
Консультация для воспитателей
“Дидактическая игра как средство развития речи

детей дошкольного возраста
 «Игра- это искра,  зажигающая огонёк пытливости и любознательности».

 В.А. Сухомлинский.

Одним  из  основных  направлений  работы  детского  сада  является  -
социализация личности ребёнка через игру.

Игра на занятиях и в режимных моментах необходима для снижения
психических и физических нагрузок.  Также очень важно вовремя исправлять
недостатки  речи,  так  как  труднее  это  сделать  впоследствии,  когда  они
укрепятся. Ведь дошкольный возраст – это время энергичного развития речи
и,  в  частности,  овладение  правильным  звукопроизношением.
Невмешательство  в  процесс  формирования  детской  речи  влечет  за  собой
отставание в развитии ребенка.
Игра дошкольников:
побуждает детей к общению друг с другом;
способствует закреплению навыков пользования инициативной речью;
способствует совершенствованию разговорной речи;
способствует обогащению словаря;
оказывает влияние на формирование грамматического строя языка.
           Дидактическая игра — одна из форм обучаемого воздействия 
педагогов на ребенка. В то же время игра — основной вид деятельности 
детей. Таким образом, игра реализует обучающую (которую преследует 
педагог) и игровую (ради которой действует ребенок) цели. Важно, чтобы эти
две цели дополняли друг друга и обеспечивали усвоение программного 
материала.  Дидактическая игра является ценным средством воспитания 
умственной активности, она активизирует психические процессы, вызывает у
дошкольников живой интерес к процессу познания.  Игра помогает сделать 
любой учебный материал увлекательным, вызывает у детей  глубокое 
удовлетворение, стимулирует работоспособность, облегчает процесс 
усвоения знаний. 

 Особое  внимание  нужно  уделять  дидактической  игре,  так  как  она
имеет большое значение для воспитания. Кроме речевого развития,  в игре
осуществляется  познавательное  развитие,  так  как  дидактическая  игра
способствует расширению представлений об окружающей действительности,
совершенствованию внимания, памяти, наблюдательности и мышления.

Игра развивает язык, а язык организует игру. Главное назначение игр –
развитие ребёнка, коррекция того, что в нем заложено и проявлено, вывод
ребёнка на  творческое,  экспериментальное поведение.  Дидактическая  игра
развивает  речь  детей:  пополняет  и  активизирует  словарь,  формирует
правильное звукопроизношение, развивает связную речь, умение правильно
выражать свои мысли.



Главное  место  в  игре  надо  отводить  работе  со  звуком,  буквой,
предложением.  Опыт  показывает,  что  необходимо  достаточно  времени
уделять  звуковому  восприятию  слова,  формируя  фонетический  и  речевой
слух ребёнка.  У многих детей есть дефекты произношения.  Наличие даже
слабовыраженных дефектов в фонематическом развитии создаёт серьёзные
препятствия для успешного усвоения ребёнком программного материала по
чтению  и  письму,  так  как  оказываются  недостаточно  сформированными
практические обобщения о звуковом составе слова.

Использование дидактических игр способствует решению следующих задач:

-  побуждать  детей  к  общению  друг  с  другом  и  комментированию  своих
действий;

- способствовать закреплению навыков пользования инициативной речью;

- совершенствовать разговорную речь;

- обогащать словарь;

- формировать грамматический строй  речи и т.д.
Ребёнок  начинает  осознанно  относиться  к  воспринимаемой  речи

взрослых и сверстников в повседневном общении, самостоятельно оценивать
те  или  иные  особенности  художественной  речи,  языка  произведений
художественной литературы и фольклора. Невозможно себе представить, что
ребёнок,  «глухой»  к  звучащему  слову,  будет  эстетически  полноценно
воспринимать  и  чувствовать  поэтическую  речь.  Развитие  речи  ребёнка  в
дошкольном возрасте способствует в дальнейшем благополучному обучению
в школе.

Дидактические  игры  по  развитию  речи  как  форма  обучения  детей
содержит два начала: учебное (познавательное) и игровое (занимательное).
         Задача воспитателя заключается в том, чтобы вызвать у детей интерес к 
игре, подобрать такие варианты игры, где дети смогли бы активно обогатить 
свой словарь. Дидактическая игра является широко распространенным 
методом словарной работы с детьми дошкольного возраста.
         Несомненно, дидактические игры являются мощнейшим средством для
развития  речи  у  детей   еще  и  потому,  что  их  можно  рекомендовать  для
использования родителям в домашних условиях. Проведение дидактических
игр  не  требует  особых  знаний в  области  педагогических  наук  и  больших
затрат в подготовке игры. 

Можно использовать в работе следующие виды игр:



  Игры – путешествия призваны усилить впечатление, обратить внимание 
детей на то, что находится рядом. Они обостряют наблюдательность, 
обличают преодоление трудностей. В этих играх используются многие 
способы раскрытия познавательного содержания в сочетании с игровой 
деятельностью: постановка задач, пояснение способов ее решения, поэтапное
решение задач и т.д.( на занятиях)
           Игры – поручения  по содержанию проще, а по продолжительности – 
короче. В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные 
поручения.( «Волшебная коробочка», «Весёлые пальчики»)
         Игры – предположения («что было бы, если…»). Перед детьми ставится
задача и создается ситуация, которая требует осмысления последующего 
действия. При этом активизируется мыслительная деятельность детей, они 
учатся слушать друг друга.( по картотеке)
Игры – загадки. В основе их лежит проверка знаний, находчивости. 
Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, 
формирует умение рассуждать, делать выводы.
   Игры – беседы. В основе их лежит общение. Основным является 
непосредственность переживаний, заинтересованность, доброжелательность. 
Такая игра предъявляет требования к активизации эмоциональных и 
мыслительных процессов. Она воспитывает умение слушать вопросы и 
ответы, сосредоточить внимание на содержании, дополнять сказанное, 
высказывать суждения. Познавательный материал для проведения этого вида
игр должен даваться в оптимальном объеме, быть доступным и понятным, 
чтобы вызвать интерес детей.     Познавательный материал определяется 
лексической темой, содержанием игры. Игра в свою очередь, должна 
соответствовать умственным возможностям детей.



           Консультация для родителей.
«Дидактическая игра как средство развития речи 

дошкольников»
Дошкольное  детство  -  короткий,  но  важный  период  становления  и

развития ребенка. Основной вид деятельности детей дошкольного возраста -
игра, в процессе которой развиваются духовные и физические силы ребенка;
его внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме
того, игра - это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ
усвоения общественного опыта. В ней формируются все стороны личности
ребенка,  происходят  значительные  изменения  в  его  психике,
подготавливающие переход к новой, более высокой стадии развития. 

В  своей  работе  особое  внимание  я  уделяю  дидактической  игре.
Благодаря  ее  использованию  процесс  обучения  проходит  в  доступной  и
привлекательной  для  детей  дошкольного  возраста  игровой  форме.
Дидактическая игра развивает речь детей: пополняет и активизирует словарь,
формирует правильное звукопроизношение, развивает связную речь, умение
правильно выражать свои мысли. 

Основная цель моей работы заключается в развитии всех компонентов
устной  речи  детей  с  помощью  дидактической  игры.   Ведь  дошкольный
возраст  –  возраст  активного  освоения  речи,  овладения  правильным
звукопроизношением, формирования связной речи. Невмешательство в этот
процесс  может  повлечь  за  собой   отставание  в  развитии  ребенка.
Своевременное развитие речи ребёнка в дошкольном возрасте способствует в
дальнейшем благополучному обучению в школе.

Структура  дидактических  игр  по  развитию  речи  определяется
принципом  взаимосвязи  различных  разделов  речевой  работы,  что  создаёт
предпосылки  для  наиболее  эффективного  усвоения  речевых  умений  и
навыков.Кроме того игра на занятиях и в режимных моментах способствует
снижению психических и физических нагрузок.

Каждая  игра  решает  и  воспитательные  задачи.  У  детей  развивается
культура речевого общения в широком смысле этого понятия, нравственные
чувства и качества, формируются этические представления.

Несомненно, дидактические игры являются мощнейшим средством для
развития  речи  у  детей  еще  и  потому,  что  их  можно  рекомендовать  для
использования родителям в домашних условиях. Проведение дидактических
игр  не  требует  от  них  особых  знаний  в  области  педагогических  наук  и
больших затрат в подготовке игры.

В своей работе я использую различные дидактические игры: словесные, 
с игрушками и предметами, настольно-печатные.

Одна из главных задач подобрать такие варианты игры, чтобы вызвать
у детей интерес к играм со словом.  Во все занятия и режимные моменты я
включаю  речевые  дидактические  игры  и  занимательные  упражнения:
фонетические,  лексические, грамматические, игры со словом и движением.
Чтобы дети вновь проявили интерес к какой-то  игре очень важно обратить
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внимание на то, как закончить игру. Это может быть разыгрывание фантов,
чествование победителей, сообщение о новом варианте знакомой игры и т.д. 

Некоторые  игры  и  занятия  с  детьмия  начинаю  с  артикуляционных
упражнений,  проговаривания  всевозможных  скороговорок,  чистоговорок,
рифмованных строчекдля развития речевого аппарата. 

Опыт  показывает,  что  необходимо  достаточно  времени  уделять
звуковому  восприятию  слова,  формировать  фонетический  и  речевой  слух
ребёнка.  Для развития фонетико-фонематической стороны речи я провожу
такие игры,  например,  как «Поиграем в сказку»,  «Испорченный телефон»,
«Светофор», «Повтори», где требуется найти картинку и четко произнести
звукосочетание, правильно предать звучание слова соседу,  выбрать слово,
которое по звуковому составу не похоже на остальные три и т. д.

Кроме  того,  знакомство  со  звуковой  стороной  слова  воспитывает
интерес  к  родному  языку.  Мне  важно,  чтобы  дети,  став  школьниками,  с
любовью изучали родной язык как предмет, постижение которого духовно
обогащает человека.  

Одно  из  направлений  моей  работы  -  расширение  и  обогащение
словарного запаса детейразными формами речи,  синонимами, антонимами,
обобщающими  словами.Для  этого  я  использую  лексико-грамматические
игры, например, «Назови три слова», «Кто кем хочет стать?» (употребление
трудных форм глагола),  «Что вы видите вокруг?» (употребление названия
предметов),«Скажи, какое» (подбор прилагательных).

Для  детей  старшего  возраста  чаще  отбираю  игры,  в  которых  дети
учатся  связно  и  последовательно  излагать  свои  мысли,  выразительно
рассказывать.  Роль  ведущего  в  играх  чаще  поручаю  кому-либо  из
участвующих,  кто  более  самостоятельны  в  выборе  дидактических  игр,
организации обстановки, подборе партнеров по игре. В процессе объяснения
правил игры, оценивания ответов и высказываний сверстников дети учатся
употреблять в речи сложные предложения, пользоваться прямой и косвенной
речью.  

Словесные  игры  как  «Зоопарк»,  «Это  правда  или  нет?»,  «Составь
описание»,  «Придумай  окончание  сказки»учат  детей  пересказывать,
самостоятельно  составлять  рассказы  по  образцу  по  схеме,  по  сюжетной
картине,  по  набору  картинок,  из  личного  опыта;  сочинять  концовки  к
сказкам, отгадывать загадки.

Все дети любят загадки, с восторгом стараются их разгадать. Поэтому я
предлагаю детям игры, где требуется отгадать различные загадки. И совсем
не важно,  что некоторые из  них не  отгадываются  детьми самостоятельно.
Ведь  главное  в  загадках,  то,  что  они  развивают  воображение,  помогают
освоить  умение  характеризовать  кого-  либо  или  что-  либо,  формируют
быструю реакцию на слово. 

Дошкольный  возраст  –  благодатная  пора  для  развития  речи.  Чтобы
стать  высокообразованным,  человек  должен  овладеть  всеми  богатствами
родного языка. И для нас воспитателей это главная и первоначальная задача.
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Роль игры в воспитании личности 

Дидактическая игра как самостоятельная игровая деятельность основана на
осознанности  этого  процесса.  Самостоятельная  игровая  деятельность
осуществляется лишь в том случае, если дети проявляют интерес к игре, ее
правилам  и  действиям,  если  эти  правила  ими  усвоены.  Как  долго  может
интересовать  ребенка  игра,  если  ее  правила  и  содержание  хорошо  ему
известны?  Вот  проблема,  которую  необходимо  решать  почти
непосредственно в процессе работы

Дети  любят  игры,  хорошо  знакомые,  с  удовольствием  играют  в  них.
Подтверждением  этому  могут  служить  народные  игры  правила  которых
детям  известны:  «Краски»,  «Где  мы  были  мы  не  скажем,  а  что  делали-
покажем», «Наоборот» и др. 

В каждой такой игре заложен интерес к игровым действиям.  Например, в
игре  «Краски»  нужно  выбрать  какой-либо  цвет.  Дети  обычно  выбирают
любимые  и  сказочные  цвета:  золотой,  серебряный.  Выбрав  цвет,  ребенок
подходит  к  водящему  и  на  ухо  шепчет  ему  название  краски.  «Скачи  по
дорожке  на  одной  ножке»,  -  говорит  водящий  тому,  кто  назвал  краску,
которой нет среди играющих. Сколько здесь интересных для детей игровых
действий! Поэтому-то дети всегда играют в такие игры. Проблема процесса
обучения заключается в том, чтобы ребята самостоятельно играли, чтобы у
них такие игры были всегда в запасе, чтобы они сами могли по мере своего
развития организовывать их, быть не только участниками и болельщиками,
но и справедливыми судьями. 

Продвигаясь  дальше  в  процессе  обучения  совершенно  необходимо
усложнять игры дополняя их все большим количеством правил, которые бы
содержали  не  только  техническую  направленность,  но  добавляли  новую
краску эстетики, открывали образные понятия нравственности, а в комплексе
не дали угаснуть ребячьему интересу к игре. 

Тонкость  заключается  еще  в  том,  что  взрослый  (будь  то  педагог  или
родитель)  не  должен  перегружать  своим  присутствием  эмоционального
пространства, его управление игрой должно быть похоже на ветер, который
раздувает  паруса  в  нужном  направлении,  а  сам  почти  незаметен,  в  его
атмосфере,  помимо  формирования  самостоятельности,  активности  детей,
устанавливается  доверие  между  ними  и  воспитателем,  взаимопонимание,
основанное на совместном переживании, которое они испытали в процессе
игры-  это,  составляя  сущность  педагогического  сотрудничества,  должны
помочь в разрешении проблем процесса обучения. 

Дидактические игры - одно из средств, всестороннего развития личности. 



Дидактическая  игра  выступает  и  как  средство  всестороннего  воспитания
личности ребенка. Что значит всестороннее развитие ребенка? Если взрослые
будут  уделять  своему  ребенку  10-15  минут  (именно  играя  с  ним  в
дидактические игры) ребенок будет и разговаривать правильно, и мыслить
логически  и  будут  вашим  самым  умным  и  развитым  ребенком.
Дидактических  игр  огромное  количество  и  в  магазинах  и  можно  сделать
своими руками. Детям это очень полезно для детей. 

Вот  следующие  возможности  дидактической  игры  в  воспитании  его
основных качеств:

Умственное воспитание. 

Содержание дидактических игр формирует у детей правильное отношение к
явлениям  общественной  жизни,  природе,  предметам  окружающего  мира,
систематизирует и углубляет знания о Родине, о людях разных профессий и
национальностей,  представление  о  трудовой  деятельности.  Знания  об
окружающей  жизни  даются  детям  по  определенной  системе.  Так,
ознакомление детей с трудом проходит в такой последовательности: детей
сначала  знакомят  с  содержанием  определенного  вида  труда  (строителей,
хлеборобов, овощеводов и др., затем - с машинами, помогающими людям в
их  труде,  облегчающими  труд,  с  этапами  производства  при  создании
необходимых  предметов,  продуктов  (строительство  дома,  выращивание
хлеба, после чего раскрывают перед детьми значение. 

С помощью дидактических игр дети приучаются самостоятельно мыслить,
использовать  полученные  знания  в  различных  условиях  в  соответствии  с
поставленной задачей. 

Многие  дидактические  игры  ставят  перед  детьми  задачу  рационально
использовать  имеющиеся  знания  в  мыслительных  операциях:  находить
характерные  признаки  в  предметах  и  явлениях  окружающего  мира,
сравнивать,  группировать,  классифицировать  предметы  по  определенным
признакам,  делать  правильные  выводы,  обобщения.  Активность  детского
мышления  является  главной  предпосылкой  сознательного  отношения  к
приобретению  твердых,  глубоких  знаний,  установления  разумных
отношений в коллективе. 

Дидактические  игры развивают речь  детей:  пополняется  и  активизируется
словарь, формируется правильное произношение звуков, развивается связная
речь, умение правильно выражать свои мысли. Дидактические задачи многих
игр  составляются  так,  чтобы  научить  детей  составлять  самостоятельно
несложные рассказы. 



В  процессе  многих  игр  развитие  мышления  и  речи  осуществляется  в
неразрывной связи. При общении детей в игре, решении спорных вопросов
активизируется речь. 

В ходе игры развивается способность аргументировать свои утверждения, 
доводы. 

Нравственное воспитание. 

У  дошкольников  формируются  нравственные  представления  о  бережном
отношении к  окружающим их  предметам,  игрушкам как  продуктам  труда
взрослых,  о  нормах  поведения,  о  взаимоотношениях  со  сверстниками  и
взрослыми, о положительных и отрицательных качествах личности. 

Особая  роль  в  воспитании  нравственных  качеств  личности  ребенка
принадлежит содержанию и правилам игры. 

В работе с детьми младшего возраста основным содержанием дидактических
игр является усвоение детьми культурно-гигиенических навыков, культуры
поведения.  Это  хорошо  известные  практикуемые  игры:  «Уложим  куклу
спать»,  «Завтрак  куклы»,  «День  рождения  Машеньки  (куклы)  »,  «Оденем
куклу на прогулку» и др. Самоназвание игр акцентирует внимание на том,
чтобы  дети,  играя,  усваивали  культурно-гигиенические  навыки,  нормы
поведения,  чтобы  у  них  развивались  положительные  игровые
взаимоотношения.  Наблюдая  за  поведением  детей  в  играх,  мы  можем
открыть ребенка через его поступки. 

Трудовое воспитание. 

Многие дидактические игры формируют у детей уважение к трудящемуся
человеку, вызывают интерес к труду взрослых, желание самим трудиться. В
процессе игры дети усваивают знания о том, какие машины помогают людям
в  строительстве  дома.  Так  у  детей  пробуждается  интерес  к  людям  этих
профессий,  появляется  желание  играть  в  строительство  домов,  мостов,
железной дороги и др. 

Некоторые  навыки  труда  школьники  приобретают  при  изготовлении
материала для дидактических игр.  Если ребята сами готовят атрибуты для
игры,  они  потом  бережнее  к  ним  относятся.  Так,  наряду  с  готовыми
(фабричного  производства)  играми  можно  применять  вместе  с  детьми
полезные  для  работы  материалы.  Кроме  того,  это  является  хорошим
средством воспитания первоначального трудолюбия, бережного отношения к
продуктам труда. 

Эстетическое воспитание. 



Дидактический  материал  должен  соответствовать  гигиеническим  и
эстетическим  требованиям:  игрушки  должны  быть  разрисованы  яркими
красками,  художественно  оформлены,  помещены в  удобные  для  хранения
коробки  и  папки.  Яркие,  красивые  дидактические  игрушки  привлекают
внимание  детей,  вызывают  желание  играть  с  ними.  Весь  материал  для
дидактических  игр  хранится  в  группе  в  определенном  месте,  доступном
детям для его использования. 

Физическое воспитание. 

Игра  создает  положительный  эмоциональный  подъем,  вызывает  хорошее
самочувствие  и  вместе  с  тем  требует  определенного  напряжения  нервной
системы.  Двигательная  активность  детей  во  время  игры  развивает  мозг
ребенка.  Особенно важны игры с  дидактическими игрушками,  в  процессе
которых  развивается  и  укрепляется  мелкая  мускулатура  рук,  что  также
благоприятно сказывается на умственном развитии детей, на подготовке руки
ребенка к письму, к изобразительной деятельности, т. е. будущему обучению
в школе. 

Не забывайте что, для каждого возраста – своя дидактическая игра. 

                                 Консультация для родителей

                                «Как играть в речевые  игры».

      Принцип речевой игры прост: о чем говорю, то и показываю. После 
прочтения стихотворения поговорите с детьми о его содержании, уточните 
ответы, разъясните непонятные или редко употребляемые в современной 
речи слова. Затем для каждой строки (или двух строк) придумайте вместе с 
детьми удобный и соответствующий тексту жест. Хорошо ли эти жесты 
будут связаны др. другом. Для удобства дальнейшей работы с речевыми 



играми жестам названия, например: «домик», «дерево», «окошко», «глаза 
совы», «кошачьи лапки» и т. д. Если детям 3 - 4 лет взрослый предлагает уже 
готовую форму, то ребята старшего возраста придумывают жесты сначала 
вместе с ним, а  затем и самостоятельно. Часто в речевых играх используется 
прием звукоподражания. Если в тексте речь идет о бабушке, текст 
произносят по-старушечьи, шепеляво, если о мяснике — грубоватым 
голосом, о мышонке — тоненьким, высоким. О бычке говорят, наоборот, 
низко, протяжно и т. п. Элементы звукоподражания вносят в игру оживление 
и веселье.
Рекомендации:
• Не проводите игру холодными руками. Руки можно согреть в тёплой воде 
или растерев ладони.
• Если в новой игре имеются не знакомые малышам персонажи или понятия, 
сначала расскажите о них, используя картинки или игрушки.
• Пальчиковые игры с детьми до 1.5 лет проводите как  показ или как 
пассивную гимнастику руки и пальцев  ребёнка.
• Детям старше 1.5 лет можно время от времени предлагать выполнить 
движения вместе.
• Если сюжет игры позволяет, можно «бегать» пальчиками по руке или спине
ребёнка, щекотать, гладить и др.
• Используйте максимально выразительную мимику.
• Делайте в подходящих местах паузы, говорите то тише, то громче, 
определите, где можно говорить очень  медленно, повторяйте, где возможно, 
движения без текста.
• Выбрав две-три игры, постепенно заменяйте их новыми.
• Проводите занятия весело, «не замечайте», если малыш  на первых порах 
делает что-то неправильно, поощряйте успехи.

Требования к проведению игр.
 - при проведении игр важна последовательность (от простого к сложному). 
Недопустимо что-то пропускать и «перепрыгивать» через какие-то виды 
занятий, так как это может вызвать негативизм ребенка, который на данный 
момент физиологически не в состоянии справиться с заданием;
— не следует ожидать немедленных результатов, так как автоматизация 
навыка вызывается многократным его повторением. В связи с этим отработка
одного навыка проходит по нескольким разделам (нанизывание, работа с 
бумагой и т. д.);
— занятия должны проводиться по желанию ребенка, на положительном 
эмоциональном фоне. Для любого человека, независимо от его возраста, 
значим результат. Поэтому любое «изделие» малыша должно быть 
утилитарным (дариться, показываться, быть предметом игр и гордости 
малыша);
— если малыш постоянно требует продолжения игры, постарайтесь 
переключить его внимание на выполнение другого задания. Во всем должна 
быть мера;



— никогда не начинайте занятие, если вы утомлены, раздражены или 
озабочены какими-то проблемами; если ребенок неважно себя чувствует или 
увлечен своей игрой;
— недопустимо переутомление ребенка в игре, которое может привести к 
негативизму.

Виды пальчиковых игр:
1) Игры на развитие тактильного восприятия активизируют познавательный 
процесс ребёнка, расширяется его активный и пассивный словарь. 
2)   Игры с водой. Самомассаж.
Игры с водой помогают снизить тонус и уменьшить напряжение пальцев и 
кистей рук, повысить их работоспособность, увеличить объём активных 
движений, что создаёт основу для новых возможностей в формировании 
необходимых умений и навыков. 
3)        Игры на нанизывание с их помощью у ребёнка развивается умение
самостоятельно чем—то себя занять и производить осмысленные действия с
предметами: собирать и разбирать игрушки, открывать и закрывать банки,
коробки, нанизывать кольца на стержень и др. Совершенствуется движение
кисти, пальцев, развивается глазомер, ребёнок приучается контролировать
движения рук зрением. Обогащается сенсорный (чувственный) опыт детей.
Развивается устойчивость внимания, целеустремлённость. Воспитываются
сосредоточенность, умение спокойно, не отвлекаясь, заниматься одним
делом, 
4)        Игры с пластилином и глиной активизируют работу пальцев.
Развивает речь и воображение, память и образное мышление, 
5) Игры с бумагой. Благодаря этим играм развивается также устойчивость 
внимания, особенно тогда, когда ребенок подражает взрослым: он должен 
присмотреться к действиям, которые ему показали, и воспроизвести их. 
Умение подражать очень важно, поскольку позволяет малышу заимствовать 
опыт взрослых. Ребенку раннего возраста очень важен наглядно-
действенный показ: взрослый на его глазах проделывает все то, что лотом он 
должен будет проделать самостоятельно. Иногда вам придется действовать 
совместно с малышом, направлять его движения. Наглядный показ следует 
сопровождать словом. 
  6) Игры на выкладывание развивают щипковый захват указательным и

большим пальцами; совершенствуют движениям «глаз — рука»; развивают 
воображение; обогащают словарный запас; совершенствуют зрительное 
восприятие. 
7)        Фольклорные пальчиковые игры. Пальчиковые игры помогают
налаживать коммуникативные отношения на уровне соприкосновения,
эмоционального переживания, контакта «глаза в глаза».



Игры имеют развивающее значение, так как дают малышу возможность 
«прочувствовать» свои пальцы, ладони, сформировать схему собственного 
тела.
8) Игры с мозаикой. Проводя игры с мозаикой, мы преследуем следующие
цели: развиваем щипковый захват указательным и большим пальцами;
совершенствуем движение «глаз — рука», зрительное восприятие; развиваем 
воображение и пространственную ориентацию — представления о 
расположении предметов в пространстве и относительно друг друга. Так как 
эти  представления лежат в основе и лингвистических,  и математических 
знаний,   развитие   пространственной   ориентации   подготовит   малыша   к 
обучению в школе.

9) Игры со шнуровкой способствуют развитию мелкой моторики пальцев 
рук, внимание, мышление, воображение, активизируют речь.


	Одно из направлений моей работы - расширение и обогащение словарного запаса детейразными формами речи, синонимами, антонимами, обобщающими словами.Для этого я использую лексико-грамматические игры, например, «Назови три слова», «Кто кем хочет стать?» (употребление трудных форм глагола), «Что вы видите вокруг?» (употребление названия предметов),«Скажи, какое» (подбор прилагательных).
	Словесные игры как «Зоопарк», «Это правда или нет?», «Составь описание», «Придумай окончание сказки»учат детей пересказывать, самостоятельно составлять рассказы по образцу по схеме, по сюжетной картине, по набору картинок, из личного опыта; сочинять концовки к сказкам, отгадывать загадки.

