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«Играем пальчиками и развиваем речь» 
  



 
 

 «Играем пальчиками и развиваем речь» 

 

Цель: повысить уровень осведомленности родителей по использованию 

разных приемов и способов развития мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста. 

Ход консультации 

 

1. Вводная беседа. 

Движения пальцев и кистей рук ребенка имеет особое развивающее 

воздействие. У новорожденного кисти всегда сжаты в кулачки, и, если 

взрослый вкладывает свои указательные пальцы в ладони ребенка, тот их 

плотно сжимает. Эти манипуляции ребенок совершает на рефлекторном 

уровне, его действия еще не достигли высокого мозгового контроля. По мере 

созревания мозга этот рефлекс переходит в умение хватать и отпускать. Чем 

чаще у ребенка действует хватательный рефлекс, тем эффективнее происходит 

эмоциональное и интеллектуальное развитие малыша. 

До сих пор недостаточно осмысленно взрослыми значение игр 

«Ладушки», «Коза рогатая» и др. Многие родители видят в них 

развлекательное, а не развивающее, оздоравливающе воздействие. Простые 

движения рук помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и с губ, 

снимают умственную усталость. Они способны улучшить произношение 

многих звуков, а значит развивать речь ребенка. Развитие тонких движений 

пальцев рук предшествует появлению артикуляции слогов. Благодаря развитию 

пальцев в мозгу формируется проекция «схемы человеческого тела», а речевые 

реакции находятся в прямой зависимости от тренированности пальцев. 

 

2. Значение пальчиковых игр в развитии ребенка. 

Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами приводит к 

возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению 

согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует 

развитие речи. 

Так же игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, 

развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл 

речи, повышают речевую активность ребёнка. 

Если ребёнок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими 

стихотворными строчками, то его речь станет более чёткой, ритмичной, яркой, 

и усилится контроль за выполняемыми движениями. 

Развивается память ребёнка, так как он учится запоминать определённые 

положения рук и последовательность движений. У малыша развивается 

воображение и фантазия. Овладев всеми упражнениями, он сможет 

«рассказывать руками» целые истории. В результате усвоения всех упражнений 

кисти рук и пальцы приобретут силу, хорошую подвижность, а это в 

дальнейшем облегчит овладение навыком письма. 



 
 

Практика работы с детьми показывает, что чем раньше начинается 

работа по развитию мелкой моторики (с 3-4- месячного возраста), тем раньше 

формируется речь. 

В условиях детского сада мы много внимания уделяем тонким 

движениям руки. Упражнения проводятся в течение 1-3 мин. на фронтальных 

занятиях, в форме физминуток, а также во время игр и в другие режимные 

моменты. 

Начинать пальчиковую игру следует с простых упражнений, доступных, 

весёлых, чтобы заинтересовать малыша. Тот, кто не может самостоятельно 

выполнить движения, выполняет их с помощью взрослого. На первых занятиях 

все упражнения выполняются медленно, с правильной постановкой руки, 

точностью переключения с одной позы на другую, дифференцированностью 

движений пальцев, их синхронностью или последовательностью. 

При затруднениях можно помогать ребёнку, позволять поддерживать и 

направлять свободной рукой положение другой. При этом важно оценивать 

действия детей, постоянно одобрять и подбадривать. 

По мере усвоения того или иного упражнения темп выполнения 

постепенно убыстряется. Одновременно продолжается работа над чёткостью, 

плавностью, ритмичностью. 

Дети, большие труженики, они с интересом включаются в любую 

работу, только надо быть терпимее. Никогда не следует принуждать ребёнка 

играть если игра ему понравится, он будет просить повторения. Если малыш 

показывает движения по- своему, его не следует исправлять. Главное, чтобы он 

порадовался своему успеху. 

 

3. Примеры упражнений, мини-практикум с родителями. 

Все упражнения можно разделить на три группы. 

Упражнения для кистей рук: 

 развивают подражательную способность, достаточно простые и не 

требуют тонких дифференцированных движений; 

 учат напрягать и расслаблять мышцы; 

 развивают умение сохранять положение пальцев некоторое время; 

 учат переключаться с одного движения на другое. 

 

«Солнце» 
Солнце утром рано встало, Ладошки скрестить, 

Всех детишек приласкало. пальцы широко раздвинуть 

 

Упражнения для пальцев условно статические: 

 совершенствуют полученные ранее навыки на более высоком уровне 

и требуют более точных движений. 

 

«Человечек» 



 
 

«Топ-топ-топ!» — топают ножки, Указательный и средний пальцы 

«ходят» по столу. Мальчик ходит по дорожке. 

Упражнения для пальцев динамические: 

 развивают точную координацию движений; 

 учат сгибать и разгибать пальцы рук; 

 учат противопоставлять большой палец остальным. 

 

«Посчитаем» 

Раз-два-три-четыре-пять! 

Будем пальчики считать – 

Поочередно сгибать пальцы в 

кулачок, начиная с большого. 

Крепкие, дружные, 

Все такие нужные… 

Поднять кисть руки вверх, широко 

раздвинуть пальцы. 

 

«По кругу» 

Покажи уменье другу, Пальцы сжать в кулак, большой 

палец поднять вверх и выполнять 

круговые движения. 

Покружись-ка ты по кругу! 

 

«Здравствуй пальчик, старший брат» 
По мере улучшения координации движений можно предложить детям 

сделать упражнение двумя руками одновременно. 

Барсик сунул к мышкам нос. 

«Мышки, есть один вопрос: 

Может, знает кто из вас, 

Скоро ль будет тихий час?» 

На каждый ударный слог пальцы 

одной руки соединяются с большим 

по порядку вперед и назад. 

После двустишия – смена руки. 

 

4. Заключение. 

Пальчиковые игры необходимо проводить систематически по 2-5 минут 

ежедневно. Несмотря на то, что вначале многие упражнения даются ребенку с 

трудом, они приносят много радости – достигаемые результаты и 

эмоциональное общение с близкими. Пальчиковая гимнастика способствует 

развитию мелкой моторики, речи, основных психических процессов, а также 

коммуникативности. К концу дошкольного возраста кисти рук ребенка 

становятся более подвижными и гибкими, что способствует успешному 

овладению навыками письма в будущем. 
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«Фонематический слух – основа правильной речи» 
  



 
 

«Фонематический слух – основа правильной речи» 

 

 Цель: познакомить родителей с принципами и приёмами 

развития навыков звукового анализа и синтеза. 

 

Ход консультации 

1.Вводная беседа. 

 Умение сосредоточиться на звуке – очень важная особенность 

человека. Без нее нельзя научиться слушать и понимать речь. Так же важно 

различать, анализировать и дифференцировать на слух фонемы (звуки, из 

которых состоит речь). Это умение называется фонематическим слухом. 

 Практически, мы не говорим о фонематическом слухе 

касательно взрослых, поскольку это и так подразумевается. Но детям такой 

слух нужно развивать, поскольку с ним связаны овладение речью и 

грамотность письма впоследствии. Наибольший пик развития 

фонематического слуха припадает на возраст 4-5 лет. У детей этого возраста 

наблюдается особая чувствительность к звукам речи, вот почему этот возраст 

очень важен для решения поставленной проблемы. Различение звуков речи – 

фонематический слух - является основой для понимания смысла сказанного. 

При несформированности звукоразличения ребенок воспринимает 

(запоминает, повторяет, пишет) не то, что ему сказали, а то, что он услышал – 

что-то точно, а что-то очень приблизительно. «Игла» превращается в «мглу», 

«лес» в «лист» или в «лису», «Мишина машина» в «мыши на машине». 

Ребенок как будто становится немного иностранцем. 

 Недостаточность фонематического слуха проявляется особенно 

ярко в школе при обучении письму и чтению. Дети с недоразвитием 

фонематического слуха читают медленно и с ошибками; при письме 

пропускают буквы, переставляют их местами, не дописывают одну-две буквы 

в конце слова. Это связано с тем, что дети не умеют дифференцировать звуки 

«ш-ж», «с-з», «ц-з» и др.  

 

2.Игровые приемы развития фонематического слуха. 

 В норме к пяти годам дети способны определять на слух 

наличие или отсутствие того или иного звука в слове, могут самостоятельно 

подбирать слова на заданные звуки, если, конечно с ними велась 

предварительная работа. Чтобы интерес к звукам и словам не пропал у детей, 

необходимо вовлечь их в интересную, содержательную игровую 

деятельность, которая будет решать следующие задачи: 

• ознакомление с миром слов (слова звучат по-разному и похоже, бывают 

длинные и короткие); 

• умение слышать отдельные звуки в словах, определять первый звук; 

• умение различать звуки на слух, твердые и мягкие согласные; 



 
 

• умение интонационно выделять звуки в слове и произносить их 

изолированно; 

• формирование умения правильно произносить звуки и слова; 

• формирование умения говорить согласно нормам литературного 

произношения; 

• формирование выразительности речи — умение пользоваться высотой и 

силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными 

интонациями; 

• выработка дикции — отчетливое, произношение каждого звука 

изолированно, в словах, а также во фразовой речи. 

 В нейропсихологии и логопедии разработаны специальные 

методы и упражнения для правильного формирования речевого слуха у 

ребёнка. Родители сами могут проводить занятия с детьми, главное, что – бы 

ребёнку они были интересными и не надоедали. Игры, используемые для 

решения поставленных проблем, можно разделить на несколько групп: 

Игры на развитие слухового внимания 

 «Отгадай, что звучит» 

 Взрослый за ширмой звенит бубном, шуршит бумагой, звонит в 

колокольчик и предлагает ребенку отгадать, каким предметом произведен 

звук. Звуки должны быть явными и контрастными, чтобы малыш мог их 

угадать, сидя спиной к взрослому (если нет ширмы). 

 «Угадай, что делать» 

Ребенку дают в руки два флажка. Если взрослый громко звенит бубном, 

ребенок поднимает флажки вверх и машет ими, если тихо - держит руки на 

коленях. Чередовать громкое и тихое звучание бубна рекомендуется не более 

4 раз. 

 «Где позвонили?» 

 Ребенок закрывает глаза, а взрослый тихо встаёт слева, справа, 

позади малыша и звонит в колокольчик. Ребенок должен повернуться лицом к 

тому месту, откуда слышен звук, и, не открывая глаз, рукой показать 

направление. После правильного он открывает глаза, а взрослый поднимает и 

показывает колокольчик. Если ребенок ошибся, то отгадывает еще раз. Игру 

повторяют 4-5 раз. 

 «Угадай, кто сказал». 

 Ребенка предварительно знакомят со сказкой «Три медведя». 

Затем взрослый произносит фразы из текста, меняя высоту голоса, подражая 

или Мишутке, или Настасье Петровне, или Михаиле Ивановичу. Ребенок 

поднимает соответствующую картинку. Рекомендуется нарушать 

последовательность высказывания персонажей, имеющуюся в сказке. 

 

Игры на развитие фонематического восприятия: 



 
 

 «Повторялки» 

 Вслед за взрослым ребенок повторяет сочетания гласных звуков, 

четко их артикулируя. 

АУИО ИАУО УИОА 

 Вслед за взрослым ребенок повторяет цепочки слогов с легко 

произносимыми согласными звуками. 

ТУ—КА—ПО ВЫ—КА—ТУ ХО—НУ—МЫ ТУ—БА—ДО 

 Вслед за взрослым ребенок повторяет цепочки слогов с 

оппозиционными по звонкости — глухости, легко произносимыми 

согласными звуками. 

ПА—БО—ПЫ ГО—КУ—ГА ТО—ДУ—ТЫ 

 

 «Шутки – минутки» 

 Вы читаете детям строчки из стихов, намеренно заменяя буквы в 

словах. Дети находят ошибку в стихотворении и исправляют её. 

Хвост с узорами, сапоги со шторами.  

Мальчишек радостный народ, Коньками звучно режет мёд. 

 

Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин том. Божья коробка, полети на 

небо, Принеси мне хлеба. 

 

 «Путаница» 

 Ребенок внимательно слушает рифмовки и заменяет 

перепутанные слова. 

От конфет остались ... БАНТИКИ. Завяжу на платье ... ФАНТИКИ. 

Съел я овощной ... ХАЛАТ. А потом надел ... САЛАТ. 

 

 Вслед за взрослым ребенок произносит название всех картинок к 

упражнению. Затем показывает парами те картинки, названия которых звучат 

похоже. 

ПОЛЕНО—КОЛЕНО УТКА — ДУДКА 

БАТОН — ЛИМОН БУКЕТ—ПАКЕТ 

 

 Вслед за взрослым ребенок произносит по 3—4 похожих по 

звучанию слова. Значение незнакомых слов уточняется до их 

воспроизведения. При повторении слов, близких по звуковому составу, 

взрослый обращает внимание на громкость и четкость речи ребенка. Такой 

подход способствует созданию не только фонематической, но и 

артикуляторной готовности к вызыванию звуков. 

 



 
 

Ком—дом—том Пакет — макет — букет Буквы — клюква — тыква 

 

 Ребенок внимательно слушает незаконченную рифмовку. Он 

должен самостоятельно подобрать картинку и назвать последнее слово так, 

чтобы оно рифмовалось с выделенным словом. 

На полянке обезьяны 

Начинают есть ... (бананы) 

Я для птичек на балкон 

Вынес булку и ... (батон) 

И про солнце, и про май 

Распевает ... (попугай) 

 

Игры на развитие фонематического слуха: 

«Поймай звук» (определение наличия звука в слове). 

Предложите детям хлопать в ладоши (топать ногой, ударять по коленкам, 

поднимать руку вверх...) тогда, когда они услышат слова, с заданным звуком. - 

Какой звук есть во всех словах? Взрослый произносит три - четыре слова, в 

каждом из которых есть один и тот же звук: шуба, кошка, мышь - и 

спрашивает у ребенка, какой звук есть во всех этих словах. 

«Длинное – короткое» 

«Выбери подарок колобку», «Угадай, кому фишку?» (выделение слов с 

определённым гласным звуком) 

«Определи 1 звук в слове», «Какой последний звук?» 

- Подбери слово, которое начинается на последний звук слова стол. 

- Вспомни название птицы, в котором был бы последний звук слова сыр. 

(Воробей, грач...) 

- Подбери слово, чтобы первый звук был бы к, а последний - а. 

- Предложите ребенку назвать предмет в комнате с заданным звуком. 

Например: Что заканчивается на "А"; что начитается на "С", в середине слова 

звук "Т" и т.д. 

Вариант: То же самое задание с картинками из лото или сюжетной картинкой. 

Можно использовать иллюстрации. 

- Начало, середина, конец. (развитие фонематического слуха: научить детей 

распознавать звуки и выделять их, определять место звука в названии 

предмета). 

«Отгадай, какой гном принёс картинку?», «Какому гному подарок?», 

(дифференциация согласных звуков по твёрдости – мягкости) 

При наличии систематической целенаправленной работы по формированию 

фонематического слуха детей среднего дошкольного возраста на основе 

использования игровой деятельности произойдёт повышение качества 



 
 

речевого развития детей, обеспечение качественной подготовки детей к 

школе. 

 Маленький ребенок не умеет управлять своим слухом, не может 

сравнивать звуки. Но его можно этому научить. Особенно необходимо 

развивать фонематический слух детям с речевыми проблемами. Порой 

ребенок просто не замечает, что он неправильно произносит звуки. Цель 

игровых упражнений - научить его слушать и слышать. Вы вскоре заметите, 

что ребенок начал слышать себя, свою речь, что он пытается найти 

правильную артикуляцию звука, исправить дефектное произношение. 

 

Литература 

1. Гомзяк: Организация логопедической работы с детьми 5-7лет с ОНР III 

уровня. – М.: ГНОМ и Д, 2014 - 142 с. 

2. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет). - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. – 352 с. 

3. Филичева Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. – М.: 

Дрофа, 2009. – 189 с. 
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«Артикуляционная гимнастика в домашних условиях» 

 
Цель: познакомить родителей с особенностями и основными приемами 

проведения артикуляционной гимнастики в домашних условиях. 

 

Ход консультации 

 

1. Вводная беседа. 
Почти все родители знают, что гимнастика для рук и ног нужна для того, 

чтобы их дети стали ловкими и сильными. А то, что язык - главная мышца 

органов речи и для него гимнастика просто необходима, знают не все. Для 

правильного звукопроизношения язык должен быть достаточно хорошо развит. 

Для профилактики возникновения дефектов в произношении звуков, а также 

для того, чтобы смягчить остроту этих недостатков, облегчить формирование 

правильного звукопроизношения необходимо начать заниматься 

артикуляционной гимнастикой как можно раньше. 

Уже после 7-8 месяцев после рождения малыша можно складывать губы 

трубочкой, улыбаться, щёлкать языком, изображая лошадку. Чем раньше 

малыш научится щёлкать языком, тем быстрее в его речи появятся звуки, 

требующие верхнего подъёма языка [ш, ж, р, л]. 

Сегодня я хотела остановиться на значении и организации 

артикуляционной гимнастики в становлении и коррекции звукопроизношения у 

дошкольников. 

Бытует мнение, что артикуляционная гимнастика – это не столь важное, 

несерьёзное занятие, которым можно и не заниматься. Однако, это не так. 

Систематичное выполнение артикуляционных упражнений позволяет: 

 подготовить артикуляционный аппарат к самостоятельному 

становлению произношения звуков; 

 быстрее преодолеть речевые дефекты; 

 привести тонус мышц губ, щек и языка в норму. 

 

2. Виды артикуляционных упражнений и правила их проведения дома.  
Существует несколько основных правил для достижения эффекта от 

проведения артикуляционной гимнастики дома: 

 заниматься следует ежедневно 7 – 10 минут; 

 все упражнения проводятся перед зеркалом; 

 все упражнения проводятся в виде игры; 

 сначала упражнение проводится медленно, не спеша, 4 – 5 

упражнений в день, затем каждый день прибавляем по одному новому 

упражнению; 

 для каждой группы звуков существуют свои артикуляционные 

комплексы, которые вам предоставит логопед. 

Теперь остановимся на том, какие артикуляционные упражнения 

бывают. Артикуляционные упражнения делятся на статические и 



 
 

динамические. 

Статические упражнения – это упражнения, где ребенок выполняет 

определенный уклад, позу щек, губ, языка. Это такие упражнения: 

• «заборчик»; 

• «окошечко»; 

• «трубочка»; 

• «чашечка»; 

• «блинчик»; 

• «иголочка»; 

• «горка»; 

• «парус». 

Статические упражнение должны удерживаться ребенком в течение 5 – 

10 секунд, то есть мало показать, главное уметь удержать позу. Например, 

говорим ребенку: «ты будешь выполнять упражнение, а я буду считать». 

Динамические упражнения – это упражнения, где необходимо 

правильное движения щек, губ, языка. Это такие упражнения, как: 

 «часики»; 

 «качели»; 

 «лошадка»; 

 «чистим зубки»; 

 «вкусное варенье»; 

 «барабанщик»; 

 «худышки – толстяки» и другие. 

Эти упражнения тоже проводятся под счет, только при каждом счете 

ребенку необходимо поменять положение щек, губ или языка. 

 

3. Организация проведения артикуляционной гимнастики дома 

Прежде чем приступить к выполнению артикуляционных упражнений, 

вы должны выяснить, как ваш ребёнок ориентируется в пространстве: может ли 

он показать, что находится справа, слева, впереди, сзади, наверху, внизу; 

различает ли он правую и левую руки. Без этого выполнение артикуляционной 

гимнастики невозможно или крайне затруднительно для ребёнка. 

Расскажите о предстоящем упражнении, используя игровые приемы. 

Покажите правильное выполнение упражнения. 

Сейчас мы попробуем их выполнить. 

Логопед рассказывает о порядке выполнения артикуляционного 

упражнения, демонстрирует правильное выполнение (родители выполняют 

упражнения: «Улыбочка», «Трубочка», «Иголочка», , «Чашечка», «Пароход 

гудит», «Маляр», «Красим потолок», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Гармошка», «Покусывание кончика языка», «Дятел», ««Лопаточка», «Горка», 

«Катушка» и так далее). 

Как вы могли заметить, мы потратили всего несколько минут, на то 

чтобы выполнить эти упражнения. Выполнение артикуляционной гимнастики 

не доставит вам большого труда, а ребенку принесет большую пользу, и 



 
 

позволит вам наблюдать за его прогрессом. Часто родители жалуются, что дети 

не желают выполнять артикуляционную гимнастику, сидя перед зеркалом. Я 

хочу познакомить вас с различными игровыми способами укрепления 

артикуляционной моторики, которые можно использовать дома. 

Игры с ватными шариками и бутылочками, свечками 

«Воздушный футбол» 
Вытянуть губы вперёд «трубочкой» и длительно подуть на шарик 

(лежит на столе перед ребёнком, загоняя его между двумя кубиками. Варианты 

зависят от вашей фантазии. Можно предложить ребёнку подуть на вертушку, 

мелкие игрушки, которые легко катятся по столу, ватку (сдуть с ладошки). 

«Поющая бутылочка» 

Направленная воздушная струя хорошо вырабатывается, если 

предложить ребёнку подуть в небольшую чистую бутылочку (из-под капель). 

При точном попадании воздушной струи в бутылочку раздаётся своеобразный 

гудящий или свистящий звук («гудит пароход»). Это очень нравится детям. 

Следите за тем, чтобы не надувались щёки. 

«Свеча» 

Купите небольшие разноцветные свечи и поиграйте с ними. Вы 

зажигаете свечи и просите ребенка подуть на синюю свечу, затем на желтую 

свечу и т. д. Дуть нужно медленно, вдох не должен быть шумным, нельзя 

надувать щеки. Сначала свечу можно поднести поближе к ребенку, затем 

постепенно удалять ее. 

«Фокус» 

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка 

на верхнюю губу так, чтобы боковые края его были прижаты, а посередине был 

небольшой желобок. Затем плавно подуть вверх, на нос. 

«Сладкая зарядка» 

Вы, наверное, удивитесь, но круглый сладкий чупа-чупс - отличный 

логопедический тренажер. Разверните леденцы и давайте немного поиграем. 

Сожмите чупа-чупс губами и попробуйте его удержать 5-10 секунд. 

Удерживая чупа-чупс губами, попробуйте подвигать палочкой сначала 

сверху - вниз, затем из стороны в сторону. 

Приоткройте рот, губы разведены в улыбку, сделайте чашечку, 

положите в чашечку чупа-чупс и попробуйте удержать леденец только языком. 

 

4. Заключение. 
В ходе выполнения артикуляционных гимнастик вы увидите, как 

сначала при выполнении детьми упражнений наблюдается напряженность 

движений органов артикуляционного аппарата. Постепенно напряжение 

исчезнет, движения станут непринужденными и вместе с тем 

координированными. Нельзя говорить ребенку, что он делает упражнение 

неверно, - это может привести к отказу выполнять движение. Лучше покажите 

ребенку его достижения («Видишь, язык уже научился быть широким», 

подбодрите («Ничего, твой язычок обязательно научиться подниматься 



 
 

кверху»). В процессе выполнения гимнастики важно помнить о создании 

положительного эмоционального настроя у ребенка, для этого вы можете 

проявить свою фантазию и обратить артикуляционную гимнастику в сказку. Вы 

можете использовать специальную тематическую литературу, которая будет 

отличным подспорьем в работе, сделает ваши занятия интереснее, веселее. 
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