
РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ ДОМА 

Уважаемые родители! 

 

Предлагаем Вашему вниманию игры, которые помогут Вашему ребёнку 

подружиться со словом, научат рассказывать, отыскивать интересные слова, 

активизировать речь. Эти игры могут быть интересны и полезны всем членам 

семьи, они не требуют много времени, в них можно играть в выходные дни, в 

будние дни по вечерам, по дороге домой из школы, на прогулках. 

Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с ребенком, в 

творческих играх. Дети, увлеченные замыслом игры, не замечают того, что они 

учатся, хотя им приходится сталкиваться с трудностями при решении задач, 

поставленных в игровой форме. Игровые действия в играх и упражнениях всегда 

включают в себя обучающую задачу. Решение этой задачи является для каждого 

ребенка важным условием личного успеха в игре. 

 

Игры на активизацию словаря: 

1. Игра «Кто или что может это делать?»  

Взрослый называет действие, а ребенок подбирает предметы. Например, слово 

идет, ребенок подбирает девочка идет, мальчик идет, кошка идет, снег идет и т. 

д. Подберите слова к глаголам стоит, сидит, лежит, бежит, плавает, спит, 

ползает, качается, летает, плавает,… 

2. «Отгадай, что это» 

Отгадывание обобщающего слова по функциональным признакам, по ситуации, 

в которой чаще всего находится предмет, называемый этим словом. Например: 

Растут на грядке в огороде, используются в пищу (овощи). 

Растут на дереве в саду, очень вкусные и сладкие. 

Движется по дорогам, по воде, по воздуху. 

3. Игра «Что для чего»  

Взрослый предлагает вспомнить, где хранятся эти предметы. 

хлеб – в хлебнице, 

сахар – в сахарнице, 

конфеты – в конфетнице, 

мыло – в мыльнице, 

перец - в перечнице, 

салат – в салатнице, суп – в супнице, 

соус - в соуснице и т. д.   

4. Игра «Как можно…» 

Взрослый спрашивает: «Как можно играть?» Ребенок отвечает: «Весело, 

интересно, громко, дружно…» Другие вопросы: - Как можно плакать? (Громко, 

тихо, жалобно, горько…) - Как можно мыть посуду? (Хорошо, плохо, чисто, 



быстро…) - Как можно пахнуть? (Приятно, вкусно, аппетитно, нежно…) - Как 

можно быть одетым? (Аккуратно, небрежно, модно…) - Как можно смотреть? 

(Ласково, зло, внимательно…) 

5. «Угощаю» 

Предлагаете вспомнить вкусные слова: - Давай вспомним вкусные слова и 

угостим друг друга. Ребенок называет «вкусное слово» и «кладет» вам на ладонь, 

затем вы ему и так до тех пор, пока все не «съедите». Можно поиграть в 

«кислые», «соленые», «горькие» слова. 

6. «Ищем слова» 

Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? Кухонного шкафа? И пр. 

7. «Опиши предмет» 

Ребенок берет любой предмет и подбирает как можно больше слов, подходящих 

к этому предмету. Например: яблоко (какое?) красное, кислое, круглое, твердое 

и т.д. 

Игры на речевые обобщения: 

1. «Назови лишнее слово» 

Взрослый называет слова и предлагает ребенку назвать «лишнее» слово, а затем 

объяснить, почему это слово «лишнее». 

 

- «Лишнее» слово среди имен существительных: 

 

кукла, песок, юла, ведерко, мяч; 

стол, шкаф, ковер, кресло, диван; 

пальто, шапка, шарф, сапоги, шляпа; 

слива, яблоко, помидор, абрикос, груша; 

волк, собака, рысь, лиса, заяц; 

лошадь, корова, олень, баран, свинья; 

роза, тюльпан, фасоль, василек, мак; 

зима, апрель, весна, осень, лето; 

мама, подруга, папа, сын, бабушка. 

 

- «Лишнее» слово среди имен прилагательных: 

 

грустный, печальный, унылый, глубокий; 

храбрый, звонкий, смелый, отважный; 

желтый, красный, сильный, зеленый; 

слабый, ломкий, долгий, хрупкий; 

крепкий, далекий, прочный, надежный; 

смелый, храбрый, отважный, злой, решительный; 

глубокий, мелкий, высокий, светлый, низкий. 

 

- «Лишнее» слово среди глаголов: 

 



думать, ехать, размышлять, соображать; 

бросился, слушал, ринулся, помчался; 

приехал, прибыл, убежал, прискакал; 

пришел, явился, смотрел; 

выбежал, вошел, вылетел, выскочил. 

2. Игра «Найди дерево» (выделение признаков деревьев: общая форма, 

расположение ветвей, цвет и внешний вид коры) 

Рассмотреть и научиться рассказывать о деревьях и кустарниках, которые 

встречаются по дороге в детский сад. 

Игры на развитие звукового анализа и синтеза: 

1. Игра «Цепочка слов»  

Взрослый и ребенок по очереди называют любые слова 

Например: кошка – автобус – сок – куст – танк – капуста - ... 

2. «Придумай слово» 

 Ребенок должен придумать слово на заданный звук. Например: на звук Ж: жук, 

жилет, джинсы, желудь, уж и т. д. 

Игры на развитие грамматического строя речи: 

1. Игра «Веселый счет»  

Вокруг много одинаковых предметов. Какие ты можешь назвать? (дома, деревья, 

листья, лужи, сугробы, столбы, окна..) Давай их посчитаем. Один кирпичный 

дом, два кирпичных дома, три кирпичных дома, четыре кирпичных дома, пять 

кирпичных домов и т. д. (Каждый день можно подобрать разные определения к 

одному слову. Например: кирпичный дом, высокий дом, красивый дом, 

многоэтажный дом, знакомый дом…) 

2. Игра «Подружи слова»  

Листья падают – листопад, снег падает – снегопад, вода падает – водопад, сам 

летает – самолет, пыль сосет – пылесос, 

3. Игра «Все сделал»  

Скажи, как будто ты уже все сделал (сделала). мыл – вымыл, вешает – повесил, 

одевается – оделся, прячется – спрятался, гладит – погладил, стирает - постирал 

рисует – нарисовал, пишет – написал, поливает – полил, ловит – поймал, чинит – 

починил, красит – покрасил, убирает – убрал, строит – построил 

4. Игра « Ты идешь, и я иду»  



Ты выходишь, и я выхожу, ты обходишь, и я обхожу и т. д. (подходить, 

заходить, переходить…) Можно по аналогии использовать глаголы ехать, лететь. 

  

5. «Приготовим сок» 

«Из яблок сок (какой?) - яблочный; из груш… (грушевый); из вишни… 

(вишневый)» и т. д. А потом наоборот: апельсиновый сок из чего?» и т. д. 

6. «Один - много» 

«Яблоко – много чего? (яблок); Помидор – много чего? (помидоров)» и т. д. 

1. Игра «Что на что похоже»  

Ребенку предлагается подобрать похожие слова (сравнения) 

Белый снег похож на…(что?) 

Синий лед похож на…  

Густой туман похож на… 

Чистый дождь похож на…  

Блестящая на солнце паутина похожа на…  

День похож на… 

2. Потому что… 

Включение в речь союзов и предлогов делает речь плавной, логичной, цельной. 

Развивайте эту способность у ребёнка, рассуждая и отвечая на вопросы: 

Я мою руки потому, что… 

Почему ты идёшь спать? и т. д. 

3. Кем (чем) был? 

Взрослый называет ребёнку явления, предметы, животных и т. д., а ребёнок 

должен сказать, кем (чем) они были раньше. 

Корова была телёнком 

Бабочка была гусеницей 

Курица была цыплёнком, а цыплёнок – яйцом 

Лёд был водой и т. д. 



 
 

 
 

 

 

 

 



Для чего надо красиво и правильно говорить!? 

 
Речь не является врожденным качеством человека. Она формируется у ребенка 

после рождения в общении с родителями, другими взрослыми, детьми. Речь 

чрезвычайно тесно связана с мышлением, поведением, эмоциями ребенка. 

Поэтому ее нарушения могут отрицательно сказываться на умственном развитии 

ребенка, на состоянии его нервной системы, на характере поведения и, конечно 

же, на его будущей учебе в школе. 
Умение говорить - главная составляющая успешного и счастливого человека. 

Невнятная, блеклая речь очень часто сводит на нет все усилия человека, - 

общение со сверстниками, школьный экзамен или первое собеседование на 

работе. 
Умение красиво говорить нужно прививать ребенку с детства. Научи ребенка 

говорить красиво – дай ему шанс на успех в жизни! Да, но как это сделать? 

 
Общие рекомендации для родителей 

 
Не коверкайте слова. Некоторым мамам трудно удержаться от «сюсюканья», но 

логопеды утверждают, что это не помогает формированию правильных речевых 

навыков, скорее, наоборот. Пусть ребенок в свое удовольствие называет булочку 

«бубаськой» а кошку «кикя», но от родителей он должен слышать правильное 

произношение, иначе он усвоит исковерканный вариант и впоследствии его 

придется переучивать. 
Чтобы научить ребенка говорить, развивайте у него мелкую моторику рук. Дело 

в том, что в головном мозге центры, отвечающие за речь и координацию пальцев 

рук, находятся рядом. Играйте с ним в «пальчиковые» игры, стимулируйте его к 

тому, чтобы он научился совершать руками такие операции, как застегивание 

пуговиц, завязывание шнурков, пусть малыш учится обращаться с ложкой и 

цветными мелками. 
Поощряйте познавательные способности крохи. Чтобы научить ребенка 

говорить, мало развивать его артикуляционные навыки – нужно еще, чтобы он в 

уме соотносил слова с соответствующими предметами и явлениями. Поэтому 

когда ребенок без конца пристает к вам, тыкая пальцами в различные предметы, 

чтобы вы сказали, как они называются, не пытайтесь отделаться от крохи, а 

рассказывайте ему обо всем, что ему интересно. 
Читайте малышу побольше книжек (особенно маленьким детям нравятся 

простые ритмичные стишки с яркими картинками). Это не только развивает 

воображение, но и способствует расширению словарного запаса и закреплению в 

памяти уже известных ребенку слов.  Заметьте момент, когда малыш начал 

интересоваться книжками (не с точки зрения того, чтобы их порвать и погрызть) 

и сделайте чтение частью режима дня ребенка. 
Обязательно объясняйте ребенку значения новых слов, используя только 

знакомые слова. Чтобы ребенок научился говорить предложениями и более ясно 

и связно излагать свои мысли, почаще вовлекайте его в диалог, задавайте ему 

побольше вопросов. 



Расширяем словарный запас, учим причинно-следственным рассуждениям (4-5 

лет). Начать можно с игры в антонимы: большой - маленький, холодный - 

горячий и т.п. Вы называете слово, ребенок дает на него антоним, и наоборот. 

Отлично развивает речевую активность игра "Кто кем будет”: яйцо цыпленком, 

мука - хлебом, мальчик - мужчиной и т.д. Попросите ребенка закончить фразу 

типа: "Листья с деревьев облетели, потому что...”. Предложите ребенку 

придумывать синонимы к словам. Вовлекайте в игры других членов семьи. 
Если вы будете постоянно заниматься с ребенком по этому плану, можно 

гарантировать, что к пяти годам ваш малыш станет первоклассным оратором. 

 
Советы профессионала 

 
Первый совет. Необходимо помнить, что ребенок не рождается с умением 

красиво говорить. Ораторское мастерство – приобретенный навык, который 

ребенку надо прививать с детства. Например, начиная учить стишки, маленький 

ребенок, как правило, спешит, и поэтому тараторит. Важно объяснить ребенку, 

что он должен рассказать стих так, чтобы все слова расслышали слушатели. 

Ведь, если слова прожеваны, окончания проглочены, не понятны, стих не 

понравится слушателям. Чтобы ребенок читал выразительно, с интонацией, 

родители должны на собственном примере показать, как это делать. То есть 

прочитать стихотворение медленно, с паузами, с интонацией. 

 
Второй совет. Расскажи малышу, что для того чтобы слушателям было 

интересно, ребенку должно быть интересно рассказывать. Так что пусть ребенок 

сам выбирает, какие стишки ему учить. Чтобы ребенок понял, что значит 

интересно и неинтересно прочитанный текст, прочитай одну и ту же самую 

сказку с выражением и без выражения. 

 
Третий совет. Если ребенок стесняется, говорит тихо, глотает окончания, 

запиши его на диктофон и дай послушать. А потом скажи: "Давай 

потренируемся, и ты расскажешь папе стих так, чтобы было хорошо слышно 

слова. И не торопись, ведь когда говоришь быстро, не все хорошо слышат и 

понимают сказанное". А еще очень важно в обучении позитивное воспоминание. 

Хвали ребенка, даже если он неидеально произнес речь. Восхищайся своим 

малышом, школьником, подростком – так ты воспитаешь уверенного в себе 

человека. Когда ребенок понимает, что его любят не за его оценки и достижения, 

а просто так, он обязательно станет успешным. 

 
Техника "пустого стула" для робкого ребенка. Эту технику разработала 

педагог Марианна Франке-Грикш, которая долгое время работала в горячих 

точках планеты, помогая детям преодолеть трудности в общении. Она подходила 

к напуганному и встревоженному малышу и говорила: "Представь себе, что 

рядом сидят твои папа и мама. Они тебя любят и поддерживают". Говорят, 

успехи ее воспитанников просто потрясающие. 

 



Называем вещи своими именами. Дети часто путают похожие по смыслу 

слова: например, перчатки называют варежками, блюдца - тарелками и т.д. 

Чтобы ребенок увидел различия, можно предложить ему нарисовать близкие 

понятия и проанализировать те детали, которые характеризуют каждое из них. 

Затем попросите ребенка дополнить сделанные вами идентичные заготовки. 

Например, пусть он пририсует манжеты к варежке и к перчатке. Опора на 

зрительный анализатор позволит ребенку наглядно представить и лучше 

запомнить эти слова. 
Для расширения словарного запаса можно использовать и другое упражнение, в 

котором также используются зрительные «подсказки». Составьте и напишите 

рассказ, где вместо существительных будут нарисованы небольшие картинки, и 

попросите ребенка прочесть его. Детям среднего школьного возраста понравятся 

задания, в которых нужно угадывать слова, опираясь на эрудицию. Например: 

«Найди слово, которым называют рыбу и наклонную поверхность» (Ответ: скат). 

Или: «Как можно одинаково назвать магазин и скамейку?» (Ответ: лавка). 

 
Избавляемся от «слов-паразитов» Договоритесь с ребенком о системе 

штрафов и поощрений за употребление и, соответственно, пропуск его любимых 

«как бы», «ну», «значит» и т.д. Допустим, можно начислять очки, которые в 

конце дня будут обмениваться на конфеты. Также предложите ребенку замену 

«слов-паразитов». Вместо их употребления можно просто сделать паузу, 

потеребить ремешок часов или посмотреть на собеседника. 

 
Активная речь. До определенного возраста малыш понимает гораздо больше 

слов, чем может произнести. Это называется «пассивная речь». Как можно 

помочь ребенку скорее сделать ее «активной»? 
• Старайтесь, чтобы ваша речь была наполнена эмоциями. 
• Читайте вслух сказки и включайте аудиокниги. 
• Играйте в пальчиковые игры, развитие мелкой моторики пальцев напрямую 

стимулирует развитие речи. 

 
Упражнения для развития правильной речи 

 
Пересказываем тексты. В 5-6 лет дети уже должны учиться пересказывать 

небольшие тексты, в пределах 6 предложений. Причём пересказывать теми 

словами, которые были переданы автором. Именно в этом возрасте формируется 

умение внимательно слушать. Часто дети при пересказе даже главных героев 

выпускают. Например, сказку «Курочка Ряба» рассказывают так: «Жили бабка и 

дедка, пришла курочка, снесла яичко, оно разбилось». Про мышку даже не 

вспоминают, будто и не было её вовсе. А ведь очень важно, кто разбил яичко. 

Или говорят: «Курочка сказала», но в сказке-то она прокудахтала. На это надо 

обязательно обращать внимание и исправлять, а сложные, непонятные слова 

объяснять и повторять, проговаривать их вместе. 
Чтобы малыш смог сам хорошо пересказать, советую помочь ему картинками, 

схемами, пусть сам что-то по прочитанному нарисует. 



Если чадо не может пересказать, задавайте ему наводящие вопросы, предложите 

рассказать вместе. Можно поиграть в игру «Кто это делал?». Вы называете 

слова-действия, а ребёнок отвечает, кто это делал. Например: «Кто в сказке 

кудахтал?» «Курочка Ряба», - отвечает малыш. Или наоборот: «Курочка Ряба что 

делала?» - «Кудахтала». 
А можно ребёнка запутать. Сказать, например, что кудахтала мышка, и малыш 

должен исправить ошибку. Есть игра «Последовательность действий». То есть 

мы одними словами-действиями рассказываем сказку, не употребляя 

существительных и не называя героев: жили-были, жила, снесла, прибежала, 

махнула и т.д. А ребёнок пусть расскажет всеми словами. Чтобы заинтересовать 

малыша, скажите, например, что Буратино рассказал сказку одними этими 

словами, и предложите помочь ему составить сказку правильно. 
Почему я так много уделяю внимания пересказу? Да потому, что если ребёнка в 

этом возрасте не научить пересказывать, то проблемы будут нарастать как 

снежный ком. В старшей и подготовительной группах он не научится составлять 

рассказы. А ведь хорошее умение пересказывать приводит к умению хорошо 

составлять рассказ. Структура текста одинаковая. И если ребёнок запомнит 

фразы из текста, композицию текста, которую он когда-то слышал и 

пересказывал, потом перенесёт эту структуру на любую картинку и сможет 

легко составить по ней рассказ. Ну а в школе, соответственно, написать 

сочинение. 

 
Разглядываем картинки. В этом возрасте нужно научить ребёнка 

рассматривать картинки. Очень многие дети мелкие, но значимые предметы на 

картине просто не видят, то есть не видят всю картину целиком и не понимают 

скрытого смысла нарисованного. И выясняется это часто уже в 

подготовительной группе, когда ребята учатся составлять по картинке рассказ. 
 Рассматривание, как правило, детям даётся с трудом. А чтобы помочь ему в 

этом, рекомендую задавать вопросы типа: «Что ты видишь на картинке?», «Что 

делают герои на картинке?», «А где на картинке ты видишь цветочек или 

домик?» и т.д. Можно ещё поиграть в «Путешествие». Предложите малышу 

«зайти» в картину и спросите: «Где мы оказались, какое здесь время года, что ты 

слышишь?» Если на картине нарисованы птицы, то они должны петь или 

щебетать, а если машина - то гудеть. 

 
Тренируем ручки. Если ребёнку уже исполнилось 5 лет, то все звуки он должен 

произносить правильно. Но, к сожалению, таких детей всего лишь около 10 %. 
Если в этом возрасте есть проблемы со звукопроизношением, то нужно срочно 

обратиться к логопеду и обязательно заниматься с малышом дома. Для занятий 

можно использовать все те упражнения, что я предложила для детишек младшей 

группы. 
Если есть возможность, обязательно купите перчаточные или пальчиковые 

куклы. Во время игры с ними замечательно развиваются и укрепляются руки и 

пальчики. 
Занимайтесь с ним физкультурой, кормите здоровой пищей. Обязательно 

давайте детям грызть яблоки, редиску, морковку, репу и другие твёрдые фрукты 



и овощи. Это имеет значение для формирования артикуляционных мышц и 

развивает умение вовремя глотать слюни. К сожалению, сейчас много 

зубочелюстных аномалий. И это очень большая проблема, ведь правильное 

звукопроизношение зависит и от состояния рта. Поэтому не пренебрегайте 

советами педиатров, неврологов, стоматологов и врачей других специальностей, 

выполняйте их рекомендации, тогда и с речью ребёнка будет меньше проблем, 

да и исправить недостатки будет проще. 

 
Снежинки. (материал: несколько кусочков ваты или маленькие бумажные 

снежинки, кусочки салфеток) Взрослый показывает, как сдуть «снежинки» с 

раскрытой ладони, ребенок повторяет. Упражнение повторите 2-3 раза. 

 
Бабочка, лети!  (материал: 2-3 яркие бумажные бабочки, каждая подвешена на 

нитке к чему-либо на уровне лица ребенка). Задача ребенка – дуть на бабочек, 

чтобы они «летели». Дуть нужно не более 10 секунд, с паузами, чтобы не 

закружилась голова.    
 

«Организация досуга ребенка на основе народного 

творчества»  

 
Богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей 

является народное творчество, которое включает в себя и фольклор (песни, 

танцы, игры), и декоративно–прикладное искусство (роспись, плетение, 

вышивка, резьба по дереву и т.д.). Содержание народного творчества отражает 

жизнь народа, его духовный мир. 
В устном народном творчестве отразились черты русского характера, присущие 

ему нравственные ценности – представления о добре, красоте, правде, верности. 

Особое место в таких произведениях занимает уважительное отношение к труду, 

восхищение мастерством человеческих рук. 
Рассматривая предметы декоративно-прикладного искусства, мы видим 

реальность, окрашенную фантазией народных мастеров, испытываем 

эстетическое наслаждение от сказочно прекрасных росписей на посуде, узоров в 

кружеве и вышивке, причудливых игрушек. 



Русские народные игры заключают в себе огромный потенциал для физического 

развития детей. 
Рассмотрим, как можно организовать досуг детей дома на основе народного 

творчества. 
В развитии у ребёнка художественного вкуса, мелкой моторики 

пальцев помогут лучшие образцы декоративно-прикладного искусства 

(Хохлома, Гжель, Дымково, Городец…) 
На примере филимоновской игрушки можно выделить следующие виды 

детской деятельности: 
1. Рассматривание филимоновских игрушек. 
2. Чтение стихов, рассказов о мастерах Филимоново. 
3. Игры со свистульками. 
4. Лепка игрушек (собачка, курочка, петушок…), аппликация. 
5. Рисование элементов филимоновской росписи с  соблюдением основных 

цветов. 
6. Роспись объёмных игрушек и плоскостных силуэтов. 

Аналогично проводится знакомство с другими видами росписи. Для закрепления 

представлений детей рекомендуем проводить игры: «Опиши игрушку», «Третий 

лишний», «Найди сходство и отличие». 
Важно познакомить детей со старинными ремёслами: плетением, вышиванием, 

резьба по дереву. Взрослый должен соблюдать принцип «от простого к 

сложному» и технику безопасности (работа с иглой, молотком, ножницами). 
Для развития коммуникативно-речевых навыков важно использовать малые 

фольклорные формы: потешки, прибаутки, скороговорки, чистоговорки, 

пословицы, поговорки, загадки. 
Благодаря тому, что ребёнок легко заучивает тексты, насыщенные 

звукосочетаниями разной степени сложности (скороговорки, чистоговорки), у 

него вырабатывается умение различать на слух близкие по звучанию слова, 

улучшается дикция, формируется фонетическое восприятие, которое имеет 

огромное значение для успешного овладения грамотой. 
Пословицы, поговорки важно использовать в конкретной ситуации, необходимо 

показать детям иносказательность, предложить подобрать под пословицу 

ситуацию. 
При знакомстве с загадками, предварительно следует рассмотреть предмет, 

явление (солнце, небо…). Выделить их признаки (какой?), действия (что 

делает?), сходство с другими предметами (на что похож?). 
У детей 4 - 6 лет появляется потребность в знаниях о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в его собственном опыте. Русские народные 

сказки и есть тот источник, из которого ребёнок черпает знания и представления 

о разных сферах действительности. Читать детям следует регулярно. Желательно 

побуждать ребёнка пересказывать сказки, придумывать новый конец, рисовать, 

лепить понравившихся героев. Поиграть в «Угадай сказку». Взрослый 

показывает картинку (для младших детей), зачитывает фразу из сказки (для 

старших), ребёнок отгадывает. 
Для развития двигательной активности детей следует широко 

использовать народные игры. При их выборе важно учитывать возраст ребёнка, 

место проведения и количество участников. 



Для развития чувства ритма, певческих навыков советуем сделать традицией 

еженедельное прослушивание русских народных песен, учить отбивать ритм на 

шумовых народных инструментах (рубель, трещотка и др.). 
Таким образом, при организации досуга детей дома на основе народного 

творчества применяются разные виды детской деятельности: 
 Декоративно-прикладное творчество (лепка, аппликация, роспись, вышивка, 

плетение, резьба по дереву). 
 Устное народное творчество (чтение, пересказ сказок; заучивание потешек; 

составление загадок; проведение русских народных игр). 
 Музыкальное творчество (пение народных песен, игра на музыкальных 

инструментах). 
Важно при этом не заставлять ребёнка, а заинтересовывать его. 

 

 

 

Картотека речевых игр для родителей с детьми  

«Игры дома» 

Современный мир – это мир техники. Кругом интернет, телефоны, телевидение и 

т.д. Казалось бы, как это хорошо! Нажал кнопку и смотри с утра до вечера 

мультфильмы с героями-монстрами. А теперь прислушайтесь к речи вашего 

ребенка, что вы слышите? Не говорит ли он словами этих сомнительных героев?  

Дошкольный возраст – этап активного речевого развития. В формировании речи 

ребенка большую роль играет его окружение, и в первую очередь, родители. От 

того, как они говорят с ним, сколько внимания уделяют речевому общению с 

ребенком, во многом зависит успех дошкольника в усвоении языка. 



Взаимодействие с ребенком дома, на прогулке, по дороге в детский сад, в машине 

и т.д. может стать очень важным и продуктивным компонентом его развития, если 

в это время поиграть с ним в речевые игры.  

Игры на обогащение словаря: 

«Угощаю» 

Предлагаете вспомнить « вкусные слова»: - Давай вспомним вкусные слова и 

угостим друг друга. Ребенок называет «вкусное слово» и «кладет» вам на ладонь, 

затем вы ему и так до тех пор, пока все не «съедите». Можно поиграть в 

«кислые», «соленые», «горькие» слова. 

 

«Ищем слова» 

Какие слова можно « вынуть» из овощного супа? 

 Шкафа для одежды? Портфеля? И т.д. 

 

«Придумай слова  - существительные» 

Предложите ребенку назвать  по-разному одну и ту же игрушку: например, 

мишка, мишенька, мишуленька, мишутка, мишуня, мишуточка, медвежонок, 

медвежоночек,, топтыжка и т.д. 

 

«Придумай слова для обозначения действий» 

Спросите  какими словами можно сказать про то, что может делать кошка? 

(лакать, лазить, мяукать, мурлыкать, царапаться, играть, лежать, сидеть, смотреть, 

стоять, бежать, ласкаться и т.д.) 

Что делает ветер? 

Что умеет делать щенок? И т.д. 

 

 

Игры  с целью развития грамматического строя речи: 

 

  «Приготовим сок» 

Взрослый предлагает «сделать» сок из: 

Из клубники – клубничный сок,  из груши – грушевый сок,  из ананаса – 

ананасовый сок,  из моркови –…, из яблок - …, из сливы - …, и т.д. 

  «Один – много» 

Взрослый называет слово в единственном числе и предлагает ребенку назвать во 

множественном: 

Яблоко – яблоки, стол – столы, карандаш – карандаши и т.д.  

  « Большой – маленький» 

Взрослый называет предмет и предлагает ребенку назвать его уменьшительно – 

ласкательный словом: 

Дом – домик, рука – ручка, стул – стульчик, шар – шарик и т.д. 

  « Наоборот» (слова антонимы) 

Взрослый предлагает сказать слово наоборот: 

Глубокий – мелкий,  длинный – короткий, смелый – трусливый, белый – черный,  

далеко – близко. 

« Посчитай» 



Можно вместе с ребенком посчитать: 

один самолет, два самолета ……… пять самолетов и т.д., 

одна машина, две машины  ……семь машин и т.д. 

« Какой, какая, какое» 

 Определи предмет по форме, величине, цвету 

   Арбуз – круглый, большой, зеленый. 

   Огурчик – овальный, маленький, зеленый. 

«Чей, чья, чьё» 

Образование притяжательных прилагательных:  

Уши  собаки  (они чьи?) - собачьи,  

хвост у лисы (он чей?) - лисий и т. д. 

 «Упрямые слова» 

Расскажите детям, что есть на свете «упрямые» слова, которые никогда не 

изменяются. Это - кофе, платье, какао, кино, пианино, метро: Я надеваю пальто. Я 

гуляю в пальто. Сегодня вкусный кофе.  

 

Игры на развитие фонематического слуха 

«Придумай слово». 

Предложите ребенку  придумать слово на заданный звук или совместно: одно 

слово взрослый, другое слово ребенок. Например: на звук «Ж» – жук, журавль, 

жираф, жаба и т.д. 

«Ш» - шоссе, шапка, шуба, швабра и т. д.  Также на другие звуки. 

 

Развитие речи дошкольников в игре — это ещё и дополнительная эмоциональная 

связь между вами и вашим  ребенком, это радость от общения, формирование 

доверительных и дружеских отношений. 

Воспользуйтесь моментом - проведите время с пользой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


