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 Пояснительная записка 

В последнее время вследствие повсеместного использования технических средств 

коммуникации (телефонная связь, телевидение, Интернет и т.д.), высокой занятости 

родителей бытовыми (чаще финансовыми) семейными проблемами наблюдается тенденция 

снижения качества общения между ребенком и взрослым. 

Дошкольный возраст – этап активного речевого развития. В формировании речи 

ребенка большую роль играет его окружение, а именно, родители и педагоги. От того, как 

они говорят с ним, сколько внимания уделяют речевому общению с ребенком, во многом 

зависит успех дошкольника в усвоении языка. 

Систематическая и целенаправленная помощь семьи ребенку по развитию речи в 

сочетании с адекватным использованием рекомендаций педагогов и специалистов детского 

сада на различных этапах обучения способствует более эффективному формированию речи 

дошкольника. 

 

 Ваш ребёнок переходит на новый уровень развития, начинается старший 

дошкольный возраст. Предпоследняя  ступенька перед школой. Конечно, кто-то 

пойдёт в школу с шести лет, кто-то с семи, а кто-то аж с семи с хвостиком, всё 

равно готовиться будут все. Всем предстоят разные испытания, все будут 

стараться, и родители, и дети, и мы, педагоги. 

Помните, что ведущий вид деятельности ребёнка дошкольника – игра. 

Мудрые слова «учить, играя» не теряют своей актуальности. 

Слова, постоянно пополняющие словарь ребёнка, извлекаются из вашей 

речи, из окружающей ситуации, из впечатлений, из наблюдений ребёнка. 

В этом возрасте ребёнку нужно знать такие тонкости, как обозначение 

словом различных качеств и свойств, да не простых, а передающих оттенки, 

выраженность, степень, характер. Проще говоря, речь идёт о прилагательных в 

сравнительной степени (горячий-горячее), о наречиях (быстро), о передачи 

оттенков цвета (светло-коричневый). Вам придётся предоставлять ребёнку 

возможность иметь дело с предметами, которые нужно будет описывать. 

Дайте ребёнку пощупать тёплую батарею, пусть степень её нагревания 

обозначается словом «горячий». А вот кастрюля с недавно сваренным борщом 

гораздо горячее. Ребёнок обычно усваивает такие понятия в повседневной жизни, 



когда имеется возможность увидеть, ощутить, узнать на практике те или иные 

свойства и особенности. От вас требуется помимо организации живого знакомства 

с названиями также учить ребёнка живому общению со словом, когда слово не 

является чем-то незыблемым, а представляет собой инструмент для выражения 

чувств, мыслей, то есть слово способно изменяться в зависимости от того, что 

ребёнок хочет сказать. 

Перед нами стоит задача: сделать так, чтобы ребёнок почувствовал 

многообразие значений слова, его оттенков. Начать можно с придумывания 

сравнений. Вы даёте малышу апельсин, весь кругленький, крепкий, упругий, 

солнечного тёплого цвета. А каким назовёт его ребёнок? На что, по мнению 

ребёнка, похож апельсин? С чем его можно сравнить? Как его изобразить на 

бумаге? В ответах на эти вопросы рождаются слова и входят в речь ребёнка. 

Образ, который формируется на основе восприятия (малыш видит апельсин, 

гладит, сжимает, нюхает), создаётся и словами-признаками, и словами-

предметами. 

 Объём стихотворений, который вы решили разучить с ребёнком, 

увеличивается. Механическое заучивание не требуется, ребёнок должен понимать 

стихи, воспринимать их, а не просто повторять как набор слов. Если 

стихотворение учится с трудом, надо постараться облечь сам процесс в 

привлекательные для ребёнка тона, например, разыграть сценку с изображением 

того, о чём говориться в стихотворении. 

Пора уже убедиться в том, что ребёнок понимает и использует в своей 

речи сложные предлоги: из-за, из-под. Выполнение сложных инструкций, 

которые вы даёте, будет здесь подспорьем: «Достань карандаш из-под книжки». 

Предложите ребёнку ответить на такие, на первый взгляд, нехитрые вопросы: 

«Откуда я вытащила куклу?» (из-за шкафа). Важно, чтобы ребёнок хорошо 

понимал, что вы от него хотите, тогда при выполнении действий или во время 

ответов слова быстрее переходят из пассивного запаса, то есть того, что известно 

ребёнку вообще, в активный, то есть к тем словам, которые используются в речи. 

Ребёнку нравиться примерять к своей речи новые слова. 

Словообразование – великая вещь, и, если оно происходит правильно, языковые 

(а не только речевые) возможности маленького человека стремительно растут. 

Задания вы можете давать ребёнку по ходу дела, например: «Посмотри, вот у нас 

большой стол. А вон там, около дивана, маленький … сто…лик». Вовлеките 

ребёнка в ясный ему и естественный диалог: «На картинке дети, посмотри. Что 

они делают? Правильно, бегают. А как ты скажешь о себе? (Бегаю.) А что если это 

было вчера? (Бегал.)» 

Ребёнок уже понятно и убедительно выражает свои мысли. Кроме 

того, выясняется, что он помнит, и, главное, может рассказать о том, что 

происходило в прошлом, например минувшим летом, когда всей семьёй ездили на 



юг. Старайтесь стимулировать рассказывание, как бы вы не были заняты, 

попробуйте находить время для общения. Ведь детство промчится так быстро, не 

успеете оглянуться, а ваш детсадовец стал студентом. Так что маленькие детки – 

маленькие бедки. Ну, а радости, конечно, большие. 

Несмотря на то, что словарный запас вашего ребёнка постоянно 

увеличивается, далеко не всё ещё ясно и понятно малышу в речи окружающих 

людей. По-прежнему к вам пристают с вопросами. Не отмахивайтесь, ведь теперь 

ребёнка интересуют и какие-то узкие, отдельные темы, особенности. Много новых 

слов появляется именно потому, что ребёнок учится называть составные части, 

детали, компоненты, то есть интересуется не только общим названием, но и тем 

из чего, из каких частей состоит предмет или явление. Недаром малыш так 

стремится всё разобрать, посмотреть, что внутри, каков принцип действия. 

Приготовьте такие игры, где, например, нужно к одной картинке, изображающей 

предмет, подобрать (и назвать) картинки, изображающие отдельные части 

предметы. (Дом: крыша, стена, дверь, окно, труба). 

Свободно пользоваться словами, не затрудняться в выборе 

нужного слова или выражения – вот чему мы сейчас учим малыша. 

Попробуйте игру в антонимы, подбор слов, противоположных по значению. Это 

очень просто, вы называете слова, а ребёнок подбирает противоположное. 

Обычно такие задания ребёнок выполняет с удовольствием. Если хотите, 

чтобы малыш пользовался достаточным количеством слов, сами употребляйте их, 

разнообразьте свою собственную речь, не отделывайтесь однословными ответами 

и короткими высказываниями. 

Со словами можно и нужно играть, ведь ребёнку в дальнейшем в 

школе предстоит не только освоить правила орфографии, но и научиться 

чувствовать слова, то есть применять правила. Иначе они останутся для ученика 

набором звуков, несвязанных с практикой письма и чтения. Вот несколько 

вариантов таких игр: называя картинки, попросите ребёнка определить, какой 

звук первый, какой последний, сколько всего звуков в слове, а также составить 

слова из звуков, данных по порядку или в разбивку; «закончи слово»; «договори 

слово»; предложите ребёнку изменять один и тот же звук в слове и смотреть, что 

получится (сам-сом-сон). 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей по развитию речи детей. 

1. Общее правило – чем больше Вы разговариваете с ребёнком, тем большему 

он научится. 

2. Продолжайте и дополняйте сказанное ребёнком – делайте его предложения 

распространенными. 

3. Никогда не поправляйте речь ребёнка. Просто повторите ту же фразу 

правильно. 

4. Заботьтесь о том, чтобы у ребёнка были новые впечатления, о которых он 

мог бы рассказать. 

5. Поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы и никогда не 

оставляйте их без ответа. 

6. Не перебивайте ребёнка, не отворачивайтесь пока малыш не закончит 

рассказывать – другими словами, не дайте заподозрить, что Вас мало интересует 

то, о чём он говорит. 

7. Давайте ребёнку перебирать крупы, играть с пуговицами, мелкими 

игрушками – это развивает пальцы рук, следовательно и речь. 

8. Обращайте внимание на фонематический (речевой) слух. 

9. Ограничивайте время просмотра телевизора. Лучше смотрите телевизор 

вместе с ребёнком и обсуждайте с ним его впечатления от увиденного. 

10. Читайте с ребёнком художественную литературу – это приучает ребёнка слушать, 

быть усидчивым, беседуйте о прочитанном.                                                            

11. Не критикуйте ребёнка даже с глазу на глаз, тем более не следует этого  делать 

в присутствии посторонних.                                                                                     

12. Не сравнивайте ребёнка с другими детьми.                                                       

13. Играйте с ребёнком в разные игры.                                                                            

14. Проблемы отцов и детей не бывает там, где родители и дети дружат и чем-то 

занимаются вместе. 

 

 

 

 

 

 

 



Нужно создать ребенку благоприятные условия для развития речи 

Часто мамы и папы не могут решить, что лучше - активный непоседа, которому 
надо всё знать и попробовать на вкус, или тихий, спокойный малыш, который 
никуда не лезет, ничего не трогает, никому не мешает. Многочисленные 
исследования доказывают: чем выше двигательная активность ребёнка, тем лучше 
развивается речь. Активные игры с малышом, особенно на свежем воздухе, - 
основа для формирования его речевой функции. В ребёнке с рождения заложено 
стремление к исследованию. Он инстинктивно тянется к предметам. Взрослым 
надо поддерживать, грамотно направлять и развивать его двигательную 
активность.  
 
Мелкая моторика и речь взаимосвязаны. Пальчиковые игры считаются важным 
направлением речевого развития детей. В суете и спешке взрослые стараются 
сами собрать разбросанные игрушки, покормить, одеть ребёнка, застегнуть 
пуговицы, зашнуровать ему ботинки. Не хватает терпения доверить это малышу. А 
зря! Навыки самообслуживания надо развивать как можно раньше. Это 
благоприятно отразится и на процессе развития речи.  
 
Желательно эмоционально реагировать на каждый звук ребёнка. Он гулит - 
повторять за ним, плачет - уделять внимание. Произнёс первый слог - 
обрадоваться достижению. С первых дней надо разговаривать с малышом, читать 
сказки, стихи. Хвалить, когда он пытается повторять слова. Обучение речи хорошо 
проводить с помощью игр на фоне движений и положительных эмоций. Из 
поколения в поколение передаются народные игры, потешки, считалки. Дети 
любят показывать «как сорока-ворона кашу варила», «ладушки-ладушки жили у 
бабушки».  
 
Ребёнка нельзя ругать за неправильно произносимые слова. Это может 
спровоцировать невротические реакции. Малыш замкнётся, перестанет говорить и 
учить новые слова. Реакция родителей на речь ребёнка должна быть спокойной, 
уравновешенной. Обстановка в доме - тёплой, доброжелательной. Развивающие 
занятия - с учётом его возможностей и самочувствия. 
  
Для правильного формирования высшей психической деятельности ребёнка важен 
режим дня. Некоторые родители пытаются подстроить его сон, период 
бодрствования под свой, взрослый распорядок. Это большой стресс для детской 
нервной системы, который может привести к сбою в её развитии.  

 

 

 

 



Ребёнок должен захотеть говорить и говорить правильно!!! 

Малышу нужно слышать от взрослых правильную речь. Родители могут 
употреблять упрощённые формы слов «дай», «ам-ам», «ту-ту» при общении с 
ребёнком до года. Это поможет ему включиться в процесс развитии речи. Потом 
желательно упрощённые слова ребёнка сопровождать правильными названиями. 
Он увидел поезд: «Ту-ту!» - мама отреагировала: «Да, поезд поехал». Взрослым 
не стоит подражать малышу в неправильном произношении слов, шепелявить, 
картавить. Одна из проблем нарушений звукопроизношения в детском возрасте - 
неправильное формирование речи в семье. 
  
Жизнь ребёнка должна быть богатой на впечатления. Его надо постоянно 
удивлять, что-то показывать, рассказывать. У малыша будет развиваться кругозор, 
он захочет выражать свои эмоции, а это ускорит процесс формирования речи. 
 
 Занятия по коррекции речи можно сделать интересными у увлекательными. В 
области логопедии есть много полезных разработок. Специалист поможет 
построить индивидуальные занятия и совместить приятное с полезным. 
  
Достижения технического прогресса неоднозначно влияют на развитие детского 
организма, его центральной нервной системы, речи. На первом месте в списке 
вредных факторов - телевизор. В некоторых семьях он работает часами как фон. 
Малыш слышит быструю, непонятную речь - это может привести к 
психологическим и речевым комплексам. 
  
Протёртое питание (пюре) тоже, как ни странно, мешает формированию речи. 
Если ребёнок употребляет в основном мягкую, перетёртую пищу, это тормозит 
развитие его органов артикуляции, что отражается на речевой функции. Всё 
хорошо в меру. Пюре нужно сочетать с кусковой пищей. По телевизору смотреть 
детские развлекательные и развивающие программы, соответствующие возрасту. 
Главный принцип - польза для здоровья и развития ребёнка, а не собственный 
комфорт.  
 
Достижения прогресса привели к тому, что проблем с развитием речи становится 
всё больше. Несколько десятилетий назад считалось нормой, если ребёнок до года 
говорил 10 слов. Сейчас на это способно ограниченное количество детей. На 
сегодняшний день хороший результат, если годовалый малыш произносит 5-7 
слов. Когда к 2 годам его речь понятна только родителям и близким людям - 
некритично. Если речь к 3 годам продолжает оставаться непонятной - уже 
тревожный сигнал.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Роль родителей в развитии речи детей  

 

Воспитание правильной и чистой речи у ребенка — одна из важных задач в общей 

системе работы по обучению родному языку. 

Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, 

тем шире его возможности познать действительность, полноценнее будущие 

взаимоотношения с детьми и взрослыми, его поведение, а, следовательно, и его 

личность в целом. И наоборот, неясная речь ребенка весьма затруднит его 

взаимоотношения с людьми и нередко накладывает тяжелый отпечаток на его 

характер. 

В 5—б лет дети, имеющие недостатки речи, болезненно ощущают их, становятся 

застенчивыми, замкнутыми, а некоторые и раздражительными. У таких детей 

можно наблюдать проявление агрессии по отношению к сверстникам, а иногда и к 

взрослым. 

Наша задача — воспитание полноценной личности. Для этого необходимо создать 

условия для свободного общения ребенка с коллективом. Сделать все для того, 

чтобы дети, возможно, раньше хорошо овладели родной речью, говорили 

правильно и красиво. 

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

если речь его несовершенна. Постепенно расширяется круг связей ребенка с 

окружающим миром, и очень важно, чтобы его понимали и сверстники, и 

взрослые. Поэтому, чем раньше вы научите ребенка говорить правильно, тем 

свободнее он будет чувствовать себя в коллективе. 

Особую значимость вопрос о чистоте речи приобретает с приходом ребенка в 

школу. В школе недостатки речи могут вызвать неуспеваемость ученика. 



С первого дня пребывания в школе ребенку приходится широко пользоваться 

речью: отвечать в присутствии всего класса, задавать вопросы, читать вслух, и 

недостатки речи обнаруживаются сразу. 

Особенно важное значение имеет правильное чистое произношение звуков и слов 

в период обучения ребенка грамоте, так как письменная речь формируется на 

основе устной. 

Между чистотой звучания детской речи и орфографической грамотностью 

установлена тесная связь. Младшие школьники пишут преимущественно так, как 

они говорят. Среди неуспевающих школьников младших классов отмечается 

большой процент детей косноязычных. 

На что же следует обращать внимание в организации домашних занятий? Как 

правильно помочь ребенку? Что зависит от вас, родителей? На эти вопросы мы 

попытаемся ответить далее. 

Недостатки произношения могут быть результатом нарушений в строении 

артикуляционного аппарата: отклонения в развитии зубов, неправильное 

расположение верхних зубов по отношению к нижним и др. Чтобы предупредить 

дефекты речи, очень важно следить за состоянием и развитием зубочелюстной 

системы, вовремя обращаться за советами к стоматологу, устранять дефекты, 

лечить зубы. 

Особое внимание следует обратить на слух. Слуху принадлежит важная роль в 

овладении ребенком речью, в правильном и своевременном усвоении звуков. Слы-

ша речь, отдельные слова, звуки, ребенок начинает и сам произносить их. Даже 

при незначительном снижении слуха он лишается возможности нормально воспри-

нимать речь. Поэтому родителям очень важно обращать внимание на развитие 

слуха малыша. Необходимо оберегать слух ребенка от постоянных сильных 

звуковых 



воздействий (включенные на полную громкость радио, телевизор), а при 

заболеваниях органов слуха своевременно лечить их, и не домашними 

средствами, а в медицинских учреждениях. 

Родители должны беречь еще неокрепший голосовой аппарат ребенка, не 

допускать чрезмерно громкой речи, особенно в холодную погоду, приучать 

дышать через нос, предупреждать хронический насморк. 

Взрослые должны помочь ребенку овладеть правильным звукопроизношением, но 

не следует форсировать речевое развитие. Вредно нагружать малыша сложным 

речевым материалом, заставлять повторять непонятные ему слова, заучивать 

сложные по форме, содержанию и объему стихотворения, учить правильно, 

произносить звуки, которые в силу неподготовленности артикуляционного 

аппарата ему еще не доступны (например, в 2—3 года учить правильно, 

произносить шипящие, звук р), читать художественные произведения, 

предназначенные детям школьного возраста. 

Ребенок овладевает речью по подражанию. Поэтому очень важно, чтобы вы - 

взрослые следили за своим произношением, говорили не торопясь, четко 

произносили все звуки и слова. 

Нередко причиной неправильного произношения звуков является подражание 

ребенком дефектной речи взрослых, старших братьев, сестер, товарищей, с 

которыми малыш часто общается. 

Родителям стоит обратить внимание и на то, что в общении с ребенком, особенно 

в раннем и младшем дошкольном возрасте, нельзя «подделываться» под детскую 

речь, произносить слова искаженно, употреблять вместо общепринятых слов 

усеченные слова или звукоподражания («бибика», «ляля» и т.д.), сюсюкать. Это 

будет лишь тормозить усвоение звуков, задерживать своевременное овладение 

словарем. Не способствует развитию речи ребенка частое употребление слов с 

уменьшительными иди ласкательными суффиксами, а также слов, недоступных 

для его понимания или сложных в звуко-слоговом отношении. Если ваш ребенок 



неправильно произносит какие-либо звуки, слова, фразы, не следует 

передразнивать его, смеяться или, наоборот, хвалить. Также нельзя требовать 

правильного произношения звуков в тот период жизни малыша, когда этот 

процесс не закончен. 

Некоторые недостатки в речи детей, возможно, устранить только при помощи 

специалистов, учителей-логопедов. Но ряд недостатков устранить легко, и 

доступно и родителям. В семье обычно поправляют ребенка, когда он 

неправильно произносит тот или иной звук или слово, но делают это не всегда 

верно. К исправлению речевых ошибок надо подходить очень осторожно. Нельзя 

ругать ребенка за его плохую речь и требовать, чтобы он немедленно и верно 

повторил трудное для него слово. Часто это приводит к тому, что ребенок вообще 

отказывается говорить, замыкается в себе. Исправлять ошибки нужно тактично, 

доброжелательным тоном. Не следует повторять неправильно произнесенное 

ребенком слово. Лучше дать образец его произношения. 

Занимаясь с ребенком дома, читая ему книгу, рассматривая иллюстрации, 

родители нередко предлагают ему ответить на вопросы по содержанию текста, 

пересказать содержание сказки (рассказа), ответить, что изображено на картинке. 

Дети справляются с этими заданиями, но допускают речевые ошибки. В этом слу-

чае не следует перебивать ребенка, надо предоставить ему возможность 

закончить высказывание, а затем указать на ошибки, дать образец. 

Очень часто дети задают нам разные вопросы. Иногда на них трудно найти 

правильный ответ. Но уклоняться от вопросов ребенка нельзя. В этом случае мож-

но пообещать дать ответ, когда ребенок поест (погуляет, выполнит какое-либо 

задание и т. п.), взрослый же за это время подготовится к рассказу. Тогда малыш 

получит правильную информацию, увидит в лице взрослого интересного для себя 

собеседника и в дальнейшем будет стремиться к общению с ним. 

В семье для ребенка необходимо создавать такие условия, чтобы он испытывал 

удовлетворение от общения со взрослыми, старшими братьями и сестрами, полу-



чал от них не только новые знания, но и обогащал свой словарный запас, учился 

верно строить предложения, правильно и четко произносить звуки и слова, 

интересно рассказывать. 

Игры и стихи, упражнения, которые вы можете использовать дома. Они служат 

для выработки правильного произношения, помогают размышлять над звуковым, 

смысловым, грамматическим содержанием слова, развивать мелкую мускулатуру 

пальцев, что способствует подготовке руки ребенка к письму. 

Упражнения для развития артикуляционного аппарата 

«Лопаточка». Рот открыт, широкий расслабления язык лежит на нижней губе. 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Мы идем, идем гулять, 

Все лопаточки возьмем 

И в песочницу пойдем. 

У меня лопатка — 

Широка да гладка. 

«Чашечка». Рот широко открыт. Передний и боковой края широкого языка 

подняты, но не касаются зубов. 

Ты любишь пить чай? 

Тогда не зевай! 

Рот открывай, 

Чашку доставай.  

«Стрелочка». Рот открыт. Узкий напряженный язык выдвинут вперед. 

Раскрывай пошире рот 

И тяни язык вперед. 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Стрелку будем выполнять. 



Динамические упражнения для языка. 

«Лошадка». Присосать язык к небу, щелкнуть языком. Цокать медленно и 

сильно, тянуть подъязычную связку. 

Цок-цок-цок! 

Мы все сказали, 

Как лошадки поскакали. 

Вот лошадки поскакали, 

Язычок, поцокай с нами 

Эй, а где ж улыбка? 

Зубки и «прилипка». 

«Гармошка». Рот раскрыт. Язык присосать к небу. Не отрывая язык от неба, 

сильно оттягивать вниз нижнюю челюсть. 

У Антошки есть гармошка. 

Поиграй-ка нам немножко. 

«Маляр». Рот открыт. Широким кончиком языка, как кисточкой, ведем от 

верхних резцов до мягкого неба. 

Старательно красим: назад и вперед, 

Я улыбаюсь, а язык не поймет, 

Как твердое небо он выкрасит в срок? 

Давайте покрасим скорей потолок! 

Маляр торопился 

И кисть уволок. 

«Вкусное варенье». Рот открыт. Широким языком облизать верхнюю губу и 

убрать язык вглубь рта. 

Ох, какое объеденье! 

Очень вкусное варенье! 



Язык широкий положи 

И края приподними. 

Оближем верхнюю губу — 

Варенье очень я люблю. 

Всем на удивление 

Вкусное варенье. 

Кто любит варенье, 

Делает движение — 

Губу оближи, 

Язычок покажи. 

Упражнения для губ. 

«Заборчик». Зубы сомкнуты. Верхние и нижние зубы обнажены. Губы растянуты 

в улыбке. 

Улыбнись и ты, 

Покажи зубки крепкие твои. 

Мы покрасим дощечки 

И поставим вот так. 

За забором утки ходят 

И кричат кря-кря! 

Шире рот открыли мы, 

Зубы показали 

Губы растянули, 

В улыбке утонули. 

«Трубочка». Выпячивать губы вперед бочкой. 

Чи-чи-чи, как трубачи, 

Все потянем губочки 



И покажем трубочки. 

«Хоботок». Вытягивать сомкнутые губы впе 

Посмотрите, это кто? Это слоник с хоботком. 

Упражнения для пальчиковой гимнастики. 

«Дом» 

Разведенные книзу пальцы опираются на стол. 

«ЗАЙЧИК» 

Указательный и средний пальцы разведены, безымянный и мизинец полусогнуты и 

наклонены к большому. 

Указательный и средний пальцы подняты вверх — это ушки; оставшиеся пальцы 

собраны в кулак — туловище. 

Комплексы пальчиковой гимнастики (в играх и упражнениях). 

«строим дом» 

Руки сжаты в кулаки, большой палец поднят вверх — это молоток. В течение всего 

стихотворения молоток заколачивает гвозди (движение сверху вниз большим 

пальцем — сначала прямым, затем согнутым). Взрослый читает стихи: 

Целый день тук да тук. 

Раздается звонкий стук. 

Молоточки стучат, 

Строим домик для зайчат. 

Молоточки стучат, 

Строим домик для бельчат. 

Этот дом для белочек, 

Этот дом для зайчиков. 

 

 



Формы коррекционной работы в семье 

Обогащение словаря ребенка в домашних условиях 

Одним из эффективных способов обогащения словаря детей являются настольно-

печатные игры (лото, домино, парные картинки, кубики). Цель их – сформировать 

у детей навыки складывать из отдельных частей целое, уточнять их знания о 

предметах, учить их правильно называть.  

Купив игру, не стоит сразу давать ее ребенку, так как он, не понимая правил, 

теряет к ней интерес. В начале родители сами должны познакомиться с игрой, а 

потом, сидя за столом, но не на полу или ковре, объяснить ее ребенку. Первый 

раз на протяжении 10-15 минут необходимо поиграть вместе с ребенком. 

В процессе игры (например, с разрезными картинками) целесообразно сначала 

рассмотреть целые картинки-образцы и спросить: «Что нарисовано на картинке?», 

«Как можно назвать их одним словом?», «Где растут фрукты?», «Что можно 

сделать из фруктов?». После беседы объяснить: «Вот перед тобой маленькие 

картинки, на каждой нарисована только часть фрукта, ты сложи целую картинку. 

Вспомни, какого цвета слива, какие у нее листья, и подбери необходимые 

картинки».  

Родители могут начать складывать картинку, а далее ребенок продолжит 

самостоятельно. По такому же принципу дети собирают картинки из кубиков. Если 

они посвящены содержанию знакомых сказок, то сначала необходимо провести 

беседу или попросить рассказать содержание картинки. 

Словесные игры 

Что в мешочке? 

В мешочек сложить разные предметы (игрушки, овощи, фрукты, и т.д.). Ребенок 

должен опустить в него руку и, не вытаскивая предмет, на ощупь определить и 

назвать то, что он ощупывает. 

Ребенок (вытаскивает предмет и говорит, например, про мяч). Это мяч. Он синий с 

белой полоской, резиновый, круглый. Его можно кинуть, ударить о стену или 

бросить на пол. 

 

 

 



Что из чего сделано? 

Взрослый (говорит ребенку). В нашей комнате много предметов, все они сделаны 

из разного материала. Я буду называть предмет, а ты должен сказать, из чего он 

сделан, например, стол из чего сделан? 

Взрослый. При обследовании некоторые дети ответили «Из досок». 

Взрослый. Какой стол, если он сделан из дерева? 

Дети. Деревянный. 

Взрослый. Стакан из стекла? 

Дети. Стеклянный. 

Взрослый. Ключи из стали? 

Дети. Стальные и т.д. 

Кто как работает 

Взрослый рассказывает детям, что есть очень много профессий. 

Взрослый. Что делает врач? 

Дети. Врач лечит больных. Делает операции. Выезжает на «скорой помощи» и 

т.д. 

Можно спросить у детей, знают ли они, кто взрослый по профессии, где 

работает? Выслушайте рассказ ребенка, а затем поправьте его. 

Что я не так сказала? 

Взрослый (ребенку). Внимательно выслушай, правильно ли я называю домашних 

животных: корова, лошадь, белка, собака, курица, ворона, заяц. 

Ребенок исправляет ошибки. 

Придумай предложение 

Взрослый называет предложение, а ребенок должен придумать еще несколько, 

сочетающихся с данным. 

Взрослый. «Солнце греет». 

Ребенок. «Солнце греет, птички поют», «Солнце греет, снег тает». 

Скажи наоборот 

Мама произносит фразу с эпитетом, ребенок повторяет ее, называя антоним 

эпитета. 

Мама. Я вижу высокий дом. 



Ребенок. Я вижу низкий дом. 

Мама. У меня острый нож. 

Ребенок. У меня тупой нож. 

 

 

Дидактические упражнения 

Во время прогулок, одевания, раздевания, купания, на кухне во время 

приготовления еды можно проводить с ребенком дидактические упражнения. 

Во время обеда, ужина использовать можно такие пословицы, как «кашу маслом 

не испортишь», «Дорога ложка к обеду», «Захочешь кушать – руку протянешь». 

Если ребенок выполняет поручения без желания, отказывается, следует сказать: 

«Без труда ничего и не сделаешь», «Поспешишь – людей насмешишь», «Без труда 

не вытянешь и рыбку из пруда», «Что посеешь, то и пожнешь», «Лентяю все 

некогда». 

Выходные дни желательно проводить на природе, так как она открывает много 

возможностей для пополнения знаний и словаря дошкольника пословицами, 

например: «Много снега – много хлеба», «Зимой солнце светит, да не греет», 

«Осенняя муха больно кусает», «Без ветра и трава не шелестит», «Синица пищит, 

зиму вещает», «Летний день год кормит». 

Для развития речи и обогащения словаря очень полезны загадки в виде вопроса 

или описательного предложения, но чаще всего в стихотворной форме. Их можно 

загадывать, играя с ребенком, во время принятия пищи (про продукты питания). 

«Белый камень в воде тает». (Сахар) 

«В одной бочке два теста». (Яйцо) 

«В воде растает, в воде любуется, а кинь в воду - испугается». (Соль) 

«Без окон, без дверей, полна горница людей» (Огурец, тыква) 

Во время прогулки можно загадывать загадки про явления природы: 

«Сам не бежит, а стоять не велит». (Мороз) 

«Невидимка ходит по лесу, все деревья раздевает». (Осень) 

Со старшими дошкольниками рекомендуется организовывать семейные вечера 

загадок и пословиц. Выигравший получает приз – книжку, конфетку, игрушку. 



Родители должны следить за правильным употреблением слов, особенно близких 

по значению (шить, пришить, вышивать, зашивать), которые дети нередко путают, 

объяснять переносные значения («золотые руки», «каменное сердце»). Некоторые 

дети используют прилагательные, которые обозначают материал, заменяя их 

другими словами: вместо «деревянный» говорят «сделанный из дерева», вместо 

«шелковый» - «сшитый из шелка», вместо «шерстяной» - «связанный из шерсти». 

В речи детей мало употребляемых слов-признаков. На вопрос «какая лиса?» 

ребенок должен ответить: «Рыжая, хитрая», «Какой помидор?» - «Красный, 

круглый». 

Словами «хорошая», «красивая» дети характеризуют все, что им нравится. 

Взрослому необходимо их поправить: не «хорошая», а «интересная» книга, 

«высокое» дерево, а не «большое». 

Обогащение бытового словаря 

В семье планируется, например, уборка: нужно навести порядок в серванте. 

Мама просит ребенка ей помочь. Протирая посуду, она спрашивает, как 

называется каждый предмет, и уточняет сама: «Это глубокая тарелка, 

фарфоровая, в ней подают первое блюдо – борщ, суп. Это мелкие тарелки, в них 

кладут второе – котлеты с гарниром, а это салатница – ее используют для 

салатов». 

Следует попросить ребенка подать взрослому посуду и назвать то, что он подает. 

Мама. Что мы поставили в сервант? 

Ребенок (отвечает обобщающим словом). Посуду. 

Если мама садится за швейную машинку, то тут же подзывает к себе ребенка: 

«Сегодня я буду шить тебе шерстяное платье. Посмотри, какая красивая 

шерстяная ткань. Теплое и красивое тебе выйдет платье. Ты поможешь мне 

кроить. Я буду резать ножницами, а ты подержишь ткань. А теперь я буду шить на 

машинке». 

Таким же образом можно познакомить ребенка со звонком, холодильником, 

утюгом и т.д. Очень важно, чтобы ребенок слушал внимательно. Следует 

предложить ему самому что-нибудь сделать, например, закрутить шуруп или 

погладить платочек. Ребенку будет очень интересно. Выходя на прогулку, 



необходимо обратить внимание на деревья, траву, птиц; спросить, знает ли он, 

например, чем отличается береза от дуба; рассказать ему новое. 

Гуляя по улице, полезно знакомить ребенка с машинами, светофорами, людьми. 

Важно: с раннего детства ребенок должен знать правила уличного движения. 

 

О чем говорить с ребенком в семье. 

Диалог или монолог? 

Уважаемые родители! Умеет ли ваш ребенок отвечать на вопросы своих 

сверстников, взрослых, обращаться с вопросами к ним? Умеет ли логично и 

последовательно рассказывать про свою деятельность, увиденное, услышанное, 

пережитое? Как развита у вашего ребенка фантазия? Составляет ли он сам сказки, 

рассказы? Все эти речевые навыки будут ему необходимы в школе. 

Устная речь человека существует в двух формах: диалогической и 

монологической. 

Для диалога характерны короткие неполные предложения, реплики; их полному 

пониманию помогают мимика, жесты, интонация. 

В устной разговорной речи собеседники выступают как рассказчики и слушатели. 

Взрослый. Какое сейчас время года? 

Ребенок. Весна. 

Взрослый. Какие птицы прилетают к нам весной? 

Ребенок. Весной из теплых стран прилетают грачи, скворцы, ласточки. 

С детства ребенку необходимо общаться с людьми, делиться своими мыслями и 

переживаниями с близкими. В семье эту потребность можно удовлетворить через 

индивидуальные разговоры и беседы. Разговор взрослых с ребенком имеет особое 

значение, так как влияет на его речевое и общее умственное развитие. Дети, с 

которыми родители много и вдумчиво беседуют, развиваются быстрее и говорят 

лучше, имеют правильную речь. 

Взрослые в разговоре с ребенком выясняют, что интересует маленького 

человека, узнают про его досуг и друзей. Дети постепенно привыкают к таким 

разговорам и в дальнейшем уже сами рассказывают про свои желания и интересы, 

жизнь в садике; у них не будет секретов от родителей. Ребенок очень чуткий и 

ранимый: насмешка, обидное слово – и он замыкается в себе, ни с кем не делится 



своими радостями и огорчениями или же предпочитает иногда говорить с 

отдельными членами семьи (мамой, бабушкой). 

Некоторые родители не разговаривают с ребенком на темы этикета и правил 

поведения, так как считают, что он еще мал и ничего не понимает. Напротив, 

ребенок улавливает и анализирует каждое слово! Дети, с которыми не общаются, 

молча играющие в куклы, машинки и другие игрушки, развиваются медленнее и 

становятся молчаливыми, замкнутыми. 

Темы для индивидуальных бесед очень разнообразны. С детьми младшего 

возраста нужно разговаривать о понятных, доступных и близких вещах. С детьми 

постарше можно обсуждать режим дня, игрушки, одежду и обувь и т.д. Тематика 

бесед для детей 5-6 лет значительно расширяется: космос, армия, транспорт, 

книжки и сказки. 

Беседы должны проходить в непринужденной форме. Ребенок должен 

чувствовать, что взрослому интересно его слушать. Причем, рассказывая о своих 

дневных делах, он учится вспоминать, связывать предложения. В дальнейшем 

ребенок будет сам просить вас послушать про его дела. 

Развитию диалогической речи способствует игра «Телефон». Можно 

использовать игрушечный телефон или воображаемый. Собеседником ребенка в 

этой игре выступает взрослый, который и предлагает тему диалога. Например, 

«Знакомство». 

Ребенок. Добрый день, Татьяна Алексеевна. 

Взрослый. Извините, с кем я разговариваю? 

Ребенок. С вами разговаривает Оля. 

Взрослый. Оля, мама дома? 

Ребенок. Нет, мама еще не пришла с работы. 

Диалогической речью дети овладевают примерно в 5 лет. На 6-ом году жизни ее 

уже недостаточно, и ребенок сам старается рассказывать сказки, передавать 

содержание просмотренных фильмов, т.е. пользуется монологической речью. 

Монолог – речь одного человека, последовательное изложение мыслей, описание 

действий, связанность рассказа. 

Большинство детей на конец дошкольного возраста овладевают связной речью, 

умеют последовательно описать увиденное, пересказать содержание сказки, 



рассказа, кино. Но у некоторых детей речь отрывиста, с длинными паузами. В ней 

преобладают слова-заменители, перечисление предметов или действий, жесты, 

мимика, не хватает слов для передачи мыслей. До школы ребенок должен 

научиться описывать знакомый предмет со всеми его признаками, качествами, 

уметь сравнивать два-три предмета, самостоятельно рассказывать по картинке, по 

серии картинок, рассказывать увиденное, пережитое (как отдыхал, что видел в 

цирке, в лесу…), придумывать сказки на заданную тему. 

Для описания нужно подобрать известные ребенку предметы, игрушки, картинки: 

мишутка, кукла, машинка, тарелка. Например: «Это кукла. Она пластмассовая. 

Куклу звать Аленкой. У Алены голубые глаза, белые волосы, красные щечки. Она 

улыбается. На ней платье красного цвета в белую полоску. На ногах белые 

носочки и коричневые туфли. На голове белый бант. С куклой дети играют, кладут 

ее спать, кормят, одевают». 

Потом берется другой предмет. Взрослый напоминает, в какой 

последовательности следует рассказывать, спрашивая: «Как называется 

предмет?», «Из чего сделан?», «Для чего нужен?». 

После 6 лет необходимо научить ребенка сравнивать и сопоставлять два, а потом 

и три предмета или картинки во вре6мя их описания. Можно предложить такие 

группы предметов и картинок: огурец, помидор, морковь; кошка, собака и др. При 

этом рекомендуется помогать ребенку вопросами. 

Ребенок старшего дошкольного возраста должен самостоятельно составлять 

загадки-описания о предметах. При этом инициатива принадлежит родителям. Вы 

предлагаете ребенку отгадать, какой предмет задумали, а затем просите его 

сделать то же: «Он деревянный, стоит посреди комнаты, имеет четыре ножки и 

квадратную доску. За ним обедают, пьют чай. Что это такое?» а теперь ты 

задумай любой предмет и все про него расскажи, а я буду отгадывать. 

Можно предложить игру «Веселые путешественники». Ребенок представляет, что 

он летит на самолете, едет на поезде, плывет на теплоходе, идет пешком по 

стране: описывает воображаемые города, леса, горы, колхозные поля. Родители 

должны отгадать место «путешествия». 

Как научить ребенка связному, последовательному рассказу по картинкам? Если 

в семье нет сюжетных картинок, помогут иллюстрации из художественных книг с 

рассказами и сказками. После приобретения новой книжки нужно сначала 



рассмотреть картинки. При просмотре спрашивать ребенка о том, что он видит. 

После просмотра следует составить рассказ по картинке. 

Детям 6-7-летнего возраста необходимо предложить самостоятельно 

придумывать названия к иллюстрациям, а также составлять рассказы о том, что 

было до этого с героями, изображенными на картинке, и что будет потом 

(особенно про одного из героев или предмет) или рассказать от своего лица. 

Еще до школы рекомендуется научить ребенка составлять рассказы, сказки. 

Самый легкий вид такого творчества – составление рассказов по трем-четырем 

опорным словам. Например, со словами «зима», «дети», «зимние развлечения». 

«Настала зима. Выпал пушистый снег. Дети тепло оделись и вышли на улицу. 

Мальчики катаются на конька и на лыжах, девочки – на санках с высокой горы. 

Вот вышли Аленка и Дима, в руках у них лопатки. Они лепят снежную бабу. 

Веселые зимние развлечения у детей». 

Можно предложить составить рассказ, начатый родителем, например: «Мальчик 

был в лесу, пас стадо коров. Вдруг он услышал, что где-то близко заревел 

медведь…» 

Любимым жанром детей являются сказки, содержание которых они с большим 

удовольствием пересказывают, по-своему перестраивая начало и конец. Начало сказки 

можете придумать вы, например: «В густом лесу жила зайчиха с маленьким зайчонком, 

который был непослушным. Ему хотелось все сразу узнать. Как-то вышел он погулять, а 

зайчиха и говорит: «Не ходи далеко, заблудишься». НЕ послушал зайчонок маму, увидел 

бабочку и побежал за ней в лес…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Советы родителям 

1. Используйте каждую свободную минуту для беседы с ребенком. 

2. Помните, что основные собеседники для ребенка в семье – мама, папа, 

бабушка или дедушка. 

3. Поручайте старшим детям как можно больше разговаривать с ребенком в 

свободное время. 

4. Приобретайте репродукции художественных картин, альбомы, картинки, 

рассматривайте их с детьми. 

5. Предложите ребенку соревнование «Чья сказка лучше», «Чей рассказ 

интереснее» с участием всех членов семьи. 

6. Записывайте в тетрадь или на магнитофон рассказы и сказки вашего 

ребенка. Через 2-3-месяца прослушайте их вместе с ребенком, 

проанализируйте, запишите новые. 

 


