
Консультации для родителей 

«Всестороннее развитие правильной речи» 
Пожалуй, каждую семью, где растет малыш беспокоит вопрос, как 

обеспечить полноценное развитие ребенка в дошкольном возрасте в целом, 

и речевое развитие в частности. 

Первые годы жизни ребенка закладывают фундамент для развития речи. В 

это время интенсивно развивается головной мозг, совершенствуется 

артикуляционный аппарат. Важно не упустить отклонения от норм речевого 

развития, чтобы вовремя оказать коррекционную помощь, предупредить 

развитие сложных патологий. 

Развитие речи ребенка начинается с самого рождения. Навыки правильной 

речи ребенок приобретает в семье. Все то, что делают родители для общего и 

речевого развития своего ребенка имеет большое значение для всей 

дальнейшей жизни. 

Речи необходимо учить, прежде всего, путем личного примера. Ребенок 

должен слышать правильную, четкую речь. Желательно, чтобы отец и мать 

говорили с малышом на одном, родном языке. Очень важно, что язык, 

который воспринимает слух ребенка в раннем и младшем возрасте - это 

наиболее благоприятные годы его жизни. 

Артикуляционная гимнастика - важный шаг на пути к правильной речи 

Одной из причин нарушения звукопроизношения у детей может быть 

недостаточная подвижность органов речи: языка, губ, челюстей и мягкого 

неба. 

Нарушение подвижности этих органов (малоподвижность) влечет за собой 

нечеткое, гнусавое (с носовым оттенком), шепелявое, смазанное 

произношение различных звуков. 

Цель артикуляционной гимнастики - развитие подвижности органов речевого 

аппарата, отработка правильных, полноценных движений артикуляционных 

органов, необходимых для правильного произношения звуков. 

Артикуляционную гимнастику желательно проводить ежедневно, отводя на 

нее от 5 до 15 минут, в зависимости от возраста ребенка. 

Не перегружайте ребенка, не требуйте от него выполнения всех упражнений 

во время одного занятия. 
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Ребенок растет и развивается. Соответственно происходит развитие его речи. 

Основными структурными компонентами речи являются: звуковой состав, 

словарь и грамматический строй. 

Помните, что каждый ребенок - индивидуален, особен и, соответственно, 

общее и речевое развитие у разных детей может иметь некоторые отличия. 

Одни дети в возрасте 4-5 лет уже четко произносят все звуки нашего языка, а 

у других отмечается нарушение произношения большинства звуков. 

Предлагаем Вам таблицу, в которой приведен ориентировочный порядок 

усвоения детьми звуков. 

Возраст ребенка Звуки языка 

От 1 до 2 лет                А, О, Е, М, П, Б 

От 2 до 3 лет                У, И, Ы, Т, Д, В, Ф, Г, К, Х, Н, Й 

От 3 до 4 лет                С, З, Ц 

От 4 до 5 лет                Ш, Ж, Ч, Щ 

От 5 до 6 лет                Л, Р 

Как научить ребенка говорить правильно? 

Уже к полутора годам словарный запас малыша может превысить двести 

слов. Как правило, эти слова воспроизводятся ребенком с некоторыми 

искажениями, этому виной неумение в полной мере владеть собственным 

речевым аппаратом. 

Чем же в этом случае малышу могут помочь родители, и как научить ребенка 

говорить правильно? 

- Начинать с самого «начала». Имеется в виду с самого рождения ребенка, а 

можно еще и будучи беременной. 

- Играть со своей интонацией. На первых порах ребенок способен понять 

только разницу в вашей интонации, поэтому чаще меняйте ее, чтобы 

привлечь внимание ребенка к своему языку. 

- Пустышка - враг правильной речи. Данный факт подтвержден 

многочисленными исследованиями, проведенными детскими докторами, 

специалистами-логопедами. Пустышки способствуют развитию 

неправильного прикуса, что не только влияет на затруднения с артикуляцией, 

но и способствует задержке речевого развития в целом. 



- Обращение по имени, зрительный контакт. Чаще всего обращайтесь к 

ребенку по имени. НЕ забывайте при этом смотреть в глаза малышу, чтобы 

он понял, что обращение адресовано ему. 

- Использование жестов - незаменимая вещь для взаимопонимания и 

обучения ребенка словами, поэтому дублируйте все слова и действия 

соответствующими жестами. Вскоре ребенок начнет ассоциировать их со 

словами. 

- Развивать в себе привычку комментировать все, что делаете и видите. 

Коммуникабельным людям не трудно находить постоянный предмет 

разговора с ребенком, более молчаливым придется немного развить в себе 

эти навыки. 

- Тренировка мышц. Для тренировки мышц речевого аппарата можно купить 

ребенку свисток, дудочку, губную гармошку; а чуть позже начать заниматься 

с малышом артикуляционной гимнастикой. 

- Использовать высокий голос. Доказано, что дети лучше реагируют на 

высокий голос. Многие женщины интуитивно переходят на более писклявый 

голос при общении со своим чадом 

- Говорить медленно, повторяя по нескольку раз. Очевидно, что при 

быстром, смутном языке ребенок просто не уловит смысл слов и в будущем 

может неправильно их произносить. 

- Правильное произнесение слов взрослыми - залог правильной детской речи. 

От незнания, либо с целью говорить с ребенком на понятном ему языке, 

многие родители допускают искаженное произнесение слов. Как результат - 

малыш усваивает именно такую форму слова, находясь в абсолютной 

уверенности, что папа и мама неправильно говорить не могут. Искажения 

слов - прерогатива ребенка. Родители должны использовать общепринятую, а 

не придуманную малышом, словоформу. 

- Упрощение слова и предложения, но не увлекаться видоизменением слов и 

«сюсюканьем». Сначала ребенку сложно будет освоить сложные термины и 

длинные слова, поэтому методика сокращения и упрощения языка может 

быть эффективна. Например, вместо слова «собака» можно говорить «гав-

гав». Но не надо намеренно искажать слова, особенно после года. 

- Обогащать свою речь с ребенком постепенно, добавляя новые слова, 

уточнения и дополнения. Например, сначала можно говорить «Аня держит 

котика», затем добавлять «Аня держит хорошего, пушистого котика». 



- Словесные игры. Играя с малышом, всегда сопровождайте вашу 

деятельность словам. 

- Чтение - основа создания богатого словарного запаса. Сравнительный 

анализ развития детской речи показали: те дети, родители которых не 

ленились по несколько раз в день читать сказки, стихи и короткие рассказы, 

имеют гораздо больший запас слов, чем дети, мамы и папы которых не 

утруждали себя настолько хлопотным занятием. 

- Связывание картинок с реальными предметами. Показывая ребенку ту или 

иную картинку в книге, старайтесь найти ее аналог в реальном мире и 

указать ребенку на похожесть. 

- Сюжетно-ролевые игры. Сначала это могут быть совсем простые игры. 

Например, можно играть с игрушечным телефоном, ребенок может звонить 

маме, папе, брату, сестренке, говорить «алло», узнавать «как дела?» 

наоборот. Затем можно разыгрывать сказки по ролям, придумывать сюжеты 

самостоятельно, используя предметы быта и игрушки. 

Активные игры. Потешки и песенки можно использовать в активной игре с 

ребенком, побуждая его повторять вместе со словами соответствующие 

действия. Это параллельно с языковыми навыками позволит развивать и 

физические, и музыкальные способности ребенка. 

- Исключать фон при общении. Множество фоновых звуков (например, 

телевизора) могут путать ребенка, не позволяют полноценно 

сосредоточиться на вас и на том, что вы говорите малышу. 

- Не перегружайте ребенка. Помните, что у детей с речевыми нарушениями 

страдают все психические процессы. Поэтому во время речевых задач 

ребенку нужно давать больше времени для размышлений но не перегружать 

его. Не следует подгонять его с ответом, лучше повторить задание еще раз и 

только после неудачных многократных попыток намекните, в каком 

направлении следует искать решение этой задачи. Проявляйте свою 

смекалку. 

- Не упрекайте, когда у него что-то не получается, если чего-то он не умеет. 

Во время выполнения игровых задач у малышей (особенно на начальных 

этапах) могут возникать трудности. Не акцентируйте внимание на этом. 

- Каждый ребенок - индивидуальность. Его развитие происходит по 

собственным законам. Поэтому не сравнивайте своего малыша со 

сверстниками, которые, возможно, опережают его в своем развитии. 
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- Золотое правило организации и руководства любой деятельностью ребенка, 

в том числе и игры: ребенку должно быть интересно и комфортно! 

- Развитие мелкой моторики и овладение языком - процессы параллельные. 

Центр координации движения пальцев рук и языковой центр расположены 

настолько близко, что активное развитие одного приводит к столь же 

активному развитию другого. Поэтому так важно стимулировать 

разносторонние тактильные ощущения ребенка. Массаж рук, пальчиковые 

игры, перебирание мелких предметов, прикосновение к различным 

поверхностям, составление пазлов и мозаики, завязывание шнурков и 

застегивание пуговиц, рисование и использование таких предметов, как 

ручка и ложка влияют на ускорение процессов овладения языком. 

Проявляя терпение, находя время на чтение и развивающие игры, родители 

тем самым не только обучают малыша правильно говорить, но и 

обеспечивают своему ребенку достойное место в окружающем его социуме. 

 

 

Возрастные особенности речевого развития детей. 

Особенности развития речи детей четвёртого года жизни. 

Ребёнок четвёртого года жизни начинает высказывать простейшие суждения 

о предметах и явлениях окружающей действительности, устанавливать 

зависимость между ними, делать умозаключения. Дети в этом возрасте 

обычно легко идут на контакт не только с близкими, но и с посторонними 

людьми. Всё чаще инициатива общения исходит от ребёнка. Потребность 

расширить свой кругозор, желание глубже познать окружающий мир 

вынуждают малыша всё чаще обращаться ко взрослым с 

разнообразными вопросами: «Что это?», «Зачем?», «Куда?», «Откуда?» и т. д. 

Лексический строй речи. 

-к концу четвёртого года жизни словарный запас достигает 1500-2000 слов; 

-кроме существительных и глаголов дети начинают использовать другие 

части речи: прилагательные (холодный, горячий, плохой, хороший, 

местоимения (мой, твой, наречия (хорошо, плохо, числительные (один, два); 

-испытывает трудности из-за неточности словаря при передаче чужой речи, 

пересказе сказок, рассказов, передаче событий. 

Грамматический строй речи. 

- отвечает на вопросы развёрнутыми фразами, состоящими из четырёх и 

более слов; 

- в предложениях использует однородные члены (Тут сидят Оля и Света); 



- использует существительные и глаголы во множественном числе (Чашки 

стоят на столе); 

-допускают грамматические ошибки: неправильно согласуют слова, 

употребляют падежные окончания («Мама окны моет», «У меня на пальте 

пуговица оторвалась», допускают ошибки при употреблении 

существительных множественного числа Р. п. (много ручков, яблоков). 

Связная речь. 

Речь носит ситуативный характер: понять содержание рассказа ребёнка без 

дополнительных вопросов не всегда возможно. 

- ребёнок ещё не способен логично, связно и понятно самостоятельно 

рассказать о событиях, пересказать содержание сказки, рассказа; 

-не может самостоятельно раскрыть или описать содержание 

сюжетной картинки: называет лишь предметы, действия; 

-самостоятельно может рассказать небольшие по объёму стихотворения. 

Произносительная сторона речи. 

- в многосложных словах пропускают звуки и слоги, переставляют их 

(пожалуйста- «пожаста», температура- «тематура», бегемот- «гебемот»); 

-дети неплохо перенимают интонацию и правильно передают её, 

подражая речи взрослых. 

-характерным речевым недостатком для детей этого возраста является 

смягчение речи; 

- многие дети не произносят шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ, заменяя их 

свистящими; 

- часто не произносят звуки Р и Л, заменяя или пропуская их. 

Особенности развития речи детей пятого года жизни. 

На пятом году жизни у ребёнка отмечаются значительные успехи в 

умственном и речевом развитии. Дети начинают выделять и называть 

наиболее существенные признаки и качества предметов, устанавливать 

простейшие связи и точно отражать их в речи. Возрастает устойчивость 

внимания к речи окружающих, он способен до конца выслушать ответы 

взрослых. 

Лексический строй речи. 

- словарный запас увеличивается от 2500 до 3000 слов; 

- начинают использовать прилагательные для обозначения признаков и 

качества предметов (голубой, оранжевый, тёмный, твёрдый, гладкий); 

- чаще используют притяжательные прилагательные (лисий хвост, заячья 

избушка); 

- используют сложные предлоги (из-под, из-за); 

- в словаре появляются обобщающие понятия (посуда, обувь, овощи и т. д.). 

Грамматический строй речи. 



Допускают грамматические ошибки: неправильно изменяют глаголы 

(«хочут»  вместо «хотят», не согласовывают слова (глаголы и 

существительные в числе, прилагательные и существительные в роде, 

нарушают структуру предложения. 

Связная речь. 

Дети начинают овладевать монологической речью. Свои высказывания 

ребёнок строит из 2-3 и более простых распространённых предложений. 

Может самостоятельно пересказать знакомую ему сказку, небольшой 

прочитанный рассказ (из 4-5 предложений). 

Произносительная сторона речи. 

На пятом году жизни у детей значительно улучшается произношение. 

Ребёнок способен узнавать на слух тот или иной звук, подбирать слова на 

заданный звук (при условии, если ранее проводилась работа 

по развитию фонематического восприятия). Дети различают в речи взрослых 

повышение и понижение громкости голоса, замечают ускорение и 

замедление темпа речи, улавливают различные средства выразительности. 

Подражая взрослым, могут воспроизводить различные интонации. Дети 

начинают шире пользоваться интонационными средствами выразительности, 

более точно выражать свои мысли, выразительно читать художественные 

произведения. 

- в речи почти исчезает смягчение, оно наблюдается лишь у немногих; 

- появляются шипящие звуки Ш, Ж, Ч, сначала они звучат нечисто, но 

постепенно дети овладевают ими вполне, хотя для этого возраста характерна 

неустойчивость произношения; 

- дети данного возраста уже произносят звук Р, но он еще недостаточно 

автоматизирован в речи; 

- у некоторых детей этого возраста наблюдается непомерно частое 

использование звуков Р, Ш, Ж, когда они переходят к их правильному 

произношению. Ребенок заменяет новым звуком те звуки, которые сами 

раньше являлись заменителями. 

К концу пятого года жизни многие дети овладевают произношением всех 

звуков родного языка. Детям, у которых в данном возрасте наблюдаются 

нарушения звукопроизношения, требуется помощь логопеда. 

Особенности развития речи детей шестого года жизни. 

Лексический строй речи. 

- словарь увеличивается на 1000-1200 слов (по сравнению с 

предшествующим возрастом); 

-обогащение и расширение словаря осуществляется не только за счёт слов, 

обозначающих предметы, их свойства и качества, но и за счёт названия 

отдельных частей, деталей предметов, а также – глаголов; 



- всё чаще появляются собирательные существительные, прилагательные, 

обозначающие материал, свойства, состояние предметов; 

Хорошей проверкой и показателем полноценного владения словарём 

является умение детей подбирать: 

- противоположные по смыслу слова (антонимы: хороший-плохой, жарко-

холодно, положил-взял); 

- близкие по смыслу слова (синонимы: ходить- идти, шагать, вышагивать и т. 

д.); 

- подбирать прилагательные к существительным (дождь-холодный, сильный, 

мелкий, грибной и т. д.); 

- подбирать наречия к глаголам (как может говорить мальчик? – быстро, 

медленно, хорошо, чётко, тихо, громко и т. д.). 

Грамматический строй речи. 

На шестом году жизни ребёнок овладевает грамматическим строем и 

пользуется им достаточно свободно. 

- реже допускают ошибки в согласовании слов, в падежных окончаниях 

существительных и прилагательных; 

- правильно употребляют родительный падеж существительных во 

множественном числе (окон, ламп, карандашей); 

- легко образуют существительные и другие части речи при помощи 

суффиксов (столик, стульчик; учит детей – учитель, строит дом-строитель); 

- образует прилагательные из существительных (ключ из железа-железный, 

окно из стекла – стеклянное и т. д.) 

Встречаются неточности в употреблении союзов, предлогов (между, из-за, 

из-под и др.) 

Связная речь. 

У ребёнка шестого года жизни совершенствуется связная, монологическая 

речь. Речь перестаёт носить ситуативный характер. 

- может без помощи взрослого передать содержание сказки, мультфильма, 

рассказа; 

- описывает события, свидетелем которого он был, не только ближайших 

дней, но и давно прошедших; 

- свободно раскрывает содержание картины (но при составлении рассказа 

концентрирует внимание на основных деталях, а второстепенные упускает). 

Произносительная сторона речи. 

- дети хорошо владеют интонационными средствами выразительности 

(выразительно рассказывают стихи; пользуются вопросительной, 

повествовательной интонациями; передают свои чувства по отношению к 

различным явлениям: огорчение, негодование, радость и т. д.); 



- дети имеют достаточно развитый фонематический слух: хорошо слышат 

звуки, способны выполнять различные задания, связанные с выделением 

слогов или слов с заданным звуком; подбирать слова на определённые звуки. 

Произношение шестилетних детей мало чем отличается от речи взрослых. 

Ошибки отмечаются лишь в тех случаях, когда встречаются трудные для 

ребёнка новые слова, насыщенные сочетанием звуков, которые он ещё 

недостаточно чётко дифференцирует (например с-ш: Шла Саша по шоссе; 

Саша любит сушки, а Соня ватрушки). 

Особенности развития речи детей седьмого года жизни. 

К моменту поступления ребёнка в школу он овладевает правильным 

звукопроизношением, имеет хороший словарный запас, грамматически 

правильную речь. 

- в словаре будущих первоклассников имеются слова всех частей речи: в нем 

довольно много числительных, которыми дети пользуются уже осмысленно, 

соотнося слово — название числа с количеством предметов; пользуются дети 

и разными глагольными формами, в частности, причастиями и 

деепричастиями; появляются и сложные предлоги из-за, из-под и другие; 

- к семи годам дошкольники должны четко ориентироваться в родовых и 

видовых отношениях предметов, правильно относить единичные предметы к 

той или иной группе предметов, уметь давать определение предмета через 

родовое название и видовое своеобразие (сахарница — это посуда, в которой 

находится сахар). 

- дети хорошо понимают и используют в речи антонимичные пары 

прилагательных, обозначающих пространственные понятия (высокий — 

низкий, длинный — короткий), состояние предметов (горячий — холодный), 

чувства человека (грустный — веселый), свойства характера (добрый — 

злой). Им не составляет труда подбирать слова с противоположным 

значением и к наречиям, выражающим пространственные и временные 

понятия (рано — поздно, здесь — там, раньше — позже, слева — справа и 

другие). 

- дети начинают осмысливать и понимать слова с переносным значением 

(время ползет, потерять голову, не воспринимать их буквально, как было на 

ранних этапах развития речи; 

- если с детьми начали целенаправленную подготовку к школе, в их активном 

словаре появляются первые научные термины: звук, буква, предложение, 

цифра. Взрослым надо учить детей точно употреблять данные термины, 

чтобы в школе ребенку было легче ими оперировать. 
 

 

 

 



«Копилка логопедических советов для родителей» 

Речь ребенка развивается под влиянием речи взрослых и зависит от 

достаточной речевой практики, нормального социального окружения, от 

воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней его жизни. 

Общайтесь с ребёнком, выполняя любые обыденные дела, такие как готовка 

еды, наведение порядка, одевание, завязывание шнурков, игры, купание и т. 

д. Проговаривайте то, что вы делаете, что вы видите, а также то, чем в 

данный момент занимается ваш ребёнок, чем занимаются другие люди, 

называйте то, что его окружает. 

При общении со своим ребёнком пользуйтесь грамотно построенными 

фразами и предложениями. Хорошо, если сказанные вами предложения 

будут на 1 — 2 слова больше, чем у ребёнка. Если ваш ребёнок все ещё 

использует вместо предложения только одно слово, то вы должны сказать 

фразу, которая состоит из двух слов. 

Вопросы, которые вы задаёте должны быть открытыми. Это побудит вашего 

малыша использовать не одно, а несколько слов при ответе на них. 

Например, спросите «Что ты видишь?» вместо «Ты видишь кошку?» 

Не торопите ребёнка, сделайте паузу, предоставьте возможность ребёнку 

ответить на заданный вопрос. 

Замечайте различные звуки и шумы вокруг вас. Уточните: «Что ты 

услышал?» Возможно, это мяуканье кошки, шум дождя, звук двигателя 

автомобиля и т. д. 

Расскажите какую-нибудь коротенькую историю. Затем предложите ребёнку 

пересказать услышанную историю вам или кому-то из близких. 

Если у вашего ребёнка словарный запас состоит только из нескольких слов, 

помогите ему обогатить его речь новыми словами. Подберите 5 — 6 слов 

(мебель, еда, блюда и др.) и назовите их ребёнку. Попросите его повторить за 

вами эти слова. Не надейтесь, что ребёнок проговорит их сразу чётко и 

красиво. Поощряйте его и продолжайте закреплять слова. После того, как он 

запомнит и начнёт пользоваться этими словами, добавьте ещё 5 — 6 новых. 

Постепенно вводите новые слова до тех пор, пока ребёнок не станет называть 

большую часть названий объектов, которые его окружают. Практикуйте 

ежедневно. 

Если ребенок, желая что-то сказать, называет только одно слово, начинайте 

учить его простым фразам. В этом случае нужно брать слова, которые 



знакомы вашему ребёнку. Введите название цвета, размер, действие. 

Например, если ребёнок называет «шар», уточните, что это «синий шар», 

«Серёжин шар», «маленький шар» и т. д. 

Занятия нужно проводить в форме игры. В процессе занятия у ребёнка 

должно появиться желание подражать речи взрослого. 

Речевому развитию ребёнка необходимо уделять внимание с первых дней 

жизни, а не ожидать, пока он «сам заговорит». 

 

Система дидактических игр и упражнений по развитию речи. 

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. 

 

Игры и игровые приемы по развитию мелкой моторики. 

 

Цель: показать методы и приёмы работы с детьми по развитию мелкой 

моторики рук. 

Задачи: 

-повысить педагогическую грамотность родителей о роли мелкой моторики в 

развитии ребенка. 

-заинтересовать родителей актуальностью данной темы, вовлечь родителей к 

сотрудничеству. 

-познакомить с разновидностями дидактического материала для развития 

мелкой моторики. 
  

Уважаемые родители, предлагаем вашему вниманию игры, 

направленные на развитие мелкой моторики рук у детей раннего и 

дошкольного возраста с использованием предметов и материалов, которые 

находятся в «шаговой» доступности. Это позволит не только сэкономить 

семейный бюджет, но и больше времени проводить с ребенком. 

Массаж рук 

Несложным, но весьма эффективным методом развития моторики рук 

является массаж. Предлагаем описание массажа рук по методике О. 

Приходько: 

Поглаживание внутренней и наружной поверхностей рук до локтя по 

направлению «от периферии к центру» – 6–8 раз, отдельно на каждой руке. 



Сгибание и разгибание взрослым всех пальцев руки ребенка 

одновременно (за исключением большого пальца) – от 2 до 4 раз на каждой 

руке отдельно. 

Спиралевидные движения пальцем по раскрытой ладони ребенка от ее 

середины до основания пальцев с переходом на движение по внутренней 

стороне большого пальца – 2–4 раза по каждой ладони («рисуем», «мотаем 

клубочек»). 

Точечные нажатия большим и указательным пальцами на середину 

каждой фаланги каждого пальца ребенка по направлению от его кончика к 

основанию в двух плоскостях: тыльно-ладонной и межпальцевой – все 

пальцы кисти массируются по очереди 1–2 раза («мы вот так шагаем – топ-

топ-топ»). 

Отведение и приведение большого пальца ребенка в трех направлениях: 

вперед-назад, в бок – в сторону, по кругу. 

Ласковое поглаживание взрослым каждой ручки ребенка по направлению 

«от периферии к центру» – 5–6 раз.  
Занятия с предметами и материалами 

Множество игр для развития мелкой моторики рук можно провести, 

используя самые разнообразные предметы, а также специальные игрушки, 

принцип действия которых подразумевает движения кистями и пальцами 

рук, – бусы и шнуровки, кукольная одежда на липучках, пуговицах, молниях 

и кнопках и др. Полезно использовать и различные материалы, развивающие 

моторику рук, – пластичные (тесто, пластилин, глину), сыпучие (крупы и 

бобовые, песок) и др. 

Конечно, необходимо помнить, что малышам часто с трудом даются 

нелегкие задачи по развитию движений рук и мелкой моторики пальцев. 

Поэтому в работе необходимо соблюсти следующие условия: 1) такое 

занятие не должно быть длинным, нельзя допускать переутомление ребенка; 

2) необходимо подбирать игры по уровню сложности, в зависимости от 

возраста ребенка и его умений (например, лучше сначала предложить сделать 

бусы из крупных бусин с широкими отверстиями, шнуровки поначалу также 

должны быть простые – всего несколько дырочек и т. п.); 3) чтобы создать 

мотив деятельности, занятие обязательно следует обыграть – придумать 

интересный сюжет игры, использовать сюжетные игрушки. 

Кроме этого, необходимо помнить, что используемые на занятиях 

специальные игрушки не следует оставлять ребенку для игр. Если 

использовать их только в специально организованных играх, ребенок не 

скоро потеряет интерес к действию с ними. Хотелось бы предостеречь от 

использования электронных игрушек с многочисленными кнопками, нажатие 

на которые производит звуки или мигание лампочек, так как пользы от них 

немного, чаще они просто отвлекают ребенка от занятия. 

Ниже мы описываем возможные варианты действий с предметами, 

игрушками и материалами. Такие игры можно проводить по-разному, 

используя различные сюжеты. Все зависит от предпочтений и фантазии 

педагога, интересов ребенка. В качестве примера, некоторые из заданий (см. 

ниже) предлагаются в виде подробного описания занятия.  



Разминать тесто, пластилин, глину 

Развитие силы рук. Очень полезно использовать пластичные материалы. 

Когда малыш разминает тесто, пластилин или глину, происходит самомассаж 

ладоней и пальцев, развиваются мышцы рук. Такое упражнение может стать 

частью занятия лепкой. Можно предложить ребенку сделать «ямки» в тесте 

(глине, пластилине), надавливая на него прямым указательным пальцем 

(можно надавливать всеми пальцами одновременно). 

Вдавливать детали в пластилин 

Развитие хватания двумя пальцами, развитие силы рук. Полезно 

вдавливать различные мелкие детали в слой пластилина (или в тесто). Это 

могут быть бусины, детали мозаики, камушки или ракушки. Можно 

использовать фасоль, горох, семечки подсолнуха. Вдавливать предметы в 

пластичный слой можно в любом порядке. Возможен и другой вариант: если 

делать это в определенном порядке, тогда получится картинка-мозаика. 

Такое упражнение можно проводить на занятии по лепке. 

Мять бумагу 

Развитие силы рук. Предложите ребенку смять в комки ненужные листы 

бумаги или старые газеты (следует объяснить, что мять можно только 

ненужную бумагу). Используя полученные бумажные комки, можно 

поиграть в «снежки». 

Рвать бумагу 

Развитие соотносящих движений рук, развитие хватания. Предложите 

ребенку разорвать на кусочки или полосы листы бумаги или старые 

газеты (следует объяснить, что рвать можно только ненужную бумагу). 

Покажите, как следует захватывать пальцами обеих рук бумажный лист, а 

затем рвать его, потянув руки в разные стороны. Используя полученные 

бумажные кусочки, можно поиграть в «Осенние листья». Не забудьте все 

убрать по окончании игры вместе с малышом. 

Нанизывать кольца (шарики, кубики и т. п.) на стержень 

В таких играх развиваются соотносящие действия рук. Упражнение 

подразумевает наличие специальных дидактических игрушек – 

разнообразных деревянных и пластмассовых пирамидок и сборно-разборных 

игрушек. Необходимо знать, что легче разобрать такую игрушку, чем 

собрать. Поэтому в начале работы лучше предлагать ребенку разбирать 

собранную игрушку, снимая по одной детали. Кроме этого, можно 

варьировать уровень сложнодинаковых элементов (одинаковых фигур 

равного размера), затем те игрушки, в основе которых лежит более сложный 

принцип – сборка разных деталей в определенном порядке.  

Сортировать мелкие предметы 

Развитие хватательных движений – хватание щепотью или двумя 

пальцами (большим и указательным). Ребенку предлагают перемешанные в 

одной коробке бусины, и малыш раскладывает их по другим коробочкам, 

руководствуясь определенным принципом (по размеру, цвету, форме). 

Необходимо следить, чтобы ребенок брал по одной бусине, захватывая ее 

щепотью или двумя пальцами. Вначале лучше предлагать крупные бусины. 

Таким же образом ребенок может сортировать по цвету и размеру фасоль, 



горох, камушки, ракушки и проч. Поначалу не следует предлагать большое 

количество мелких предметов. В дальнейшем задание можно усложнять, 

увеличивая объем предлагаемого материала, а также усложняя принцип 

сортировки – можно сортировать предметы уже не на две, а на три, четыре, 

пять различных групп. 

Использовать инструменты 

– ложку и вилку, молоток, иголку, лопатку и грабли, сачок и др. 

Такие игры развивают навыки действий с различными 

инструментами. Обучение использованию ложки и вилки, позже ножа, 

происходит во время еды – ребенок учится держать ложку (вилку, нож), 

есть с их помощью. Кроме этого, в играх с куклой можно использовать 

пластмассовые приборы. Чтобы научить ребенка использовать 

разнообразные инструменты, советуем приобрести их игрушечные аналоги – 

пластмассовые лопатки, совки и грабли, их можно использовать на детской 

площадке во время игры в песочнице; при помощи игрушечной удочки или 

сачка можно ловить рыбок в тазике с водой; чтобы научить малыша 

продевать иголку с ниткой в отверстие, надо приобрести соответствующую 

игрушку (игла длиной 6–8 см, с большим отверстием, в которое вставляется 

толстая нитка или шнурок, а также пластмассовая решетчатая рамка, которая 

используется вместо ткани); можно поиграть в ремонт, используя наборы 

пластмассовых инструментов – молоток, отвертка, гаечный ключ, 

плоскогубцы и др. В наборах детских аптечек есть более специфические 

инструменты – градусник, стетоскоп, шпатель, шприц и др.        

Пересыпать сыпучие материалы 

В таких играх мы учим ребенка использовать различные 

инструменты. При помощи ложки, совка, воронки учим пересыпать сыпучие 

вещества (крупы, горох, чечевицу, песок) из одной емкости в другую. Можно 

использовать коробки, стаканы, сосуды с узким горлышком (в этом случае 

используется воронка). Также можно предложить ребенку пересыпать крупу 

или песок руками, зарывать («прятать») руки в песок или крупу, «грабить» 

песок пальцами как граблями. Получаемые в процессе таких занятий 

тактильные ощущения также положительно влияют на развитие рук.  

Опускать мелкие предметы в сосуд с узким горлышком 

В таких играх мы развиваем умение хватать щепотью или двумя 

пальцами (большим и указательным). Подберите сосуд с узким горлышком 

(можно использовать небольшую пластиковую бутылку) и мелкие предметы 

– это могут быть камешки, фасоль, шарики или бусинки, детали мозаики. 

Предложите малышу опускать их в бутылочку. Следите, чтобы ребенок брал 

по одной детали, обратите его внимание на то, что бутылочку нужно 

поддерживать второй рукой. По окончании работы закройте бутылку 

крышкой и погремите содержимым. Можно использовать копилку, в 

которую малыш будет опускать картонные или металлические денежки. Не 

забывайте, что игры с мелкими предметами следует проводить под 

контролем взрослого. 

  

Использовать разнообразные конструкторы 



Развитие силы рук, соотносящих движений рук, тонких движений 

пальцев. Занятия с конструкторами очень благотворно влияют на развитие 

рук ребенка. Желательно приобрести для малыша несколько разных видов 

конструкторов (чтобы принцип соединения деталей был различным). При 

этом помните, что сложнее работать с мелкими деталями. 

Собирать пазлы 

Развитие соотносящих движений рук, тонких движений пальцев. В 

таких играх необходимо плотно соединять детали друг с другом, что требует 

определенного уровня развития ловкости рук, тонких движений пальцев. 

Паззлы бывают разного размера и выполнены из разного материала – 

поролона, дерева, картона; легче работать с деревянными и поролоновыми 

деталями крупного размера. Надо подбирать сюжет картинки, количество 

деталей и их размер в соответствии с возрастом ребенка. 

Изготавливать поделки из различных материалов 

Развитие разнообразных движений рук и пальцев. Используются 

пластичные материалы (пластилин, глина), природные материалы, бумага, 

различные инструменты (ножницы) и проч. Помимо развития движений рук 

изготовление поделок развивает мышление и воображение ребенка. 
   

1.Пальчиковая гимнастика. 

 Пальчиковая гимнастика решает множество задач в развитии ребенка: 

- способствует овладению навыками мелкой моторики; 

- помогает развивать речь; 

- повышает работоспособность головного мозга; 

- развивает психические процессы: внимание, память, мышление, 

воображение; 

- развивает тактильную чувствительность; 

- снимает тревожность. 

Пальчиковые игры очень эмоциональны, увлекательны. Это инсценировка 

каких – либо рифмованных историй, сказок при помощи рук. 

Примеры пальчиковых игр: 

Капуста 

Что за скрип? (сжимаем и разжимает кулаки) 

Что за хруст? (переплетаем пальцы рук) 

Это что еще за куст? (ладони с растопыренными пальцами перед собой) 

Как же быть без хруста   

Если я капуста? (пальцы полусогнуты, изображают кочан) 

Мы капусту рубим, рубим… (ребро ладони) 

Мы морковку трем, трем (кулаками трем друг о друга) 

Мы капусту солим, солим (щепотками) 

Мы капусту жмем, жмем. (сжимаем и разжимаем кулаки) 

И т.д. 



ПАЛЬЧИКОВЫЕ ШАГИ 

Развитию кисти и пальцев рук способствуют не только пальчиковая 

гимнастика, но и разнообразные действия с предметами. 

2.Игры с пробками от бутылок 

Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это - 

«лыжи». Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся 

на «лыжах», делая по шагу на каждый ударный слог: 

Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 

Мы любим забавы холодной зимы. 

То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно. 

Мозаика из пробок (примеры картинок) 

3.Игры с прищепками 

Бельевой прищепкой поочередно «кусаем» ногтевые фаланги (от 

указательного к мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха: 

  

Сильно кусает котенок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук) 

Но я же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!» 

  

Также детям очень нравится играть с различными шаблонами 

ШАБЛОНЫ ДЛЯ ИГР С ПРИЩЕПКАМИ "ЧЕЙ ХВОСТ" 

Чтобы интересней было играть, можно использовать разные потешки и 

стихи, на пример: 

  

Ёжик, ёжик, где гулял? 

Где колючки потерял? 

Ты беги скорей к нам, ёжик. 

Мы сейчас тебе поможем. 

 

* * * 

 

Рыбка, рыбка, что грустишь? 

Не видать улыбки? 

Без хвоста и плавников 

Не бывает рыбки. 

 

* * * 

 

Самолёт, самолёт 

Отправляется в полёт. 

Но без крыльев и хвоста 

Не взлетит он никогда. 

 

* * * 

 



Очень наш жучок устал - 

Бегал по дорожке. 

Ночью спал, а утром встал,  

Показал нам ножки. 

  

4.ИГРЫ с крупой и камнями. 
Крупа - очень полезный и приятный материал для занятий с ребенком. Для 

игр с крупами подойдет все, что есть в доме: гречка, фасоль, семечки, горох и 

даже обычная соль, ну и конечно различные емкости, ложечки и сито. 

Возьмите большую миску, высыпьте в нее крупу - гречку, рис или пшено, 

опустите в нее руки и пошевелите пальцами. Ребенок непременно захочет 

присоединиться. 

Ищем секрет 

Спрятать можно не только ручки, но и игрушки, различные предметы, 

крупную фасоль.  

Предложите ребенку отыскать их. А если мисок будет больше и в каждой 

будет свой секрет, то без сомнения интерес возрастет еще больше! 

Пересыпаем крупу 

Пересыпайте крупу при помощи стакана, ложки, совочка, а может даже 

ладошек из одной ёмкости в другую. Пересыпайте над миской крупу из руки 

в руку. Используйте разные крупы – рис, горох, манка… Обратите внимания, 

что звук от каждой крупы свой, уникальный: от гороха - звонкий, от риса – 

приглушенный, от манки – практически беззвучное шуршание. 

Покормим птичек 

Возьмите на улицу с собой пшено, семечки и покормите птиц. 

Игра «Золушка» 

Перед вами лежат перемешанные семена гороха, фасоли и киндер – игрушки. 

За 30 секунд, вы должны их рассортировать. Когда ребенок научится делать 

это достаточно быстро, можно усложнить задание: например, завязать ему 

глаза. 

Ребенка можно увлечь полезным для развития мелкой моторики занятием - 

выкладыванием камешков по заданным линиям. 

5.Слоник своими руками 

Слоник таит в себе множество мелких предметов и детских игрушек. Играть 

с таким слоником очень просто: ребенок засовывает руку в «хобот» и 

пытается на ощупь определить, что ему попалось. 

6.Игры – шнуровки 

Можно использовать как фабричного производства, так и выполненного 

своими руками. Такие игры развивают пространственную ориентировку, 

внимание, формируют навыки шнуровки, развивают творческие 

способности, способствуют развитию точности глазомера, 

последовательности действий. 

7.Рисование манкой 
   Манка по текстуре очень похожа на песок. Иногда, для смены тактильных 

ощущений (когда хочется эффекта "прохладного морского песочка"), можно 

положить манку ненадолго в холодильник. 



Поднос можно просто прикрепить к детскому столику на двухсторонний 

скотч и играть в свободном доступе. Высыпаем манку на 3-4 мм на поднос и 

начинаем творить! Манкография (рисование манкой или на самой манке) 

принесет вам массу положительных эмоций! 

Манкография - занятие для детей любого возраста. Помимо обычного 

хаотичного рисования и свободной игры для ребенка можно еще вместе с 

ребенком рисовать цветочки, солнышко и лучики, тучки и дождик, домик и 

заборчик и т.д. В манкографии можно рисовать с помощью предметов - 

трубочки для коктейля, кисточки, стеклянных камней, которыми можно 

выкладывать рисунки на манке. Выкладывание мелких предметов 

способствует развитию мелкой моторики. 

Сегодня мы познакомились с малой частью того, чем можем развивать 

мелкую моторику ребёнка дома. Включить свою фантазию, пусть ребенок 

находится в постоянном потоке информации, не сомневайтесь, это его не 

утомит. Чем непринужденнее будет обучение, тем легче и быстрее оно будет 

проходить. Побуждайте ребенка к игре, насколько возможно, играйте с 

малышом в развивающие и веселые игры. Участвуйте в игровом процессе. 

Это будет отличным способом для установления более прочной связи между 

Вами и Вашим ребенком! 

 А так же вызывайте положительные эмоции у ребенка! 

Употребляйте слова и фразы, несущие оптимистическую нотку, например: 

«Как интересно!»,  «Какой ты молодец, у тебя все получается!» «Давай 

помогу!», «Красота »и т.д. 

Помните, чтобы  мы не создавали вместе с ребенком,  главное – желание 

продолжать заниматься подобной деятельностью и дальше, поэтому 

завершайте свои занятия в хорошем настроении! 

 

Формирование речевых конструкций. 

Грамматика делает нашу речь организованной и понятной для 

окружающих.Формирование грамматического строя языка ребенка 

является основным условием его полноценного речевого и общего 

психического развития, поскольку язык и речь выполняют ведущую 

функцию в развитии мышления и речевого общения. 

Грамматический строй речи — это взаимодействие слов между 

собой в словосочетаниях и предложениях. Различают 

морфологическую и синтаксическую системы грамматического строя. 

Морфологическая система – это умение владеть приемами 

словоизменения и словообразования, а синтаксическая система — 

умение составлять предложения, грамматически верно сочетать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги. 

Грамматический строй в процессе становления детской речи 

усваивается самостоятельно, благодаря подражанию речи окружающих. 

Основой для его формирования является  повседневное общение 



ребенка с близкими взрослыми, совместная деятельность с ними. 

Речь детей с ОНР существенно отличается от нормы. Словарь 

значительно сужен, затруднено формирование грамматических 

конструкций, ряд грамматических категорий в их речи просто 

отсутствует. У детей с ОНР наблюдается 

несформированность грамматической стороны речи, которая 

проявляется в аграмматизмах, в трудностях выполнения многих 

заданий, требующих грамматических обобщений. Недостаточно 

сформированными оказываются как морфологические формы 

словоизменения и словообразования, так и синтетические структуры 

предложения. 

Таким образом, формирование грамматического строя речи у 

дошкольников с общим недоразвитием речи является одним из 

актуальных вопросов. 

Успешность процесса развития лексико-грамматического строя 

речи во многом зависит от правильно организованной совместной 

работы педагога и детей.  

В системе обучения навыкам грамматически правильной речи 

предусматривается работа, направленная на уточнение и расширение 

активного и пассивного словаря детей с ОНР, на овладение способами 

словообразования и словоизменения, умение видеть связь слов в 

предложениях, распространять предложения второстепенными и 

однородными членами, работать с деформированным предложением, 

самостоятельно находить ошибки и устранять их. 

Умения и навыки, полученные в процессе специально-

организованного обучения, закрепляются в совместной деятельности 

педагогов с детьми, в индивидуальной работе, а также в ходе 

сотрудничества с родителями воспитанников. 

На современном этапе одним из актуальных вопросов педагогики 

является поиск новых форм и методов обучений и воспитания 

детей.Наряду с поиском современных моделей обучения и воспитания, 

необходимо возрождать лучшие образцы народной педагогики. Сказка 

как сокровищница русского народа находит свое применение в 

различных областях работы с детьми дошкольного возраста, в том 

числе, имеющимиречевые нарушения. 

Одной из современных технологий, направленных на развитие 

речи, в том числе и грамматических конструкций,  является сказка. 

Сказки – самые любимые произведения детей. Сказка  повышает 

познавательный интерес и мотивацию к учебной деятельности. Сказка – 

прекрасное творение искусства. В мир сказок ребенок вступает в самом 



раннем возрасте, как только начинает говорить. Из сказок дети черпают 

множество познаний: это представления о времени и пространстве, о 

связи человека с природой, предметным миром. Сказка помогает 

ребенку разобраться в самых важных понятиях: на чем основываются 

отношения между людьми, как оценивать свои поступки и 

окружающих детей. Она помогает ребенку впервые испытать 

храбрость, доброту, чуткость, отзывчивость, сострадание, 

побуждающее прийти на помощь человеку, либо животному, 

попавшему в беду. 

Сказка в системе воспитания решает следующие задачи: 

 донесение в доступной форме до сознания детей общих 

 ценностей; 

 воспитание любви ко всем людям и природе; 

 расширение кругозора и представлений о мире; 

 закладывание нравственных основ и начал; 

 развитие связной речи. 

Я использовала сказку при формировании лексико- 

грамматических конструкций у дошкольников. 

Грамматические категории и правила легче всего усваиваются 

детьми дошкольного возраста, если они будут преподноситься им в 

ненавязчивой увлекательной форме. Ребята легко запоминают 

необычное и забавное, что облегчает практическое овладение ими 

той или иной грамматической категорией.  

Свою работу по сказкам мы строим по 

следующему алгоритму: воспитатель в совместной деятельности 

рассказывает сказку, читает, либо прослушивают предложенную 

аудио-сказку, в соответствии с лексической 

темой.Чтение сказки сопровождается различного рода наглядным 

материалом, что помогает детям в дальнейшем ответить на 

поставленные перед ними вопросы. Затем на занятиях по развитию 

речи дети отгадывают  загадку об изучаемой сказке.Разбор 

содержания сказок проводится в вопросно-ответной форме, 

вопросы направлены на выделение основных моментов сюжетного 

действия, их последовательности, на определение действующих 

лиц и наиболее значимые детали повествования, затем проводятся 

игры на развитие грамматических конструкций: 

Игра «Один - много» - практическое употребление в речи 

единственного и множественного числа существительных. 



Игра «Назови ласково» - образование уменьшительно- 

ласкательных форм существительных. 

Игра «Сосчитай» - употребление в речи согласования 

числительных с существительными. 

Игра «Слова наоборот» - подбор антонимов. 

Игра «Слова-друзья» - подбор синонимов. 

Подборка игр представлена…. 

С РОДИТЕЛЯМИ проводится: 

 Анкетирование родителей 

 Родительское собрание 

 Привлечение родителей к организации выставки книг 

 Индивидуальные консультации с родителями 

 Привлечение родителей к помощи в оформлении, 

изготовлении театра 

Заключение 

        При ОНР формирование грамматического строя речи 

осуществляется с большими трудностями, чем овладение активным 

и пассивным словарем. Это объясняется тем, что грамматическая 

система языка организована на основе большого количества 

языковых правил, а грамматические значения всегда более 

абстрактны, чем лексические. 

Особенность овладения грамматическим строем речи детьми с 

ОНР выражается в более медленном темпе усвоения, в 

дисгармонии развития морфологической и синтаксической систем 

языка. 

В связи с этим мной проводится целенаправленная, 

планомерная работа по развитию грамматического строя речи с 

детьми дошкольного возраста, имеющими ОНР. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ… 

 Повышен интерес к сказкам, дети умеют угадывать 

сказки 

 Дети получают удовольствие от чтения сказок, 

делятся своими впечатлениями о прочитанном, отражая их в 

своих рисунках и речи; 

 Воспитано бережное отношение детей к книгам; 

 У детей расширился и пополнился активный и 

пассивный словарь новыми словами и понятиями; 



 У детей сформировано умение отвечать на вопросы 

по прочитанному тексту, умение пересказывать текст; 

 Отмечается повышение уровня грамматического 

строя речи 

 У родителей сформировано понимание важности 

чтения детям художественной литературы. 

Считаем, что систематическая работа по формированию 

грамматического строя речи посредством сказок даст 

положительные результаты. 
 

Совместная работа учителя-логопеда и родителей как одно из условий 

успешной коррекционной работы с детьми с речевыми нарушениями. 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребенка и ее 

влияние на его развитие, на формирование личности велико. К сожалению, 

современная семья переживает кризис : в настоящее время родители тратят 

значительную часть времени на поддержание необходимого уровня жизни, 

уделяя мало внимания развитию и воспитанию ребенка. Кроме того, большая 

часть современных родителей не имеют педагогического образования и не 

владеют методами и приемами воспитания и развития ребенка. Поэтому 

многие дети испытывают недостаток родительской любви, понимания и 

сопереживания. 

Дом, где воспитывается ребенок с нарушением речи, требует особого 

внимания и защиты. Такие семьи нуждаются в помощи специалистов по 

вопросам воспитания, обучения, развития детей с речевыми нарушениями. 

В связи с этим актуальным становится поиск наиболее эффективных форм и 

видов взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя с родителями с целью 

повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения 

результатов работы по развитию и коррекции речи детей. 

Согласно ФГОС для достижения успеха в работе с детьми со сложными 

речевыми нарушениями, прежде всего необходимо привлечение родителей к 

участию в реализации программы, в создании условий для полноценного и 

своевременного развития ребенка. Нужно стремиться к тому, чтобы родители 

становились активными участниками образовательного процесса, а не 

сторонними наблюдателями. 

В детском саду ребенок получает индивидуальную логопедическую помощь 

всего 2-3 раза в неделю, поэтому ее результативность зависит, в том числе, от 

степени заинтересованности и участия родителей в исправлении речи. Во-

первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка, а во-
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вторых, у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые 

навыки в процессе повседневного непосредственного общения. 

Изучая опыт коллег, анализируя результаты работы с детьми по коррекции 

речи, мы пришли к выводу, что одной из основных целей 

совместной работы логопеда и воспитателя является активизация родителей, 

привлечение их внимания к тем коррекционным и педагогическим задачам, 

которые осуществляются в деятельности с детьми, чтобы организовать 

воспитание ребенка в семье и ДОУ более последовательным, а 

их взаимовлияние – более эффективным. 

Условия эффективного взаимодействия логопеда с родителями 

Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие полноценного 

речевого развития дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются 

там, где логопеды и родители действуют согласованно. Понятие 

«взаимодействия с семьёй» нельзя путать с понятием «работа с родителями»; 

хотя второе является составной частью 

первого. Взаимодействие подразумевает не только распределение задач 

между участниками процесса для достижения единой 

цели. Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, или обратную 

связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, опосредованным. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько 

четко организована преемственность работы логопеда, воспитателя и 

родителей. Мы — педагоги должны стать сотрудниками, коллегами, 

помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателя по взаимодействию с 

родителями; 

установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

объединить усилия для развития и воспитания детей; 

создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимной  поддержки; 

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития 

детей; 

проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом 

развитии согласно рекомендациям специалистов. 

Для эффективного решения данных задач учителю-логопеду и воспитателю 

необходимо лучше узнать каждую семью. 



Определить особенности внутри семейных отношений, влияющих на 

личностные характеристики ребенка, определить: 

роль всех членов семьи в воспитании ребенка; 

тип семейного воспитания; 

позицию, занимаемую родителями по отношению к ребенку. 

Выбор наиболее эффективного метода взаимодействия с семьей. 

Учитывая индивидуальность каждого из родителей и принадлежность его к 

определенной группе, мы стараемся рационально спланировать работу с 

родителями по исправлению речи детей. Так как в работе с разными 

семьями нельзя пользоваться одними и теми же методами, их необходимо 

варьировать в зависимости от состава родителей по культурному, 

образовательному уровню, стилю семейного воспитания, 

типу взаимоотношений в семье, наличию заинтересованности и пониманию 

проблем своего ребенка, т. е. Необходимо, нам педагогам, постоянно искать 

новые пути и способы приобщения родителей к сотрудничеству с 

педагогами. 

Для знакомства с семьей мы проводим анкетирование родителей, которое 

позволяет проанализировать отношения между взрослыми и детьми в семье и 

спланировать работу с родителями на учебный год. Анализ ответов 

родителей по проведенному нами анкетированию показал, что 60 % 

родителей предъявляют разные требования к ребенку, 25% детей чаще 

общаются с бабушками, чем с родителями, у 10% ощущается дефицит 

общения с родителями и только 5% родителей предъявляют одинаковые 

требования к ребенку. 

Из бесед с родителями, наблюдений за стилем общения с детьми, анализа 

выполнения упражнений по заданию логопеда всех родителей можно 

условно разделить на 5 групп: 

I группа – родители, предъявляющие справедливые требования к ребенку, 

прислушивающиеся к советам логопеда и педагогов, систематически 

контролирующие выполнение детьми заданий логопеда, интересующиеся 

настроением и успехами своих детей. 

II группа – родители, которые необоснованно захваливают ребенка, не желая 

замечать надвигающихся проблем, задания логопеда выполняют не всегда, в 

основном по желанию и настроению ребенка. 

III группа – родители, не предъявляющие интереса к успехам и трудностям 

детей, формально относящиеся к советам и требованиям логопеда. 

Эмоциональные контакты родителей и детей этой группы минимальны. 

Задания логопеда часто не выполняются. 



IV группа – родители, мнимо создающие впечатление участия и 

заинтересованности, но на деле не выполняющие своих обещаний, ссылаясь 

на занятость и забывчивость. Задания выполняются формально. 

V группа – родители, предъявляющие высокие требования к детям, в 

общении с ними преобладают отрицательные эмоции, давление и 

авторитарность. Задания выполняются. 

Независимо от принадлежности к вышеперечисленным группам в основе 

любого взаимодействия с родителями мы придерживаемся определенных 

правил. Правила эффективного взаимодействия логопеда и воспитателя с 

родителями: 

родителям нужна поддержка, помощь и добрый совет. Если вы ими 

располагаете, создайте необходимые условия для общения с вами! 

не беседуйте с родителями второпях, на бегу. Если вам некогда, 

договоритесь о встрече на другое время! 

разговаривайте спокойным тоном, не старайтесь поучать: это вызывает 

раздражение и негативную реакцию со стороны родителей! 

умейте терпеливо слушать. Давайте родителям возможность высказаться по 

всем наболевшим вопросам! 

не спешите с выводами. Хорошенько обдумайте услышанное от родителей! 

то, о чём вам поведали, не должно сделаться достоянием других родителей, 

учащихся и педагогов! 

если есть профессиональная необходимость поделиться конфиденциальной 

информацией, родителей необходимо поставить об этом в известность! 

каждая встреча с семьёй должна заканчиваться конструктивными 

рекомендациями для родителей и самого ребенка! 

если вы в чём-то некомпетентны, вам следует извиниться перед родителями 

и предложить им обратиться за консультацией в другое место! 

Весь коррекционный педагогичекий процесс взаимодействия с семьей в 

нашем ДОУ включает три блока: просветительский, консультативный и 

собственно коррекционную работу. 

Задачей просветительского блока коррекционной работы с семьей является 

ознакомление с основными закономерностями развития ребенка, с 

индивидуально-психическими особенностями, с фактами и причинами, 

обусловившими нарушение онтогенеза. 

Для ликвидации психолого-педагогической неграмотности родителей 

организуются коллективная работа с родтелями : «Родительские лектории», 

родительские семинары, «круглые столы», классические собрания. 

Консультативный блок представлен индивидуальной формой работ с семьей. 

Организация индивидуальных консультаций, «телефонов доверия» помогают 

родителям найти ответы на имеющиеся вопросы, получить систему 



рекомендаций по построению благоприятных отношений в семье, по 

устранению речевых недостатков у ребенка. 

Индивидуальная работа имеет на наш взгляд преимущество над 

коллективной, позволяет установить более тесный контакт с родителями, 

особенно на первых этапах коррекционной работы. 

Собственно, коррекционная работа направлена на создание 

в семье оптимальных условий для развития и коррекции речи ребенка. В 

данном блоке используются различные традиционные и нетрадиционные 

формы работы с родителями. 

Все формы взаимодействия логопеда и воспитателя с родителями по 

источнику информации, предъявляемой родителям, и все формы проводимой 

нами работы условно можно разделить на 3 группы: словесные, наглядные и 

практические. 

К словесным формам относятся: 

Беседы. Главная целью которых – оказание родителям своевременной 

помощи по вопросам развития и коррекции речи. Во время таких бесед 

дается установка на сознательное включение родителей в коррекционный 

процесс. Особенности семейного воспитания потребности родителей в 

знаниях можно выявить при помощи беседы, важнейший признак которой 

двусторонняя активность. Вначале года, после обследования детей мы 

знакомим родителей с результатами. С родителями каждого ребёнка ведется 

индивидуальная беседа. Родные ребёнка узнают о пробелах в его развитии, 

получают советы, рекомендации, в том числе и мы в индивидуальной беседе 

с глазу на глаз можем уточнить особенности развития ребенка, определить 

причины нарушения развития. Беседу ведем тактично, помним, что от того, 

как протекают первые встречи логопеда с родителями, будет зависеть, 

наладится ли в дальнейшем их сотрудничество. Очень хорошо, если на 

первую беседу или консультацию приходят отец и мать, это избавит нас и 

маму от пересказа и поможет вовлечь в коррекционный процесс обоих 

родителей. Стараемся при первой встрече, проводя беседу ограничиться 

узким кругом вопросов и не злоупотреблять научной терминологией, и если 

используем её, то с пояснениями, наличие терминов создадут барьер в 

общении. 

Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как 

можно больше знать о речевом нарушении своего ребенка и получать 

необходимые рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая 

родителей к обсуждению различных проблем, мы стараемся вызвать у них 

желание сотрудничать. Помимо консультаций, которые мы намечаем по 

плану, мы предлагаем самим родителям выбрать из перечня консультаций, 

те, которые они хотели бы получить от нас. Таким образом:  проводим 



консультации по запросам родителей. Наиболее актуальные темы 

консультаций, которые мы проводим по запросу: «Готовность к 

школе», «Нужно ли родителям обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок 

заикается», «Обучение ребенка-левши». 

Конференции, диалоги за «круглым столом». В конце или в начале года чаще 

всего это тема: «Готовности детей к школьному обучению» 

Анкетирование по разным видам деятельности, по выявлению отношения 

родителей к речевым дефектам их ребенка, по внутри 

семейным взаимоотношениям и т. д. Анализ ответов дает нам возможность 

правильно спланировать работу с родителями, наметить темы 

индивидуальных бесед определить пути и выстроить правильный подход к 

родителям по проведению коррекционной работы. 

Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества 

и взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, 

происходит обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе 

воспитания и развития ребенка. Встречи с родителями в нашем ДОУ 

проводятся и в форме классического собрания: донесение информации до 

родителей, вопросы родителей, ответы педагога, и в виде тренингов, 

конференции, ролевых игр. 

Большую часть информации, мы запоминаем, воспринимая ее зрительно. 

Поэтому наглядные формы очень важны для работы с родителями, 

стимуляции их активности. Наглядность обеспечивается применением 

разнообразных сопровождающих иллюстраций, демонстрацией 

практических работ, выставочным материалом. 

К наглядным формам работы относятся: 

Речевой уголок – он отражает тему занятия. Рубрика “Домашнее задание” 

даёт родителям практические рекомендации по формированию различных 

речевых навыков, например артикуляции; по выявлению уровня развития 

некоторых составляющих речи ребёнка, например: как проверить уровень 

развития фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по 

лексической теме. Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с 

играми, игровыми упражнениями и заданиями на закрепление различных 

речевых навыков. 

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой 

сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и 

рекомендациями, который передаётся от семьи к семье внутри группы. 

Папки-передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В 

индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом 

индивидуальных особенностей конкретного ребёнка, с практическими 

рекомендациями в семье, позволяющими 



родителям выработать индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже 

строить с ним взаимоотношения в период дошкольного 

детства. (Информационные стенды находятся в группах и в холле ДОУ, что 

обеспечивает доступность информации всем родителям). 

Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков у 

детей и динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как 

продвигается процесс коррекции звуков (это обозначается цветными 

символами). Они могут наглядно увидеть какой звук ещё автоматизируется, а 

какой введён в речь. (Экран звукопроизношения для родителей ведется у 

каждого ребенка в тетрадке). 

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, 

например, «Как умелые ручки язычку помогли». 

            К практическим формам работы можно отнести: 

Открытые занятия для родителей. 

Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома 

из-за отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой 

педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий 

логопеда. Основное внимание родителей обращаем на необходимость 

комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических 

процессов. Взрослые на таких занятиях обучаются практическим 

приёмам работы с ребёнком. 

Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь 

для домашних заданий. Она служит для нас “телефоном доверия” - взрослый 

может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно качества 

выполнений заданий ребёнком. Номера выполненных заданий он отмечает 

кружком, невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется логопедом два-три 

раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились систематично и 

не в ущерб здоровью ребёнка. В зависимости от тяжести нарушения речи 

задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по 

формированию словаря, грамматических умений и навыков на развитие 

внимания и памяти. 

Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, повышения 

самооценки, осознания необходимости правильной речи, закрепления 

пройденного материала оказались речевые праздники. К праздникам 

предъявляются следующие требования: речевой основой становится то, что 

готовилось дома детьми с их родителями; максимальная активность 

родителей и детей (логопед берет на себя организационные моменты, а роли 

исполняют дети и родители). Тематика праздников охватывает разные 

стороны речевого развития ребёнка. Привлечение родителей к участию в 

праздниках происходит постепенно: 



Создание домашней библиотеки, одна из форм взаимодействия с   

                          родителями. 

Вне зависимости от формы работы, от вида мероприятия с родителями   

 мы придерживаемся «10 золотых правил»: 

1. Мероприятие должно запомниться. 

2. Должно заставить задуматься. 

3. Настроить родителей на позитивный, конструктивный лад. 

4. Информационный блок мероприятия должны быть хорошо   

    подготовлен. 

5. В присутствии других родителей стоит хвалить детей, отмечая их 

    достижения, критиковать ребенка следует только в разговоре наедине с 

     родителем. 

6. На каждого родителя должно хватить времени. 

7. Мероприятие – не лекция, не урок; привлекайте родителей к диалогу. 

8. Уважайте свое время и время родителей – мероприятие не должно 

     длиться больше 1 часа 20 минут: 20 минут на новую информацию, 15- 

     20 минут – выслушать вопросы и ответить на них, 20 минут –       

     индивидуальные вопросы. 

9. Каждое мероприятие должно содержать краткий отчет о самых 

    интересных делах группы, достижениях детей. Анонсируйте будущие   

    мероприятия, приглашайте родителей к сотрудничеству. 

10. Будьте изобретательны – проводите каждое мероприятие по-новому. 
 

Ошибки, допускаемые родителями, при обучении детей чтению в 

домашних условиях. 

Обучая ребенка чтению, родители нередко делают ошибки, на исправление 

которых педагоги и логопеды тратят потом не один месяц. Именно поэтому 

родителям необходимо знать, чего следует избегать, когда они делают 

первые шаги в этом нелегком деле. 

        Ошибка №1. У родителей быстрая смазанная речь.  

Что такое обучение чтению? Это соединение слухового и зрительного 

анализаторов. Изначально восприятие языка у нас происходит через 

восприятие фонемы — буквально, звука, который попадает к нам в ухо. И 

самая главная ошибка при подготовке детей к обучению чтению — быстрая 

смазанная речь взрослых. 

Когда ребенок слышит вместо четких звуков «кашу» из звуков, у него 

будут проблемы с их различением. А впоследствии и с обучением чтению. 

       Ошибка №2. Неправильное обучение ребенка алфавиту. 

 Родители, желая быстрее научить ребенка алфавиту, делают грубую ошибку, 

которую потом сложно исправить. 

В основе обучения чтению не буква, а ЗВУК. Прежде чем показать ребенку 

новую букву, например, М - следует научить его слышать звук [М] в слогах, 



словах. На протяжении всего периода обучения дома следует называть и 

звуки, и соответствующие им буквы одинаково — т.е. так, как звучит звук. 

ЗВУК — это то, что мы слышим и произносим. Его можно петь, тянуть, 

говорить, голосить, слушать. БУКВА — это то, что мы видим и пишем, то 

есть графическое изображение звука. 

Не смешивайте, пожалуйста, понятия ЗВУК и БУКВА, когда учите 

ребенка читать. 

Многие родители начинают обучение именно буквам, а не звукам. 

Показывают на букву и говорят: «Это буква "мэ" или "эм", это буква "рэ" или 

"эр"». Усваивая таким образом буквы, ребенок затем будет читать слово 

«мама» так: «эм-а-эм-а» или «мэ-а-мэ-а». Поэтому, очень важно, называть 

буквы так же, как звуки ([б], а не [бэ], [р], а не [эр]) до тех пор, пока ребенок 

не будет знать все буквы и читать слова и предложения с ними. Только тогда 

нужно познакомить с правильными названиями букв русского алфавита. 

Кроме того, необходимо обращать внимание на слоговую структуру 

слова, чтобы он знал последовательность слогов. 

Для этого надо отстукивать ритмы в ладоши или по столу. Например, «мо-ло-

ко». Если ребенок плохо воспринимает речь на слух, для отстукивания 

можно использовать бубен или звучащие молоточки. 

              Ошибка №3. Неправильный выбор методики для обучения. 

Следует поговорить о такой ошибке, как обучение побуквенному чтению, т.е. 

ребенок сначала называет буквы слога: «М!А!» — и только после этого 

читает сам слог: «МА». Читая побуквенно длинное слово, ребенок не помнит, 

какие звуки назвал и что за слово из них получается. 

Правильное чтение — это чтение слогами (конечно, на начальном этапе). И 

пусть в начале обучения ребенок сколько угодно долго читает (тянет) первую 

букву слога, пока не сообразит, какая буква следующая: «ММММА». Лишь 

бы он не останавливался после первой буквы! Лишь бы он прочёл слитно 

буквы слога! 

Родителям необходимо учитывать следующее: 

 В русском языке гласных ЗВУКОВ всего 6 – [А], [У],[О],[И],[Ы],[Э], а 

гласных БУКВ 10: А,О,У,И,Ы,Э, Я, Е,Е,Ю. 

 Йотированные гласные буквы содержат по два звука: Я=[Й+А], 

Е=[Й+Э], Е=[Й+О], Ю=[Й+У]. 

 Наш алфавит содержит 33 буквы, а звуков в русском языке – 42, за 

счет мягких согласных (например, буква М обозначает два звука – [М] 

и [МЬ], как в словах мал-мял; буква Б обозначает два звука – [Б] и [БЬ], 

как в словах был-бил и т.д). 

 Звуки Ц, Ж, Ш не имеют мягких пар, они всегда твердые. Звуки Й, Ч, 

Щ не имеют твердых пар, они всегда мягкие. 

При обучении чтению лучше придерживаться традиционного метода через 

звуко-буквенный анализ, слоговое чтение и сопоставление слова с 

картинкой. 

            Ошибка №4. Психологическое давление.  



Нередко родители сравнивают своего ребенка с другими детьми. Одним из 

критериев оценки становится умение читать. Старшее поколение забывает, 

что процесс познания у дошкольников долгий и трудоемкий. 

Мамы и папы, бабушки и дедушки начинают требовать быстрых и хороших 

результатов с помощью запугивания, угроз, ультиматумов. 

Любое обучение, в том числе и чтению, должно быть комфортным для 

ребенка и родителей, приносить удовольствие, пробуждать интерес. Только 

при благоприятных условиях у ребенка появится желание научиться читать и 

понять тяжелый мир букв и звуков, получать знания из книг. 

           Ошибка № 5. Отсутствие культуры чтения в семье. 

 Научить читать недостаточно для того, чтобы дети продолжали 

самостоятельно и с интересом совершенствовать свои навыки. Здесь нужен 

комплексный подход, в том числе и личный пример родителя. Ребенок 

подражает маме и папе буквально во всем. А значит, завидев кого-то из 

родителей с книгой, он непременно повторит это. 

Поэтому, если в семье решили учить ребенка чтению, важно: 

 читать вслух, устраивать семейные посиделки с книгой; 

 слушать аудиокниги; 

 читать книги самим, обсуждать их. 

Без соблюдения последнего условия взрослым вряд ли удастся по-

настоящему привить ребенку любовь к чтению. 

 
 

Автоматизация звуков в домашних условиях. 

Цель: познакомить родителей с принципами и приемами 

автоматизации поставленных звуков в домашних условиях. 

Ход консультации 

1. Вводная беседа. 

Посещая регулярно занятия логопеда, звукопроизношение 

дошкольника может приобрести характер «кабинетной речи», когда в 

кабинете логопеда (или при просьбе повторить правильно) звуки получаются 

чёткими, а в произвольной речи эти же звуки ребёнок произносит искажённо. 

Это свидетельствует о том, что процесс коррекции звукопроизношения 

находится на этапе «автоматизации». Скорость прохождения этого этапа 

зависит от частоты выполнения домашних заданий, направленных на 

автоматизацию поставленных звуков. В идеале необходимы ежедневные 

занятия по автоматизации хотя бы по 5-15 минут в день. 

2. Общие положения. 

Автоматизировать звук – ввести его в слоги, слова, предложения, 

связную речь.  С физиологической точки зрения этап автоматизации звука 

представляет собой закрепление условно-рефлекторных речедвигательных 



связей на различном речевом материале. Поставленный звук еще очень 

хрупкий, условно-рефлекторная связь без подкрепления может быстро 

разрушиться. 

К автоматизации поставленного звука можно переходить лишь тогда, 

когда ребенок произносит его изолированно совершенно правильно и четко 

при продолжительном или многократном повторении, то есть, когда учитель-

логопед этот звук ребенку «поставил». Ни в коем случае не следует вводить в 

слоги и слова звук, который произносится еще недостаточно отчетливо, так 

как это приведет лишь к закреплению неправильных навыков и не даст 

улучшения в произношении. 

Автоматизация звука осуществляется по принципу от легкого к 

трудному, от простого к сложному и проводится в строгой 

последовательности: 

 автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением 

согласных); 

 автоматизация звука в словах (в начале слова, середине, конце); 

 автоматизация звука в предложениях; 

 автоматизация звука в чистоговорках, скороговорках и стихах; 

 автоматизация звука в коротких, а затем длинных рассказах; 

 автоматизация звука в разговорной речи. 

К новому материалу можно переходить только в том случае, если 

усвоен предыдущий. 

3. Этапы и приёмы автоматизации поставленных звуков в речи. 

Автоматизация звука в слогах. 

Слог – более простая речевая единица по сравнению со словом. Кроме 

того, слоги лишены смысла, у ребенка в связи с этим отсутствуют 

стереотипы произношения слов, что облегчает их автоматизацию. 

Автоматизация звуков начинается с прямых открытых слогов, затем 

продолжается в обратных и закрытых слогах. Позже отрабатывается 

произношение звука в слогах со стечением согласных. 

Например, при автоматизации звука [С] в слогах мы соединяем 

закрепляемый согласный с гласными [а], [ы], [о], [у] сначала в прямых 

слогах: са, сы, со, су, затем в обратные: ас, ыс, ос, ус, далее в слоги, где звук 

находится между гласными: аса, асы, асо, асу, ыса, и, наконец, в слоги со 

стечением согласных (берутся те согласные звуки, которые не нарушены у 

ребенка): сто, ста, спа, сма, сны, ско. 

Автоматизация звуков в словах. 

Автоматизация в словах сначала осуществляется с опорой на слоги (са 

– сад). На начальных этапах проводится закрепление произношения слов, в 

которых данный звук находится в начале слова, затем слов, в которых звук – 

в конце и середине слова. 

Для автоматизации звука используют приемы отраженного 

повторения, самостоятельного называния слов по картинке, прочтение слов. 



Полезны задания, направляющие ребенка на поиск слов, содержащих 

данный звук (придумывание слов с данным звуком). 

Старайтесь вводить творческие упражнения, игры, от произнесения 

отдельных слов переходить к построению словосочетаний с ними и коротких 

высказываний. 

Автоматизация звука в словах – это выработка нового навыка, 

требующая длительной систематической тренировки. Поэтому на каждое 

положение звука в слове – в начале, середине, конце – подберите по 20–30 

картинок (можно схематично нарисовать самим). За одно занятие дается 10–

16 слов, при этом каждое проговаривается 4–5 раз с выделением 

автоматизируемого звука (он произносится более длительно и утрированно). 

На этом этапе проводится работа и над сложными формами звукового 

анализа и синтеза, по формированию умения выделять звук в слове, 

определять его место по отношению к другим звукам (после какого звука, 

перед каким звуком). Эта работа способствует эффективности процесса 

автоматизации. Умение четко и быстро определять звуковую структуру слова 

является необходимым для правильного и быстрого протекания этапа 

автоматизации. 

Автоматизация звука в предложениях. 

Автоматизация звука в предложениях проводится на базе 

отработанных слов, в той же последовательности. Вначале предлагаются 

предложения с умеренным включением звука, в дальнейшем автоматизация 

проводится на речевом материале, насыщенном данным звуком (в каждом 

слове предложения есть автоматизируемый звук). 

Автоматизация звука в чистоговорках, скороговорках и стихах. 

Детям предлагают повторить или заучить чистоговорки, скороговорки 

и стихи. 

4. Игры для автоматизации поставленных звуков в домашних 

условиях. 

Учитесь играть со своим ребенком, используя для этого любой 

подходящий момент. 

Работа над звуком, от его постановки до употребления в 

самостоятельной речи, - это выработка нового сложного навыка. И как любой 

навык он требует усилий, времени и определенной системы в занятиях, в том 

числе и при выполнении домашних заданий. 

Предлагаю вам несколько интересных игр, которые можно применять, 

начиная с этапа автоматизации звука в слове. 

«Загадки» 

Для этой игры вам потребуются: 6-7 картинок или игрушек, в 

названии которых прячется закрепляемый звук. Вместе с ребенком назовите 

их, выделяя голосом нужный звук. Затем опишите любую из них, ребенок 

должен догадаться, о чем идет речь и назвать нужную картинку или игрушку. 

Повторите игру несколько раз. А теперь предложите ребенку роль ведущего. 

Ваши возможные ошибки наверняка повысят интерес малыша к игре. 



«Чего не стало?» 

Можете использовать те же картинки или игрушки. Предложите 

ребенку еще раз внимательно рассмотреть картинки, назвать их, запомнить и 

закрыть глаза. В это время уберите одну или две картинки. Ребенок, открыв 

глаза, должен сказать, чего не стало. Повторите игру несколько раз, меняясь 

с ребенком ролями. 

«Что изменилось?» 

Это один из вариантов предыдущей игры. Вы можете менять 

картинки местами, убирать их, переворачивать картинки обратной стороной, 

добавлять новые. Ребенок должен рассказать обо всех изменениях. 

«Что лишнее?» 

Подберите картинки так, чтобы их можно было сгруппировать по 

разным признакам (можно использовать картинки из лото, выбрав из них те, 

в названии которых есть нужный звук). Попросите ребенка найти и назвать 

лишний предмет и объяснить свой выбор. 

Объединять картинки в группы можно по-разному. Например, рысь-

корова-ворона-жираф-ракета. Из данной серии последовательно можно 

убрать «ракету» - неживая, затем «ворону» - птица, потом «корову» - 

домашнее животное. Две оставшиеся картинки (жираф и рысь) предложите 

ребенку сравнить между собой и сказать, чем они похожи и чем отличаются, 

т.е. попытаться найти и подробно описать черты двух сходных предметов. 

 «Слова вокруг нас» 

Попросите ребенка внимательно посмотреть вокруг и назвать все 

предметы, в названии которых спрятался нужный звук. Слова называйте по 

очереди, не забывайте иногда ошибаться и давать ребенку возможность 

заметить Вашу ошибку и исправить ее. 

Затем усложните игру - вспоминайте слова с закрепляемым звуком по 

какой-то определенной теме: «Назови животных, в названии которых есть 

звук [Р]» (зебра, носорог, тигр, пантера, кенгуру, жираф) или «Назови 

«зимнее» слово со звуком [С]» (снег, снеговик, Снегурочка, снегирь, снежки, 

стужа, санки). 

В эту игру вы можете играть где угодно, используя любую свободную 

минутку: по пути в садик, в транспорте, в очереди. Дома в эту игру можно 

играть с мячом. 

Постепенно, незаметно для себя, ребенок начинает правильно 

произносить закрепляемый звук не только в отдельных словах, но и во 

фразах. Во фразе должно быть как можно больше слов с нужным звуком. 

Лучше, если фразы будет придумывать сам ребенок, сначала с вашей 

помощью, а затем и без нее.  Еще лучше, если у вас будут получаться 

короткие, забавные стихи. Они легко запоминаются, и ребенок охотно 

рассказывает их всем - родным и знакомым. 

Самое полезное для ребенка - ваш неподдельный интерес к 

совместным занятиям, радость за его успехи. Пусть занятия принесут 

малышу радость – от этого во многом зависит результат. 
 


