
                                                    
 

 

РАЗВИТИЕ  СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования развитие речи выделено в отдельную 

образовательную область и включает в себя: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению речи; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Сегодня остановим свое внимание на методике развития связной речи. 

Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее 

связанные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки. 

Основной характеристикой связной речи является её понятность для 

собеседника. 

Основная функция связной речи – коммуникативная. Она осуществляется в 

двух основных формах – диалог и монолог. Каждая из этих форм имеет свои 

особенности, которые определяют характер методики их формирования. 

Развитие обеих форм связной речи играет ведущую роль в процессе речевого 

развития ребенка и занимает центральное место в общей системе работы по 

развитию речи можно рассматривать и как цель, и как средство практического 

овладения языком. Связная речь вбирает в себя все достижения ребенка в 

овладении родным языком, его звуковым строем, словарным составом, 

грамотным строем. 

Связная речь выполняет важнейшие социальные функции: помогает ребенку 

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. 

Развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием мышления и 

связано с усложнением детской деятельности и формами общения с 

окружающими людьми.  

Работа по развитию связной речи трудоемка и всегда почти полностью ложится 

на плечи педагогов. Большое влияние на речь детей оказывает воспитатель. 



Педагог должен воспитывать своей речью. В связи с этим его собственная речь 

должна, прежде всего, выразительной, грамотной, богатой и учитывать возраст 

детей. 

Программа детского сада предусматривает обучение диалогической и 

монологической речи. Работа по развитию диалогической речи направлена на 

формирование умений, необходимых для общения. Диалогическая 

речь представляет собой особенно яркое проявление коммуникативной 

функции языка. 

Можно выделить несколько групп диалогических умений: 

1. Собственно речевые умения. 

2. Умения речевого этикета. 

3. Умения общаться в паре, группе из 3-5 человек, в коллективе. 

4. Умение общаться в совместных действиях, достижения результатов и их 

обсуждение, обсуждение определенной темы. 

5. Невербальные (неречевые) умения. 

Рассмотрим содержание требований к диалогической речи по возрастным 

группам. 

В группах раннего возраста ставится задача развития понимания речи 

окружающих и использования активной речи детей как средства общения. 

Детей учат выражать просьбы и желания словом, отвечать на некоторые 

вопросы взрослых (Кто это? Что делает? Какой? Какая?). Развивают 

инициативную речь ребенка, побуждают его обращаться к взрослому и детям 

по различным поводам, формируют умение задавать вопросы. 

В младшем дошкольном возрасте воспитатель должен добиваться, 

чтобы каждый малыш легко и свободно вступал в общение со взрослыми и 

детьми, учить детей выражать свои просьбы словами, понятно отвечать на 

вопросы взрослых, подсказывать ребенку поводы для разговоров с другими 

детьми. Следует воспитывать потребность делиться своими впечатлениями, 

рассказывать о том, что сделал, как играл, привычку пользоваться простыми 

формулами речевого этикета (здороваться, прощаться в детском саду и семье), 

поощрять попытки детей задавать вопросы по поводу ближайшего окружения 

(Кто? Что? Где? Что делает? Зачем?). 

В среднем дошкольном возрасте детей приучают охотно вступать в общение 

со взрослыми и сверстниками, отвечать на вопросы и задавать их по поводу 

предметов, их качеств, действий с ними, взаимоотношений с окружающими, 

поддерживают стремление рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях. 

Воспитатель больше внимания уделяет качеству ответов детей: учит отвечать 

как в краткой, так и в распространенной форме, не отклоняясь от содержания 

вопроса. Постепенно он приобщает детей к участию в коллективных беседах, 

где требуется отвечать только тогда, когда спрашивает воспитатель, слушать 

высказывания товарищей. 

Продолжается воспитание культуры общения: формирование умений 

приветствовать родных, знакомых, товарищей по группе, с использованием 

синонимических формул этикета (Здравствуйте! Доброе утро!), отвечать по 

телефону, не вмешиваться в разговор взрослых, вступать в разговор с 

незнакомыми людьми, встречать гостя, общаться с ним. 

Для привлечения ребенка к диалогу можно использовать следующие 

приемы: 



демонстрацию игрушек, картинок; обращение к опыту ребенка; элементарные 

вопросы, вызываемые обстоятельствами; сюжетно-ролевые игры; 

индивидуальные и коллективные разговоры, беседы; образцы ответов и 

вопросов; словесные поручения и совместные трудовые действия. 

Теперь рассмотрим задачи и содержание обучения монологической речи. Они 

определяются особенностями развития связной речи детей и особенностями 

монологического высказывания. 

В зависимости от функции (назначения) выделяют такие типы монологов: 

1. Описание – это характеристика предмета в статике. 

2. Повествование – это связный рассказ о каких-либо событиях. 

3. Рассуждение – это логическое изложение материала в форме  

    доказательства. 

4. Пересказ – это осмысленное воспроизведение литературного образца в  

    устной речи. 

5. Рассказ – это самостоятельное развернутое изложение ребенком 

определенного содержания. 

В возрастных группах эти виды монологической речи занимают разное место. 

В раннем возрасте создаются предпосылки для развития 

монологической речи. На третьем году жизни детей учат слушать и понимать 

доступные им по содержанию короткие рассказы и сказки, повторять по 

подражанию отдельные реплики и фразы. В 2-4 фразах рассказывать по 

картинке или об увиденном на прогулке. 

Целенаправленное обучение связной монологической речи начинается 

во второй младшей группе. Детей учат пересказывать хорошо знакомые им 

сказки и рассказы, а также рассказывать по наглядному материалу (описание 

игрушек, рассказывание по картине с близким детскому опыту сюжетом – из 

серий «Мы играем», «Наша Таня»). Дети постепенно подводятся к составлению 

коротких – в 3 – 4 предложения – описаний игрушек и картинок. Воспитатель 

через драматизацию знакомых сказок учит детей составлять высказывания и 

повествовательного типа. Он подсказывает ребенку способы связей в 

предложении, задает схему высказываний («Пошел зайчик… Там он 

встретил… Они стали…»), постепенно усложняя их содержание, увеличивая 

объем. В индивидуальном общении детей учат рассказывать на темы из 

личного опыта (о любимых игрушках, о себе, о семье, о том, как провели 

выходные дни). 

В средней группе дети пересказывают содержание не только хорошо 

знакомых сказок и рассказов, но и тех, которые они услышали впервые. В 

рассказывании по картине и игрушке дети учатся сначала строить 

высказывания описательного и повествовательного типа. Обращается внимание 

на структурное оформление описаний и повествований, дается представление о 

разных зачинах рассказов («Однажды», «Как-то раз» и т.п.), средствах связи 

между предложениями и частями высказывания. Взрослый дает детям зачин и 

предлагает наполнить его содержанием, развить сюжет («Как-то 

раз….собрались звери на полянке. Стали они… Вдруг… Взяли звери… И 

тогда…»).  

Необходимо учить детей включать в повествование элементы описаний 

действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, приучать к 

последовательности рассказывания. К концу года дети с помощью воспитателя 



способны составить рассказ по серии сюжетных картинок: один ребенок 

рассказывает по одной картинке, другой продолжает, а воспитатель помогает 

связать переходы от одной картинки к другой («И вот тогда», «В это время» и 

т.п.). При систематической работе дети могут составлять небольшие рассказы 

из личного опыта сначала с опорой на картинку или игрушку, а затем и без 

опоры на наглядный материал. Монологическая речь более развивается в 

обучении детей, то одним из условий развития диалогической речи является 

организация речевой среды, взаимодействия взрослых между собой, взрослых и 

детей, детей друг с другом. 

Рассказывание по серии картинок и по картине 

Для обучения детей рассказыванию в детском саду всегда широко 

использовались серии картинок и сюжетные картины. Для обучения 

дошкольников рассказыванию по сериям картинок и по картине применяются 

разнообразные приемы: вопросы, беседа, образец рассказа, частичный образец, 

разбор образца рассказа, план рассказа, воспроизведение плана детьми, 

коллективный разбор плана, коллективное составление рассказа, составление 

рассказа по частям, окончание рассказа, начатого воспитателем, подсказ, 

указание и т.п. 
 

Структура занятия по обучению рассказыванию по картине 

 Организационный момент. Объявление темы занятия. 

 Создание эмоционального положительного фона (прослушивание отрывка 

музыкального или литературного произведения, отгадывание загадки, 

дидактическая игра и т.п.). 

 Рассматривание картины под руководством педагога. Беседа по картине. 

 Сообщение плана рассказа по картине педагогом (совместное составление 

плана с педагогом, самостоятельное составление плана детьми). 

 Пауза для подготовки детей к рассказыванию. 

 Рассказ по картине несколькими детьми по частям. 

 Обобщающий рассказ по картине одним ребенком или педагогом. 

 Оценка работы детей. Подведение итога занятия. 
 

Структура занятия по пересказу рассказа 

 Организационный момент. Сообщение темы занятия. Создание 

эмоционального положительного фона. 

 Первичное чтение без предупреждения о последующем пересказе. 

 Беседа с целью уточнения содержания, привлечения внимания детей к 

языку произведения. 

 Вторичное чтение с установкой на запоминание и последующий пересказ. 

 Сообщение детям плана пересказа или совместное составление плана 

детьми. 

 Пауза для подготовки детей к ответам. 

 Пересказ текста несколькими детьми. 

 Обобщающий пересказ педагогом или одним из детей. 

 Оценка работы детей. 
 

Критерии развития связной речи: 

Дети 4-5 лет: 



начинают овладевать монологической речью: 

 высказывания из 2-3 и более распространенных предложений; 

 многие дети еще не могут самостоятельно связно и последовательно 

пересказать текст прочитанной сказки, рассказа. 

Дети 5-6 лет: 

 могут без дополнительных вопросов составить пересказ сказок 

(рассказов) из 40-50 предложений; 

 могут передать содержание мультфильма, описать те или иные события, 

свидетелем которых они были; 

 способны самостоятельно раскрыть содержание картинки, если на ней 

изображены предметы, которые им хорошо знакомы; 

 свободное высказывание напоминает короткий рассказ; 

 ответы на вопросы содержат большое количество предложений. 

Дети 6-7 лет: 

могут без помощи взрослых: 

 передавать содержание картинки; 

 составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

 составлять рассказ-описание по наглядной основе и по представлению; 

 пересказать сказку, мультфильм, рассказ; 

 рассказать стихотворение с соблюдением интонационных средств 

выразительности. 
 

Задачи обучения детей связной речи. 

 

Ранний 

возраст 

Средний возраст Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 – Учить 

детей 

слушать и 

понимать 

рассказы и 

сказки. 

 

 

 

2 – Учить 

детей 

повторять по 

подражанию 

отдельные 

реплики и 

фразы. 

 

3 – Учить 

детей в 2 – 4 

фразах 

рассказывать 

1- Подводить детей к 

составлению 

коротких (3- 4 

предложения) 

описаний игрушек и 

картинок («Мы 

играем», «Моя 

группа»). 

 

2 – учить составлять 

высказывание 

повествовательного 

типа через 

драматизацию 

знакомых сказок. 

 

А) в 

индивидуальном 

общении дети 

рассказывают на 

темы из личного 

1 – Формирование 

элементарных 

представлений о 

структуре описания и 

повествования. 

 

 

 

 

2 – Учить составлять 

повествовательные 

рассказы, указывая 

место и время действия, 

соблюдать композицию 

и последовательность 

изложения. 

 

3 – В рассказах по 

одной картине 

придумывать 

предшествующие и 

1 – Учить детей 

строить разные 

типы текстов 

(описание, 

повествование, 

рассуждение) с 

соблюдением их 

структуры, с 

использованием 

разных типов 

внутри текстовых 

связей. 

Усложняются 

задачи 

содержания 

обучения детей 

рассказыванию по 

игрушкам, 

картинам, на темы 

из личного опыта, 

творческому 



по картинке 

или о том, 

что видели 

на прогулке. 

опыта (о себе, об 

игрушках, о семье) 

 

Б) дети 

пересказывают 

хорошо знакомые 

сказки и рассказы. 

 

В) воспитатель 

подсказывает 

способы связей в 

предложениях, 

задаёт схему 

высказываний, 

постепенно 

усложняет их 

содержание, 

увеличивает объём. 

последующие события. 

 

- Дети пересказывают 

связно, последовательно 

сказки, рассказывают по 

наглядной опоре и без 

неё. 

 

- Дают более 

развёрнутые описания 

игрушек, предметов, 

картин. 

 

- Составляют рассказы 

из опыта, творческие 

рассказы с 

использованием 

наглядного материала и 

без него. 

рассказыванию 

без наглядного 

материала. 

 

2 – дети сами 

оценивают и 

анализируют 

рассказы с точки 

зрения их 

содержания, 

структуры и 

связности 

 

Приемы по формированию связной речи. 

1. Беседы с ребенком с использованием красочных картинок, выразительной 

интонации, мимики, жестов. 

2. Чтение скороговорок, потешек  (для детей младшего дошкольного 

возраста),  чтение рассказов или сказок, после чего следует рассмотреть 

картинки. Если ребенок понял рассказ, то по просьбе взрослого он может 

показать изображенных на ней действующих лиц, совершаемые ими действия и 

т.п. Взрослый может задать вопросы по содержанию рассказа для выяснения 

понимания ребенком причинно-следственных связей (Почему это случилось? 

Кто в этом виноват? Правильно ли он поступил? и т.д.).  О понимании смысла 

рассказа свидетельствует также умение пересказать его своими словами. 

3. Необходимо учить ребенка участвовать в беседе (диалог). В беседе 

расширяется словарный запас, формируется грамматический строй 

предложения. Беседовать можно по различным темам: о книгах, фильмах, 

экскурсиях, а так же это могут быть беседы по картинкам. Ребенка необходимо 

научить слушать собеседника, не перебивая, следить за ходом его мысли. В 

беседе вопросы взрослого должны усложняться постепенно, как и ответы детей. 

Начинаем с конкретных вопросов, на которые можно дать один вариант 

короткого ответа, постепенно усложняя вопросы, и требуя более развернутые 

ответы. Это делается с целью постепенного и незаметного для ребенка 

перехода к монологической речи. 

4. При составлении описательных рассказов ребенок овладевает первыми 

навыками связного изложения мыслей «на одну тему», одновременно он 

прочно усваивает признаки многих предметов, а, следовательно, расширяется 

словарный запас. Для обогащения словарного запаса очень важно проводить 

подготовительную работу к составлению каждого рассказа-описания, 

напоминая ребенку о признаках описываемых предметов или даже заново 



знакомя его с этими признаками. Начав с описания единичных предметов, 

нужно переходить к сравнительным описаниям однородных предметов – 

учиться сравнивать разных животных, разные фрукты и овощи, разные деревья 

и т.д. 

5. Трудность правильного прослеживания ребенком основных моментов 

развития сюжета проще всего преодолеть, если начать работу с составления 

рассказа по серии сюжетных картинок, расположенных в той 

последовательности, в какой происходили события. Количество сюжетных 

картинок в серии постепенно увеличивается, и описание каждой картинки 

становится более подробным, состоящим из нескольких предложений. В итоге 

составления рассказов по сериям картинок ребенок должен усвоить, что 

рассказы нужно строить в строгом соответствии с последовательностью 

расположения картинок, а не по принципу «Что первое вспомнилось, о том и 

говори». 

6. При составлении рассказа по одной сюжетной картине очень важно, 

чтобы картина отвечала следующим требованиям: 

- она должна быть красочной, интересной и привлекательной для ребенка; - сам 

сюжет должен быть понятен ребенку данного возраста; 

- на картине должно быть небольшое число действующих лиц; 

- она не должна быть перегружена различными деталями, не имеющими 

прямого отношения к ее основному содержанию. Необходимо предложить 

ребенку придумать название картины. Ребенок должен научиться понимать сам 

смысл изображенного на картине события и определять свое отношение к нему. 

Предварительно взрослый должен продумать содержание беседы по картине и 

характер задаваемых ребенку вопросов. 

7. В процессе работы над пересказом у ребенка развиваются и 

совершенствуются внимание и память, логическое мышление, активный 

словарь. Ребенок запоминает грамматически правильные обороты речи, 

образцы ее построения. Знакомство ребенка с содержащейся в рассказах и 

сказках новой для него информацией расширяет круг его общих представлений 

и способствует совершенствованию его монологической речи в целом. При 

работе над пересказом конкретного текста сначала нужно выразительно 

прочитать или рассказать ребенку интересный и доступный ему по содержанию 

рассказ и затем спросить, понравился ли он ему. Можно так же задать 

несколько уточняющих вопросов по содержанию рассказа. Обязательно нужно 

объяснить ребенку значение незнакомых слов. Важно обратить внимание на 

«красивые» обороты речи. Можно рассмотреть иллюстрации. Перед повторным 

чтением рассказа предложите ребенку еще раз внимательно его прослушать и 

постараться запомнить. 

   Организация дидактических игр с целью развития связной речи 

педагогом осуществляется в трех основных направлениях: подготовка к 

проведению дидактической игры, её проведение и анализ. 

Проведение дидактических игр с целью развития связной речи включает: 

 ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом, 

который будет использован в игре (показ предметов, картинок, краткая 

беседа, в ходе которой уточняются знания и представления детей о них); 



 объяснение хода и правил игры. При этом воспитатель обращает внимание 

на поведение детей в соответствии с правилами игры, на четкое 

выполнение правил (что они запрещают, разрешают, предписывают); 

 показ игровых действий, в процессе которого воспитатель учит детей 

правильно выполнять действие, доказывая, что в противном случае игра не 

приведет к нужному результату (например, кто-то из ребят подсматривает, 

когда надо закрыть глаза); 

 определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве играющего, 

болельщика или арбитра; 

 подведение итогов игры – это ответственный момент в руководстве ею, так 

как по результатам, которых дети добиваются в игре, можно судить об её 

эффективности, о том будет ли она с интересом использоваться в 

самостоятельной игровой деятельности ребят. 

Анализ проведенной игры направлен на выявление приемов её подготовки 

и проведения: какие приемы 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 позволит 

выявить индивидуальные особенности в поведении, характере детей, и, значит, 

правильно организовать индивидуальную работу с ними. 

Наглядность в играх дошкольников прежде всего представлена в 

предметах, которыми играют дети, которые составляют материальный центр 

игры; в картинках, изображающих предметы, действия с ними, назначение 

предметов, их основные признаки, свойства материалов (игры с парными 

картинками, игры типа картинного лото, домино, игры с тематическими 

сериями картинок). Начальный показ игровых действий воспитателем, 

«пробный ход» в игре, использование поощрительно-контрольных значков, 

жетончиков, фишек – все это составляет наглядный фонд средств, которые 

использует воспитатель, организуя игру и руководя ею. Игрушки и предметы 

воспитатель демонстрирует в наглядном действии, в движении. 

В качестве средства познания скрытых связей и отношений 

воспитатель использует моделирование. В играх для прохождения различных 

маршрутов используются планы-схемы (игры «Секреты», «Найди свою 

игрушку», «Лабиринт», «Кто быстрее найдет дорогу к дому»). 

Много наглядного материала используется в серии дидактических игр 

по сенсорному воспитанию, разработанных Л.А.Венгер. Это таблицы для 

расширения знаний о форме и величине предмета, схемы для выкладывания 

геометрических фигур. 

В дидактических играх по развитию речи используются схемы для 

составления описательных рассказов о посуде, овощах, игрушках, одежде, 

временах года. 

Руководство дидактическими играми с целью развития связной речи в 

старшем дошкольном возрасте требует от педагога большой, продуманной 

работы в процессе их подготовки и проведения. Это обогащение детей 

соответствующими знаниями, подбор дидактического материала, иногда и 

изготовление его вместе с воспитанниками, организация обстановки для игры, а 

также четкое определение своей роли в игре. 

 



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. 

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 Чуковского 

«Путаница» В нем 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.   Затем читается следующая часть стихотворения. Надо следить за тем, 

чтобы дети не утомлялись, т.к. игра требует большого умственного 

напряжения. Заметив по поведению детей, что они устали, воспитатель должен 

прекратить игру. В конце игры следует похвалить тех, кто заметил больше 

небылиц и правильно их объяснил. 

«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. 

«Найди картинке место»   

Цель: научить соблюдать последовательность хода действия.   

Ход игры. Перед ребенком 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 

 «Исправь 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. 



«Какая 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.   

«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. 

«Фотограф» 

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 чем эта картина. Не забудь описать те детали, которые 

фотограф снял отдельно, значит, они очень важные». 

 

 

«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. 

«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. 

«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».   

Таким образом, особенностью дидактической игры по развитию речи и её 

завершающим концом является результат, которой определяется дидактической 

задачей, игровой задачей, игровыми действиями и правилами и которой 

воспитатель предвидит, используя ту или иную игру. Овладение навыками 

звуко-слогового анализа имеет первостепенное значение для коррекции и 

формирования фонетической стороны речи и её грамматического строя, а также 

для умения произносить слова сложной слоговой структуры. 

 «Опиши игрушку» 

Постепенно упражнения можно усложнять, добавляя новые признаки 

предметов и расширяя их. 

Перед ребенком следует поставить несколько игрушек животных и описать их. 

1. Лиса – это животное, которое живет в лесу. У лисы рыжая шерсть и 

длинный хвост. Она ест других мелких животных. 

2. Заяц – это небольшое животное, которое прыгает. Он любит морковку. 

У зайца длинные уши и очень маленький хвостик. 

«Угадай кто?» 

Спрятав игрушку или предмет за спиной, педагог описывает его ребенку. По 

описанию ребенок должен угадать, о каком именно предмете идет речь. 
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