
Игры на развитие речевого слуха у детей дошкольного возраста 

 

Основная задача игр, направленных на развитие восприятия речи на слух, – 

открыть для малыша особый мир звуков человеческой речи, сделать эти 

звуки привлекательными и значимыми. Вслушиваясь в слова, играя с ними, 

ребенок формирует фонематический слух, улучшает дикцию, стараясь 

приблизить звучание своей речи к тому, что он слышит от окружающих.  

Речевой (фонематический) слух - это способность улавливать и различать 

на слух звуки (фонемы) родного языка, а также понимать смысл различного 

сочетания звуков – слова, фразы, тексты. Речевой слух помогает 

дифференцировать человеческую речь по громкости, скорости, тембру, 

интонации. 

Умение сосредоточиться на звуках речи – очень важная способность 

человека. Без нее нельзя научиться понимать речь – основное средство 

общения между людьми. Умение слушать необходимо также для того, чтобы 

сам ребенок научился правильно говорить – произносить звуки, отчетливо 

выговаривать слова, использовать все возможности голоса (говорить 

выразительно, менять громкость и скорость речи). 

Способность слышать, различать на слух звуки речи не возникает сама 

собой, даже если у ребенка хороший физический (неречевой) слух. Эту 

способность нужно развивать с первых лет жизни. 

Речевой слух развивается с младенчества – малыш рано отличает голос 

матери от голосов других людей, улавливает интонацию речи. Лепет ребенка 

– активное проявление возникновения собственно фонематического слуха, 

ведь ребенок внимательно слушает и повторяет звуки родного языка. 

Формирование фонематического слуха особенно интенсивно происходит в 

первые 5–6 лет жизни ребенка. В этом возрасте появляются все звуки 

родного языка, речь становится фонетически чистой, без искажений. 

Очень важно не упустить возможности возраста и помочь ребенку в 

формировании правильной речи. При этом одинаково значимы как умение 

отчетливо выговаривать слова, так и тонко дифференцировать звуки родного 

языка на слух. Эти умения ребенка понадобятся при обучении грамоте: часть 

слов русского языка пишутся, исходя из фонетического принципа письма – 

«как слышим, так и пишем». 

При развитии речевого слуха работа продвигается от различения (слышу—не 

слышу) к восприятию (что слышу). 

 

Слуховое восприятие проходит следующие стадии (от простого к 

сложному): 



Восприятие со зрительной опорой: ребенок слышит название предмета и 

видит сам предмет или картинку. 

Слухозрительное восприятие: ребенок не только слышит голос, но видит 

лицо и губы говорящего. 

Чисто слуховое восприятие: ребенок не видит говорящего (а также предмет, 

явление, о котором говорят), а только слышит голос. 

Цель развития речевого слуха редко ставится изолированно. Обычно речевой 

слух развивается параллельно с речевым подражанием: ребенок не только 

внимательно слушает, но и старается повторить услышанное. Кроме этого, 

ребенок старается не только услышать слова и фразы, но и понять и 

запомнить их. Поэтому задача развития речевого слуха ставится во многих 

играх, ведь ребенку предстоит внимательно слушать речь взрослого, 

постараться понять речевую инструкцию или смысл стихотворения, потешки, 

так как от этого зависит успех выполнения игрового действия. 

При этом следует учесть, что усложнять задания по развитию слухового 

восприятия речи следует постепенно. Так, сначала мы предлагаем 

звукоподражания, затем короткие слова, далее можно предлагать слова более 

сложные (состоящие из нескольких слогов), а потом – короткие и длинные 

фразы. Кроме этого, если сначала мы предлагаем слова и фразы со 

зрительной опорой (ребенок видит предметы и картинки, а также лицо и 

губы взрослого), то в дальнейшем без зрительной опоры, только на слух. 

Ниже я приведу описание некоторых игр, основной задачей которых является 

именно развитие речевого слуха (изолированно от других задач). 

Итак, основная задача игр, направленных на развитие восприятия речи на 

слух, – открыть для малыша особый мир звуков человеческой речи, сделать 

эти звуки привлекательными и значимыми. Вслушиваясь в слова, играя с 

ними, ребенок формирует фонематический слух, улучшает дикцию, стараясь 

приблизить звучание своей речи к тому, что он слышит от окружающих. 

Поэтому очень важно, чтобы речь окружающих ребенка людей была чистой 

и правильной, могла стать образцом для подражания. 

Следующим этапом развития речевого (фонематического) слуха ребенка 

является звуковой анализ слова – придумывание слов на заданный звук, 

определение места звука в слове (в начале, в конце или в середине слова), 

различение на слух слов, которые различаются одним звуком, определение 

на слух звукового состава слов и пр. Такое восприятие речи становится 

посильным для детей дошкольного возраста (4–6 лет), его развитие является 

задачей следующего этапа логопедической работы. 

 

Игры для развития речевого слуха 

Кто там? 



 

Цель: развитие речевого слуха – различение на слух звукоподражаний. 

Оборудование: игрушки – кошка, собака, птичка, лошадка, корова, лягушка 

и др. 

Ход игры: В этой игре необходимы двое ведущих: один находится за 

дверью, держит игрушку и подает сигнал, другой ведет игру. За дверью 

раздается звук – крик животного или птицы (звукоподражания: «мяу», «ав-

ав», «пи-пи», «и-го-го», «му», «ква-ква» и др.), педагог прислушивается и 

просит ребенка послушать и отгадать – кто там, за дверью. Ребенок может 

ответить любым доступным способом: показать на картинку с изображением 

соответствующего животного, назвать его словом или звукоподражанием. 

Требовать от ребенка определенной формы ответа следует в зависимости от 

его речевых возможностей. 

–Слышишь, кто-то там за дверью кричит. Послушай, внимательно. Кто 

там? Собака? Давай посмотрим. 

Педагог идет к двери, открывает ее и приносит игрушку. 

–Молодец, угадал. Послушай, кто еще там кричит. 

Игра продолжается с другими игрушками. Если нет второго ведущего, то 

можно проводить эту игру, пряча игрушки за ширмой. Вначале лучше, чтобы 

ребенок видел вас, в следующий раз вы можете спрятаться вместе с 

игрушкой. 

 

Кто позвал? 

 

Цель: развитие речевого слуха – различение на слух голосов знакомых 

людей. 

Ход игры: Игра проводится в группе. Ребенок поворачивается к остальным 

участникам игры спиной (можно попросить его закрыть глаза). Игроки по 

очереди называют имя ребенка, а ребенок должен слушать внимательно и 

постараться угадать, кто его зовет. Можно усложнять задачу, меняя при 

произнесении имени силу голоса, тембр, интонацию. Если ребенок 

угадывает, кто его позвал, он может поменяться с этим игроком ролями. Если 

не отгадывает – продолжает «водить». 

Эта игра возможна, когда дети научатся называть друг друга по имени. 

 

Найди картинку! 

 



Цель: развитие речевого слуха – умение правильно воспринимать и 

дифференцировать слова. 

Оборудование: парные картинки из детского лото с изображением 

различных игрушек и предметов. 

Ход игры: Педагог кладет на стол перед ребенком несколько картинок 

(парные картинки держит в руке) и предлагает отгадать, какие картинки он 

назовет. Педагог называет один из предметов, изображенных на картинках, 

ребенок слушает, затем ищет эту картинку на столе, показывает ее и по мере 

возможности повторяет слово. Для подтверждения правильности ответа 

ребенка взрослый достает парную картинку и прикладывает ее к той, что 

показал ребенок. 

–Правильно, это дом. Молодец – ты угадал! Слушай еще! 

Количество картинок можно постепенно увеличивать. Позднее можно 

называть одновременно по два-три предмета. 

 

Покажи игрушку! 

 

Цель: развитие речевого слуха – умения слушать слова. 

Оборудование: различные игрушки и предметы. 

Ход игры: Ребенок сидит на расстоянии 2–3 метров от педагога, а на полу 

или на столе лежат различные игрушки или предметы. Взрослый объясняет 

задание: 

–Сейчас я буду называть игрушки, а ты внимательно слушай. Постарайся 

найти игрушку, которую я назвал, и дай ее мне. 

Это задание можно усложнять в следующих направлениях: 

увеличивать набор игрушек (начиная от 2–3), помимо игрушек использовать 

различные предметы; 

слова-названия игрушек могут усложняться, быть похожими по звуковому 

составу (вначале следует подбирать игрушки с простыми названиями, резко 

отличными по звуковому составу); 

называть любые игрушки и предметы в комнате, в дальнейшем – во всей 

группе; 

менять силу голоса – произносить слова инструкции шепотом; 

увеличивать расстояние между ребенком и вами; 

произносить слова из-за ширмы. 

 



Горячий – холодный 

 

Цель: развитие речевого слуха – умения внимательно слушать слова. 

Оборудование: мячик. 

Ход игры: Перед началом игры необходимо уточнить представления ребенка 

о том, что значит «холодный» и «горячий» – сравнить контрастные по 

температуре объекты. Например, зимой можно сравнить снег и горячую 

батарею. Лучше, если у ребенка будет возможность почувствовать 

температуру объекта – дотронуться до него. 

Игра проводится на полу или за столом, взрослый сидит напротив ребенка. 

–Ну-ка, дотронься до оконного стекла – какое стекло? Холодное. А чай, 

который ты пил, – какой? Правильно, горячий. Теперь давай поиграем в мяч. 

Я буду катить тебе мяч со словами «холодный» или «горячий». Если я скажу 

«холодный» – можно трогать мяч. Если скажу «горячий» – мяч трогать 

нельзя. 

Взрослый катит ребенку мяч со словами «горячий» или «холодный». Можно 

произносить слова громко, обычным голосом или шепотом. Играть можно и 

в группе. В этом случае дети садятся напротив педагога. Взрослый катит мяч 

каждому из детей по очереди. За правильный ответ ребенок получает фишку, 

побеждает тот, кто набрал больше очков. 

 

Съедобное – несъедобное 

 

Цель: развитие речевого слуха – умения внимательно слушать слова; 

развитие мышления. 

Оборудование: мячик. 

Ход игры: Перед началом игры необходимо уточнить представления ребенка 

о том, что значит «съедобный» и «несъедобный» – показать малышу 

продукты питания или блюда, а также другие предметы и предложить 

выбрать то, что можно есть, – это съедобное, и то, что нельзя есть, – это 

несъедобное. Такую подготовку удобно проводить дома на кухне – заглянуть 

в холодильник, в кухонные шкафы, во время еды. 

Игра проводится на полу или за столом, взрослый сидит напротив ребенка. 

–Давай поиграем в мяч. Я буду катить к тебе мяч и говорить разные слова. 

А ты внимательно слушай: если я назвала съедобное – то, что можно 

кушать, – лови мяч. Если я назвала несъедобное – то, что есть нельзя, – не 

трогай мяч. 



Взрослый катит к ребенку мяч, называя: «пирожок», «конфета», «кубик», 

«суп», «диван», «картошка», «книжка», «яблоко», «дерево», «печенье», 

«торт», «котлета», «ручка» и т.д. Ребенок должен внимательно слушать 

слова. В начале лучше проводить эту игру индивидуально в медленном 

темпе, чтобы у ребенка была возможность не только вслушаться в звучание 

слова, но и подумать, что оно означает. 

Можно проводить такую игру в группе. В этом случае дети сидят напротив 

педагога. Взрослый отправляет мяч по очереди к каждому из детей. За 

правильный ответ ребенок получает фишку. Побеждает тот, кто набрал 

больше очков. 

 

Слушай и выполняй! 

 

Цель: развитие речевого слуха – умение правильно воспринимать словесную 

инструкцию. 

Ход игры: Ребенок стоит на расстоянии 2–3 метров от педагога. Взрослый 

предупреждает ребенка: 

–Сейчас я буду давать тебе команды, а ты внимательно слушай и выполняй! 

Походи по комнате. Выгляни в окошко. Попрыгай. Садись на диван. 

Покружись. Похлопай в ладоши. 

Команды могут быть самыми разными. Можно использовать команды 

«Делаем зарядку!» и «Потанцуй со мной!», но не показывать движения, а 

только называть их. 

Усложнять задание можно, меняя силу голоса: произносить слова команд 

шепотом или увеличивая расстояние между говорящим и слушающим. 

Можно закрыть лицо, чтобы ребенок не видел движения губ говорящего. 

 

Выполни задание! 

 

Цель: развитие речевого слуха – умение правильно воспринимать словесную 

инструкцию. 

Оборудование: различные игрушки и предметы. 

Ход игры: Ребенок сидит на расстоянии 2–3 метров от педагога, а на полу 

или на столе лежат различные игрушки или предметы. 

Взрослый предупреждает ребенка: 



–Сейчас я буду давать тебе задания, а ты внимательно слушай и выполняй! 

Посади куклу в машину. Построй башню из кубиков. Покатай куклу в 

машине. Возьми бумагу и карандаш, нарисуй яблочко. 

Инструкции могут быть самыми различными. Усложнять задание можно, 

меняя силу голоса: произносить слова инструкции шепотом, или увеличивая 

расстояние между говорящим и слушающим, или говорить за ширмой. Кроме 

этого, в дальнейшем можно давать инструкции, подразумевающие действия с 

любыми предметами в комнате или в квартире. 

–Включи телевизор. Достань с полки книжку сказок. Налей в стакан сок. 

Можно давать многоэтапную инструкцию. 

–Возьми кубики, сложи их в кузов грузовика, отвези в детскую, построй из 

кубиков стену. 

 

Будь внимательным! 

 

Цель: развитие речевого слуха – умения внимательно слушать слова. 

Ход игры: Ребенок (или дети) становятся напротив педагога. Сначала 

педагог предлагает детям потопать и похлопать. 

–Давайте потопаем ножками – вот так! А теперь похлопаем в ладоши! 

Топаем! Хлопаем! Топаем! Хлопаем! 

Во время объяснения взрослый сначала топает и хлопает вместе с детьми, 

затем просто произносит команды, а дети выполняют движения. Затем 

педагог предлагает новые правила. 

–А теперь я вас запутаю: буду называть одни движения, а показывать 

другие. А вы слушайте внимательно и выполняйте то, что я говорю, а не то, 

что я показываю. 

Это довольно сложное задание, поэтому поначалу следует выполнять его 

медленно. В дальнейшем можно постепенно ускорять темп, а также 

увеличивать количество команд и движений – не только топать и хлопать, но 

и прыгать, ходить, приседать и т.д. Количество команд и темп выполнения 

задания должны соответствовать возможностям детей. 

 

Правильно – неправильно? 

 

Цель: развитие речевого слуха – умения внимательно слушать слова. 

Оборудование: различные игрушки и предметы. 



Ход игры: Педагог выполняет роль ведущего. Игра может проводиться как 

индивидуально, так и в группе детей. 

–Давай поиграем в такую игру: я буду показывать на предмет или игрушку и 

называть ее. Если назову правильно – сиди спокойно, если неправильно – 

хлопни в ладоши! 

После этого педагог называет знакомые ребенку игрушки и предметы, время 

от времени путая их названия. При проведении игры в группе можно 

устроить соревнование – побеждает тот, кто был внимательнее других и 

заметил больше ошибок. 

Другой вариант игры – словосочетания в рамках определенной тематики (без 

зрительной опоры). Например, «Кто летает, а кто не летает», «Съедобное и 

несъедобное» и т.п. 

–Я буду говорить: «птица летит», «самолет летит», «бабочка летит» и 

т.д. Ты внимательно слушай, что я говорю, потому что я могу сказать 

неправильно. Если я сказу «кошка летит» или «книжка летит» – хлопни в 

ладоши. 

Более сложный вариант – правильные и неправильные фразы самого разного 

содержания. 

 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ 

 

Игра «Солнце или дождик?» 

Цель. Учить детей выполнять действия согласно различному звучанию 

бубна. Воспитание у детей умения переключать слуховое внимание. 

Краткое описание: 

Взрослый говорит детям: «Сейчас мы с вами пойдем гулять. Мы выходим на 

прогулку. Дождя нет. Погода хорошая, светит солнце, и можно собирать 

цветы. Вы гуляйте, а я буду звенеть бубном, вам будет весело гулять под его 

звуки. Если начнется дождь, я начну стучать в бубен, а вы, услышав стук, 

должны бежать в дом. Слушайте внимательно, когда бубен звенит, а когда я 

стучу в него». 

Методические указания. Воспитатель проводит игру, меняя звучание бубна 3 

- 4 раза. 

 

РАЗВИТИЕ СИЛЫ ГОЛОСА. 

 

Игра «Идите с нами играть» 



Цель. Учить детей говорить громко. Выработка умения пользоваться 

громким голосом. 

Подготовительная работа. Подобрать игрушки: мишку, зайку, лису. 

Краткое описание: 

Дети сидят полукругом. Взрослый на расстоянии 2-3 м от детей расставляет 

игрушки и говорит: «Мишке, зайке и лисичке скучно сидеть одним. Позовем 

их играть вместе с нами. Чтобы они нас услышали, звать надо громко, вот 

так: «Миша, иди!» Дети вместе с воспитателем зовут мишку, лису, зайку, по-

том играют с ними. 

Методические указания. Следить, чтобы дети, когда зовут игрушки, 

говорили громко, а не кричали. 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ 

 

Игра «Угадай, кто кричит» 

Цель. Воспитание у детей умения сосредоточивать слуховое внимание. Учить 

детей определять игрушку по звукоподражанию. 

Подготовительная работа. Подготовить озвученные игрушки, 

изображающие знакомых детям домашних животных: корову, собаку, козу, 

кошку и др. 

Краткое описание: 

Взрослый достает приготовленные игрушки (по одной), обыгрывает их, 

подражая крику соответствующих животных, затем просит детей послушать 

и угадать по голосу, кто придет к ним в гости. Выбранный взрослым ребенок 

уходит за дверь и, чуть приоткрыв ее, подает голос, подражая одному из 

животных, а дети угадывают, кто это. 

Методические указания. Игру можно повторять 5-6 раз. Следить, чтобы дети 

внимательно слушали. Активизировать вопросами всех детей. 

 

РАЗВИТИЕ ПРАВИЛЬНОГО 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

 

Сказка «Поспешили - насмешили» 

Цель. Развивать речевой слух и речевую активность детей, побуждать 

произносить звуки по подражанию. Развитие у детей умения правильно 

произносить звуки по подражанию. Развитие речевого слуха. 

Подготовительная работа. Приготовить для показа на фланелеграфе дом, в 



окно которого выглядывает медведь; лягушку, мышку, курицу, гуся, корову. 

Продумать вопросы по тексту сказки. 

Краткое описание: 

Прискакала лягушка к медвежьему дому. Заквакала под окном: «Ква-ква-ква 

- к вам в гости пришла!» Прибежала мышка. Запищала: «Пи-пи-пи - пироги у 

вас вкусны, говорят!» Курочка пришла. Заквохтала: «Ко-ко-ко - корочки, 

говорят, рассыпчаты!» Гусь приковылял. Гогочет: «Го-го-го - горошку бы 

поклевать!» Корова пришла. Мычит: «Му-му-му - мучного поилица попить 

бы!» Тут медведь из окна высунулся. Зарычал: «Р-р-р-р-р-р-р-р-р!» Все и 

разбежались. Да зря трусишки поспешили. Дослушали бы, что медведь 

сказать хотел. Вот что: «Р-р-р-р-р-рад гостям. Заходите, пожалуйста!» 

Методические указания. Следует сопровождать рассказывание сказки 

показом ее персонажей на фланелеграфе. Звукоподражания нужно 

произносить четко, выделяя гласные звуки. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

Игра «Бабочка, лети!» 

Цель. Добиваться длительного, непрерывного ротового выдоха. 

Подготовительная работа. Приготовить 5 бумажных ярко окрашенных 

бабочек. К каждой привязать нитку длиной 50 см и прикрепить их к шнуру 

на расстоянии 35 см друг от друга. Шнур натянуть между двумя стойками 

так, чтобы бабочки висели на уровне лица стоящего ребенка. 

Краткое описание: 

Дети сидят на стульях. Взрослый говорит: «Дети, посмотрите, какие 

красивые бабочки: синие, желтые, красные! Как их много! Они как живые! 

Посмотрим, могут ли они летать. (Дует на них.) Смотрите, полетели. 

Попробуйте и вы подуть. У кого дальше полетит?» Взрослый предлагает 

детям встать по одному возле каждой бабочки. Дети дуют на бабочек. 

Методические указания. Игру повторяют несколько раз, каждый раз - с 

новой группой детей. Нужно следить, чтобы дети стояли прямо, при вдохе не 

поднимали плечи. Дуть следует только на одном выдохе, не добирая воздуха. 

Щеки не надувать, губы слегка выдвинуть вперед. Каждый ребенок может 

дуть не более десяти секунд с паузами, в противном случае у него может 

закружиться голова. 

 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ. 

Игра «Где позвонили?» 



Цель. Учить детей определять направление звука. Развитие направленности 

слухового внимания. 

Подготовительная работа. Взрослый готовит звоночек. 

Краткое описание: 

Дети садятся в кружок. Взрослый выбирает водящего, который становится в 

центре круга. По сигналу водящий закрывает глаза. Затем воспитатель дает 

кому-нибудь из детей звоночек и предлагает позвонить. Водящий, не 

открывая глаз, должен рукой указать направление, откуда доносится звук. 

Если он укажет правильно, взрослый говорит: «Пора» - и водящий открывает 

глаза, а тот, кто позвонил, поднимает и показывает звонок. Если водящий 

ошибся, он отгадывает еще раз, затем назначают другого водящего. 

Методические указания. Игру повторяют 4-5 раз. Нужно следить, чтобы 

водящий во время игры не открывал глаза. Указывая направление звука, 

водящий поворачивается лицом к тому месту, откуда слышен звук. Звонить 

надо не очень громко. 

 

РАЗВИТИЕ СИЛЫ ГОЛОСА. 

 

Игра «Не разбуди Катю» 

 

Цель. Учить детей говорить тихо. Воспитание умения пользоваться тихим 

голосом. 

Подготовительная работа. Взрослый приготавливает куклу с 

закрывающимися глазами, кроватку с постельными принадлежностями; 

мелкие игрушки, например, кубик, машинку, башенку и др., а также коробку 

для игрушек. 

Краткое описание: 

Педагог ставит к себе на стол кроватку со спящей куклой и говорит: «Катя 

много гуляла, устала. Пообедала и уснула. А нам надо убрать игрушки, но 

только тихо, чтобы не разбудить Катю. Идите ко мне, Оля и Петя. Оля, скажи 

тихо Пете, какую игрушку надо убрать в коробку». Так педагог вызывает 

всех детей по двое, и они убирают игрушки, расставленные на столе. 

Методические указания. Следить, чтобы дети говорили тихо, но не шепотом. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ. 

Игра «Чья птичка дальше улетит?» 



Цель. Добиваться от каждого ребенка умения делать длительный, 

непрерывный, направленный выдох. Воспитание длительного направленного 

ротового выдоха. 

Подготовительная работа. Педагог вырезает из тонкой бумаги птичек и 

ярко раскрашивает. 

Краткое описание: 

На двух столах ставят птичек (у самого края стола) на расстоянии не менее 

30 см друг от друга. Вызывают четверых детей, каждый садится напротив 

птички. По сигналу «птички полетели» дети дуют на фигурки, остальные 

следят, чья птичка дальше улетит. 

Методические указания. Следить, чтобы дети не надували щеки, когда будут 

дуть на бумажных птичек. Продвигать фигурку можно лишь на одном 

выдохе. Сначала это показывает воспитатель, предупредив, что дуть на 

птичку несколько раз подряд нельзя. 

 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ. 

 

Игра «Угадай, на чем играю» 

Цель. Учить детей определять предмет на слух по его звучанию. Воспитание 

устойчивости слухового внимания. 

Подготовительная работа. Педагог подбирает музыкальные игрушки: 

барабан, гармошку, бубен, органчик и др. 

Краткое описание: 

Взрослый знакомит детей с музыкальными игрушками: гармошкой, 

барабаном, органчиком, бубном. Затем он убирает игрушки за ширму. 

Сыграв на одном из инструментов, просит детей угадать, на чем он играл. 

Тот, кто угадал правильно, достает инструмент из-за ширмы и играет на нем. 

Методические указания. Следить, чтобы дети сидели тихо, внимательно 

слушали. На одном занятии не должно быть более четырех различных 

инструментов. Игру следует повторять 5-7 раз. 

 

РАЗВИТИЕ СИЛЫ ГОЛОСА 

 

Игра «Громко — тихо» 

Цель. Учить детей менять силу голоса: говорить то громко, то тихо. 

Воспитание умения менять силу голоса. 



Подготовительная работа. Педагог подбирает парные игрушки разных 

размеров: большую и маленькую машины, большой и маленький барабаны, 

большую и маленькую дудочки. 

Краткое описание: 

Взрослый показывает 2 машины и говорит: «Когда едет большая машина, она 

подает сигнал громко: «би-би». Как подает сигнал большая машина?» Дети 

громко произносят: «би-би». Педагог продолжает: «А маленькая машина 

сигналит тихо: «би-би». Как сигналит маленькая машина?» Дети тихо 

произносят: «би-би». Педагог убирает обе машины и говорит: «Сейчас 

будьте внимательны. Как только поедет машина, вы должны дать сигнал, не 

ошибитесь, большая машина сигналит громко, а маленькая - тихо». 

Аналогично обыгрываются остальные игрушки. 

Методические указания. В зависимости от количества детей в группе на 

занятии можно использовать одну пару игрушек или 2-3. Следить, чтобы при 

тихом произнесении звукоподражаний дети не переходили на шепот. 

 

РАЗВИТИЕ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ Стихотворение А. 

Барто «Кто как кричит?» 

Цель. Добиваться правильного воспроизведения детьми различных 

звукоподражаний. Развитие способности к звукоподражанию, а также 

речевого слуха. 

Подготовительная работа. Приготовить игрушки: петуха, курицу, кошку, 

собаку, утку, корову. Продумать вопросы к тексту стихотворения, чтобы в 

ответах дети активно использовали звукоподражания. 

Ку-ка-ре-ку! 

Кур стерегу. 

Кудах-тах-тах! 

Снеслась в кустах. 

Мур-муррр! 

Пугаю кур. 

Ам-ам! 

Кто там? 

Кря-кря-кря! 

Завтра дождь с утра! 

Му-му-у! 

Молока кому? 



Методические указания. Читать стихотворение надо выразительно, во время 

чтения показывать детям соответствующие игрушки. 

 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ 

 

Игра «Угадай, что делают» 

 

Цель. Учить детей определять действие по звуку. Воспитание устойчивости 

слухового внимания. 

Подготовительная работа. Воспитатель подбирает следующие предметы: 

стакан с водой, колокольчик, деревянный молоточек. 

Краткое описание: 

Педагог показывает детям приготовленные предметы и производит с ними 

различные действия: ударяет деревянным молоточком по столу, звенит в 

колокольчик, переливает воду из стакана в стакан. Дети смотрят и слушают. 

Потом педагог убирает все за ширму и там повторяет эти действия, а дети по 

звуку угадывают, что он делает. 

Методические указания. Если дети затрудняются определить действие, 

нужно еще раз наглядно его продемонстрировать. Если же они легко 

справляются с заданием, можно увеличить количество предметов или взять 

предметы, близкие по звучанию. 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ. 

 

Игра «Пускание корабликов» 

 

Цель. Добиваться от каждого ребенка умения длительно произносить 

звук ф на одном выдохе или многократно произносить звук п (п-п-п) на 

одном выдохе. Воспитание умения сочетать произнесение звука с началом 

выдоха. 

Подготовительная работа. Взрослый готовит таз с водой и бумажные 

кораблики. 

Краткое описание: 

Дети сидят большим полукругом. В центре на маленьком столе стоит таз с 

водой. Вызванные дети, сидя на стульчиках, дуют на кораблики, произнося 

звук ф или п. 



Педагог предлагает детям покататься на кораблике из одного города в 

другой, обозначив города значками на краях таза. Чтобы кораблик двигался, 

нужно дуть на него не торопясь, сложив губы, как для произнесения 

звука ф. Можно дуть, просто вытягивая губы трубочкой, но, не надувая щек. 

Кораблик при этом двигается плавно. Но вот налетает порывистый ветер. «П-

п-п....» - дует ребенок. (При повторении игры нужно пригнать кораблик к 

определенному месту.) 

Методические указания. Следить, чтобы при произнесении звука ф дети не 

надували щеки; чтобы дети произносили звук п на одном выдохе 2-3 раза и 

не надували при этом щеки. 

 

 

РАЗВИТИЕ ВЫСОТЫ ГОЛОСА. 

Рассказ «Кто как кричит?» 

 

 

Цель. Учить детей говорить «тоненьким» голосом и низким голосом. 

Выработка умения повышать и понижать тон голоса. 

Подготовительная работа. Педагог заготавливает для работы на 

фланелеграфе картинки с изображениями дерева, забора, птички, птенчика, 

кошки, котенка, а также игрушечных кошку, котенка, птицу, птенчика. 

Краткое описание: 

Воспитатель начинает рассказывать, сопровождая свою речь показом на 

фланелеграфе соответствующих фигурок: «Утром рано на даче вышли мы 

погулять. Слышим, кто-то тоненько пищит: «пи-пи» (произносит 

звукоподражание «тоненьким» голосом). Смотрим, это птенчик сидит на 

дереве и пищит; ждет, когда ему мама червячка принесет. Как тоненько 

птенчик пищит? («Пи-пи-пи».) В это время птичка прилетела, дала птенчику 

червяка и запищала: «пи-пи-пи» (произносит звукоподражание более низким 

голосом). Как мама-птичка пищала? («Пи-пи-пи».) 

Птичка улетела, и мы дальше пошли. Слышим, кто-то у забора тоненько 

кричит: «мяу-мяу-мяу» (произносит звукоподражание «тоненьким» голосом). 

И выскочил на дорожку котенок. Как он мяукал? (Дети воспроизводят 

образец воспитателя.) Это он маму-кошку звал. Услышала она, бежит по 

дорожке и мяукает: 

«мяу-мяу-мяу» (говорит «мяу-мяу» более низким голосом). Как кошка 

мяукала? («Мяу-мяу-мяу».) 



А сейчас, дети, я вам покажу, кто к нам в гости пришел». Воспитатель 

достает кошку, показывает, как она идет по столу, потом садится. «Как 

кошка мяукает?» Дети, понижая голос, говорят: «мяу-мяу-мяу». 

Затем педагог достает котенка, птицу, птенчика, а дети подражают их 

голосам. 

Методические указания. Следить, чтобы дети не кричали, а говорили 

спокойно, повышая и понижая голос в доступных для них пределах. 

РАЗВИТИЕ ПРАВИЛЬНОГО 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

Рассказ «Песня-песенка» 

Цель. Развивать речевой слух и речевую активность, побуждать детей 

произносить звуки и звукосочетания по подражанию. Уточнение 

звукопроизношения у детей. Развитие речевого слуха. 

Подготовительная работа. Подобрать следующие игрушки: большую 

куклу, петуха, кошку, утку, медведя, лягушку. Продумать вопросы по 

рассказу так, чтобы в ответах детей были звукоподражания, которые в нем 

даны. 

Запела девочка песенку. Пела-пела и допела. 

- Теперь ты, петушок, пой! 

- Ку-ка-ре-ку! - пропел петушок. 

- Ты спой, Мурка! 

- Мяу, мяу, - спела кошка. 

- Твоя очередь, уточка! 

- Кря-кря-кря, - затянула утка. 

- И ты. Мишка! 

- Ряв-ряв-р-я-яв! - зарычал медведь. 

- Ты, лягушка, спой! 

- Ква-ква-квак-к-к! - проквакала квакушка. 

- А ты, кукла, что споешь? 

- Ма-а-ма-а-ма! Ма-ма! Складная песенка! 

Методические указания. Педагогу следует сопровождать свой рассказ 

показом игрушек-персонажей; звукоподражания произносить четко, того же 

добиваться от детей при ответах на вопросы по рассказу. 

 



РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ. 

 

Игра «Птицеферма» 

 

Цель. Развитие речевого дыхания. Учить детей на одном выдохе: 

произносить 3-4 слога. 

Подготовительная работа. Подобрать звучащие игрушки: курицу, петуха, 

утку, гуся, цыпленка. 

Краткое описание: 

Взрослый показывает детям игрушки и воспроизводит 3 - 4 раза подряд их 

звучание. Игрушки убирают. Педагог говорит: «Пошли мы с вами на 

птицеферму. Идем, а навстречу нам... (показывает курицу) курица. Как она 

поздоровается с нами?» Дети: «ко-ко-ко». 

«Пошли мы дальше. Навстречу нам гусь. Как он поздоровается с нами?» 

Дети: «га-га-га». Далее педагог последовательно показывает оставшиеся 

игрушки, а дети произносят соответствующие звукоподражания. 

Методические указания. Сначала говорят все участники игры, потом можно 

спросить трех-четырех детей по одному. Следить, чтобы 

звукоподражания (ко-ко-ко, га-га-га, пи-пи-пи, ку-ка-ре-ку, кря-кря-кря) дети 

произносили на одном выдохе. Одни дети могут произносить 2-3 

звукоподражания, другие – 3 - 4. 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ. 

Игра «Угадай, кто идет» 

Цель. Учить детей выполнять действия согласно темпу звучания бубна. 

Воспитание умения определять темп звучания бубна. 

Подготовительная работа. Педагог готовит 2 картинки с изображением 

шагающей цапли и скачущего воробья. 

Краткое описание: 

Педагог показывает детям картинку с цаплей и говорит, что у нее ноги 

длинные, она ходит важно, медленно, так медленно, как зазвучит сейчас 

бубен. Педагог медленно стучит в бубен, а дети ходят как цапли. 

Потом взрослый показывает картинку, на которой нарисован воробей, и 

говорит, что воробей прыгает так быстро, как сейчас зазвучит бубен. Он 

быстро стучит в бубен, а дети скачут как воробушки. Затем педагог меняет 

темп звучания бубна, а дети соответственно то ходят как цапли, то прыгают 

как воробьи. 

Методические указания. Менять темп звучания бубна надо не более 4 - 5 раз. 



 

РАЗВИТИЕ СИЛЫ ГОЛОСА. 

 

Игра «Дует ветер» 

 

Цель. Учить детей в зависимости от ситуации пользоваться громким или 

тихим голосом. Изменение силы голоса. 

Подготовительная работа. Педагог подготавливает 2 картинки. На одной 

изображен легкий ветерок, качающий травку, цветы. На другой - сильный 

ветер, качающий ветви деревьев. 

Краткое описание: 

Дети сидят полукругом на стульях. Педагог говорит: «Пошли мы летом на 

прогулку в лес. Идем полем, светит солнышко, дует легкий ветерок и 

колышет травку, цветочки (показывает картинку). Он дует тихо, вот так: «у-

у-у» (тихо и длительно произносит звук у). Пришли в лес, набрали много цве-

тов, ягод. Собрались идти обратно. Вдруг подул сильный ветер (показывает 

картинку). Он громко загудел: «у-у-у....» (громко и длительно произносит 

этот звук). Дети повторяют за педагогом, как дует легкий ветерок и как гудит 

сильный ветер. 

Затем педагог показывает картинки, уже не произнося звук, а дети 

подражают соответствующему ветру. 

Методические указания. Педагог следит, чтобы дети, повторяя за ним, 

соблюдали ту же силу голоса. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА. 

 

Игра «Кто внимательный?» 

 

Цель. Учить детей правильно воспринимать словесную инструкцию 

независимо от силы голоса, которым ее произносят. Развитие остроты 

физического слуха. 

Подготовительная работа. Подобрать игрушки, с которыми легко 

производить различные действия. 

Краткое описание: 

Дети сидят в 3 ряда напротив стола педагога. (Первый ряд на расстоянии 2-3 

м). На столе лежат различные игрушки. Взрослый говорит: «Дети, сейчас я 



буду давать задания тем, кто сидит в первом ряду. Говорить я буду шепотом, 

поэтому сидеть надо тихо, чтобы всем было слышно. Я вызову каждого по 

имени и дам задание, а вы проверяйте, правильно ли оно выполняется. 

Будьте внимательны. Вова, возьми мишку и посади в машину». 

Задания по очереди выполняют все дети, сидящие в первом ряду. Затем они 

меняются местами: второй ряд занимает место первого, третий - второго, 

первый - третьего. 

Методические указания. Педагогу надо следить, чтобы дети сидели тихо, не 

подсказывали друг другу. Задания нужно давать короткие и простые. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ. 

Игра «Чей пароход лучше гудит?» 

Цель. Добиваться умения направлять воздушную струю посередине языка. 

Развитие длительного целенаправленного ротового выдоха. 

Подготовительная работа. Педагог заготавливает стеклянные пузырьки (по 

количеству детей) высотой примерно 7 см, диаметром горлышка 1-1,5 см, 

делает на них наклейки с именами детей. 

Краткое описание: 

Каждому ребенку дают чистый пузырек. Педагог говорит: «Дети, 

послушайте, как гудит мой пузырек, если я в него подую. (Гудит.) Загудел 

как пароход. А как у Миши загудит пароход?» Педагог по очереди 

обращается к каждому ребенку, а затем предлагает погудеть всем вместе. 

Методические указания. Чтобы погудеть в пузырек, надо слегка высунуть 

кончик языка так, чтобы он касался края горлышка. Пузырек касается 

подбородка. Струя воздуха должна быть длительной и идти посередине 

языка. Если гудок не получается, значит, ребенок не соблюдает одно из 

данных требований. Каждый ребенок может дуть лишь несколько секунд, 

чтобы не закружилась голова. 

 

РАЗВИТИЕ СИЛЫ ГОЛОСА 

Игра «Кот и мыши» 

Цель. Учить детей говорить стихотворный текст тихо. Воспитание умения 

пользоваться тихим голосом. 

Подготовительная работа. Приготовить шапочки с изображением кота. 

Разучить с детьми текст стихотворения. 

Краткое описание: 

Дети ходят по кругу, в центре которого присел на корточки ребенок, 

изображающий кота. Дети тихим голосом говорят: 



«Тише, мыши. 

Тише, мыши. 

Кот сидит на нашей крыше. 

Мышка, мышка, берегись! 

И коту не попадись!» 

Ребенок, изображающий кота, громко мяукает и бежит за детьми. Пойманные 

становятся котами. 

Методические указания. Следить, чтобы дети не усиливали голос, но и не 

говорили шепотом. 

 

РАЗВИТИЕ СИЛЫ ГОЛОСА 

Упражнение «Гудок» 

Цель. Учить детей менять силу голоса от громкого к тихому. Выработка 

умения регулировать силу голоса. 

Подготовительная работа. Подготовить картинку с изображением паровоза. 

Краткое описание: 

Дети становятся в один ряд лицом к воспитателю и поднимают руки через 

стороны вверх до встречи их ладонями. Затем медленно опускают через 

стороны вниз. Одновременно с опусканием рук дети произносят 

звук у сначала громко, а затем постепенно все тише (паровоз удаляется). 

Опустив руки, замолкают. 

Методические указания. Сначала упражнение показывает сам педагог, затем 

он вызывает двух детей, которые изображают гудок вместе с ним. Остальные 

дети делают только движения руками. Потом в игре принимает участие вся 

группа. 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ. 

Игра «Подбери по цвету» 

Цель. Учить детей слитно произносить фразу из двух-трех слов. Выработка 

плавного речевого выдоха. 

Подготовительная работа. Подобрать предметные картинки основных 

цветов и делает из картона кубики тех же цветов без одной грани. 

Краткое описание: 

Детям раздают картинки, на которых нарисованы предметы разного цвета. 

Показывая кубик, педагог говорит: «У кого картинки такого же цвета, как 

кубик, подойдите сюда». Дети выходят, показывают свои картинки, 

называют их («Красная машина», «Красный шар» и т. д.) и складывают в этот 



кубик. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не сложат свои картинки 

в кубики. 

Методические указания. Следить, чтобы дети говорили слова слитно, на 

одном выдохе. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА. 

Игра «Угадай, близко или далеко поезд» 

Цель. Учить детей правильно определять силу голоса. Развитие умения 

различать на слух силу звука. 

Подготовительная работа. Подобрать 3 картинки, на которых нарисован 

поезд. На первой картинке поезд стоит у станции. На второй - удаляется от 

нее, провожающие машут вслед. На третьей изображена станция, вдали, за 

лесом, виден последний вагон поезда. 

Краткое описание: 

Педагог ставит на доску 3 картинки с изображением поезда. Он говорит: 

«Поезд перед отходом со станции гудит - ууу. Поезд стоит близко, и мы 

слышим громкий гудок. (Произносит звук у громким голосом.) Когда поезд 

отошел от станции и загудел, мы услышали не такой громкий гудок. 

(Произносит звукоподражание обычным голосом средней громкости.) А 

когда поезд ушел далеко и загудел, его уже еле слышно». (Произносит 

звукоподражание тихим голосом.) 

Далее педагог произносит звук у с разной силой голоса, а дети указывают 

соответствующую картинку. 

Методические указания. Если дети будут отвечать правильно, то они сами 

поочередно могут быть ведущими (подавать сигнал голосом разной силы). 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

Игра «Когда это бывает?» 

 

Цель. Добиваться умения слитно, на одном выдохе, произносить фразу из 

четырех слов. Развитие плавного речевого выдоха. 

Подготовительная работа. Подобрать сюжетные картинки (по числу детей) 

с изображением различных признаков времен года. (Раздаточный материал 

можно взять из лото «Времена года» или подобрать самим из различных книг 

и журналов.) 

Краткое описание: 



Педагог вешает на доску картины, изображающие четыре времени года. 

Снизу к каждой картине прикреплен бумажный карман, в который можно 

класть маленькие картинки, отражающие различные приметы того или 

другого времени года («Дети лепят снежную бабу», «Мальчики вешают 

скворечники», «Девочки собирают букеты цветов», «С деревьев опадают 

желтые листья» и т. д.). 

Педагог по очереди вызывает детей, дает им по одной картинке. Ребенок 

подходит к столу, показывает всем свою картинку и отвечает на вопрос, 

поставленный воспитателем, например: «Когда купаются дети в реке?» 

(«Дети купаются в реке летом».) Дав полный ответ, он кладет картинку в 

карман большой картины, на которой изображено соответствующее время 

года. 

Методические указания. До начала игры воспитатель объясняет детям, что не 

следует говорить отрывисто, делая остановки после каждого слова. Если 

ребенок не может дать полного ответа на вопрос воспитателя или речь его 

отрывиста, педагог предлагает образец правильной речи, а затем повторяет 

ответ вместе с ребенком. 

 

РАЗВИТИЕ ВЫСОТЫ ГОЛОСА. 

 

Цель. Воспитывать у детей умение менять высоту голоса. Изменение тона 

голоса по высоте. 

Краткое описание: 

Взрослый рассказывает сказку «Три медведя», сопровождая свою речь 

показом иллюстраций. Потом задает детям вопросы, например, «Что сказал 

Михаил Иванович, когда увидел, что его стул сдвинут?» Дети, отвечая на 

вопросы, меняют соответственно высоту голоса. 

Методические указания. Взрослый следит, чтобы, подражая Мишутке, 

Анастасии Петровне и Михаилу Ивановичу, дети не говорили очень высоко 

(до писка) и очень низко (до хрипоты в голосе), т. е. чтобы они повышали и 

понижали голос в доступных для них пределах. 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА 

 

Игра «Угадай, кто сказал» 

 

Цель. Учить детей на слух различать низкий, средний и высокий голос. 

Развитие умения различать высоту голоса. 



Подготовительная работа. Подобрать картинки с изображением 

персонажей из сказки «Три медведя» (Михаила Ивановича, Анастасии 

Петровны и Мишутки). На каждый персонаж - по 8-9 картинок. 

Краткое описание: 

Каждый ребенок получает по картинке с изображением одного из медведей. 

Воспитатель произносит фразы из текста сказки, меняя высоту голоса, а дети 

поднимают соответствующие картинки. 

Методические указания. Для того чтобы активизировать внимание детей, 

педагог нарушает последовательность высказываний персонажей, принятую 

в сказке 

 

РАЗВИТИЕ СИЛЫ ГОЛОСА 

 

Игра «Эхо» 

 

Цель. Воспитание умения пользоваться тихим и громким голосом. Учить 

детей говорить громко и тихо. 

Подготовительная работа. Педагог подбирает картинку «Дети заблудились 

в лесу». 

Краткое описание: 

Дети делятся на 2 группы. Одна изображает детей, которые заблудились в 

лесу, другая - эхо. Каждая группа располагается в разных углах комнаты. 

Дети, которые заблудились в лесу, громко зовут по имени детей другой 

подгруппы; «Ау, Оля! Ау, Петя!» Дети, изображающие «эхо», повторяют 

тихо те же слова. Потом участники игры меняются ролями. 

Методические указания. Следить, чтобы дети после называния имени 

выдерживали паузу, давая возможность «эху» повторить их слова. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

Игра «Определи место игрушки» 

Цель. Добиваться умения слитно, на одном выдохе, произносить фразу из 

пяти-шести слов. Развитие длительного речевого выдоха. 

Подготовительная работа. Взрослый подбирает различные игрушки, 

хорошо знакомые детям. 

Краткое описание: 



Педагог раскладывает на столе в один ряд различные детские игрушки 

(машина, пирамида, мяч, мишка, кукла и др.). Вызывая ребенка, он 

спрашивает: «Между какими игрушками стоит пирамида?» Ребенок должен 

дать полный ответ: «Пирамида стоит между машиной и мячом». После двух-

трех ответов взрослый меняет игрушки местами. Постепенно при повторении 

игры можно по одной заменять игрушки другими. 

Методические указания. Проводя игру, педагог следит, чтобы дети говорили 

неторопливо, не отделяя большими паузами одно слово от другого. Отвечать 

на вопрос надо полным ответом, например, «Мяч лежит между куклой и 

мишкой». 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

Упражнение «Ныряльщики» 

Цель. Учить детей делать вдох ртом, а выдох носом. Выработка 

дифференцированного дыхания. 

Подготовительная работа. Педагог подбирает картинки, на которых 

изображены ныряющие и прыгающие с вышки дети. 

Краткое описание: 

Дети, разводя руки в стороны, делают вдох ртом. Обхватывая себя руками и 

приседая («опускаясь под воду»), делают выдох носом. 

Методические указания. Каждый ребенок повторяет упражнение не больше 

двух-трех раз. 

 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ 

Игра «Угадай, что делать» 

Цель. Учить детей соотносить характер своих действий со звучанием бубна. 

Воспитание у детей умения переключать слуховое внимание. 

Подготовительная работа. Приготовить по 2 флажка на каждого ребенка. 

Краткое описание: 

Дети сидят полукругом. У каждого в руках по 2 флажка. Если педагог громко 

звенит бубном, дети поднимают флажки вверх и машут ими, если тихо - 

держат руки на коленях. 

Методические указания. Взрослому необходимо следить за правильной 

осанкой детей и правильным выполнением движений; чередовать громкое и 

тихое звучание тамбурина надо не более четырех раз, чтобы дети могли 

легко выполнять движения. 



РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА 

 

Игра «Угадай, как надо делать» 

Цель. Учить детей на слух определять темп речи и выполнять движения в 

соответствующем темпе. Развитие умения определять на слух изменение 

темпа речи. 

Подготовительная работа. Подобрать фразы, обозначающие действия, 

которые могут быть выполнены в разном темпе. 

Краткое описание: 

Педагог несколько раз произносит в разном темпе фразу: «Мелет мельница 

зерно». Дети, подражая работе мельницы, делают круговые движения руками 

в том же темпе, в котором говорит педагог. Так же обыгрываются следующие 

фразы: «Наши ноги ходили по дороге», «Дети плавали в реке» и т. п. 

Методические указания. Взрослый должен произносить фразу плавно, 

слитно, повторяя ее 2-3 раза подряд в любом темпе, чтобы детям легче было 

выполнить движения. 

 

РАЗВИТИЕ СИЛЫ ГОЛОСА. 

 

Игра «Вьюга». 

Цель Учить детей на одном выдохе менять силу голоса от тихого к громкому 

и от громкого к тихому. Изменение силы голоса. 

Подготовительная работа. Подобрать картинку, на которой изображена 

вьюга. 

Краткое описание: 

Педагог показывает картинку, на которой нарисована вьюга. Дети, сидящие в 

ряд, изображают вьюгу, воющую в зимний вечер. По сигналу педагога 

«вьюга начинается» дети тихо говорят: «ууу...»; по сигналу «сильная вьюга» 

громко говорят: «ууу...»; по сигналу «вьюга кончается» говорят тише; по 

сигналу «вьюга кончилась» замолкают. 

Методические указания. Желательно, чтобы дети на одном выдохе 

произносили звук у тихо, затем громко и снова тихо, поэтому взрослый 

быстро сменяет один сигнал другим. 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

Игра «Кто лучше надует игрушку?» 



 

Цель. Учить детей делать вдох носом, а выдох ртом. Выработка 

дифференцированного дыхания. 

Подготовительная работа. Взрослый заготавливает для каждого ребенка 

надувные детские игрушки маленьких размеров, такие, чтобы их можно было 

надуть за 3-4 выдоха. 

Краткое описание: 

Педагог показывает детям, как надо надуть игрушку: набирает воздух через 

нос и медленно выдыхает его через рот в отверстие игрушки. Тот, кто 

правильно выполнит задание, может поиграть с надувной игрушкой. 

Методические указания. Игру лучше проводить с подгруппами детей из 

пяти-шести человек. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА 

 

Игра «К кому пришел, от кого ушел волк?» 

 

Цель. Учить детей по изменению тона голоса определять персонаж. Развитие 

умения определять на слух изменение тона голоса. 

Подготовительная работа. Подобрать сюжетные картинки: волк пришел в 

избушку к козлятам; волк пришел к своим волчатам; волк пришел к 

охотнику; волк уходит от избушки поросят; волк уходит от волчат; волк 

убегает от охотника. 

Краткое описание: 

Педагог ставит на доску 3 картинки, на которых изображен волк, пришедший 

к козлятам, к волчатам, к охотнику. Произносит фразу Волк пришел с 

различной интонацией: с испугом, с радостью, с удивлением. Дети должны 

определить, кто это сказал - козлята, волчата или охотник. Аналогичная 

работа проводится по трем другим картинкам (фраза Волк ушел говорится с 

радостью, с сожалением, с досадой). 

Методические указания. Дети должны внимательно слушать педагога, надо 

активизировать их вопросами типа «А почему ты догадался, что это сказали 

козлята?» 

Развитие речи дошкольников 

посредством разных видов музыкальной деятельности 

В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, 

имеющих нарушение речи. Для получения хороших результатов обязательно 

взаимодействие всех педагогов ДОУ и родителей. 



     Музыкальное воспитание детей в детском саду имеет большое значение для 

развития речи детей. В нашем детском саду на музыкальных занятиях развитию 

речи уделяется много внимания. 

Речь и пение 

Конечно, основной вид музыкальной деятельности, наиболее тесно связанный с 

развитием речи –это пение.  

     Развитию речевого слуха способствуют пение попевок на различных звуках 

 (например: «Ду-ду-ду-дудочка, ду-ду-ду-ду-ду, заиграла дудочка в зеленом лугу» 

и др.). 

Для развития речевого дыхания огромное значение имеет пение. Оно приучает 

детей рассчитывать выдох на музыкальную фразу, не нарушая мелодии песни . 

Попевки и песни приучают пользоваться естественным голосом без напряжения 

и крика,вырабатывают умение владеть голосом: петь громко и тихо. 

Пение дает так же возможность вырабатывать у детей протяжное произнесение 

гласных звуков и четкое, внятное, но не утрированное произнесение согласных 

звуков, приучает детей ясно и четко, без лишнего напряжения произносить 

слова песни, т.е. помогает вырабатывать хорошую дикцию. Большинство 

детских песенок состоит из простых, часто повторяющихся слов, а основным 

средством овладения языком и развития речи является повтор. Дети даже не 

осознают, что через повторение они заучивают слова, так как произносят их 

снова и снова, запоминание куплетов из песен развивает умение составлять 

фразы и предложения. И сами, того не замечая, дети изучают основы поэзии! 

Пение требует четкой работы артикуляционного аппарата (губы, язык), это, 

конечно, помогает развитию четкой дикции ребенка 

 (например: «Да-дэ-ди-до-ду», «На-ра-рим-пам-пам»). 

Пение помогает развитию даже навыка чтения. Дети овладевают ритмическим 

строем языка, ведь им приходится пропевать каждый слог. При пении дети 

неосознанно рифмуют определенные слоги. 

Есть и другие примеры того, как пение способствует развитию речевых 

навыков. Например, пополнение словарного запаса ребенка, знакомство с 

новыми понятиями.  

ИТАК: 

Все части музыкального занятия способствуют развитию у детей нормального 

темпа и ритма, вырабатывают слитность и плавность речи, умение пользоваться 

интонационными средствами выразительности. 

Музыка развивает способность различать звуки на слух, развивает у детей 

воображение, способность выражать мысли словами, движениями и жестами. 

Речь и голос 

Большое внимание уделяем голосу ребёнка. Голос – инструмент общения, 

сигналы в речи, интонации. Необходимо чётко следить за диапазоном для 

каждой возрастной группы и не нарушать его, чтобы обучение не привело к 

срыву голоса и болезненным последствиям. 

Детям очень нравятся развивающие игры с голосом. Это подражающие игры 

со звуками мира (кашель, чихание, голоса животных и птиц, неживой природы: 

часики, дождик, скрип дверей, звук автомашины) 

 (например: игра «Кто кричит, что звучит»). 



В этих играх непроизвольно формируется звукообразование. Если 

систематически использовать развивающие игры с голосом, то можно 

почувствовать, как дети выплескивают дополнительную энергию, учатся 

послушать свой голос и поиграть с ним. В таких упражнениях развивается 

интонационный и фонематический звук. 

Речь и артикуляционная гимнастика 

     В ходе работы над текстом, разучиваемой песни, проводим работу по 

коррекции устной речи. В этом нам помогает артикуляционная гимнастика. В 

неё включаем упражнения для языка, щёк, губ, а также мимические 

упражнения, направленные на развитие подвижности речевых органов. Такие 

упражнения вызывают положительные эмоции у детей, а также развивают 

мимику. Также, для успешного развития артикуляции и чистоты интонирования 

мы используем так называемые фонопедические упражнения, которые являются 

наиболее эффективными для развития певческих навыков (с музыкальным 

сопровождением и без него). 

     Так как известно, что в пении органы дыхания играют ведущую роль, 

поэтому необходимо закаливание органов дыхания, укрепление мышц 

носоглотки. Для этого проводим специально подобранные упражнения по 

системе В.Емельянова, А.Стрельниковой, М.Лазарева, Б.Толкачева. Мы 

используем еще эти упражнения и для развития чувства ритма, так как выдох и 

вдох мы проделываем на стаккато и легато, на разные длительности. В 

проведении дыхательных упражнений нами чаще всего используется 

сравнительный показ педагога (неправильное и правильное исполнение). 

      В работе над дикцией нами используется прием – проговаривание текста 

одними губами в разных темпах, начиная с медленного. 
 

Речь и пальчиковые игры 

     Кроме пения, речь ребёнка можно развивать через другие виды музыкальной 

деятельности. 

     Одной из важнейших задач при организации работы по преодолению и 

профилактике речевых нарушений у детей является – развитие мелкой 

моторики. В своё время И. Кант мудро изложил: «Рука - это вышедший наружу 

мозг человека». 

     Очень важное значение в процессе развития ребёнка имеет развитие мелкой 

моторики рук. Развитие мелкой моторики положительно влияет на активизацию 

речевых центров в головном мозге. Эта зона расположена близко от речевой 

моторной зоны. Учёные отмечают, что проекция кисти руки занимает одну 

треть в коре головного мозга. Следовательно, тренировка тонких движений 

пальцев рук оказывает большое влияние на развитие активной речи ребёнка. 

     Так учёными, на основе проведенных опытов и обследования большого 

количества детей была выявлена следующая закономерность: если развитие 

движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в 

пределах нормы. Если же развитие движений пальцев отстаёт, то задерживается 

и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной и 

даже выше нормы (Л.В.Фомина). 



     Давайте вспомним, когда ребёнок только родился, какие первые его 

движения? Конечно, он уже осуществляет хватательные движения, т.е. сжимает 

и разжимает кулачок. Это движение является первым и остается главным на 

протяжении всей жизни. 

С рождения до 3 месяцев взрослый согревает руки малыша, делает легкий 

массаж рук, пальцев кисти. Затем он сам осуществляет рефлекторные движения 

- схватывает и сжимает погремушку, тянется к подвешенным игрушкам, 

касается игрушки (бубенчики, колокольчики). 

С 4 до 7 месяцев у ребенка появляются произвольные движения - он 

захватывает мягкие игрушки, бусы. 

С 6 месяцев поднимает игрушку, рассматривает ее, перекладывает. 

С 7 месяцев малышам нравятся потешные игры с пальчиками. Взрослый играет 

с ребенком, приговаривая при этом веселые стишки, напевая короткие попевки 

(«Сорока-ворона», «Ладушки», «Водичка, водичка, умой мое личико»), 

помогает собирать пирамидку, игрушки-гнезда, матрешку, складывать кубики. 

Корни всех этих упражнений лежат в народной педагогике. На протяжении 

многих веков мама или бабушка играли с пальчиками малыша, проговаривая 

или пропивая при этом частушки, потешки. Так взрослые любовно и мудро 

поучали ребенка. 

Специалистами доказано: ежедневный массаж кисти, пальцевые упражнения и 

занятия с ребёнком по овладению навыками речи ускоряют её развитие на три-

четыре недели уже в первом полугодии второго года жизни. Таким образом, 

двигательная активность кисти увеличивает запас слов, способствует 

осмысленному их использованию. 

Одним из направлений совместной деятельности музыкального руководителя 

являются музыкально – пальчиковые игры. 

В нашем детском саду организацию работы по развитию мелкой моторики 

средствами музыкально – пальчиковых игр мы осуществляем через программу 

по музыкальному воспитанию «Ладушки». Программа  в своих разработках 

рекомендует проводить пальчиковые игры на каждом музыкальном занятии. 

Очень нравятся детям пальчиковые игры под музыку, но она не должна при 

этом быть с четко подчеркнутым ритмом и излишне громким звучанием. 

Например: игра «Пальчик мой» - звучит легко и дети быстро придумывают к 

ней персонажи: зайчик, курочка и выполняют движения в их соответствии. 

Хочется отметить, что виды музыкально – пальчиковой гимнастики 

усложняются в зависимости от возраста детей. 

     Виды пальчиковой гимнастики: 

1. Игры-манипуляции: 

«Ладушки - ладушки» - дети ритмично хлопают в ладоши, 

«Сорока - белобока» - указательным пальцем осуществляют круговые 

движения. 

«Пальчик-мальчик, где ты был?», «Мы делили апельсин», «Этот пальчик хочет 

спать», «Этот пальчик - дедушка», «Раз, два, три, четыре, кто живет в моей 

квартире», "Пальчики пошли гулять» - ребенок поочередно загибает каждый 

пальчик. 



Эти упражнения он может выполнять самостоятельно или с помощью 

взрослого. Они развивают воображение: в каждом пальчике ребенок видит тот 

или иной образ. 

2. Сюжетные пальчиковые упражнения 

«Пальчики здороваются» - подушечки пальцев соприкасаются с большим 

пальцем (правой, левой руки, двух одновременно). 

«Распускается цветок» - из сжатого кулака поочередно «появляются» пальцы. 

«Домик» - изучаем части тела, ощущая их тактильно. 

       Стенка, стенка, (потрогать щечки) 

       Потолок, (потрогать лобик) 

       Две ступеньки, (прошагать пальцами по губам) 

       Дзинь — звонок! (нажать на носик) 

К этой группе относятся также упражнения, которые позволяют детям 

изображать предметы транспорта и мебели, диких и домашних животных, птиц, 

насекомых, деревья, 

3. Пальчиковые упражнения в сочетании со звуковой гимнастикой в 

старшем дошкольном возрасте. 

Ребёнок может поочередно соединять пальцы каждой руки друг с другом, или 

выпрямлять по очереди каждый палец, или сжимать пальцы в кулак и 

разжимать и в это время произносить звуки: б-п; т-д; к-г. 

4. Пальчиковые кинезиологические упражнения («гимнастика мозга») 

С помощью таких упражнений компенсируется работа левого полушария. Их 

выполнение требует от ребёнка внимания, сосредоточенности. 

«Колечко» - это упражнение хорошо выполнять под вальс (музыку в размере 

3/4). Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем 

плавно и поочередно последовательно указательный, средний и т.д. Проба 

выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от 

мизинца к указательному пальцу) порядке. Вначале методика выполняется 

каждой рукой отдельно, затем вместе, затем с переходом от одной руки к другой 

– в этом случае начинаем с левого мизинца, доходим до указательного пальца, 

переходим на правую руку с указательного пальца, доходим до мизинца и 

возвращаемся обратно к левому мизинцу. 

«Кулак-ребро-ладонь» - это упражнение хорошо выполнять под бодрую 

маршевую музыку, например под всем известную песенку «Гуси у бабуси». 

Ребёнку показывают три положения руки на плоскости стола, последовательно 

сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости стола; ладонь, сжатая в кулак; 

ладонь ребром на плоскости стола. (Можно эти жесты условно назвать 

«камень», «нож», «бумага» или как угодно по-другому.) Сначала учимся 

выполнять эти движения отдельными руками, затем вместе, затем с переходом 

от левой руки к правой. 

«Зеркальное рисование». Положите на стол чистый лист бумаги, (он должен 

быть достаточно большого размера, чтобы избежать скольжения), либо 

прикрепите его скотчем к поверхности. Вложите в обе руки малыша по 

карандашу или фломастеру. Обхватите своими руками его кисти и начинайте 

рисовать одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки. 



Рисовать хорошо под любую спокойную, плавную музыку. Не забудьте, потом 

сделать на рисунке подписи и прочитать их. 

«Симметричные рисунки" - рисовать в воздухе обеими руками зеркально 

симметричные рисунки (начинать лучше с круглого предмета: яблоко, арбуз и 

т.д.) Главное, чтобы ребенок смотрел во время «рисования» на свою руку. 

«Горизонтальная восьмерка» - нарисовать в воздухе в горизонтальной 

плоскости цифру восемь три раза – сначала одной рукой, потом другой, затем 

обеими руками, 

5. Пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и пальцев 

рук. 

В данных упражнениях используются традиционные для массажа движения - 

разминание, растирание, надавливание, пощипывание (от периферии к центру). 

Речь и движение 

Замечательный музыкант и педагог Карл Орф, считал, что музыка, движение и 

речь не являются обособленными друг от друга, а представляют собой единое 

целое для ребёнка. 

Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности. Поэтому любые движения под музыку развивают и музыкальный 

слух, и двигательные способности, и те психические процессы, которые лежат в 

их основе и способствуют эмоциональному и психофизическому развитию 

детей. 

Занятия движениями под музыку в сопровождении с речью имеют неоценимое 

значение. Ведь двигательные упражнения тренируют в первую очередь мозг и 

подвижность нервных процессов. В процессе освоения движений под музыку 

дети учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и 

движению, у них совершенствуется моторика (общая, мелкая и 

артикуляционная), координация движений, развивается произвольность 

движений, коммуникативные способности, формируются и развиваются 

представления о связи музыки, движений и речи. 

Движения под музыкальное сопровождение положительно влияют на развитие 

слуха, внимания, памяти, воспитывают временную ориентировку, т.е. 

способность уложить свои движения во времени, согласно метроритмическому 

рисунку музыкального произведения. Метрическая пульсация, с которой 

связаны движения, вызывает у человека согласованную реакцию всего 

организма (дыхательной, сердечной, мышечной систем), а также оказывает 

эмоционально-положительное влияние на психику, что содействует общему 

оздоровлению организма. 

Многими учеными отмечено, что чем выше двигательная активность ребенка, 

тем лучше развивается его речь. 

Речь и ритмодекламация 

На первом плане в ритмодекламации выступает соединение одного из 

важнейших параметров музыкального языка — ритма — и выразительного 

речевого интонирования. 

Чёткая ритмическая организация музыкально-исполнительского процесса 

активизирует у детей развитие внимания, сосредоточенности, быстроты 



реакции, координации слуха, голоса и движения, способствует интенсивному 

развитию чувства ритма. 

Исполнение ритмодекламаций развивает у детей весь комплекс музыкальных 

способностей: музыкальную отзывчивость, эмоциональность, творческое 

воображение, эстетическое восприятие музыки, чувство уверенности в себе, 

осознание своей значимости в коллективе. 

Речь и речевое музицирование 

Игра на музыкальных инструментах – это один из видов детской 

исполнительской деятельности. Игра на музыкальных инструментах развивает 

мускулатуру и мелкую моторику пальцев рук, способствует координации 

музыкального мышления и двигательных функций организма, развивает 

фантазию, творческие способности, музыкальный вкус, учит понимать и любить 

музыку. 

Данный вид деятельности мы осуществляем через программы  «Этот 

удивительный ритм» И.Каплуновой и И.Новоскольцевой и «Элементарное 

музицирование с дошкольниками» Т.Э. Тютюнниковой, созданная по системе 

музыкальной педагогики К.Орфа. Здесь мы используем следующие формы 

работы: пальчиковые игры, звучащие жесты, речевое музицирование 

(ритмическая декламация стихов, потешек, прозаического текста, вокализация 

ритма), музыкально – дидактические  игры и упражнения. Например. 

Звучащие жесты - Учимся ритмично проговаривать ритм своего имени. Затем 

отхлопывает, отстукиваем, отщёлкиваем (Игры с именами) 

Речевое музицирование - Прочитать стихотворение в ритме и сопровождать 

его ритмичными движениями. 

Музыкально – дидактические  игры и упражнения — Воспроизвести 

ритмический рисунок хлопками, на металлофоне или шумовых инструментах , 

глядя на ритмическую карточку.  Ребенок произносит свое имя или другое 

слово по слогам и выкладывает соответственное количество карточек или 

кубиков.(Игра «Сыграй-ка», «Ритмические кубики», «Сложи словечко»). 

Речь и логоритмика 

На музыкальных занятиях в нашем детском саду дети активно занимаются 

логоритмикой, которая основана на использовании связи слова, музыки и 

движения. Другими словами, дети под музыку произносят ритмизованный 

текст. Логоритмика – система упражнений, заданий, игр на основе сочетания 

музыки и движения, музыки и слова, музыки, слова и движения, направленная 

на решение коррекционных, образовательных и оздоровительных задач. 

Это укрепляет мышечный аппарат, развивает голос ребенка. Занятия по 

логоритмике, которые включают в себя все виды деятельности и обязательно 

пальчиковые игры. 

Наиболее оптимальным вариантом для реализации коррекционных задач 

являются методические пособия М.Ю.Картушиной «Логоритмические занятия в 

детском саду» (для всех возрастных групп). Решаются следующие 

коррекционные задачи: 

1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Совершенствование общей и мелкой моторики. 

3. Развитие дыхания, координации слуха и голоса, артикуляционного аппарата. 



4. Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, 

регуляции процессов возбуждения и торможения. Воспитание уверенности в 

своих силах. 

5. Укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, свободы 

движений, снятие излишнего мышечного напряжения, улучшение ориентировки 

в пространстве, координации движений. Выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью. 

В логоритмические занятия включаются: 

1. ходьба и маршировка в различных направлениях; 

2. упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

3. упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

4. упражнения, активизирующие внимание и память; 

5. счетные упражнения, формирующие чувство музыкального размера; 

6. упражнения, формирующие чувство музыкального темпа и ритма; 

7. пение; 

8. упражнения в игре на музыкальных инструментах; 

9. самостоятельная музыкальная деятельность; 

10. игровая деятельность; 

11. упражнения для развития творческой инициативы; 

12. упражнения, развивающие слуховое и речеслуховое восприятие; 

13. речедвигательные упражнения; 

14. танец и пантомима. 

     Основная задача музыкального воспитания: воспитывать любовь и интерес к 

музыки. Эта задача решается путем развития музыкального восприятия и слуха. 

На занятиях вы можете наблюдать разные виды музыкальной деятельности: 

слушание музыки, пение, музыкально-дидактические игры, музыкально-

ритмические движения, игру на детских музыкальных инструментах. Давайте 

рассмотрим, как через разные виды музыкальной деятельности идёт работа по 

развитию речи. 

Виды музыкальной деятельности: 

1) Слушание музыки 

2) Пение 

3) Музыкально-дидактические игры 

4) Музыкально-ритмические движения 

5) Игры на детских музыкальных инструментах 

Слушание музыки 

В своей работе по слушанию, мы сталкиваемся со скудностью лексикона детей 

при определении характера музыки. Поэтому в непосредственно-

образовательную деятельность включаем задания, которые активизируют 

эмоционально-образное восприятие ребёнка и расширяют его речевые 

возможности. Словарь «эстетических эмоций» обогащает речь детей эпитетами. 

Сравнивая произведения, контрастные по звучанию или близкие по настроению, 

развиваем у детей компоненты устной речи. 

Навыки монологической и диалогической речи формируются в процессе беседы 

после слушания музыки, когда дети делятся впечатлениями от прослушанного 

произведения, высказывают своё отношение к его образам, дают им оценку. 



Поэтическое слово - помогает раскрыть образ музыкальной пьесы и развивает 

интонационную выразительность речи. 

Слова-подговорки – обогащают речь русским народным фольклором. 

«Шаг – присяду, шаг присяду Спинку прямо я держу 

Танцевать себя заставлю Даже если не хочу. » 

Специальные термины обогащают словарь. 

Классифицируют музыкальные инструменты по группам: струнные, 

клавишные, духовые, ударные: 

Знания о композиторах расширяет словарь музыкальных терминов: 

В процессе музыкальной деятельности используются артикуляционная 

гимнастика, пальчиковые и речевые игры, интонационно-фонетические 

упражнения по методике Е. М. Емельянова и «Целебные звуки» по М. Л. 

Лазареву, вокально-двигательные разминки. 

Пение развивает связную образную речь, расширяет кругозор, исправляет ряд 

речевых недостатков. Одним из направлений пения является народно-

музыкально-поэтическое творчество (дразнилки, частушки и т. д.) : 

Музыкально-дидактические игры: развивают звуковысотный слух, 

представления о жанрах, наблюдательность и речевой слух 

Перечень дидактических игр: «Сколько нас поет», «Кто в домике 

живет». «Весело и грустно», «Чьи детки» «Волшебный волчок», «Определи по 

ритму» «Музыкальная лесенка», «Тучка и солнце» 

Музыкально-ритмические движения: танцы с пением, хороводы также полезны 

для развития речи 

Игра на детских музыкальных инструментах развивает ритм, слух дошкольника, 

а также музыкальные и творческие способности 

Группы музыкальных инструментов: ударные: шумовые 

инструменты: Струнные: клавишные «Собственные» музыкальные 

инструменты: хлопки, шлепки, щелчки пальцами 

Все выше изложенные приемы положительно действуют на познавательно-

речевое развитие дошкольников: 

Младший возраст: игровые приемы и занимательные ситуации. 

Старший возраст – преобладание большей доли проблемности. 

Для успешной работы с детьми, в музыкальном зале создана развивающая 

среда: подобраны инструменты («Музыкальная горка», различные виды театров, 

игрушки, пособия, игры,марионетки, театр «Рукавичка» Театр игрушек, «Би-ба-

бо», ростовая кукла «Скоморох». 

Также ведется работа с родителями: оформлены стенды, консультации, 

проводятся утренники, различные праздники 

Организованы музыкальные уголки во всех возрастных группах ДОУ. 

Таким образом, развитие речи дошкольников осуществляется всесторонне в 

разных видах музыкальной деятельности. 

«Музыка – могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно 

полноценное умственное развитие. Музыка-это язык чувств. »В. А. 

Сухомлинский 

«Музыка – это истинная, всеобщая человеческая речь» 

Карл Вебер 


