме участия в играх 

достигается более высокий уровень запоминания событий, имевших место в 

игре. Дидактическая игра всегда предполагает принятие решения - как 

поступить, что сказать, как выиграть? В дидактической игре все равны - она 

посильна даже слабым. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и 

радости, ощущение посильности заданий - все это дает возможность детям 

устанавливать причинно-следственные связи, самостоятельность мышления, 

преодолеть стеснительность, неуверенность в себе, что благотворно 

сказывается на результатах обучения детей с общим недоразвитием речи 

деятельность 

 Комплекс дидактических игр на развитие связной речи, в которые 

можно играть дома. 

 Игра «Хлопуша» Упражнение направлено на развитие умения 

систематизировать слова по определенному признаку. Родитель: «Скажи, 

какие инструменты ты знаешь? Сейчас я буду называть слова, если среди них 

ты услышишь слово, обозначающее инструмент, то хлопни в ладоши». Слова 

для предъявления – молоток, стол, грабли, окно, туча, ножницы, топор, слива, 

молоток, пила. Родитель: «Сейчас я буду называть слова, если услышишь 

слово, относящееся к наземному транспорту, хлопни один раз, если к 



 
 
 
 
 
 

воздушному - два раза». (Слова для предъявления: автобус, самолет, трамвай, 

вертолет, поезд, метро.)  

Игра «Что без чего не бывает» Родитель: "Сейчас я прочитаю тебе ряд слов. 

Из этих слов ты должен будешь выбрать только два, обозначающие главные 

признаки основного слова, т. е. то, без чего этот предмет не может быть. 

Другие слова тоже имеют отношение к основному слову, но они не главные. 

Тебе нужно найти самые главные слова. Например, сад. Как ты думаешь, 

какие из данных слов главные: растения, садовник, собака, забор, земля, т. е. 

то, без чего сада быть не может? Может ли быть сад без растений? Почему?. 

Без садовника. собаки. забора. земли?. Почему?" Каждое из предполагаемых 

слов подробно разбирается. Важно, чтобы ребенок понял, почему именно то 

или иное слово является главным, существенным признаком данного понятия. 

 Примерные задания: Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед) 

Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила) Больница (таблетки, врач, 

халат, больной, тихий час) Автомобиль (колеса, шины, руль, кабина, кузов, 

тормоза) Лес (деревья, трава, кусты, животные, пеньки) Космос (звезды, 

безвоздушное пространство, солнце, космический корабль).  

Игра «Третий лишний». Родитель говорит три слова - сова, ворона, лиса. 

Ребенок должен быстро в уме проанализировать эти три слова и определить, 

что все три слова относятся к живой природе, однако, сова и ворона - птицы, 

а лиса - нет.  

Следовательно, лиса здесь лишняя. - дождь, снег, река; - врач, сосед, шофер; - 

туча, солнце, планета; - мороз, вьюга, январь; - камень, глина, стекло; - дверь, 

ковер, окно; - море, река, бассейн. Эти упражнения позволяют целенаправить 

поиск решения, активизировать мышление, создают определенный уровень 

абстрагирования. 



 
 
 
 
 
 

 Игра «Перепутались слова» Для этой игры так же возможно 

использование персонажа. Родитель составляет предложения, но так что бы 

слова в них были перепутаны. Из предложенных слов нужно попробовать 

составить предложение так чтобы, заблудившиеся слова вернулись на место, 

и сделать это по возможности быстро.  

1) Пойдем в мы воскресенье поход. (В воскресенье мы пойдем в поход). 

 2) Играют кидая дети мяч в другу его друг. (Дети играют в мяч, кидая его 

друг другу).  

3) Максим утром дома из рано вышел. (Максим вышел из дома рано утром). 

4) Библиотеке интересных в взять книг можно много.(В библиотеке можно 

взять много интересных книг).  

5) Клоуны и завтра в обезьяны приезжают цирк. (Завтра в цирк приезжают 

обезьяны и клоуны).  

Игра «Раздели на группы». Родитель: "Как ты думаешь, на какие группы 

можно разделить эти слова? (Саша, Коля, Лена, Оля, Игорь, Наташа). Какие 

группы можно составить из этих слов: голубь, воробей, щука синица, сом, 

снегирь, окунь".  

Игра «Узнай предмет» Цель: узнавание предметов по заданным признакам. 

Родитель: - Назови предмет, про который можно сказать: желтый, 

продолговатый (овальный, кислый; продолговатый, зеленый, твердый, 

съедобный. - Какой предмет обладает следующими признаками: пушистый, 

ходит, мяукает; гладкое, стеклянное, в него смотрятся, оно отражает. - Кто 

или что может быть: высоким или низким; холодным или горячим; твердым 

или жидким; узким или широким.  



 
 
 
 
 
 

Игра "Подбери слова" Задания развивают у ребенка способность выделять 

родовые и видовые понятия, формируют индуктивное речевое мышление. 

Родитель: "Подбери как можно больше слов, которые можно отнести к 

группе перелетные птицы (домашние животные, рыбы, цветы, времена года, 

инструменты и т. д.)".  

2) Другой вариант этого же задания: "Выбери из всех предметов в комнате 

игрушки, посуду, мебель, (в книге) насекомых, птиц, рыб и т. д.» Игра «Мяч-

слово» Родитель: «Я буду называть одно слово, а ты будешь подбирать к 

нему нужные слова». Например, мама называет «шьем», бросает ребенку мяч, 

а он называет «платье» и возвращает мяч обратно, мама говорит «поем», 

ребенок должен сказать «песню». Можно меняться местами. Варианты: 

покупаем, печем, лепим, стираем, прибиваем, катаем, строим. 

 Игра «Отгадай предмет по его частям» Эта игра хороша тем, что играть 

можно вдвоем с ребенком где угодно. Например, по дороге в школу, на 

экскурсии, на прогулке и т. п.  

Примеры: Четыре ноги, спинка, сиденье. Цифры, стрелки. Буквы, картинки, 

листы. Ствол, ветки, листья. Корень, стебель, листья, лепестки. Экран, 

кнопки, электрический шнур, пульт. Носик, ручка, крышка, электрический 

шнур. Лапы, хвост, ошейник. Лапы, хвост, хобот. 

 

 

   


