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Pоль игры в развитии детей дошкольного возраста сложно переоценить. Ребенок 
может продуктивно заниматься только тогда, когда ему по-настоящему интересно. 
Кроме того, активизация речи детей требует наглядности и должна быть тесно 
связана с практической ситуацией. Всего этого можно добиться в игре.
Игра является основным видом деятельности дошкольника, 
необходимым условием всестороннего развития личности и интеллекта.

Наряду с общим влиянием игры на весь ход психического развития ребенка она 
оказывает специфическое воздействие на становление речи.
Проявления речи ребенка наиболее ярко выступают в игре и через игру. Между 
речью и игрой существует двусторонняя связь: с одной стороны, речь развивается и 
активизируется в игре, а с другой стороны сама игра развивается под влиянием 
развития речи. 

Игра является сильнейшим стимулом для проявления детской самодеятельности в 
области языка, они должны быть, в первую очередь, использованы в интересах
развития речи детей. Игровая ситуация требует от каждого 
включенного в нее ребенка определенного уровня развития 
речевого общения. Если ребенок не в состоянии внятно 
высказывать свои пожелания относительно хода игры, если он 
не способен понимать товарищей по игре, он будет в тягость 
им. Речевое общение организует совместную деятельность 
людей, способствует познанию друг друга, является 
существенным фактором в формировании развития 
межличностных отношений.



Как же должна развиваться речь ребенка? Что считать нормой?
В соответствии с ФГОС дошкольного образования целевые ориентиры речевого 
развития детей раннего возраста следующие:
— владеет активной речью, включенной в общение;
— может обращаться с вопросами и просьбами;
— понимает речь взрослых;
— знает названия окружающих предметов и игрушек;
— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях;
— проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;
— эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.
Данные ориентиры отражают согласованные ожидания 
общества относительно речевого развития детей раннего 
возраста и представляют собой возрастной портрет 
ребенка. Владение активной речью, включенной в общение, 
рассматривается как условие полноценного личностного 
развития малыша.
Задача взрослого — развивать такой тип общения, в процессе 
которого побуждать ребенка к выполнению различных 
движений, действий, к речевому взаимодействию.



Признаки явной задержки развития речи у детей
Родители должны начать беспокоиться, если ребенок:
В 9 месяцев не лепечет.
В 1,5 года: не произносит простых слов; не знает названия окружающих предметов 
и своего имени; не может выполнить простую команду, например, «дай руку» или 
«иди ко мне».
В 2,5 года: знает мало слов; не запоминает названия предметов; не умеет говорить 
предложениями, хотя бы из двух слов.
В 3 года: говорит непонятно даже для вас; не может составить предложение из трех 
слов, а говорит фразами из сказок, стишков и «мультиков» или повторяет фразы 
взрослых, произнесенные при нем; не понимает ваших объяснений; говорит очень
медленно или, наоборот, слишком быстро, глотая окончания; 
у малыша трудности с жеванием и он может подавиться даже 
маленьким кусочком; ходит с постоянно полуоткрытым ртом; 
у него повышенное слюноотделение без явных причин.
Если вы заметили у своего малыша какой-нибудь из этих 
признаков, то необходимо немедленно обратиться 
к педиатру. Врач назначит обследование и направит 
к соответствующему специалисту. Чем раньше начато лечение 
задержки развития речи у ребенка, тем больше шансов, что 
к школе он ничем не будет отличаться от своих сверстников.



Самостоятельная диагностика задержки
Проведение диагностических мероприятий лучше запланировать ближе к концу 
третьего года жизни. Для начала нужно внимательно понаблюдать за ребёнком 
когда он играет, в обычных ситуациях, при общении со сверстниками и взрослыми. 
Обращается внимание на словарный запас малыша, на умение строить фразу, на 
количество слов в предложениях. Важно отметить, быстро или медленно говорит 
ребёнок, так как быстрый темп речи – предпосылка для возникновения заикания.
Для проверки звукопроизношения детям предлагают назвать предметы, 
изображённые на картинках, а не повторить слова за взрослым. Иначе он даст 
необъективную картину, так как ребёнок, подражая старшим, произносит звуки 
лучше, чем обычно. Проверяется наличие таких звуков:
свистящие – с, з, ц;
шипящие – ш, ж, ч ,щ;
звонкие – в, б, г, д;
сонорные – л, р.

Одновременно определяют, не переставляет ли малыш слоги, не 
пропускает ли звуки в словах, не укорачивает ли сами слова. 
Чтобы узнать, как ребёнок строит фразу, ему предлагают картинки 
с изображёнными на них действиями знакомых персонажей: 
детей, домашних животных. Можно для этих целей использовать 
иллюстрации в детских книжках. Достаточно, чтобы во фразах 
составленных ребёнком было 2–3 слова.



Методы и приемы речевого развития детей раннего возраста:
Выделяют три группы методов
- наглядные,
- словесные,
практические.
Наглядные методы - экскурсии, осмотры помещения, рассматривание натуральных 
предметов , рассматривание игрушек, картин, фотографий, описание картин и 
игрушек, рассказывание по игрушкам и картинам. 
Словесные методы - чтение и рассказывание художественных произведений, 
заучивание наизусть, обобщающая беседа. Во всех словесных методах 
используются наглядные приемы: показ предметов, игрушек, картин, рассматривание
иллюстраций, поскольку возрастные особенности маленьких 
детей и природа самого слова требуют наглядности.
Практические методы направлены на применение речевых 
навыков и умений и их совершенствование. К практическим 
методам относятся различные дидактические игры, игры-
драматизации, дидактические упражнения, хороводные игры.



Рекомендуемая литература для детей младшего возраста.
Отечественная литература.
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; 
«Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, 
ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 
кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».
Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и 
медведь», обр. М. Булатова.
Поэзия. А. Барто. « Цикл«Игрушки», «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», 
«Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. 
Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка 
шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из 
«Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения 
«Казачья колыбельная»); А. Барто, 
П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская 
песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница».
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. 
Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и 
мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».



Зарубежная литература.
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. 
Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. 
Биссет. «Га-гага!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В 
магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки 
Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.
Фольклор народов мира
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., 
обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; 
«Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. 
Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с 
нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.



Не секрет, что родители в основном заботятся о создании комфортных условий и 
гигиене малышей. А ведь именно ранний возраст наиболее благоприятен для 
закладывания основ грамотной, четкой, красивой речи для пробуждения интереса 
ко всему, что нас окружает.
Речь можно развить различными способами: при помощи игры ,устная форма, 
мелкая моторика. Игра — основной вид деятельности ребенка, она оказывает 
многогранное влияние на его психическое развитие. Главная особенность 
дидактических игр состоит в том, что задание ребёнку предлагается в игровой 
форме. Дети играют, не подозревая, что осваивают какие-то знания, овладевают 
навыками действий с определёнными предметами, учатся культуре общения друг с 
другом. Любая дидактическая игра содержит познавательную и воспитательную 
игровые составляющие, игровые действия, игровые и организационные 
отношения.

Любая дидактическая игра содержит познавательную и 
воспитательную игровые составляющие, игровые действия, игровые 
и организационные отношения.
Народная мудрость создала дидактическую игру, которая является 
для ребёнка наиболее подходящей формой обучения.
Обучающее воздействие необходимо, как в семье, так и в 
дошкольных учреждениях, где оно приобретает важное значение.
Дидактическая игра – прекрасное средство обучения и развития, 
используемое при усвоении любого программного материала, а 
также при самостоятельной деятельности.



Все дидактические игры можно разделить на три основных вида:
Игры с предметами: 
В играх с предметами мы используем игрушки и реальные предметы. Играя с 
ними, дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов. 
Ценность этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся со свойствами 
предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством. –
сенсорные игры. В играх решаются задачи на сравнение, классификацию, 
установление последовательности в решении задач. По мере овладения 
детьми новыми знаниями о предметной среде задания в играх усложняются: 
ребята упражняются в определении предмета, по какому – либо одному 
качеству, объединяют предметы по этому признаку (цвету, форме, качеству, 
назначению и др.), что очень важно для развития отвлеченного, логического 
мышления. ( Приложение 1)



. 
Большое влияние на развитие речи детей оказывают игры, содержанием которых 
является инсценирование какого-либо сюжета - сюжетно ролевые игры. Они 
способствуют формированию связной речи. А детям дошкольного возраста 
характерно нарушение связности изложения, смысловые пропуски, трудности в 
передаче содержания знакомой сказки. В сюжетно-ролевой игре формируются 
навыки общения от момента распределения ролей, выполнения ролевых действий, 
разрешения конфликтной ситуации до выхода ребенка из игры. В ходе игры 
неизбежны конфликты. Выход из создавшейся ситуации не возможен без 
объяснения точки зрения сторон, причины конфликта – «ты делаешь не так, а надо 
так…». Это построение сложных, сложноподчиненных предложений. (Приложение 2)



Какие еще сюжеты можно разыграть с малышом? Вот несколько идей:
-у мишки день рождения, другие игрушки пришли его поздравить и подарить подарки;
- куклы играют в прятки; 
- зайка заболел, другие игрушки пришли его навестить;
- - куклы слушают, как мама читает сказку; 
- мишка гулял на улице без шарфа и заболел, мама посмотрела горлышко – а оно 
красное, начинаем мишку лечить; 
- зайка пришел в магазин, где ваш малыш работает продавцом (либо наоборот), 
дальше, думаю, рассказывать не надо, с этой игрой знаком каждый. Вообще игра 
«Магазин» очень полезная, в ней можно попутно учить цифры, считать денежки, 
продавать буквы, элементы развивающего лото и т.д. 

- разыгрываем перед ребенком сюжеты простых и знакомых 
сказок, стихов;
- строим небольшой дом из кубиков, селим в нем игрушки и 
разыгрываем излюбленные сцены: 
- девочка поспала, покушала, приняла гостей и т.д.
Игра будет интереснее и разнообразнее, если вы будете 
использовать разнообразные аксессуары и игрушечные предметы 
быта. В числе самых первых лучше всего приобрести:
куклу-пупса с комплектом принадлежностей: набор игрушечной 
посуды: набор игрушечных инструментов:. 



Словесные игры:
Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В младших группах 
игры со словом направлены на развитие речи, воспитание правильного 
звукопроизношения, уточнение, закрепление и активизацию словаря, развитие 
правильной ориентировки в пространстве. Игровые действия в словесных играх 
формируют слуховое внимание, умение прислушиваться к звукам; побуждают к 
многократному повторению одного и того же звукосочетания, что упражняет в 
правильном произношении звуков и слов. Дети должны слышать обращенную к 
ним речь и должны говорить сами. 
Игры нередко сопровождаются стихами, песенками. Стихотворный текст 
определяет ход игры, регулирует двигательную деятельность детей, их поведение. 
Малыши вслушиваются в слова текста, сосредотачивают внимание на содержании. 

Стихотворные слоги задают ритм движения.
Движения с речевым сопровождением воспитывают 
чувство красоты, умение прислушиваться к каждому 
слову педагога, активизируют внимание. При 
повторении игры малыши запоминают слова и 
начинают подпевать.
Движения с проговариванием отдельных слов, 
звукоподражанием являются одним из эффективных 
методов развития моторики, стимулятором развития 
слухового восприятия. (Приложение 3)



Настольно печатные игры: 
К настольно-печатным играм можно отнести игры с картинками. Такие игры 
необходимы для развития речи и мышления ребенка раннего возраста. 
Настольно-печатные игры - интересное занятие для детей. 
Они разнообразны по видам: парные картинки, лото, домино. Различны и 
развивающие задачи, которые решаются при их использовании. Уникальность и 
ценность этой формы познания в наглядности (картинка, рисунок), 
сочетающейся со словом (название изображения).. В таких играх формирую 
речь, закрепляю знания детей о растениях, животных и их детёнышах, овощах и 
фруктах и т.д. С накоплением существительных в словаре детей появляются 
обобщающие понятия (одежда, посуда, мебель).



Игра развивает и радует ребенка, делает его счастливым. Малыш совершает первые 
открытия, переживает минуты вдохновения, в игре развивается его воображение, 
фантазия, а следовательно, создается почва для формирования инициативной, 
пытливой личности. Игра для ребенка - верное средство от безделья, приводящего к 
вялости, бесцельности поведения. 
При современном ритме жизни все труднее становится найти время для игры  со 
своими детьми, но  не стоит упускать малейшего  возможности.
Играя с малышом в развивающие игры, необходимо соблюдать 
следующие правила:
• Игра не должна быть продолжительной. Как только заметите, что ребёнок начал 
отвлекаться и терять интерес к игре, заканчивайте играть. 
• Для игры с ребёнком 1-2 лет не нужно брать много игрушек, 
поскольку это будет рассеивать его внимание.
• Необходимо внимательно следить за ребёнком, если используете 
для игры мелкие предметы.
• В процессе игры постоянно называйте предметы и действия, которые 
производите с этими предметами.
Сегодня у нас появилась уверенность в том, что мы можем помочь 
нашим детям овладеть навыками общения через их основной вид 
деятельности - игру.



Решение собрания;
1. Уделять должное внимание развитию речи ребенка, больше общаться с ним, 

играя в словесные, настольные игры, игры с предметами.
2. Принимать активное участие в работе детского сада по развитию речи детей.

Спасибо за внимание!


