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Своевременное развитие речи у детей перестраивает всю психику малыша, 

позволяет ему более осознанно воспринимать явления окружающего мира. 

Любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на 

деятельности и поведении ребенка. Плохо говорящие дети, начиная осознавать 

свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными. 

Следует отметить, что большое значение имеет правильное, четкое 

произношение детьми звуков и слов в период обучения грамоте, так как 

письменная речь формируется на основе устной, и недостатки устной речи могут 

привести к неуспеваемости. Речь маленького ребенка формируется в общении с 

окружающими, он пытается им подражать. Поэтому большую роль в ее 

формировании играет четкая, неторопливая, грамматически и фонетически 

правильная речь взрослых. Вот почему не следует искажать слова, имитировать 

детский лепет. Речь взрослых должна быть образцом. Правильное 

звукопроизношение формируется у ребенка к 4-5 годам, а значит, воспитание 

правильного произношения всех звуков родного языка должно быть закончено в 

дошкольном возрасте. В этот период необходимо развивать пассивный словарь 

(слова, которые ребенок еще не произносит, но соотносит с предметами). 

Постепенно у малыша будет развиваться и активный словарь (слова, которые он 

употребляет в своей речи). 

Необходимо, чтобы ребенок получал новые яркие впечатления, надо создать 

такую обстановку вокруг него, которая максимально способствовала бы 

развитию движений и речи. Нужно постоянно поправлять ребенка, чтобы 

неправильное произношение не стало привычкой, которую впоследствии будет 

трудно преодолеть. Следует научить его пересказывать прочитанное. Начните с 

самых маленьких сказок, в которых много повторов. Читайте их до тех пор, пока 

ребенок сам не начнѐт их хорошо пересказывать. Но помните, что читать детям 

надо выразительно, стараясь голосом и интонацией выделять разговорную речь, 

например, страшные слова лисы или волка: «Я тебя съем» должны звучать 

действительно выразительно. 

Считалки, потешки и загадки легко запоминаются и развивают память, что 

способствует расширению активного и пассивного словаря. Чистоговорки 

помогают вырабатывать правильное звукопроизношение. 

Иногда плохое произношение связано с вялостью мышц языка, губ, нижней 

челюсти. Для устранения проблемы необходимо проводить артикуляционную 

гимнастику, целью которой является выработка правильных движений 

артикуляционных органов, укрепление мышц лица, языка, губ, мягкого неба. 

Проводить еѐ необходимо обязательно перед зеркалом и ежедневно. Только в 

этом случае занятия принесут ожидаемый результат. 

В коррекционном обучении можно выделить три раздела: 

Своевременное развитие речи у детей перестраивает всю психику малыша, 

позволяет ему более осознанно воспринимать явления окружающего мира. 

Любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на 

деятельности и поведении ребенка. Плохо говорящие дети, начиная осознавать 

свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными. 



Следует отметить, что большое значение имеет правильное, четкое 

произношение детьми звуков и слов в период обучения грамоте, так как 

письменная речь формируется на основе устной, и недостатки устной речи могут 

привести к неуспеваемости. 

Речь маленького ребенка формируется в общении с окружающими, он 

пытается им подражать. Поэтому большую роль в ее формировании играет 

четкая, неторопливая, грамматически и фонетически правильная речь взрослых. 

Вот почему не следует искажать слова, имитировать детский лепет. Речь 

взрослых должна быть образцом. 

Правильное звукопроизношение формируется у ребенка к 4-5 годам, а значит, 

воспитание правильного произношения всех звуков родного языка должно быть 
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Необходимо, чтобы ребенок получал новые яркие впечатления, надо создать 

такую обстановку вокруг него, которая максимально способствовала бы 

развитию движений и речи. Нужно постоянно поправлять ребенка, чтобы 

неправильное произношение не стало привычкой, которую впоследствии будет 

трудно преодолеть. Следует научить его пересказывать прочитанное. Начните с 

самых маленьких сказок, в которых много повторов. Читайте их до тех пор, пока 

ребенок сам не начнѐт их хорошо пересказывать. Но помните, что читать детям 

надо выразительно, стараясь голосом и интонацией выделять разговорную речь, 

например, страшные слова лисы или волка: «Я тебя съем»  

Иногда плохое произношение связано с вялостью мышц языка, губ, нижней 

челюсти. Для устранения проблемы необходимо проводить артикуляционную 

гимнастику, целью которой является выработка правильных движений 

артикуляционных органов, укрепление мышц лица, языка, губ, мягкого неба. 

Проводить еѐ необходимо обязательно перед зеркалом и ежедневно. Только в 

этом случае занятия принесут ожидаемый результат. 

Проводятся занятия по уточнению артикуляции, развитию фонематического 

восприятия и подготовки детей к анализу и синтезу звукового состава слова. 

Принцип индивидуального подхода предполагает учѐт индивидуально-

речевых особенностей детей. Это объясняется наличием различных по структуре 

и тяжести речевых нарушений у детей и неодновременностью их преодоления на 

логопедических занятиях. В такой интерпретации принцип подхода требует от 

воспитателя: 

глубокой осведомлѐнности об изначальном состоянии речи каждого ребѐнка и 

уровне его актуального речевого развития; 

использование этих знаний в своей работе. 

Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в 

логопедической группе является то, что, кроме обучающих, развивающих, 

воспитательных задач, перед ним стоят и коррекционные задачи. 



Воспитатель обязательно присутствует на всех фронтальных занятиях 

логопеда, делает записи; отдельные элементы логопедического занятия он 

включает в свои занятия по развитию речи и в вечернюю работу. 

Логопед учитывает особенности и способности детей. Если ребѐнок хорошо 

успевает по отдельным видам занятий, то логопед может по согласованию с 

воспитателем взять его на индивидуальное логопедическое занятие. 

Во время режимных моментов, самообслуживания, на прогулке, экскурсии, в 

играх и развлечениях воспитатель осуществляет также коррекционную работу, 

значимость которой в том, что она предоставляет возможность практики 

речевого общения детей и закрепления речевых навыков в их 

жизнедеятельности. 

Воспитатели должны создавать условия для развития речевой деятельности и 

речевого общения детей: 

организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях, вне 

занятий, побуждать внимательно, слушать других детей и вслушиваться в 

содержание высказываний; 

создавать ситуацию общения; 

формировать навыки самоконтроля и критического отношения к речи; 

организовывать игры на развитие звуковой культуры речи; 

привлекать внимание к длительности звучания слова, последовательности и 

месту звуков в слове; 

проводить работу по развитию слухового и речевого внимания, слухоречевой 

памяти, слухового контроля, словесной памяти; 

привлекать внимание к интонационной стороне речи. 

Занимаясь с ребѐнком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 

фонетического материала по тетради должно происходить с обязательным 

выделения закреплѐнного звука голосом – произноситься утрированно. 

Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической или грамматической 

ошибки в речи ребѐнка. Занятие может быть продолжено лишь после того, как 

ребѐнок всѐ скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель должен 

проговаривать громко, чѐтко, медленно и добиваться того же от малыша. 

Воспитатель должен внимательно следить за речью детей и исправлять их 

ошибки не только на занятиях, но и на протяжении всех режимных моментов. 

Причѐм очень важно, чтобы все ошибки детей исправлялись воспитателем 

корректно. Ни в коем случае не следует передразнивать ребѐнка, высмеивать его, 

так как это может спровоцировать снижение речевой активности (вплоть до 

полного молчания в группе), замкнутость, отрицательное отношение малыша к 

воспитателю, к обучению в целом. 

Манеры исправления ошибок в речи детей вне занятий и во время занятий 

отличаются друг от друга. Так, во время игр и бытовой деятельности не следует 

привлекать внимание детей к ошибкам кого-то из них, лучше это делать 

незаметно для остальных. Например, во время игры один из ребят говорит 

другому: «У всех куклов сними туфли, неси без туфлев». Воспитатель, используя 

небольшой перерыв в игре, подзывает к себе этого ребѐнка и предлагает ему 

послушать правильный и неправильный варианты сочетания слов («всех куклов» 



или «всех кукол», «без туфлѐв» или «без туфель»). А затем спрашивает: «Как 

лучше сказать?». И только потом просит повторить правильную фразу. 

Если же ошибка встречается в обращении к воспитателю, то можно 

реагировать так: «Ты же можешь правильно сказать, ну-ка попробуй!» или «Я не 

понимаю тебя. Подумай и скажи правильно». 

Теперь об исправлении ошибок на занятиях. Здесь, во-первых, ограничено 

время и долгие, пространные выяснения того, как лучше сказать, со стороны 

воспитателя неуместны. Во-вторых, внимание детей приковано к речи 

отвечающего и незаметно, исправить его ошибки невозможно, да и не нужно. И, 

в-третьих, занятия, в отличие от случаев спонтанного неконтролируемого 

ребѐнком общения, должны проходить при максимальной мобилизации 

внимания отвечающего, с установкой на грамотную, чѐткую речь. 

В связи со сказанным, ошибки в ходе занятий должны фиксироваться 

воспитателем моментально («Неверно», «Неправильно», «Не так сказал»). К 

исправлению грамматических неточностей привлекаются все дети. Сам же 

воспитатель исправляет грамматическую ошибку ребѐнка только тогда, когда 

большинство детей не смогли этого сделать. 

Ошибки в произношении также следует фиксировать и исправлять по ходу 

ответа. Например, если ребѐнок неправильно произнѐс звук [P], воспитатель 

может предложить ему: «Повтори за мной, выделяя звук [P], слова: стРоить, 

гоРка, собиРать, игРать». 

Может случиться и так: одному из ребят очень хочется ответить, а 

воспитатель заранее знает, что сложное по слоговой структуре слово 

(милиционер, пододеяльник, водопроводчик) малыш не произнесѐт и это 

вызовет у остальных смех. Следует предложить ребѐнку сказать ответ 

воспитателю на ухо, а затем похвалить малыша за старание. 

Для того, чтобы дети на всех занятиях говорили внятно и с наименьшим 

количеством фонетических ошибок, воспитатель должен своей очень чѐткой, 

достаточно громкой и не торопливой речью задавать тон. 

Процесс нормализации речи и угасание патологического рефлекса возможны 

только при повышенном внимании ребѐнка к речи окружающих и своей 

собственной. Естественно, что такая работа требует от воспитателя терпения, 

такта, собранности и постоянной изобретательности. 

У детей с проблемами в речевом развитии очень часто наблюдается 

недостаточность двигательной активности, в том числе и плохая координация 

мелкой моторики пальцев рук. Учеными доказано, что формирование устной 

речи ребенка начинается тогда, когда движения пальцев рук достигают 

достаточной точности. Уровень развития речи у детей всегда находится в 

прямой зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук. Для 

развития мелкой моторики, наряду с традиционными методами и приемами, 

используются и нетрадиционные. К нетрадиционным относятся игры и 

упражнения с использованием «сухого бассейна», использование природного 

материала (шишки, орехи, крупы, семена растений, песок, камни), массаж с 

помощью мячика Су-Джок, аппликатора Кузнецова или игольчатых ковриков 

Ляпко, применение различных бытовых предметов (прищепки, решетки, щетки, 



расчески, бигуди, карандаши, резинки для волос и многое другое). 

Нетрадиционный материал предоставляет широкие возможности для тренировки 

мелких мышц кисти в различных видах деятельности, носящих игровой 

характер. Для пальчиковых игр подойдут: - мячи (каучуковые, колючие, 

рифлѐные, плюшевые); - верѐвки, использование молний, крючков, кнопок, 

липучек и так далее, также стимулирует развитие мелкой моторики; -прищепки 

бельевые – для развития координации движений пальцев рук; -щѐтки для волос, 

зубные щѐтки, коврики «Травка» - для массажа и самомассажа ладоней; -орехи, 

шишки, фасоль, ракушки; -решетка для раковины; -бусы, пуговицы, рожки, 

сушки, можно составлять бусы из картонных кружочков, квадратиков, сердечек, 

листьев и т.д.; -карандаши, фломастеры, палочки китайские; -резиночки для 

волос; -пробки, крышки. 30 СПОСОБОВ РАЗВИТЬ МЕЛКУЮ МОТОРИКУ 

РУК 1. Составляем контуры предметов (например, стола, дома) сначала из 

крупных, затем из более мелких палочек. 2. Составляем цепочки из 5-10 

канцелярских скрепок разного цвета. 3. Вырезаем из бумаги какие-либо фигуры 

(например, цветы) правой и левой рукой. 4. Нанизываем пуговицы, крупные 

бусины на шнурок, а мелкие бусинки, бисер – на нитку с иголкой. 5. Сортируем 

бобы, фасоль, горох, а также крупы (пшено, гречку, рис). 6. Застегиваем и 

расстегиваем пуговицы, молнии, кнопки, крючки. 7. Завинчиваем и отвинчиваем 

шайбы, крышки у пузырьков, баночек. 8. Достаем бусинки ложкой из стакана. 9. 

Складываем мелкие предметы (например, пуговицы, бусины) в узкий цилиндр. 

10.Наматываем нитки на катушку и сматываем еѐ в клубок. 11.Продеваем нитки 

в иголку. 12.Пришиваем пуговицы и сшиваем ткань различными видами швов. 

13.Стираем ластиком нарисованные предметы. 14.Капаем из пипетки в узкое 

горлышко бутылочки. 15.Надеваем и снимаем колечко (массаж пальцев). 

16.Втыкаем канцелярские кнопки в деревянный брусок. 17.Комкаем платок 

(носовой платок берем за уголок одной рукой и прячем в ладошке, используя 

пальцы только этой руки). 18.Прикрепляем бельевые прищепки к горизонтально 

натянутой веревке, на коробку, баночку. 19.Перебираем четки или бусы 

одновременно двумя руками навстречу друг другу и обратно. 20.Находим 

спрятанные предметы в «сухом бассейне» с горохом и фасолью (в пластиковых 

ведрах или тазиках). 21.Сжимаем и разжимаем эспандер. 22.Катаем резиновые, 

пластмассовые, деревянные, поролоновые мячи с шипами ("ѐжиков"). 23.Играем 

с конструктором, мозаикой и другими мелкими предметами. 24.Лепим, рисуем 

пальчиковой краской, на крупе. 25.Перебираем крупу, чистим скорлупу у яичек, 

лепим фигурки из теста. 26.Заворачиваем матрешку/что-нибудь яркое, 

привлекательное в 4—5 фантиков от конфет. Ребенок разворачивает все фантики 

и аккуратно их складывает. 27. Рисуем на листе дорожку, домик, кошку. Малыш 

"шагает" по дорожке-обводит ее пальчиком, цветным мелком, "рисует" 

пластилином, кисточкой. 28. Лепим из пластилина угощение для игрушек 

(сушки, баранки, пряники, печенье, конфетки), украшаем их крупой, бусинками 

и т. д. Вырезаем из плотного картона тарелочки, малыш красиво раскладывает на 

них угощение. 29. Строим из одноразовых стаканчиков замки, гаражи, домики. 

30. Режем коктельные соломки на части и нанизываем на веревочку. Собираем 

бусы. Помимо развития мелкой моторики и тонких дифференцированных 



движений пальцев проведение упражнений с использованием нестандартного 

оборудования, сопровождаемые стихотворным текстом или выполняемые под 

музыку, направлены на решение следующих задач: - формирование 

познавательной активности и творческого воображения детей; - развитие 

зрительного, слухового восприятия. - развитие психических процессов: 

внимания, памяти, мышления; - развитие просодической стороны речи: чувства 

темпа, ритма, силы голоса, выразительности речи. - способствуют созданию 

положительного эмоционального фона, воспитывают усидчивость, формируют 

положительную мотивацию на занятии. Очень интересны детям игры с 

природным материалом. Он всегда доступен, не требует больших финансовых 

затрат, помогает снять эмоциональное напряжение у детей. Игра с еловыми 

шишками. Раз, два, три, четыре, пять, Шишку будем мы катать. Шишку будем 

мы катать, Раз, два, три, четыре, пять. Еловая шишка колет ладошки, Мы 

покатаем шишку немножко. Перекатывать шишку между ладонями до появления 

чувства приятного тепла и легкого покраснения. Также шишки можно сжимать и 

разжимать обеими руками одновременно или поочередно, воздействовать на 

кончики пальцев и ладошки постукиванием и вращательными движениями, 

прокатывание шишки от кончиков пальцев к запястью, локтю и обратно. 

Аналогичные упражнения можно выполнять с грецкими орехами, сосновыми 

шишками, каштанами, косточками абрикоса или персика. Рисование на песке и 

крупах очень нравится детям. На подносе ровным слоем насыпан песок или 

крупа (манка, пшено, гречка, рис и др.). Дети кончиками пальцев, ладошками, 

кулачками рисуют разные рисунки по образцу или словесной инструкции, 

выкладывают узоры из камней. Крупы, косточки абрикоса, персика, вишни, 

семена гороха, фасоли, подсолнечника можно использовать для заполнения 

«сухого бассейна». Небольшая глубокая миска (диаметром 25-30 см, высотой 15-

20 см) заполняется на 8 см промытой и просушенной крупой. Ребенок погружает 

руки как можно глубже, производя различные действия: «помешать» крупу, 

одновременно сжимая и разжимая пальцы рук, найти на дне «бассейна» 

спрятанные игрушки или предметы. Широкое распространение и успешное 

применение в логопедической практике нашел метод Су-Джок-терапии. 

Использование тренажеров Су-Джок совместно с работой по развитию 

пальчиковой моторики благотворно влияет на речевую активность детей и 

положительно сказывается на коррекции у них речевых нарушений. Самомассаж 

шариком Су-Джок. Раз, два, три, четыре, пять! Буду шарик я катать. По ладошке 

прокачу И ее пощекочу. Шар по кругу я катаю И ладошку разминаю. И по 

пальцам прокачу Каждый я пощекочу. Вверх-вниз, вверх-вниз, Шар по пальчику 

катись. Сильно шарик я сожму, Подержу и разожму. Также для самомассажа 

подушечек пальцев и ладоней рук можно использовать игольчатые коврики 

Ляпко и аппликатор Кузнецова. «Прижимающий» самомассаж подушечек 

пальцев с использованием «колючего» коврика Ляпко. Шел медведь к своей 

берлоге. Да споткнулся на пороге. «Видно, очень мало сил Я на зиму накопил» – 

Так подумал и пошел Он на поиск диких пчел. Все медведи – сладкоежки, 

Любят есть медок без спешки, А наевшись, без тревоги До весны сопят в 

берлоге. Кисть одной руки лежит на коврике ладонью вниз, пальцы разведены. 



Другая рука указательным пальцем по очереди прижимает каждый ноготь. На 

каждую строчку нажимаем на один палец. Из массажной щетки для волос можно 

изготовить тренажер «ежик» – к складной щетке прикрепить эластичную ленту, 

обеспечивающую плотное прилегание к ладони ребенка. Надев тренажер на одну 

ладонь зубцами наружу, ребенок поглаживает, хлопает по второй ладони. 

Можно надеть «ежиков» на обе руки и похлопать в ладоши. Хлопая, 

приговаривать: Лапушки, лапушки, Поиграйте в ладушки. Хлопайте в ладошки – 

Вам дадут лепешки. Прекрасным орудием для развития пальцев и кисти рук 

является обычная хозяйственная прищепка. Их можно использовать как для 

закрепления навыка открывания прищепки, прикрепляя прищепки к любым 

предметам – тарелки, картонки, картинки (добавление недостающих деталей), 

так и для проведения самомассажа подушечек пальцев. Сильно кусает Котенок-

глупыш! Он думает, что это Не палец, а мышь! Но я же играю с тобою, малыш! 

А будешь кусаться – скажу тебе: «Кыш! » Бельевой прищепкой дети 

прищепляют ногтевые фаланги пальцев правой, а затем левой руки на каждый 

ударный слог – от большого пальца к мизинцу. Бусы или четки, длинные бигуди, 

ребристые карандаши, зубная щетка, резинки для волос, платочки, шнурки и 

веревочки – все это можно использовать для развития мелкой моторики. 

Доступность материала позволяет разнообразить работу логопеда. Игры с 

нетрадиционным оборудованием можно рекомендовать родителям для работы 

дома. Игра с решеткой для раковины «Гном». Шел по лесу добрый гном С 

разноцветным колпачком. Шел и песню напевал, И вразвалочку шагал. Дети 

кладут решетку на колени или на стол, «ходят» указательным и средним 

пальцами по клеточкам решетки, делая «шаг» на каждый ударный слог двумя 

руками одновременно или поочередно. Игра с резинкой для волос «Перстенек». 

На пальце – перстенек. Он блестит, как огонек. Крутился, искрился, С пальчика 

свалился – Назад возвратился. Надеваем и снимаем резинку поочередно на 

пальцы рук. Это же стихотворение можно использовать для игры с пружинками 

СуДжок. 

Интернет-ресурс: https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/10/05/priyomy-

pedagogicheskoy-raboty-po-vospitaniyu-u-detey-navykov 


