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Кроме дидактических игр и упражнений с наглядным материалом при 
проведении ОД и во время режимных моментов используются словесные 
упражнения и игры. Словесные игры построены на словах и действиях 
играющих. Словесные игры наиболее сложны: они не связаны с 
непосредственным восприятием предмета, в них дети должны оперировать 
представлениями. В старшем дошкольном возрасте у детей активно начинает
формироваться логическое мышление, и игры подбираются с целью 
формирования мыслительной деятельности, самостоятельности в решении 
задач: дети должны быстро находить нужный ответ, точно и четко 
формировать свои мысли, применять знания в соответствии с заданием.

Игровая задача словесных упражнений заключается в быстром подборе 
точного слова – ответа ведущему. Эти упражнения и игры проводят в 
старших группах. Упражнения должны быть кратковременны (5-10 мин) и 
составлять лишь часть ОД по развитию речи.

На первых занятиях выполнение упражнения протекает в медленном 
темпе, так как воспитателю приходится часто исправлять ответы детей, 
подсказывать нужное слово, объяснять.

В дальнейшем упражнение может стать игрой, в которой участники 
получают фишки за удачный ответ или выбывают из игры. В такой игре 
можно использовать мяч (или платок, который ведущий бросает по своему 
усмотрению любому участнику игры, или обманные движения, а также 
некоторые другие игровые приемы.

Это помогает удержать внимание ребёнка; ведь дети, как правило, 
невнимательны, часто отвлекаются.

Роль ведущего сначала выполняет воспитатель, в повторных играх ее 
можно поручать и детям.

В словесной игре очень важно правильно объяснить ее содержание 
(объяснение обычно включает 2-3 примера выполнения задания-ответа). Не 
менее важен полный подбор словаря для игры (задания ведущего и ответы 
играющих, поэтому педагогу следует составлять подробные конспекты этих 
игр. Для каждой игры подбирается 5-10 слов с постепенным усложнением 
словарного материала. В случае необходимости воспитатель может 
возвратиться к уже известным словам, почему-либо затруднившим детей.



Перечень слов для игры следует выучить наизусть – это поможет 
сохранить нужный ритм при ее проведении. Игровое задание предлагается 
сразу всем детям, затем выдерживается секундная пауза для обдумывания 
ответа.

В этих упражнениях каждый ребенок отвечает одним или несколькими 
подходящими словами. Он должен быть внимательным к ответам товарищей,
чтобы не повторяться.

Описанные упражнения и игры не требуют длительной подготовки, они 
легко включаются в ОД, например упражнение «Кто что делает?» (для 
активизации глаголов): повар варит, печет, жарит; врач — лечит, ставит 
градусник, осматривает и т. п. Более трудным является упражнение «Назови 
два предмета, один из которых выше (ниже, уже, короче) другого». Широкое 
распространение должно получить упражнение на классификацию предметов
(подбор обобщающего существительного): шкаф — мебель, пальто — 
одежда и т. п. Для одного упражнения достаточно взять 2-3 обобщающих 
слова. В методической литературе подробно освещены упражнения на 
подбор прилагательных (что бывает деревянным, красным, кислым, на 
подбор слов, обозначающих время («Когда это бывает?», народная игра 
«Наоборот».

Для закрепления умения определять род имен существительных полезны 
словесные упражнения типа «Назови какой» (воспитатель обращается к 
детям с вопросами: «Как сказать про поле? Какое оно? Как сказать про снег? 
Какой он?»).

Более сложными являются упражнения на подбор к прилагательному 
существительного соответствующего рода. Для этих упражнений 
целесообразнее использовать прилагательные, в которых ударение падает на 
окончание: большой, голубой, меховой, или притяжательные местоимения 
мой, твой, так как в этом случае лучше слышится окончание. Например, 
педагог, обращаясь к детям, говорит: «Голубой бант, голубой карандаш». 
Затем спрашивает: «О чем еще можно сказать голубой!» (интонационно 
подчеркивает окончания прилагательных). Далее он предлагает вспомнить: 
«О чем можно сказать голубое, голубая!» И т. д. В дальнейшем дети могут 
подбирать к существительному сразу несколько определений (красное спелое
яблоко, чистое голубое небо, большой железный кузов).

Помимо вышеназванных упражнений, можно рекомендовать 
подсказывающие вопросы-загадки (задавая вопрос, педагог слегка 
подчеркивает (интонацией) окончания прилагательных:«Голубое, кружевное,
нарядное — это платье или кофта?»).

Руководствуясь образцами, предлагаемыми в педагогической литературе, 
воспитатель может придумывать свои словесные упражнения с 
разнообразными частями речи. Например, с помощью упражнений типа 



«Докончи предложение» можно тренировать детей в образовании 
сравнительной степени прилагательных («Пловец ныряет глубоко, а водолаз 
— глубже); (мой цветок красивый, а у Наташи еще красивее», в 
употреблении существительных в родительном падеже множественного 
числа («На витрине шарфы и шапки, но нам сейчас не нужно ни шарфов, ни 
шапок, в употреблении глагольных форм («Я хочу рисовать, и мы тоже 
хотим рисовать»).

Упражнения на словообразование

Много новых слов ребенок образует от усвоенных ранее, опираясь на 
известные ему значения корня и других морфем (приставки, суффикса, 
окончания). Законы сочетания морфем он соблюдает сначала инстинктивно, 
а потом и осознанно.

Упражнения по словообразованию в детском саду проводят со 
следующими целями: формирование у ребенка интереса к звучащему слову, 
развитие критического внимания к своей речи (Правильно ли я выговорил 
слово? Так ли я построил слово, как его говорят другие, поиска среди 
вариантов словообразовательных моделей единственно верной. 
Целесообразно образцы построения слов давать на знакомом детям 
словесном материале, а в задания включать и малоизвестные слова, чтобы 
дошкольники сознательно упражнялись в образовании новых для них слов, 
прибегали к семантическому анализу и синтезу, правильно отыскивая 
нужные словообразовательные морфемы. Упражнения могут иметь строго 
дидактический характер (ответ на вопрос, подбор парного слова, а могут 
носить эмоциональный оттенок (придумывание слов в сказочном сюжетном 
контексте). Можно использовать задания-шутки по словотворчеству: 
разбирать детские неологизмы, экспериментировать со словами.

Во время проведения упражнений обстановка должна быть живой, 
непринужденной. Дети могут отвечать сидя. Для поддержания нормального 
темпа работы воспитатель часто прибегает к подсказу, подает детям пример 
тактичного отношения к ошибкам товарищей. (Ошибки детей: «драчуниха» 
— драчунья, «болтовник» — болтун, «стреляльщик» — стрелок, 
«пчелинник» — пчеловод, «верблюжечий» — верблюжий)

В подготовительной к школе группе дается больше упражнений на 
самостоятельное составление слов и объяснение их происхождения. 
Например, в упражнении «Назови посуду» (конфетница, супница, солонка,

перечница и др.) ребенок должен объяснить, для чего нужен тот или иной 
предмет и почему он так называется.

В упражнении «Сложи одно слово» наряду с заданием найти одно слово 
вместо двух, названных педагогом (с красными щеками — краснощекий и 
др., дети выполняют и другие: вспоминают слова, где первая часть электро-, 



объясняют, какие два слова слышатся в словах овощехранилище, 
трудолюбивый, быстроходный и т. п.

Ребенку необходима специальная помощь взрослого в овладении 
действительными причастиями настоящего времени. Воспитатель ставит 
своей задачей познакомить детей с моделью образования причастий, научить 
при необходимости употреблять их в речи. Этим целям может служить такой
вид работы: дети составляют по картинкам предложения из двух слов 
(подлежащего и сказуемого, а педагог преобразует их в причастные обороты 
(девочка прыгает — прыгающая девочка; заяц бежит — бегущий заяц). 
Параллельно даются пояснения, раскрывающие значение или происхождение
причастия (воющий ветер — ветер, который воет; скачущий — от слова 
скакать, который скачет).

Рекомендуются и следующие приемы: хоровые и индивидуальные 
проговаривания словосочетания с причастием, подсказывающие вопросы к 
причастию (Это дерево наклонившееся? Этот лист шуршащий, 
придумывание детьми предложений с заданным причастием (смеющийся, 
лающий).

В настоящее время данная работа мало распространена в практике 
детских садов, но ввиду ее несомненной ценности на нее следует обратить 
внимание.

Правильно организованные и систематически проводимые игры помогают
развитию связной речи, значительно пополняют словарный запас, делают 
речь детей более грамотной, выразительной.


	Подготовили воспитатели подготовительной группы компенсирующей направленности Мясникова Н.А., Кирпичникова М.В.

