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3.1. Содержание работы по формированию представлений детей о слове, 

предложении 

Подготовка к обучению грамоте предусматривается не только в 

старших группах, она начинается значительно раньше. 

Так, уже во второй младшей группе формируется умение вслушиваться 

в звучание слова, детей знакомят (в практическом плане) с терминами 

«слово», «звук». 

В средней группе детей продолжают знакомить с терминами «слово», 

«звук» практически, без определений, т.е. учат понимать и употреблять эти 

слова при выполнении упражнений, в речевых играх. Знакомят с тем, что 

слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, что звуки в слове 

произносятся в определенной последовательности. Обращают их внимание 

на длительность звучания слов (короткие и длинные). У ребенка формируют 

умения различать на слух твердые и мягкие согласные (без выделения 

терминов), определять и изолированно произносить первый звук в слове, 

называть слова с заданным звуком. Учат выделять голосом звук в слове: 

произносить заданный звук протяжно (мммак), громче, четче, чем он 

произносится обычно, называть изолированно. 

В старшей группе учат: производить анализ слов различной звуковой 

структуры; выделять словесное ударение и определять его место в структуре 

слова; качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый 

согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук); 

правильно употреблять соответствующие термины. 

Содержание работы по формированию представлений детей о слове, 

предложении, словесном составе предложения
1
: 

1. ознакомление детей со словом – вычленение слова как 

самостоятельной смысловой единицы из потока речи; 

2. ознакомление с предложением – выделение его как смысловой 

единицы из речи; 
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3. ознакомление со словесным составом предложения – деление 

предложения на слова и составление из слов (2-4) предложений; 

4. ознакомление со слоговым строением слова – членение слов (из 2-3 

слогов) на части и составление слов из слогов; 

5. ознакомление со звуковым строением слов, формирование навыков 

звукового анализа слов: определение количества, последовательности звуков 

(фонем) и составление слов с определенными звуками, понимание смысл о 

различительной роли фонемы. 

 

3.2. Приемы работы по формированию представлений о слове-предмете, 

слове-действии, слове-признаке 

С термином «слово» дети начинают знакомиться в средней группе в 

процессе общения, при выполнении разнообразных речевых упражнений по 

обучению звукопроизношению, обогащению словаря. Выражения 

«Послушай, как я скажу это слово», «Скажи слово. правильно» и другие 

часто используются педагогом
2
. 

В старшей группе проводится специальная работа по ознакомлению 

детей с понятием «слово». 

Дошкольников постепенно подводят к осознанию того, что речь 

состоит из слов. С целью выделения слов из потока речи используются 

разнообразные игровые упражнения, в которых дети словами называют 

разные предметы и игрушки, их свойства и качества. Целесообразны 

следующие упражнения: «Скажи (произнеси) любое слово», «Назови слово, 

которое обозначает предмет (мяч, книга, дерево и т.д.), действие (бежит, 

спешит, поет и т.д.), цвет (зеленый, сиреневый и т.д.), размер (огромный, 

крошечный и т.д.) и т.д.». Эти задания способствуют активизации в речи 

различных частей речи
3
. 

 

Игра «Поезд» 

В разных местах комнаты расставляют игрушки (мишка, Чиполлино, 

кукла, заяц, лиса, матрешка). Названия игрушек – это названия станций, на 

которых останавливается поезд. Станции объявляет машинист. Роль 

машиниста берет на себя взрослый, а дети, встав за машинистом, – роли 

пассажиров. Машинист дает сигнал, и поезд отправляется в путь, имитируя 

стук колес, гудок. На станции (около игрушки) поезд останавливается, и 

машинист объявляет ее: «Станция «Зайка», следующая станция «Чиполлино» 

и т.д. После того как поезд сделает полный круг, игра повторяется. Взрослый 

и дети меняются ролями. Затем игрушки выставляют на стол. Детям 

предлагают называть игрушки. Обращают их внимание на то, что, назвав 

игрушку, ребенок сказал слово («Ты назвал игрушку, сказал слово мишка. 

Теперь скажи это слово громко, ласково»). 
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С этой же целью используют игры, игровые действия в которых 

определяются словами, которые можно или нельзя произносить: «Фанты», 

«Телефон», «Эхо». 

Для сравнения со словами, имеющими определенный смысл, Ф.А. Сохин
4
 

рекомендует произнести какое-нибудь звукосочетание (ш, ра), спросить, 

понятно ли, что оно значит. Затем пояснить: «Это не слово, а просто звуки, 

которые ничего не значат, не имеют смысла. Каждое слово имеет значение, 

смысл». Далее прочитать стихотворение И. Токмаковой «Плим». 
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Ложка – это ложка, 

Ложкой суп едят. 

Кошка – это кошка, 

У кошки семь котят. 

Тряпка – это тряпка, 

Тряпкой вытру стол. 

Шапка – это шапка, 

Оделся и пошел. 

А я придумал слово, 

Смешное слово – плим. 

Я повторяю снова – 

Плим, плим, плим. 

Вот прыгает и скачет 

Плим, плим, плим, 

И ничего не значит 

Плим, плим, плим. 
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С этой же целью используют игры, игровые действия в которых 

определяются словами, которые можно или нельзя произносить: «Фанты», 

«Черное и белое», «Телефон», «Эхо», «Скажи наоборот». 

Представление о слове закрепляется в разнообразных словарных 

упражнениях, упражнениях на словообразование. Одновременно они 

помогают обратить внимание ребенка на смысловую сторону слова (слово 

обозначает предмет, признак, действие). В формулировках заданий к 

упражнениям педагог использует слово: «Подбери слово, близкое по 

значению слову радостный. Скажи слово, противоположное по смыслу слову 

грустный» и др.  

Таким образом, у детей воспитывается внимание к слову; они 

практическим путем усваивают значение слова слово, воспринимают его как 

самостоятельную единицу речи, начинают правильно использовать в своей 

речи. 

 

3.3. Приемы работы по формированию представлений о словесном 

составе предложения. 

Методика ознакомления с предложением разработана в школьной 

методике и дополнена с учетом возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста в исследованиях Ф.А. Сохина, Г.А. Тумаковой. 

Последовательность в работе по ознакомлению с предложением 

аналогична последовательности ознакомления со словом. Сначала 

необходимо выделить предложение из потока речи. С этой целью 

предлагается готовый или составляется вместе с детьми небольшой рассказ 

по картине. Рассказ произносится четко, с интонационным выделением 

каждого предложения. Далее к каждому предложению ставятся вопросы и 

т.д. 

Педагог предлагает еще раз послушать рассказ, сообщает, что в нем 

три предложения, что наша речь состоит из предложений, мы говорим 

предложениями; в каждом предложении про что-то говорится. Приводит 

пример: «Яблоки лежат в корзине. Это предложение, в нем говорится о 

яблоках, о том, что они лежат в корзине». 

Затем дети сами составляют предложения по игрушкам, картинкам. И 

всякий раз воспитатель помогает им установить, о ком или о чем составлено 

предложение, что в нем говорится, т.е. вычленить смысловую сторону 

предложения. 

Важно также показать, что одну и ту же мысль можно выразить по-

разному: белка прыгает по деревьям; белка ловко прыгает с дерева на дерево. 

Целесообразно графически изобразить предложение, показать детям, 

как можно «написать» его – длинной чертой; начало предложения отмечается 

уголком, а в конце ставят точку:  

В дальнейшем детей упражняют в определении количества 

предложений в готовом тексте. Текст произносится с паузами, а дети 

обозначают предложения на схемах. Затем проверяется правильность 
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выполнения задания. 

Для закрепления представлений о предложении используются такие 

приемы, как: придумывание предложений с заданным словом; придумывание 

предложения, которое начиналось бы с определенного слова; составление 

предложения по двум картинкам; придумывание названия к картине; 

придумывание «веселого» предложения; сочинение короткой сказки о 

хитрой лисе; составление предложений по «живым сценкам». 

Все эти приемы сопровождаются выделением предложений, их 

подсчетом, анализом смыслового содержания. Овладение словом 

предложение подготавливает детей к анализу словесного состава 

предложения. 

 

Особенности выделения дошкольниками слов из предложения в 

условиях стихийного становления понятий о языковых явлениях и 

специального обучения изучались С.Н. Карповой
5

. При стихийном 

формировании этот процесс протекает чрезвычайно медленно, ориентировка 

ребенка на слово ограниченна и неустойчива. Он часто выделяет не одно 

слово, а комплекс слов, повторяет услышанное предложение, не осознавая 

существенных признаков слова. При специальном обучении, основанном на 

поэтапном формировании умственных действий, успешно и довольно быстро 

формируются представление о словесном составе предложения и умение 

анализировать предложения. 

Программой дошкольного учреждения предусмотрено учить детей 

делить предложения на слова, определять их количество и 

последовательность, а также составлять предложения из разного числа слов. 

Обучение начинается с анализа простых предложений без предлогов и 

союзов, состоящих из 2-3 слов (Кукла сидит. Кукла держит шарик). Для 

анализа предложений используются наглядно-действенные методы и 

приемы: рассматривание игрушек, демонстрация действий с игрушками, 

рассматривание картин, пространственное моделирование. Одновременно 

ведется работа по составлению предложений. 

В основе обучения лежит следующее: четкое произнесение 

предложения, выделение слов голосом, их количественный и порядковый 

счет (сколько слов, какое первое слово, какое идет потом), пространственное 

моделирование слов при помощи абстрактных символов (линии, полоски, 

квадратики, табло). Последнее помогает ребенку понять линейность 

(последовательность) и дискретность (членораздельность) речи. 

На первых занятиях в процессе действий с игрушками детям 

показывают, что про любую игрушку можно сказать разные предложения 

(Кукла сидит. Кукла лежит. Кукла завтракает). Предложения повторяются 

детьми. Затем они сами составляют предложения про игрушки. Одно из 

предложений произносит воспитатель с паузами после каждого слова. Дети в 

это время считают, сколько слов, какое первое слово, какое второе. 

                                         
5 Карпова, С.Н. Осознание словесного состава речи дошкольниками. – М.: Изд-во МГУ, 1967. 
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Аналогичная работа проводится и с другими предложениями из 2-3 слов. В 

результате у детей формируются представления о том, что про каждый 

предмет можно сказать предложения, что предложения состоят из слов. Так 

складывается первичная ориентировка в анализе предложения. 

С самого начала целесообразно использовать схемы. Детям объясняют, 

что предложение можно нарисовать (записать), чтобы узнать, сколько в нем 

слов. Педагог чертит на доске линии по числу слов в анализируемом 

предложении и говорит: «Одна черта обозначает одно слово. Здесь три 

черты, значит, в предложении три слова. Первое слово обозначается не 

простой чертой, а чертой с уголком, в конце предложения ставят точку». 

Можно применять и другие виды моделирования; каждое слово может 

быть изображено квадратиком, полоской, счетной палочкой. Целесообразно 

иметь наборы карточек со схемами разных предложений. Этими наборами 

дети пользуются при анализе и составлении предложений. Схемы-модели 

обеспечивают предметную опору при формировании навыка анализа речи, 

являются средством формирования обобщенных представлений о строении 

предложения. 

С этой же целью используются пособия типа табло, линейки с 

открывающимися поочередно в соответствии с произнесенными словами 

окошками (по принципу счетной линейки) (Методика использования 

линейки подробно изложена пособиях: Сохин, Ф.А. Развитие речи детей 

дошкольного возраста. – М., 1984; Тумакова, Г.А. Ознакомление 

дошкольника со звучащим словом. – М., 1991.). Ценность этих пособий в 

том, что они наглядно демонстрируют динамику, последовательность слов в 

предложении. 

В дальнейшем дети учатся составлять и анализировать предложения из 

разного количества слов, называть слова последовательно и вразбивку, 

соотносить со схемой. Предложения дети могут брать из знакомых им 

сказок, составлять по предметным и сюжетным картинкам, сериям картинок. 

Большое распространение получило моделирование словесного состава 

предложения в игре «Живые слова», разработанной Ф.А. Сохиным и 

Г.П. Беляковой. Слова в этой живой модели изображают дети. В процессе 

игры воспитатель вызывает столько детей, сколько слов в предложении, и 

говорит каждому, каким словом он будет. Затем «живым словам» 

предлагается встать последовательно, слева направо, соответственно 

словесному составу предложения. При назывании слов по порядку дети 

могут «прочесть» задуманное или произнесенное предложение. Таким 

образом, и в этой «живой» модели речевая действительность выделяется как 

объект наблюдения, изучения. 

В разных вариантах игры дети учатся наблюдать за языком, видеть, что 

происходит при изменении порядка слов, распространении предложения 

путем добавления одного, двух слов, замене одного слова, составлении 

предложений из набора слов. 

В разных вариантах этой игры как составные части используются 

упражнения на анализ и синтез предложений («Какое первое слово? Какое 
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слово идет потом?»). (В отличие от школьной методики, порядковые 

числительные, по мнению авторов игры, давать не следует. Однако в 

экспериментальной работе С. Н. Карповой показано, что уже на первом этапе 

обучения дети шестого года жизни могут пользоваться порядковыми 

числительными.) Вопросы можно формулировать по-разному: «Кто слово 

машина! Покажи слово едет. Какое это слово?» 

Один из вариантов игры предусматривает использование приема 

разрушения линейности речи. Это игра «Хор». Заранее подготовленные дети, 

изображающие предложение, произносят слова не последовательно, а 

одновременно, хором. Предложение, сказанное таким образом, становится 

непонятным. Остальные дети должны догадаться и объяснить, почему 

непонятно, и прийти к выводу, что предложение становится понятным, если 

слова следуют по порядку, одно за другим. 

В другом варианте игры – «Путаница» – нарушается 

последовательность слов в предложении, а дети восстанавливают порядок 

(Подробнее об усложнении вариантов игры см.: Белякова, Г.П. Речевая игра 

«Живые слова» // Дошкольное воспитание. – 1975. – № 10; Ознакомление 

старших дошкольников со словесным составом предложений // Умственное 

воспитание детей дошкольного возраста / Под ред. Н.Н. Поддьякова, Ф.А. 

Сохина. – М., 1984). 

Постепенно у детей формируется умение анализировать состав 

предложения без опоры на наглядный материал. Умственное действие 

анализа начинает происходить во внутреннем плане. 

На протяжении всего периода обучения используются следующие приемы: 

 четкое произнесение слов с паузой; 

 произнесение слов под хлопки (воспитателем, отдельными детьми, 

всей группой);  

 последовательное называние слов в предложении;  

 подсчет слов в предложении на пальцах, с помощью счетных 

палочек; в громкой речи, про себя;  

 разные варианты игры «Живые слова»; 

 произнесение слов вразбивку;  

 произнесение слов по рядам;  

 шепотный анализ предложения; 

 составление предложений из разного количества слов; составление 

предложений с заданным словом; 

 составление предложений по «живой сценке» (Саша удит рыбу. 

Саша – рыболов), 

 перепрыгивание через скакалку, отстукивание на барабане или бубне 

столько раз, сколько слов в предложении. 

Таким образом, специальное обучение помогает дошкольникам 

преодолеть трудности, которые они испытывают при вычленении слов из 

состава предложений. 
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