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В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте дошкольного образования 

«Речевое развитие» выделено как основная образовательная область.  

В настоящее время развитие речи детей остаётся одной из актуальных проблем 

современного дошкольного образования. И определяющим моментом в успешном решении 

задач развития речи детей дошкольного возраста является правильный выбор педагогических 

технологий.   

Многие исследователи, занимающиеся проблемой воспитания детей раннего возраста, 

указывают на взаимосвязь и взаимозависимость становления тонких движений пальцев рук и 

развития активной речи ребенка. В своих работах специалисты подчеркивают, что именно в 

этом возрасте, в период бурного роста и развития, необходимо обеспечить оптимальный режим 

двигательной активности детей. 

Исследования ученых доказали, что уровень развития детской речи находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Как эти процессы 

связаны между собой? 

Специалисты считают, что формирование речи происходит под влиянием кинетических 

(двигательных) импульсов, передающихся от рук, а точнее, от пальчиков. Чем активнее и 

точнее движения пальцев у маленького ребенка, тем быстрее он начинает говорить. 

Развитие мозга связано с развитием рук. Влияние манипуляции рук на функции высшей 

нервной деятельности, развития речи. Простые движения помогают убрать напряжение не 

только с самих рук, но и губ, снимают усталость. Они способны улучшить произношение 

многих звуков, а значит - развивать речь ребенка. 

Пальчиковые игры являются синтезом поэтического слова и движения. Так как 

движения конкретизируют образ, а слово помогает четко выполнять движения. 

Тексты упражнений - это рифмованные подсказки к заданным движениям. Они легко 

ложатся на слух ребенка, и настраивают на игру. С помощью стихотворного ритма 

совершенствуется произношение, происходит постановка правильного дыхания, 

отрабатывается определенный темп речи, развивается речевой слух. 

На развитие мелкой моторики рук благоприятное воздействие оказывают игры с 

предметами - мозаика, пирамидки. 

Использование пальчиковых игр развивает координацию движений, совершенствует 

деятельность артикуляционных органов губ, языка, нижней челюсти. 

Развитие мелкой моторики - не единственный фактор, способствующий развитию речи. 

Если у ребенка прекрасно будет развита моторика рук, но с ним не будут разговаривать, то и 

речь малыша будет недостаточно развита. То есть необходимо развивать речь ребенка в 

комплексе: много и активно общаться с ним в быту, вызывая его на разговор, стимулируя 

вопросами, просьбами. Необходимо читать ребенку, рассказывать обо всем, что его окружает, 

показывать картинки, которые малыши обычно с удовольствием рассматривают. И плюс к 

этому, развивать мелкую моторику рук. 

Что же происходит, когда ребенок занимается пальчиковой гимнастикой? 

1. Выполнение упражнений и ритмических упражнений пальцами индуктивно приводит 

к возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению согласованной 

деятельности речевых зон, что в конечном итоге, стимулирует развитие речи. 

2. Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивает умение 

подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую 

активность ребенка. 

3. Малыш учится концентрировать свое внимание и правильно его распределять. 



4. Если ребенок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими 

стихотворными строчками, то его речь станет более четкой, ритмичной, яркой и усилится 

контроль за выполняемыми движениями. 

5. Развивается память ребенка, так как он учится запоминать определенные положения 

рук и последовательность движений (лучшему запоминанию поможет яркий рисунок). 

6. У малыша развивается воображения и фантазии. Овладев всеми упражнениями, он 

сможет "говорить руками" целые истории. 

7. В результате освоения всех упражнений кисти рук и пальцы приобретут силу, 

хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навыков письма. 

Когда начинать заниматься? 

В развитии ребенка существует периоды, когда он наиболее обучаем. Для развития речи 

этот период - возраст от 1,5 до 3 лет. Именно тогда ребенок овладевает основными средствами 

языка, на котором осуществляется общение, у него закладываются основы речевого поведения, 

формируется особое чувство языка. Закономерно, что лишь к трем годам жизни движения 

пальцев ребенка становятся похожи на движения пальцев рук взрослого человека. 

Наибольшее воздействие импульсации от мышц рук на развитие коры головного мозга 

происходит только в детском возрасте, пока идет формирование моторной области. Поэтому 

работа по развитию мелкой моторики пальцев рук в дошкольном возрасте имеет большое 

значение. 

Развивая мелкую моторику пальцев рук ребенка, педагоги решают сразу несколько 

задач: 

 стимуляция развития речи у детей младшего дошкольного возраста; 

 помощь детям с задержкой в развитии речи; 

 подготовка руки к письму у старших дошкольников; 

 тренировка внимания, пространственного мышления; 

 воспитание эмоциональной выразительности. 

Принцип подбора игр. 

Стандартный набор занятий по развитию тонкой моторики (плетение, конструкторы, 

мозаика) использует в основном движения сжимания, изредка - растяжения и почти никогда - 

расслабления. К тому же в эти занятия включена обычно только социальная зона руки - 

большой, указательный, средний пальцы, смежная с ними часть ладони и соответствующие им 

двигательное поле - зона, несущая основную нагрузку в быту и в общении. Безымянный палец 

и мизинец остаются пассивными. Эффективность таких занятий не слишком велика. Для 

получения максимального "коэффициента полезного действия" игры с пальцами рук и занятия 

должны быть составлены таким образом, чтобы: 

1. сочетались сжатие, расслабление, растяжение пальцев; 

2. использовались изолированные движения каждого из них. 

            Перечень пальчиковых игр: «Сорока - ворона кашку варила», «В гости к пальчику», 

«Мальчик - пальчик, где ты был? »,  «Идет коза рогатая», «Мы капусту рубим» и др. 

Как играть в пальчиковые игры. 

Перед началом упражнений ребенок разогревает ладони легким поглаживанием до 

приятного ощущения тепла. 

Все упражнения выполняются в медленном темпе, от 3 до 5 раз, сначала правой рукой, 

затем левой, а потом двумя руками вместе. 

Выполняя упражнение вместе с детьми, обязательно нужно демонстрировать 

собственную увлеченность игрой. 

При выполнении упражнений необходимо вовлекать, по возможности все пальцы руки. 

Необходимо следить за правильной постановкой кисти руки, точным переключением с 

одного движения на другое. 

Нужно добиваться, чтобы все упражнения выполнялись детьми легко, без чрезмерного 

напряжения мышцы руки, чтобы они приносили радость. 

Группы пальчиковых игр: 

1. Игры - манипуляции 

2. Сюжетные пальчиковые упражнения 



3. Пальчиковые упражнения в сочетании со звуковой гимнастикой 

4. Пальчиковые кинезиологические упражнения ("гимнастика мозга") 

5. Пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и пальцев рук 

6. Театр в руке. 

Пальчиковые игры и упражнения - уникальное средство для развития мелкой моторики и 

речи в их единстве и взаимосвязи. Разучивание текстов с использованием "пальчиковой " 

гимнастики стимулирует развитие речи, пространственного, наглядно-действенного мышления, 

произвольного и непроизвольного внимания, слухового и зрительного восприятия, быстроту 

реакции и эмоциональную выразительность, способность сосредотачиваться. Помимо этого, 

пальчиковые игры расширяют кругозор и словарный запас ребенка, дают первоначальные 

математические представления и экологические знания, обогащают знания детей о собственном 

теле, создают положительное эмоциональное состояние, воспитывают уверенность в себе. 

Игры с пальчиками - это не только стимул для развития речи и мелкой моторики, но и 

один из вариантов радостного общения с близкими людьми. Когда мама для пальчиковой игры 

берет малыша на руки, сажает на колени, обнимая, придерживает, когда она трогает его 

ладошку, поглаживает или щекочет, похлопывает или раскачивает, ребенок получает массу 

необходимых для его эмоционального и интеллектуального развития впечатлений. 

Педагогические технологии – это система методов, способов, приёмов обучения, 

образовательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счёт 

динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в современных условиях.  Для 

формирования и активизации связной речи дошкольников используются самые популярные и 

простые в применении педагогические технологии. 

Основные задачи использования современных образовательных технологий 

направленных на развитие речи детей младшего дошкольного возраста: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры 

2.  Обогащение активного словаря 

3. Развитие связной, грамматической правильной диалогической и монологической речи 

4.Развитие речевого творчества, звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

5.Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

 1. Здоровьесберегающие технологии. Область совершенствования - это игры и 

упражнения на развитие общей и мелкой моторики во взаимосвязи с речью:   

а) артикуляционная гимнастика.   Это совокупность специальных упражнений, 

направленных на укрепление, развитие силы, подвижности мышц артикулярного аппарата. Она 

является основой формирования речевых звуков. 

б) пальчиковая гимнастика. Очень важно с самого раннего возраста развивать у ребенка 

мелкую моторику. Без развития мелкой моторики невозможно нормальное развитие интеллекта 

ребенка. Чем быстрее ребенок работает пальчиками,  тем быстрее он развивается, лучше 

говорит и думает. К пальчиковой гимнастике относят: 

-пальчиковые игры 

-рисование пальчиками на  песке 

-работа с тестом, пластилином 

-использование массажных мячиков 

-использование пальчикового театра 

-рисование пальчиками 

в) логоритмические упражнения. Это двигательные упражнения, в которых движения 

сопровождаются произнесением специального языкового материала с использованием 

музыкального сопровождения. Движения в сочетании с музыкой и речью оказывают 

положительное воздействие на развитие речи и мышления. Логоритмические упражнения 

включают в себя: 

-упражнения на развитие чувства ритма 

-логопедическая гимнастика 

-упражнения на развитие общей моторики 



-разные виды ходьбы 

-упражнения на развитие внимания 

-дыхательные упражнения 

-упражнения на развитие мелкой моторики   

Например: Зайчик серенький сидит (Сидим, как зайчики) 

И ушами шевелит - вот так, вот так! (Шевелим ушками-ладошками). 

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть. 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп.  (Хлопаем в ладоши). 

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать. 

 Скок-скок, скок-скок.  (Прыгаем, как зайчики). 

2. Игровые педагогические технологии. Педагогическая игра обладает существенным 

признаком - четко поставленной образовательной целью и соответствующим ей 

педагогическим результатом. В таких сюжетно - дидактических играх, как «Оденем куклу на 

прогулку», «Угостим куклу обедом», «Построим для куклы дом» дети знакомятся с 

окружающим миром, что способствует их социально - коммуникативному и речевому 

развитию. 

  Народные, дидактические, хороводные игры с действиями. В процессе таких игр один 

ребенок показывает движение, а остальные его повторяют. Особой популярностью пользуется у 

малышей игра «Зеркало», «Зайка серенький сидит». Хороводные игры включают повторы слов 

с четкой концовкой («топ-топ», «да-да» и т. п.) и действий. Они полезны тем, что слушание 

ребенком речи взрослого происходит с опорой на собственные действия и движения. В ходе 

таких игр легко устанавливается эмоциональный контакт  взрослого с ребенком. Все это 

облегчает малышу понимание и подражание речи взрослого. По мере овладения речью ребенок 

начинает самостоятельно играть в эти игры, руководствуясь собственной словесной 

«инструкцией». 

    В звукоподражательных играх развиваются фонематический слух, интонационная 

сторона речи, отрабатывается четкость произношения. Этому же способствуют и речевые игры, 

побуждающие малышей к словотворчеству, рифмованию. Они также очень полезны для 

развития чувства родного языка, овладения его фонетическим и грамматическим строем. 

    Игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки способствуют развертыванию 

диалогов, обогащению словарного запаса, интонационного и грамматического строя речи. В 

ходе этих игр создаются условия для развития планирующей и регулятивной функций речи. 

    Можно организовать несложные импровизации с использованием игрушек, 

персонажей кукольного театра по мотивам сказок, рассказов, песен, стихов. Во время 

инсценировок воспитатель разыгрывает сценки, разговаривая от имени персонажей, 

комментирует их действия, обращается к детям с вопросами. Со временем можно привлекать 

детей к участию в таких спектаклях.  

Развитие речи сказкотерапией - наиболее эффективный и доступный способ 

совершенствования речи. Для детей  рекомендуется делать главными героями сказки игрушки, 

животных. Это будет коллективный речевой продукт, сочиненный совместно со взрослым. 

    Чрезвычайно полезным для развития речи является совместное со взрослым чтение 

книг, рассматривание красочных иллюстраций. Во время чтения воспитатель должен показать 

детям иллюстрации, задать вопросы, в случае затруднения сам называть предметы, персонажей, 

их действия, стимулируя малышей к повторению речевых образцов. Рассматривание картинок 

можно организовать иначе: взрослый называет предметы и персонажей и просит ребенка 

показать их. Эти занятия следует проводить индивидуально или с небольшой группой детей, 

чтобы каждый малыш мог участвовать в разговоре. 

    Особое место в работе по развитию речи детей занимают занятия и игры с 

предметными и сюжетными картинками. Дети учатся выслушивать пояснения педагога, 

высказывать свои впечатления или суждения Рассматривая их вместе со взрослым, малыши 

узнают персонажей, изображенных на картинке, охотно называют их, вспоминают то, что знали 

раньше 

3. Проблемно - игровая технология. Область совершенствования - это исследовательская 

деятельность, способствующая развитию, как познавательной потребности, так и творческой 



деятельности, которая дает возможность самостоятельному поиску, открытию и усвоению 

нового. Совместные со взрослым наблюдения; игры-экспериментирования с водой, песком, 

глиной, камешками, природным материалом; организация проблемных ситуаций; ситуаций 

общения.  

Методика Марии Монтессори. В последнее время эта методика стала очень популярна в 

детских центрах развития по всему миру. Основными принципами этой методики являются 

самообучение, самовоспитание и саморазвитие. Наша же задача только помогать ребенку 

реализовывать себя и свою индивидуальность. Никакого принуждения. 

Виды игр по Монтессори: 

 шнуровки; 

 игры с водой; 

 игры с пересыпанием (песок); 

 игры с прищепками, бусами; 

 мозаика; 

 вкладыши; 

 пазлы; 

 пальчиковые игры; 

 лабиринты и мн. др. 

 4. ИКТ - технологии. Применение мультимедийных пособий в развитии речи младших 

дошкольников существенно оптимизирует образовательный процесс, расширяя возможности 

подачи материала. Поговорка «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», прежде всего, о 

ребенке. Мультимедийные презентации  позволяют эффективней развивать все виды 

восприятия у детей, задействовать все виды памяти.   Ребенку с наглядно - образным 

мышлением понятно лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, подействовать 

или оценить действия объекта. 

    Развитию у детей умения слушать речь взрослого способствует просмотр фильмов. 

Показ фильма следует сопровождать рассказом, останавливаясь подробно на каждом кадре. 

Лучше всего показывать сказки, содержащие повторы одних и тех же слов, на фоне которых 

вводятся новые слова («Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба», «Кто сказал мяу» и 

др.). Это помогает ребенку овладеть новыми словами и закрепить уже известные слова. 

5.Технология обучения образной речи (технология обучения составлению сравнений ). 

Упражнения проводятся не только на занятиях по развитию речи, но и в свободное время. 

Модель составления сравнений: 

 воспитатель называет какой-либо объект; 

 обозначает его признак; 

 определяет значение этого признака; 

 сравнивает данное значение со значением признака в другом объекте. 

Например:    

 цыпленок; 

 по цвету (признак); 

 желтый (значение признака); 

 такой же желтый (значение признака) по цвету (признак), как солнце. 

 

 
 



 В младшем дошкольном возрасте отрабатывается модель составления сравнений по 

признаку цвета, формы, вкуса, звука, температуры и др. 

На первый взгляд фраза, произнесенная воспитателем, таким образом, кажется 

громоздкой и несколько нелепой, но именно повторы такого длинного сочетания позволяют 

детям понять, что признак - это понятие более общее, чем значение данного признака. 

Например: «Мячик по форме круглый, такой же круглый по форме, как яблоко». Далее 

воспитатель предлагает детям найти объекты с данным значением признака (круглое по форме - 

солнце, колесо, тарелка). 

До четырехлетнего возраста воспитатель побуждает детей к составлению сравнений по 

заданным признакам. Находясь на прогулке, педагог предлагает детям сравнить прохладный 

ветер по температуре с какими-либо другими объектами. 

6.Технология обучения составлению загадок. Развивая умственные способности ребенка, 

важнее научить его составлять собственные загадки, чем просто отгадывать. В подобных играх 

дети учатся узнавать предметы по словесному описанию, опираясь на зрительное восприятие. 

Тематика загадок для детей младшего дошкольного возраста ограничена их небольшим 

жизненным опытом. Это загадки о предметах, с которыми ребенок сталкивается в быту, 

которые оказывают на него эмоциональное воздействие (игрушки, домашние животные, 

предметы обихода, продукты питания). В загадках названы яркие, характерные признаки, 

качества и свойства  предмета (цвет, форма, величина, голос животного, чем он питается, 

повадки и т.д.). Младшим дошкольникам можно предложить рифмованные загадки, в которых 

отгадка рифмуется с текстом загадки. Например, можно разложить на столике несколько 

игрушек (или предметных картинок) и предложить ребенку найти одну из них по ее словесному 

описанию. В процессе составления загадок развиваются все мыслительные операции, ребенок 

получает радость от речевого творчества.   

7. Лего-технология. Как же можно развить словарь с использованием Лего-

конструктора? В процессе работы с детьми используем разные детали ЛЕГО конструктора,  в 

ходе которого они запоминают их название, назначение, называют форму, цвет деталей, что 

способствует в свою очередь обогащению словаря детей. Действия с конструктором помогают 

обогащать словарь существительными, прилагательными, наречиями, предлогами, глаголов с 

приставками и др. частями речи. В ходе игровых действий   дети получают практические 

навыки ролевого диалога, учатся договариваться друг с другом.  Сначала педагог сам  

придумывает сказки и загадки, обыгрывает их совместно с детьми, а затем дети сами 

обыгрывают понравившиеся ситуации. 

8. Мнемотехника (мнемоквадраты и мнемодорожки). Мнемотехника – система  методов  

и  приёмов, обеспечивающих  эффективное  запоминание, сохранение  и  воспроизведение  

информации, развитие  связной  речи. 

 Как  любая  работа,  мнемотехника  строится  от  простого  к  сложному.  Необходимо  

начинать  работу  с  простейших  мнемоквадратов, последовательно  переходить  к  

мнемодорожкам, и  позже  к  мнемотаблицам.   

Мнемоквадрат — структурная единица мнемодорожки или мнемотаблицы.   

  Мнемоквадраты-изображения 4 – 5 схематичных рисунков (например к сказке 

«Курочка Ряба» - дед и бабка, курочка, яйцо, мышка). Эффективно их можно применять при 

пересказе небольших и доступных по содержанию текстов, тем самым поддерживать интерес и 

развивать речевую активность. Когда дети научатся использовать мнемоквадраты,  постепенно 

можно вводить мнемодорожки, наример к сказкам («Колобок», «Теремок», «Волк и семеро 

козлят», «Заюшкина избушка» и т.д.), к стихотворениям А.Барто. 

Методика работы с детьми с использованием метода мнемотехники: 

1. Педагог выразительно читает текст (рассказ, сказку) и сообщает, что рассказ (сказку) 

ребенок будет позже рассказывать сам. 

2. Затем еще раз читает с опорой на мнемокадраты (дорожку, мнемотаблицу). 

3. Педагог задает вопросы по содержанию, помогая ребенку уяснить основную мысль. 

4. Педагог выясняет, какие слова непонятны ребенку, объясняет их значение в доступной 

для ребенка форме. 



5. В следующий раз педагог читает рассказ (сказку) с опорой на мнемокадраты  

(дорожку, мнемотаблицу), привлекая ребёнка к совместному рассказыванию. 

6. В последующем ребенок рассказывает рассказ (сказку) с опорой на мнемокадраты 

(дорожку, мнемотаблицу) самостоятельно или с помощью педагога. 

        Изготовить  или  собрать  картинки  для  мнемотаблиц   очень  просто.  Можно  

нарисовать  символическое  изображение  объектов, можно  использовать  ресурсы  интернета.  

  

 
При  первом знакомстве  с таблицей  в  форме  игры «Угадай, что  нарисовано»  

знакомим детей  с  новой  для  них  информацией, разбираем  всё, что  нарисовано  в  каждом  

квадрате. Поясняющий  текст  располагаем  с  обратной  стороны  листа.  Текст  необходимо  

чётко  соотносить  с  изображением. Использование  таблицы,  при  заучивании  стихотворений,  

облегчает  и  ускоряет  процесс  запоминания  и  усвоения  текстов.  Дети  легко  вспоминают  

картинки  и  их  последовательность, затем легко  припоминают  слова.  При  ознакомлении  с  

художественной  литературой  и  при  обучении  составлению  рассказов также можно   

использовать  мнемотаблицы.  Сначала  беседуем  с  детьми  по  тексту, отслеживаем  

последовательность  заранее  приготовленной модели  к  данному  произведению.  При  

описании  объектов  в  таблице  используется  значок  цвета, формы, действия  с  предметом, 

размера, частей  и  материала 

 

 
 

Мнемотаблица  к сказке «Репка» 
 

9. Круги (кольца) Луллия. В современном образовательном процессе это круги с 

картинками, подобранные по изучаемым темам («Фрукты», «Овощи», «Одежда», «Деревья» и 

др.), которые накрыты непрозрачным экраном с ромбовидным окошком. Круги вращаются 

относительно друг друга с помощью пальчиков ребенка, перемещая картинки с целью поиска 

нужного результата, например в следующих Д/И: «Подбери цвет» (в темах «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды»), «Найди нужный хвост», «Чей малыш?» (в теме «Животные»), «Соедини 

части в целое» (в темах «Посуда», «Обувь», «Одежда») и пр.  Детям интересно играть в 

картинки, которые расположены особым образом на кругах. Необычная форма заданий 

позволяет научить ребенка не только различать признаки предметов, но и развивать 

цветовосприятие, умение группировать, сравнивать, анализировать, обобщать, концентрировать 

внимание, формировать навыки устной речи, а также способствует активизации зрительных 

функций (навыков фиксации, прослеживания, зрительного соотнесения). 

Например: дидактическая игра « В гостях у сказки». На большом круге воспитатель 

располагает картинки с изображением знакомых детям сказочных героев , на маленьком – 

предметы, которыми они пользовались. 



 

 

 
     

Используя в работе современные технологии, сочетая их с традиционными формами 

обучения, мы имеем возможность решать речевые задачи, обогащать, развивать, улучшать речь 

детей, и делать это интересно, весело и  увлекательно для детей.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


