
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

ДЕТСКИЙ САД № 33 ст. КАВКАЗСКАЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН 

 

«Приёмы логопедических 

мероприятий безречевых детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

 
 

  Автор: Бадалян Диана Яковлевна 

учитель – логопед МАДОУ ЦРР – д/с № 33  

 

 

 

ст. Кавказская 

2022 

 



2 
 

Содержание  

Предисловие 3 

Введение 5 

Основная часть 7 

Заключение  9 

Список используемой литературы 10 

Приложение 1. Подборка дидактических игр по формированию 

звукоподражаний (игры) 

 

12 

Приложение 2. Подборка дидактических игр по формированию 

грамматического компонента, навыков словоизменения 

 

17 

Приложение 3.  Консультация для педагогов «Речь и мышление 

дошкольника»  

20 

Приложение 4. Комплекс занятий «Система работы с 

неговорящими детьми» для детей старшего дошкольного 

возраста 

25 

Приложение 5. «Развитие оптико-пространственных 

представлений у старших дошкольников с ТНР, имеющие 

статус ОВЗ» 

31 

Приложение 6. Рекомендации для родителей 36 

 

Приложение 7. Консультация для родителей «Формирование 

внутренней речи» 
 

39 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Предисловие 

В соответствии с теоретическими концепциями отечественной психологии 

речь является важнейшей психической функцией человека – универсальным 

средством общения, мышления, организации действий. Во многих исследованиях 

установлено, что психические процессы (внимание, память, восприятие, 

мышление, воображение) опосредованы речью. Отклонения в развитии речи 

отрицательно влияют на психическое развитие ребенка, затрудняют общение с 

окружающими, задерживают формирование познавательных процессов и, 

следовательно, препятствуют становлению полноценной личности. Дошкольный 

возраст наиболее благоприятен для преодоления речевых нарушений. От 

своевременности и эффективности коррекционно-логопедической работы зависит 

развитие личности ребенка и дальнейшее обучение в школе. 

Отечественная логопедия убедительно доказала, что формирование 

правильной речи у детей, её коррекция – организованный, целенаправленный 

учебно-педагогический процесс. Развитие и восстановление 

несформировавшихся и нарушенных речевых и неречевых функций 

осуществляется путем комплексного логопедического воздействия, в процессе 

которого используются медицинские рекомендации, психодиагностические и 

психокоррекционные методики. 

В последнее время специалисты все чаще сталкиваются с безречевыми 

детьми, т.е. с детьми, у которых отсутствует речь. Они имеют комплексное 

органическое нарушение, что значительно затрудняет логопедическую работу с 

ними.  

Кого же можно назвать неговорящим, безречевым ребенком? Мы 

намеренно употребляем этот термин без кавычек. Тот уровень речи, который есть 

у этих детей — вокализации, звукоподражания и звукокомплексы, 

эмоциональные восклицания, даже отдельные нечетко произносимые обиходные 

слова, — не может служить для полноценного общения. Та «речь», которая есть у 

ребенка, не выступает «регулятором поведения», поскольку выработка условных 

связей на слова значительно затруднена. Группа безречевых детей неоднородна. 

В нее входят дети с моторной и сенсорной алалией, различными задержками 

психоречевого развития, в том числе недифференцированными, ранним детским 

аутизмом, интеллектуальной недостаточностью, детским церебральным 

параличом, нарушением слуха. Что же является общим для этих детей? 

Отсутствие мотивации к общению, неумение ориентироваться в ситуации, 

разлаженность поведения, негибкость в контактах, повышенная эмоциональная 

истощаемость — все, что мешает полноценному взаимодействию ребенка с 

окружающим миром. При наличии общности проявлений основные симптомы 

различаются по качеству протекания и степени выраженности.  
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Родителям порой бывает трудно решить, насколько такой ребенок 

нуждается в особом внимании. Действительно, иной раз сложно определить 

сдерживающий фактор речевого развития дошкольника — либо это неумение или 

же просто нежелание использовать свои речевые возможности. Участие логопеда 

в данном случае необходимо для выяснения причины безмолвия ребенка и 

определения этапов квалифицированной помощи ему. Логопед поможет его 

родителям наметить прогноз, от которого зависит социальная адаптация 

неговорящего дошкольника. В этом случае важно не упустить ранний, 

сенситивный для развития компенсаторных возможностей возраст ребенка, что 

поможет сформировать у неговорящего малыша не только азы общения, но и 

развить психические функции, личность в целом, способствовать его интеграции 

в окружающий мир.  

Данная методическая разработка «Приёмы логопедических мероприятий 

безречевых детей старшего дошкольного возраста»» направлена на стимуляцию 

речевой и психической активности у детей. В нее включены игры и упражнения, 

подборка дидактических игр по формированию звукоподражаний; подборка 

дидактических игр по формированию грамматического компонента, навыков 

словоизменения, комплекс занятий «Система работы с неговорящими детьми», 

консультации для педагогов и родителей. Данные игровые приемы помогают 

формированию мотивационной основы речевой деятельности, что повышает его 

функциональные возможности.  

Методическая разработка может быть применена педагогами в ДОУ с 

детьми ОВЗ при проведении логопедических, психокоррекционных, 

общеразвивающих занятий. Задания помогут значительно активизировать речи 

безречевых детей и будут способствовать развитию мышления, внимания и 

памяти. 

 Практический опыт показывает эффективность их применения в процессе 

коррекционно-развивающего обучения детей с речевыми нарушениями. 

Также методическая разработка будет полезна и для родителей. Родители 

вполне могут проводить такие занятия самостоятельно. 
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Введение 

В настоящее время изучение тяжелых речевых патологий привлекает к себе 

все больше исследователей. По мнению Т.Г. Визель, «безречие» – наиболее 

грубое проявление нарушений речевого развития детей с первично сохранным 

интеллектом, слухом и зрением. Этот феномен выступает в разных вариантах, 

различающихся по уровню, степени тяжести речевого дефекта (полное отсутствие 

речи или наличие ее попыток), а также по показателям динамики развития речи 

(от отсутствия положительных знаков до «выхода» из безречия).  

По данным В.В Борисовой, за последние 15 лет (с 1997 г. по 2012 г.) 

существенно (почти в 2 раза) увеличилось число детей 6-10 лет с нарушениями 

речевого развития (от 40 до 60% варьируясь в разных регионах). Отмечается 

постоянный рост детей с грубыми нарушениями психического и речевого 

развития, в том числе и тех, у которых не развивается речь.  

На сегодняшний день накоплен и систематизирован значительный объем 

теоретического и практического материала по вопросам этиологии, клиники и 

патогенеза «безречия»: Ж.В. Антипова, Г.В. Бабина, В.К. Воробьева, Б.М. 

Гриншпун, Л.Р. Давидович, Н.С. Жукова, В.А. Ковшиков, Р.Е. Левина, В.К. 

Орфинская, Е.Ф. Соботович, Т.В. Туманова, Н.Н. Трауготт, О.Н. Усанова, Т.Б. 

Филичева, М.Е. Хватцев, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская и мн. др. 

Тем не менее, большая часть исследований посвящена вопросам 

формирования Экспрессивной речи: формированию лексики и грамматического 

строя, коррекции звукопроизношения и слоговой структуры слова. А проблема 

активизации речевой деятельности у неговорящих детей, нарушение которой 

обусловлено различным генезом, представлена единичными работами, в 

основном логопедов-практиков (Т.Г. Визель, Е.В. Кириллова, М.И. Лынская, Т.В. 

Грузинова, Т.Н. Новикова-Иванцова, Т.В. Башинская). Вышесказанное 

свидетельствует об актуальности данной проблемы.  

В специальной литературе впервые термин «безречевые» встречается в 

описании детей с алалией. Так в работе Левиной Р. Е. «Опыт изучения 

неговорящих детей (алаликов)» М., Учпедгиз, 1951: «Неговорящие дети – 

условное обозначение, под которым подразумеваются дети с неразвившейся 

речью при наличии нормального слуха. Иначе говоря, под неговорящими детьми 

имеются в виду дети, страдающие алалией (алалия— отсутствие речи) или 

слухонемотой».  

Для обозначения системного нарушения речевого развития параллельно 

употребляются разные термины, а именно задержки речевого развития (ЗРР), 

алалии и oбщee недоразвитие речи (ОНР). А обсуждение причин этого явления до 

сих пор остается актуальным. В результате этого в различных источниках и 
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разных авторов, встречаются употребления терминов: безречевой ребенок, плохо 

говорящий, неговорящий.  

Термин ЗРР не требует комментариев. Он констатирует факт непоявления 

или ограничения объема речи у ребенка в ранний возрастной период. Термин 

алалия, восходящий к классической неврологии, психологии и логопедии, 

означает отсутствие речи. Следующий термин ОНР введен Р.Е. Левиной (1967), 

автором двигало желание разграничить алалию, как состояние полного отсутствия 

речи, и речевое расстройство, при котором какая-то речь, хоть и в минимальном 

объеме имеется.  

Согласно критериям дифференциальной диагностики названных грубых 

нарушений речи, отсутствие у ребенка речи в возрасте 2-х-2,5лет (при первичной 

сохранности слуха и мышления) чаще всего расценивается как задержка речевого 

развития и предполагает, что речь еще разовьется спонтанно. Если же данное 

нарушение речи не появляется и в 3,5 — 4 года, то принято выносить речевой 

диагноз алалия. Если же проблемы с речью выявляются и в более поздний период 

они квалифицируются как ОНР (Визель Т.Г. «Проблемы безречия у детей»). 
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Основная часть 

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению количества детей с 

речевыми нарушениями. В садик поступают безречевые дети с практически 

полным отсутствием звуков, нарушением фонации, серьёзными нарушениями 

слоговой структуры слова, что значительно затрудняет логопедическую работу с 

ними. 

Для полноценного развития речи необходимы: врожденная языковая 

способность, первично сохранный интеллект, стимулы из внешней среды, 

мотивация к речи, полноценность функционирования проводящих путей между 

отдельными анализаторами, по которым передаётся информация. 

Кого же можно назвать неговорящим, безречевым ребенком? Группа 

безречевых детей неоднородна. В нее входят дети с моторной и сенсорной 

алалией, с временной задержкой речевого развития, ранним детским аутизмом, 

интеллектуальной недостаточностью, детским церебральным параличом, 

нарушением слуха. Однако, для всех этих детей характерны отсутствие 

мотивации к речевой деятельности, недостаточность базовых представлений о 

значениях предметов и явлений окружающей действительности, 

несформированность коммуникативной, регулирующей, планирующей функции 

речи, недостаточность сенсомоторного уровня речевой деятельности. 

Так, в работе с детьми с сенсорной алалией воздействие направляется на 

воспитание сознательного анализа состава речи, развитие фонематического 

восприятия, понимание речевых структур. Взрослым необходимо избегать 

хлопков в ладоши, топанья, стуков, так как в этих случаях детьми 

воспринимаются колебания, вибрация, а не звучания. 

 В работе с детьми с моторной алалией важны формирование 

мотивационной основы высказывания, развитие психической активности и 

отражённой речи. 

В работе с детьми с нарушениями слуха большое значение имеет 

подражание, широко используется предметная деятельность на основе 

эмоционального воздействия со взрослым, уточняется характер имеющихся 

звуков. 

В работе с детьми с интеллектуальной недостаточностью важны развитие 

наглядного мышления, ознакомление с предметами окружающей 

действительности. 

 Специфика работы с детьми с анартрией заключается в сочетании 

логопедических приёмов: работы над просодикой, массажем артикуляционных 

органов с развитием функций рук и общей моторики ребёнка. 
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Существуют определённые условия, которые на мой взгляд в большей 

степени могут обеспечить проективность данной работы: 

- единая принципиальная схема обучения для всех безречевых детей на начальных 

этапах и индивидуальный подход; 

- представление планируемых результатов коррекционного воздействия; 

- наблюдение за текущим состоянием, уточнение речевого диагноза и 

ориентирование на тенденцию ближайшего развития каждого ребенка. 

В рамках одного занятия решаются несколько разноплановых задач, т.е. 

занятия носят интегративный характер. 

Начальный этап решает задачи выработки языковых умений и 

сенсомоторных эталонов, необходимых для формирования общения. Важным 

является «закладка фундамента» предпосылок общения. 

На начальном этапе для всех детей используется ряд упражнений, 

стимулирующих развитие внимания памяти оптико-пространственных 

представлений нарядно-действенного мышления. Они являются базой для 

формирования общения Разнообразные приемы воздействия способствуют 

исключению подражательных инертных стереотипов и стимулируют развитие 

способности детей переносить полученные умения в условия реального общения. 

Целью коррекционной работы является: активизация речи безречевых 

детей. 

Задачи логопедической работы: 

- формирование мотивационной основы речевой деятельности; 

- воспитание речевой и психической продуктивной активности ребенка; 

- развитие импрессивной речи (восприятие и понимание речи); 

- формирование активного словаря, доступного пониманию и воспроизведению; 

- формирование первоначального навыка общения в различных ситуациях 

(поддержание элементарного диалога); 

- совершенствование неречевых процессов. 

Коррекционная работа с безречевыми детьми строится по следующим 

направлениям: 

- Развитие слухового восприятия 

- Развитие способности   к использованию невербальных компонентов 

коммуникации. 

- Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 

артикуляционной моторики. 

- Развитие   зрительнo-пространственного анализа и синтеза. 

- Развитие сенсорно перцептивной деятельности. 

- Развитие функции голоса и дыхания. 

- Развитие чувства ритма. 
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- Развитие импрессивной и экспрессивной речи. 

Каждое направление включает определенные задачи и соответствующие им 

приемы, дифференцированные в зависимости от этапа работы и индивидуальных 

особенностей безречевых детей. 

Игровая логопедия подходит для детей с алалией разного вида, общим 

недоразвитием речи, эпилепсией, расстройствами аутистического спектра, 

синдромом Дауна. 

Логопед вызывает и закрепляет непроизвольные согласные звуки, которые 

появляются у неговорящего ребенка, когда он эмоционально вовлечен в игру; 

вырабатывает у ребенка устойчивые ассоциации, основанные на перемещении 

предмета и жеста, подталкивая его к осознанному произношению звуку. Каждому 

звуку соответствуют конкретные жест и игрушка. Затем логопед формирует 

остальные согласные и закрепляет их в игре. 

Суть второго этапа в направлении логопедом ребенка к окончанию слова по 

принципу дополнения безударного слога ударным. Таким образом, получают 

структуру слова в заданном ритме. Затем ребенок осваивает слова из нескольких 

слогов. И на завершающем этапе ребенок учится произносить фразы, подкрепляя 

их жестами, картинками, предметами и прорабатывая их ритмику и мелодику. 

Самое главное, по мнению Т. В. Грузиновой – это установить положительный 

эмоциональный контакт между логопедом и ребенком, найти важный для малыша 

мотив, который есть у каждого 
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Заключение  

Специфика обучения неговорящих детей исключает стандартный подход или 

методику, каждый ребенок требует индивидуального подбора технологий.  

Основной целью является изучение особенностей логопедической работы с 

неговорящими детьми. 

Работа по стимуляции речевого развития неговорящих детей – длительный и 

трудоемкий процесс. Он включает в себя коррекционные, воспитательные, 

обучающие, развивающие направления. 

С неговорящими детьми используются игры и игровые упражнения, 

позволяющие через игровую, конструктивную, предметно-практическую виды 

деятельности, повлиять на мотивационно-побудительный уровень речевой 

деятельности.  

Используемые методы дают позитивные результаты. У детей появляются 

попытки вслушиваться в речь, что говорит об улучшении функции слухового 

восприятия, развиваются основы звуковых ориентировок. В речи появляются 

новые слова, вопросы, возникает желание поддерживать диалог со взрослыми на 

доступном уровне. 

Устанавливается зрительный контакт. Становится возможным организовать 

зрительное восприятие в заданном пространстве. Улучшается эмоциональный 

фон, появляется положительное отношение к занятиям, вырабатываются более 

устойчивые формы поведения. Эта система работы оправдывает ожидания 

родителей и специалистов. А дети радуются своим успехам и готовы к новым, 

пусть и маленьким, победам. 

Таким образом, данные приёмы логопедических мероприятий безречевых 

детей старшего дошкольного возраста наблюдается положительная динамика в 

формировании речевых компетенций дошкольников и интеллекта. Приёмы 

логопедических мероприятий безречевых детей старшего дошкольного возраста 

могут использоваться в своей деятельности не только дети, но и их родители и 

педагоги, повышая уровень своего интеллекта.  

Данная система работы может быть использована в практике работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
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Приложение 1. 

Подборка дидактических игр 

 по формированию звукоподражаний 

1. Игра «Машинка из одеяла».  

Взрослый стелет на пол небольшое покрывало, ребенок садится на него, получая 

в руки что-то, имитирующее руль. Ребенку объясняют, что он едет на машине и 

нужно «сигналить», произнося «би-би». Взрослый, взяв одеяло за два угла, катает 

ребенка по комнате, стимулируя его к произнесению звукоподражания. Взрослый 

предлагает ребенку попрощаться с игрушкой, уезжая из комнаты: «Пока!», 

стимулирует к воспроизведению жеста. 

 2. «Мусорка»  

Взрослый по очереди с ребенком бросает различные бумажки, тряпочки в 

коробку, при этом выкрикивая «оп» - если попал, «бум» - если что-то упало с 

грохотом». При этом взрослый сопровождает все это словами: бросать, кидать, 

швырять. Таким образом, ребенка подводят к осознанию того, что одно и то же 

действие может иметь разные значения. 

3. «Дождик».  

Рассыпать рис, гречку, обозначив крупы дождем и проговаривать 

звукоподражания «Кап-кап». «Снег». Для закрепления простого слова «вата» 

можно сдувать ватки со стола, отщипывать вату от большого куска, постоянно 

проговаривая слово.  

4. «Будильник». 

 Для развития кинестетических ощущений (что очень важно при моторной 

алалии» и закрепления или вызова звукоподражания «тик-так», звука «з» 

используется эта игра. Логопед пальцем заводит на руке ребенка будильник, 

приговаривая «тик-так», затем трясет руку ребенка- будильник зазвонил «з-ззз». 

Затем предлагается ребенку завести будильник маме, самому себе... Также можно 

«заводить будильник» на животе, спине, голове.  

5. «Чудесный мешочек».  

Знаменитую игру можно использовать для закрепления простых слов. Сложить в 

мешочек: вату, мох, бусы и т.д. И предложить ребенку на ощупь определить, что 

он достает и назвать этот предмет.  

6. «Обертки».  

Ребенок разворачивает различные мелкие предметы, завернутые в ткани/бумагу 

разной фактуры, увидев, что в обертке, взрослый стимулирует ребенка к 

произнесению: «Опа!» или названий предметов. 
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7. Игра «Взбиваем пену». 

Цель: формировать слоговую структуру слов, типа СГСГ (пена, вода, мыло). 

Задачи: развитие познавательной деятельности, мелкой моторики. 

Оборудование: таз с водой, венчик, баночка с жидким мылом, две пипетки, губка, 

ведро, разные виды мыла (различных цветов и фактуры). 

Ход игры: логопед побуждает ребенка опустить руки в таз с водой, пошевелить 

ими, при этом эмоционально произнося «Смотри, вода! Ах, какая теплая вода!». 

Слово «вода» логопедом повторяется несколько раз с четкой утрированной 

артикуляцией, затем логопед побуждает ребенка повторить слово «вода» по 

слогам и на распев. Логопед вместе с ребенком берут пипетки, опускают их в 

жидкое мыло, причем логопед несколько раз произносит слово «мыло» в разных 

контекстах, выделяя его интонационно: «Смотри, мыло! Понюхай мыло! Набери 

мыло в пипетку», затем побуждает ребенка к произнесению слова «мыло»: «Давай 

вместе скажем, что это. Это мыло!». Затем набранное мыло опускается в миску с 

водой, после чего логопед показывает ребенку как можно венчиком взбить пену, 

когда у ребенка получается, логопед восклицает: «Пена!», стимулируя ребенка к 

его произнесению. Логопед побуждает ребенка собрать пену губкой. По 

окончанию игры логопед демонстрирует ребенку разные виды мыла, предлагает 

выбрать мыло разного цвета, разной формы, угадать разные виды мыла по запаху, 

постоянно побуждая ребенка произнести слово «мыло». Итогом занятия может 

стать демонстрация мультимедийной презентации, включающая фотографии 

предметов, названия которых учились произносить. 

 

8. «Игры с продуктами». 

Цель: формирование слов слоговой структуры СГСГ. 

Задачи: развитие мелкой моторики пальцев рук, кинестетического восприятия. 

Оборудование: мешочек из цветной ткани, фасоль, мука, зерна кофе. 
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Ход игры: логопед высыпает муку на стол, предлагает ребенку опустить в нее 

руки, похлопать руками по муке, сопровождая речевым комментарием: «Смотри, 

мука! Мягкая! Мягкая мука», можно похлопать ладошками и стряхнуть с них 

муку, можно подуть на муку, сделать из нее горки, постоянно произнося слово 

«мука» нараспев по слогам, побуждая вопросами и интонациями к повторению 

слова. Затем логопед показывает ребенку фасоль и говорит: «Бобы!», прячет 

фасоль в муку, предлагая ребенку найти, когда ребенок достает фасоль и муки, 

логопед снова эмоционально произносит «Бобы». То же логопед делает с зернами 

кофе. Затем логопед насыпает в мешочек муку, кладет фасоль и зерна кофе: 

«Найди бобы. Что это? Давай скажем вместе. Найди кофе. Что это? Давай скажем 

вместе». В дальнейшем подобную игру можно повторять, закрепляя слова другой 

простой слоговой структуры, а также лексическую тему «продукты» или, 

используя более доступное для произнесения детьми с алалией, обобщающее 

понятие «еда»: манка, соль, соя, мюсли, каша, паста (макароны) и др. 

Цель: формирование слоговой структуры, закрепление лексической темы 

«Продукты». 

Оборудование: четыре мягких игрушки или куклы; четыре прозрачных 

стеклянных стакана, теплая вода в кувшине, маленькие баночки с чаем, 

растворимым кофе, какао, пищевым красителем; столовая ложка. 

Ход игры: Логопед устраивает презентацию: показывает, что в кувшине теплая 

вода, прикладывая руку ребенка к кувшину, несколько раз произнося слова 

«теплая» и «вода», интонацией побуждая ребенка к повторению. Показывает 

баночки и называет несколько раз, что в них находится, вместе с ребенком нюхает 

содержимое баночек. Затем предлагает ребенку угостить его друзей разными 

напитками. Ребенок с помощью логопеда наливает воду из кувшина в стаканы. 

Логопед: «Угостим Мишку чаем. Где чай? Давай заварим чай. Что мы заварили?». 

Ребенок кладет ложку чая в стакан и размешивает. Логопед: «Давай угостим 

Мишку соком. Приготовим сок. Что мы дали Мишке?». Ребенок кладет ложку 

красителя в стакан и размешивает.  То же самое с кофе и какао. 

 

9. Игры с крупами. 

«Сухой бассейн». 

Для этой игры заранее необходимо подготовить прозрачную емкость (миску, 

банку с широким горлышком и т.п.), в которую насыпать любую крупу, например, 

гречневую. Игру желательно проводить на полу, предварительно постелив на 

полу покрывало или старую простынь. Возможно большое количество вариантов 

данной игры, в зависимости от целей занятия. Приведем лишь некоторые из них. 

Цель: формирование слоговой структуры слова. 
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Задачи: развитие кинестетического восприятия, мелкой моторики пальцев рук, 

обогащение словарного запаса. 

Оборудование: «сухой бассейн», мелкие игрушки, слоговая структура названий 

которых соответствует этапу коррекционной работы. Например: ваза, коза, лиса, 

пони, духи, боты, пума. 

Ход игры: В начале игры взрослый устраивает презентацию. Демонстрирует 

ребенку все игрушки, называя их, побуждая ребенка произнести игрушки вместе 

с ним в сопряженной речи, «отхлопывая» слоговую структуру слов. Затем 

взрослый знакомит ребенка с «сухим бассейном»: опускает руку ребенка в банку 

с крупой, показывает, как можно пересыпать крупу. По окончании презентации 

взрослый объясняет ребенку: «Игрушки решили поиграть с тобой в прятки 

(прячет игрушки в «сухом бассейне»), сможешь ли ты найти их». Ребенок, опуская 

руку в «бассейн», пытается на ощупь угадать игрушку и назвать ее; либо достает 

и называет игрушку по инструкции взрослого. 

 
Цель: формирование номинативного словаря в соответствии с лексической темой. 

Задачи: те же. 

Оборудование: «сухой бассейн», мелкие игрушки, названия которых 

соответствуют лексической теме. Например, лексическая тема «Животные»: коза, 

лиса, пони, пума, лама, косуля, бык, лев, хомяк, конь, кабан (одновременно в 

«сухой бассейн» рекомендуем опускать не более пяти игрушек). 

Ход игры: тот же. 

Цель: формирование предикативного словаря. 
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Задачи: те же. 

Оборудование: «сухой бассейн», мелкие игрушки из «киндер-сюрпризов», 

изображающие действия, например: пьет, поет, сидит, плывет, готовит и т.п. 

Ход игры: тот же. 

Цель: формирование атрибутивного словаря. 

Оборудование: «сухой бассейн», мелкие игрушки разных цветов. 

 

10. Сенсорные альбомы. 

Цель: формирование атрибутивного словаря (пассивного или активного в 

зависимости от этапа работы). 

Задачи: развитие тактильного, кинестетического восприятия. 

Оборудование: в альбом для рисования вклеиваются одинаковые кусочки 

различных материалов: вата, мех, шелк, шерсть, наждачная бумага, фольга. 

Ход игры: Логопед показывает ребенку альбом, побуждает ребенка провести 

рукой по разным материалам, обращает внимание ребенка на их качества: 

пушистый, мягкий, скользкий, колючий, шершавый, гладкий. Некоторые 

материалы, название которых просто по слоговой структуре можно назвать: мех, 

вата, фольга. Затем ребенку предлагается показать по инструкции: Что гладкое? 

А что шершавое? А что мягкое? и т.п. А затем поочередно с ребенком угадывать 

на ощупь лоскутки в альбоме. Если уровень речевого развития уже достаточно 

высокий, то можно попросить ребенка назвать качества материалов. 
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Приложение 2. 

Подборка дидактических игр 

 по формированию грамматического компонента, навыков словоизменения. 

 

1. «Сортировка игрушек» 

 Купите несколько однотипных коробок или контейнеров, на каждый наклейте 

условное обозначение – машины, куклы, лейки, формочки и т.п. Главное, что 

игрушки, которые Вы выберете для сортировки в им.падеже, мн.числе имели 

окончания: -ы, -и. предоставьте ребенку возможность самостоятельно поиграть с 

разными игрушками в песочнице, сопровождая игру ребенка простым речевым 

комментарием, состоящим из глаголов: едет, топает, льется, поливаем, лепим и 

т.п. По окончанию игры покажите ребенку одну игрушку, произнося «одна, один», 

а затем много таких же игрушек - «много». Далее: «Это лейкА, это лейкИ; Это 

куклА, это куклЫ». Окончания слов выделяйте интонацией. Дайте задание: 

разложить игрушки по коробкам. Будет лучше, если Вы вместе с ребенком 

подготовите логотип для коробки: вырежете картинку из журнала, нарисуете 

вместе, свяжете, переведете аппликацию и т.п. По окончанию игры предложите 

ребенку на ощупь угадать содержание коробки, по возможности употребляя слово 

во мн.числе и сопровождая указательным словом, например: «Тут машинЫ». –  

 

2. Упражнение «Разноцветный сундучок» 

 Ребенок по инструкции взрослого достает из красочной шкатулки различные 

предметы, одинаковые по цвету: достань КРАСНЫЙ, достань КРАСНУЮ. 
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3. Игра «Теремок». 

 Для закрепления понимания предлогов ребенку предлагается провести в теремок 

героев сказки по сооруженному лабиринту. Взрослый четко формулирует 

инструкцию: «Посади В дом мышку». Если позволяют речевые возможности 

ребенка, логопед просит его произнести, куда он посадил животное, проговаривая 

ответ вместе с ребенком, интонационно выделяя предлог: «В дом!». Игра 

способствует профилактике нарушений чтения и письма за счет развития 

зрительно-моторной координации. Для этой игры можно использовать 

деревянные конструкторы «Сказки».  

 

4.  «Домики для животных».  

Взрослый предлагает расселить в большие домики (построенные ребенком из 

природного материала) мам, а в маленькие – деток. «В большой домик поселим 

белку, а в маленький – бельчонка. Дай бельчонка, дай белку».  

  

5. Дидактическая игра «Семья» с предметами – заменителями 

Детям предлагается набор цветных кругов большого, среднего и маленького 

размера. 

Выбрав круги определенного цвета, соответствующего окраске заданного 

животного, они раскладывают на столе фигуры в порядке убывания, называя 

семью животных. 

 

6. Подвижная игра 

Вечер зимний в небе синем (дети встают со стульев) 

Звезды синие зажег. (встают на носки, потягиваются) 

Ветви сыплют синий иней 
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На подсиненный снежок. (потряхивают руками, тихонько приседают) 

7. «Чудесный мешочек» 

Оборудование: мешочек, натуральные овощи или муляжи. Ход. Перед игрой 

ребенка знакомят с овощами и их свойствами. Малыш по одному достает из 

«чудесного мешочка» овощи, называет их. Затем он отвечает на вопросы 

взрослого о цвете, форме, величине овощей. Если ребенок затрудняется, взрослый 

помогает ему. 

 

8. «Какой овощ пропустили?»  

Оборудование: игрушка «Заяц», натуральные овощи или муляжи. Ход. Взрослый 

показывает ребенку зайца и объясняет, что у него сегодня день рождения. 

Приходили гости и принесли множество подарков. Взрослый раскладывает перед 

зайцем овощи-подарки, перечисляя их. Один овощ не называет. Ребенок должен 

отгадать какой. Он называет или показывает его в зависимости от уровня речевого 

развития. 

9. «День рождения зайца»  

Детям пришло приглашение на день рождения. На столе овощи и фрукты 

(картинки). Дети выбирают подарок. Затем переходят в другую часть комнаты. 

Они «отдают» игрушечному зайцу подарки со словами: «Я тебе принёс в подарок 

большую морковку – это овощ». 

10. «Остановки»  

Взрослый перечисляет различные предметы туалета. Дети ходят вокруг него и 

останавливаются, когда услышат название зимней одежды (осенней и т.д.). 
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Приложение 3 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

«Речь и мышление дошкольника» 

 

Взаимосвязь мышления и речи проявляется в их взаимном влиянии на 

развитие друг друга. Так речь, проникает в мышление, становясь внутренней. Но 

изначально она также связана с мышлением, когда является внешней 

эгоцентрической речью. Формирование такого мыслительного акта, как 

планирование основывается как раз на феномене эгоцентрической речи, которая 

по мнению Л.С. Выготского переходит во внутреннюю. Сначала существует 

проговаривание действия внешнее, а потом его проговаривание внутреннее 

(переход в процессе развития), что является предиктором самого действия. И уже 

после происходит реализация действия. 

Внутренняя речь – это речь про себя, с помощью которой происходит 

логическая переработка чувственных данных, их осознание и понимание в 

определенной системе понятий и суждений. При формировании умственных 

действий происходит образование обобщенных ассоциаций и семантических 

комплексов. Внутренняя речь обладает как функцией смыслового обобщения, так 

и функцией смыслового запоминания. При помощи внутренней речи происходит 

логическая переработка информации, получаемой из вне по различным каналам, 

таким образом внутренняя речь является центральным механизмом мышления 

или умственной деятельности. Хотя в зарубежной психологии существует другой 

подход к оценке внутренней речи, она понимается как начальный этап порога 

психолингвистики.  

Внутренняя речь имеет особенности: 

1) ее синтаксис фрагментарен, отрывочен и сокращен (мама дай),   

сокращается подлежащее и связи между ними, центром является сказуемое. 

2) структура внутренней речи предэкватна, т.е. относится к конкретному  

времени, действию или состоянию. Продуктивность тесно связана с  

планированием преобразования данной конкретной ситуации (Ванька отдай  

велосипед). 

3) сокращается фонетическая сторона, она оказывается почти без слов,  

слова сокращаются, структурируются так, что значимая сторона слова  

(например, корень) становится доминирующим. 

4) во внутренней речи смысл начинает преобладать над значением слова, но  

значение слова в речи ребенка может претерпеть искажение и может быть  

непонимание между людьми в общении, более того смысл слова  

индивидуален, т.к. связан с эмоциями, чувствами, мыслями, ассоциациями.  

Смысл слова для разных людей различен, хотя его звуковое выражение  
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одинаково. 

Через познавательную деятельность также развивается интеллект ребенка, 

мыслительные способности, умственное начало. Познавательная активность 

детей развивается через обучающие занятия, продуктивную и игровую 

деятельность. Занятие – организованное обучение, поэтому на них дети получают 

более сложные знания и умения. На занятиях воспитатели учат детей рассуждать, 

рассказывать, правильно выражать свои мысли, фантазировать, сочинять, 

претворять свои творческие планы в продуктивной деятельности.  

Важно развитие в ребенке желание познавать новое, задавать вопросы об 

интересующих его темах. Поэтому педагоги должны уметь удовлетворять его 

познавательное любопытство, отвечать, рассказывать обо всем, всеми способами 

поддерживать интерес ребенка к познанию. Для этого воспитатели стремятся, 

чтобы ребенок был активным участником педагогического процесса, а не 

пассивным слушателем. В процессе поиска, экспериментов, решения проблемных 

задач дети учатся путем рассуждений делать самостоятельные выводы и 

обобщения.  

На каждом занятии присутствует новизна, новые методы и приемы для 

активизации детей. Посредством обучения дети развивают память, логическое 

мышление, воображение, самостоятельность. 

Чтобы правильно организовать познавательно – речевое развитие 

дошкольников необходимо учитывать следующие составляющие: 

⁃ речь педагога дошкольного учреждения 

⁃ формирование представлений об окружающей жизни 

⁃ развитие любознательности 

⁃ сенсорное воспитание 

⁃ игра 

Кроме того, важно научить детей внимательно слушать. Развитию 

слухового восприятия и внимания способствуют игры: «Угадай по голосу: кто 

позвал?», «Эхо», «Телефон», и др. 

Задача педагога состоит в последовательном увеличении у детей запаса 

знаний, их упорядочении, систематизации. Ребенок должен получить четкие 

представления об окружающих предметах, их назначении, некоторых качествах 

(цвет, величина, форма) и свойствах (бьется, ломается, рвется, льется и др.), о 

материалах, из которых они сделаны. Он приобретает также знания о некоторых 

природных явлениях, их взаимосвязях и закономерностях (характерных 

признаках времен года и взаимосвязи между этими признаками, типичных 

особенностях некоторых животных и связи их с образом жизни этих животных и 

др.). 
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Одним из средств познавательно – речевого развития дошкольников является игра 

– детская деятельность, в которой ребенок отражает окружающую 

действительность, выявляет свои знания, делится ими товарищами. 

Отдельные виды игр по – разному воздействуют на познавательно – речевое 

развитие детей: 

⁃ сюжетно – ролевые расширяют представления об окружающем и 

способствуют развитию речевого общения; 

⁃ игры – драматизации помогают более глубокому пониманию произведений 

художественной литературы и активизируют речь; 

⁃ строительно-конструктивные развивают конструктивные способности и 

расширяют знания о геометрических фигурах и пространственных 

отношениях. 

Игра будет активно воздействовать на познавательно – речевое развитие 

ребенка, если воспитатель обогащает ее содержание, правильно организует. 

Особенно важное место в познавательно – речевом воспитании занимают 

дидактические игры, обязательными элементами которых являются 

познавательное содержание и умственная задача. Многократно участвуя в игре, 

ребенок прочно усваивает знания, которыми он оперирует (например, названия и 

внешний вид растений; предметов, необходимых для труда; содержание 

литературных произведений и т.п.).  

Решая умственную задачу в игре, ребенок упражняется в произвольном 

запоминании и воспроизведении, в классификации предметов или явлений по 

общим признакам, в выделении свойств и качеств предметов. В определении их 

по отдельным признакам. Например, в играх «Что изменилось?», «Чего не стало?» 

ребенок должен запомнить ряд предметов или их расположение, а затем 

восстановить в памяти эту картину и определить, какие изменения произошли. В 

играх «Найти предмет такой же формы», «Подбери по цвету», «Кому что нужно 

для работы» необходимо сгруппировать предметы по общим признакам. В играх 

«Узнай по описанию», «Чудесный мешочек» дети определяют предмет по одному 

их признаков. 

Таким образом, дидактические игры способствуют закреплению и 

уточнению знаний по познавательно – речевому развитию. 

Есть система психологических и педагогических воздействий, 

направленных на развитие активности ребенка, повышение его статусного 

положения в коллективе, формирование адекватной самооценки и способности 

применять полученные навыки в разных видах деятельности. 
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Существует три блока работы. 

Первый блок. Активизация деятельности детей. 

Основным содержанием данного блока являются игровые упражнения и 

этюды на восприятие, переживание и выражение эмоциональных состояний в 

мимике и пантомимике, на развитие поведенческой активности, формирование 

самостоятельности, эмоциональной поддержки участников группы, на 

преодоление замкнутости. Упражнения, а также этюды этого блока проводятся в 

качестве разминки, средства как включения в работу, так и развития. 

Детей необходимо обучать восприятию и выражению основных эмоций. С 

этой целью можно предложить им упражнения для мимических мышц лица: 

нахмуриться, зажмуриться, прищуриться и т.п. Так дети учатся отражать 

основные эмоциональные состояния (внимание, интерес, удивление, радость, 

удовольствие). Вот некоторые упражнения. 

«Вкусные конфеты». Педагог вместе с детьми выбирает одного ребенка. У 

него в руках воображаемый пакет с конфетами. Он по очереди протягивает его 

детям. Они берут по одной конфете, благодарят, жуют, мимикой выражают 

удовольствие, улыбаются. 

«Зеркало». Педагог говорит детям: «Вы будете зеркалом, а я буду 

смотреться в него. Ну –ка, зеркальце, скажи, какое выражение на моем лице?». (Я 

очень рассердилась. Мне грустно, когда на улице плохая погода). «Зеркало» не 

только называет выражение, но и копирует его. 

Внимание также надо уделять пантомимике. Это развивает способность 

распознать и понять эмоциональное состояние другого человека, выражать свои 

эмоции с помощью жестов, движений, походки, позы. Пантомимика повышает 

интерес детей к занятиям, расширяет их эмоциональный опыт, позволяет 

замкнутым детям раскрепоститься, почувствовать уверенность в себе, проявить 

творчество. 

«День рождения». Выбирается именинник. Все дети мимикой, жестами ему дарят 

подарки, а именинник угадывает, что это за подарок. 

«Походка и настроение». Педагог показывает движения и предлагает изобразить 

их: «Попрыгаем как воробышек (кузнечик, козлик); походим, как мишка 

косолапый и т. д. 

Также в работе используются игры, цель которых – развитие двигательной 

активности. Они помогают пробудить пассивного ребенка, учат всех детей 

подчиняться определенным правилам, формируют стремление к лидерству, 

развивают ловкость и быстроту реакции. Используются такие игры как: «Кто 

самый ловкий?», «Ловушки», «Дракон кусает свой хвост», «Веретено» и т. д. 
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Второй блок. Активизация компонентов речевой деятельности. 

В этом блоке большое внимание уделяется словесным играм, цель которых-

обогащение словарного запаса, формирование грамматической правильности 

речи, интонационной выразительности и, главное, развитие умения использовать 

уже имеющиеся средства в речевой деятельности. 

Используются такие игры как: 

«Пара к паре». Детям предлагается закончить начатое предложение, одним 

словом, по аналогии. Например, «огурец – овощ, а ромашка… (цветок); телефон 

– ухо, а телевизор … (глаз).  

«Сочиним историю» или «Сказка по кругу». Ведущий начинает рассказывать 

историю: «Жили – были …», следующий продолжает и так далее по кругу. 

«Импровизация». Педагог предлагает детям составить рассказ, добавляя начатый 

им текст, например: «Однажды летом была хорошая …, и мы с семьей поехали 

…Там мы …Приехали домой…» 

Игра с мячом «Скажи наоборот», «Закончи предложение» 

«Любопытный». Дети образуют круг. Водящий («любопытный») называет букву, 

с которой должны начинаться ответы. Затем обращается к какому – либо игроку 

и задает короткие вопросы типа: «Кто», «Что делает», «Когда?» и т. д. Например, 

объявлен звук р. Возможные ответы рак, рисует, ранним утром. 

 

Третий блок. Активизация речи в разных видах деятельности. 

Здесь используются проблемные и игровые ситуации, которые создаются 

путем использования наглядности, исполнением детьми различных ролей. 

Известно, что исполнение ролей в процессе игры и общения психологически 

настраивает ребенка на речевые действия, ожидаемые от него в определенной 

ситуации. Например, игра «Гости», где дети распределяют между собой роли: 

хозяева дома и гости. Педагог предлагает пригласить в гости своих друзей, 

познакомить с родителями и т.д. 

Можно использовать драматизации, разыгрывая сказки «Колобок» и т. д. 

Для развития умения согласовывать действия, подчиняться и руководить 

другими используются рисуночные игры: «Страна клякс», «Мое настроение», 

«Рисуем эмоции пальцами» и т. д. 

Организация совместных видов деятельности стимулируют активную речь, 

поскольку такая деятельность интересна и значима для детей, а ее успешность в 

большой мере достигается с помощью речевых действий. В результате у каждого 

ребенка появляется стремление к выстраиванию речевых высказываний. 
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Приложение 4 

Комплекс занятий «Система работы с неговорящими детьми»  

для детей старшего дошкольного возраста 

Предусматривает:  

1. Развитие активной речи до уровня звукоподражаний, лепетных и 

простых общеупотребительных слов: названий членов семьи, частей тела и лица, 

употребление звукоподражаний, относящихся к домашним и диким животным, к 

транспортным средствам; 

2. Различение парных картинок, отличающихся по внешним признакам,  

3. Различение картинок животных, птиц и их детенышей, Понимание 

действий и признаков предметов;  

4. Различение цвета, формы и величины предметов;  

5. Выделение одной игрушки из нескольких;  

6. Развитие конструктивного праксиса;  

7. Закрепление усвоенных ранее артикуляционных движений;  

8. Рисование простых геометрических фигур, закрашивание их, 

штрихование, обведение трафаретных фигур.  

 

Занятие № 1. Лексическая тема: «Семья».  

1. Развитие мелкой моторики:  

Этот пальчик — дедушка,  

Этот пальчик — бабушка,  

Этот пальчик — папочка,  

Этот пальчик — мамочка,  

Этот пальчик — я,  

Вот и вся моя семья. (поочередно гладить пальцы от основания к кончику, 

начиная с большого на обеих руках по очереди).  

2. Упражнение на развитие дыхания: «Поиграй в мячик с мальчиком» (подуть 

на бумажный мячик).  

3. Развитие артикуляционной моторики: «Семья» Папа, мамочка и я — 

вместе дружная семья. Папа улыбается, мама улыбается, улыбаюсь я (широко 

улыбнуться, обнажив зубы). Папа удивляется, мама удивляется-удивляюсь я. 

(поднять брови, губы сложить как при произнесении звука (о). Папочка ругается, 

мамочка ругается (погрозить указательным пальцем, нахмурить брови, губы 

поджать). Извиняюсь я (сделать виноватое лицо, закусить нижнюю губу).  

4. Развитие понимания речи: Рассматривание сюжетной картинки «Семья». - 

Покажи маму, папу, дедушку, бабушку, мальчика, девочку.  

5. Развитие речевого подражания: Ребенок называет членов семьи (мама, 

папа, баба, дед, сын, дочь.) Затем логопед задает вопросы: Кто маленький? (сын, 
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дочь). Кто большой? (мама, папа, баба, дед). Мама какая? И т. д. Кто стоит? Кто 

сидит? Кто играет? Кто рисует? Кто готовит? (ответы ребенка).  

6. Развитие неречевых психических процессов (зрительное внимание, 

память, мышление): Игра «Кто убежал?» (по картинкам членов семьи).  

7. Развитие слухового внимания: «Угадай, кто говорит?» (компьютерная 

программа «Учимся говорить правильно»)  

8. Сенсорное развитие: Логопед: У кого красная кофта, зеленое платье?  

9. Развитие графомоторных навыков: нарисуем маму.  

 

Занятие № 2. Лексическая тема: «Домашние животные».  

1. Развитие мелкой моторики: Все пальцы «скачут» по столу: По дороге 

белой, гладкой  

Скачут пальцы, как лошадки:  

Цок-цок-цок, цок-цок-цок,  

Скачет резвый табунок.  

2. Упражнение на развитие дыхания: «Поиграй с котенком» (сдуть бумажный 

бантик).  

3. Развитие артикуляционной моторики: «Кошка» Кошка очень любит 

молоко, она лакает его из блюдца вот так: высунуть изо рта широкий язык и 

совершать им лакательные движения. Кошка молоко лакала, после ротик облизала 

(круговым движением языка облизать губы). Умылась кошка и пошла на охоту. 

Возле норки лежит, мышку в норке сторожит. Вылезет мышка из норки, а кошка 

ее хвать и поймает. Вот так… (губы в улыбке, медленно высовывать изо рта 

заостренный кончик языка, затем прикусить язык зубами). Кошку Мурку мы 

похвалим, бантик розовый подарим. Вот такой… (открыть рот, упереться 

широким кончиком языка в нижние зубы, а среднюю часть языка выгнуть в виде 

горки и выкатить изо рта наружу, затем прикусить язык).  

4. Развитие понимания речи: Игра «Найди пару» (по 2 разных игрушки 

коровы, кошки, собаки, лошади, свиньи).  

5. Развитие речевого подражания: Назвать домашних животных — киса, авка 

(собака), конь. Игра «Помоги детенышу найти свою маму». Логопед: На лужайке 

гуляли детеныши домашних животных и заблудились. Как позовет котенок свою 

маму? (если ребенок затрудняется, то дать образец звукоподражания).  

6. Развитие неречевых психических процессов (зрительное внимание, 

память, мышление): сложить разрезную картинку домашнего животного.  

7. Развитие слухового внимания: «Кто как голос подает?» В деревне живут 

разные домашние животные: лошадь, собака, корова и т. д. Все они поют свои 

любимые песенки. Угадай, кто поет? (Му, и-го-го, бе, хрю-хрю) и т. д. (с 
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игрушками) или компьютерная игра «Учимся говорить правильно. Скотный 

двор». 

 8. Сенсорное развитие: по картинкам животных и их детенышей. Логопед: 

покажи, кто большой, а кто маленький.  

9. Развитие графомоторных навыков: раскрашивание картинки «котенок».  

 

Занятие № 3. Лексическая тема: «Дикие животные».  

1. РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ:  

«Сидит белка на тележке»  

Сидит белка на тележке,  

Продает свои орешки. (правой рукой загибать по очереди пальцы на левой, а 

затем наоборот)  

Лисичке-сестричке, воробью, синичке,  

Мишке косолапому и заиньке усатому.  

2. Упражнение на развитие дыхания: «Звери пошли гулять» (подуть на 

бумажных зверей).  

3. Развитие артикуляционной моторики: «В лесу» Побывали мы в лесу, 

повстречали там лису. У лисы мордочка острая длинная, вот такая… (вытянуть 

губы трубочкой и подержать их в таком положении несколько секунд). Под 

сосной дремал медведь. Как проснулся, стал реветь (длительно произносить звук 

(э), при этом рот открыть, губы слегка выдвинуть вперед). Услыхал его зайчишка 

и стал грызть корень — кочерыжку (поднять верхнюю губу, пощелкать зубами). 

А по веткам скок-поскок, белка — рыженький зверек. Угостим ее орешком. 

Смотрите, белка орешек за щеку кладет, а потом за другую. Вот так… (кончиком 

языка упираться то в правую, то в левую щеку, оттопыривая ее изнутри).  

4. Развитие понимания речи: Игра «Где мишка?» и т. д. (ребенок показывает 

игрушку).  

5. Развитие речевого подражания: (Мишка, волк, лиса).  

6. Развитие неречевых психических процессов (зрительное внимание, 

память, мышление): «Четвертый лишний» (по картинкам или игрушкам диких 

животных + игрушка, не относящаяся к диким животным).  

7. Развитие слухового внимания: «Кто как играет?» Мишка играет на 

барабане «бом-бом, зайчик играет на дудочке «ду-ду!», лиса играет на пианино 

«ля-ля». Угадай, кто играет: ду-ду, ля-ля, бом-бом? (следует показывать и звуки и 

движения).  

8. Сенсорное развитие: Игра «Спрячь игрушку в ладошках» на формирование 

представлений о величине. (большая и маленькая белка).  

9. Развитие графомоторных навыков: штриховка медвежонка.  
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Занятие № 4. Лексическая тема: «Настольный театр «Репка».  

1. Развитие мелкой моторики: «Огород». Приглашаем народ (сделать руками 

жест к себе), Заходите в огород (развести руки в стороны перед собой), Проходите 

между гряд (указательные и средние пальцы как ножки, «шагают» по столу), Там 

огурчики лежат (сложить пальцы в форме овала), Помидоры висят (сложить 

пальцы в форме круга), Прямо в рот хотят. Рядом зреет репка (сложить пальцы в 

форме сердечка). Ни густа, ни редка. Наберем мы овощей (округлить левую руку 

как лукошко, а правой рукой «класть» в него воображаемые овощи).  

2. Упражнение на развитие дыхания.  

3. Развитие артикуляционной моторики: «Репка». Вот репка (изобразить 

сердечко руками). Мы кусочек откусили (пощелкать зубами, широко открывая и 

закрывая рот). Пожевали: та-та-та («пожевать зубами кончик языка, приговаривая 

та-та-та). Проглотили: «ам» (произнести звукоподражание, широко открывая рот). 

Очень вкусно (почмокать губами). Ароматно (поднести ладони к лицу, глубоко 

вдохнуть, затем выдохнуть, произнося «ах»). Удивительно приятно! (облизать 

губы круговым движением языка).  

4. Развитие понимания речи: Логопед: Кто посадил репку? (покажи). Кого 

позвал дед на помощь? (покажи) и т. д. (вопросы задаются после рассказывания 

сказки логопедом).  

5. Развитие речевого подражания: повторить названия персонажей сказки по 

образцу логопеда: дед, баба, Аня, авка, киса, мышка.  

6. Развитие неречевых психических процессов (зрительное внимание, 

память, мышление): игра «Кто убежал?» (персонажи сказки).  

7. Сенсорное развитие: Логопед: выбери фломастер такого же цвета, как 

репка (из нескольких).  

8. Развитие графомоторных навыков: рисование репки.  

 

Занятие № 5. Лексическая тема: «Настольный театр «Теремок».  

1. Развитие мелкой моторики: «Вышел зайчик погулять» Раз, два, три, 

четыре, пять (хлопать в ладоши). Вышел зайчик погулять. (изобразить зайчика: 

сжать кулак, выставив из него указательный и средний пальцы — это ушки). 

Вдруг охотник выбегает, (указательный и средний пальцы «бегут» по столу как 

ножки), Прямо в зайчика стреляет! (кистью правой руки изобразить ружье: 

выставить из кулака указательный палец и совершить несколько «выстрелов»). 

Пиф-паф, ой-ой-ой. Убегает зайчик мой (указательный и средний пальцы скачут 

по столу).  

2. Развитие артикуляционной моторики: «В лесу» Были мы в лесу. Видели за 

елкой пробегали волки. Зарычал волчище — показал зубищи (длительно 

произносить звук (ы), рот открыть, зубы оскалить, губы выдвинуть вперед 
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рупором). А потом клыками: щелк, чтобы знали, кто здесь волк (пощелкать 

зубами). Под сосной дремал медведь. Как проснулся, стал реветь (длительно 

произносить звук (э), губы слегка выдвинуть вперед). Услыхал его зайчишка. 

Задрожал в кустах трусишка. Он сидит и еле дышит, Даже ушком не колышит 

(вдох через нос, выдох через рот).  

4. Развитие понимания речи: После рассказывания логопедом сказки ответы 

на вопросы: Кто первый пришел в теремок? Кто пришел за мышкой? и 

т.д.(покажи).  

5. Развитие речевого подражания: называние персонажей сказки по вопросу 

логопеда «Кто это?»  

6. Упражнение на развитие речевого дыхания: «Разбежались звери из 

теремка» (сдуть бумажных зверюшек из бумажного домика).  

7. Развитие конструктивного праксиса: строительство из кубиков или 

простого конструктора нового теремка для зверей.  

8. Развитие слухового внимания: «Помоги зверюшкам попасть в теремок». 

Мышка должна постучать вот так: ТУК-ТУК, зайчик — ТУК-ТУК-ТУК, лисичка- 

ТУК- тук- тук. (большими буквами — громко, маленькими- тихо). Угадай, кто 

стучит? (взрослый изображает как стучали звери).  

9. Развитие графомоторных навыков: рисование теремка.  

 

Занятие № 6. Лексическая тема: «Игрушки».  

1. Развитие мелкой моторики: «Заводная машинка» Совсем не нужен ей 

водитель («крутить» в руках воображаемый руль). Ключом ее вы заведите 

(указательный палец левой руки – «ключик» — вставить в «замочек» — кулак 

правой руки — и сделать несколько поворотов). Колесики начнут крутиться 

(обеими руками изобразить колесики, сложив пальцы в виде колечек), Поставьте 

и она помчится: (положить на стол слегка выгнутые кверху ладони и двигать ими 

по столу). Би-би-би!  

2. Упражнение на развитие дыхания: «Поиграй со щенком» (подуть на 

бумажный мячик).  

3. Развитие артикуляционной моторИКИ: «Игрушки» Таня с куклою играет. 

Кукла «мама» повторяет (по слогам, широко открывая рот, несколько раз 

произнести слово «мама»). Буратино улыбается, Даже если удивляется. А улыбка 

до ушей, Хоть завязочки пришей. (несколько раз широко улыбнуться). Вот 

воздушные шары. Шары большие, надувные. Вот такие… (надуть щеки и 

подержать их так несколько секунд). Стала Танечка играть, Куклам шарики 

кидать. Буратино шар поймал, Только носом шар порвал. (надуть щеки, а затем 

стукнуть по ним кулачками так, чтобы воздух с шумом вырвался наружу). Шарик 

лопнул: «ой-ой-ой!» Стал совсем-совсем худой! (из ротовой полости всосать в 
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себя воздух и втянуть щеки внутрь). Посадила Таня Буратино на лошадку. Начал 

быстро он скакать, Его лошадь не догнать (цокать языком).  

4. Развитие понимания речи: Игра «Поручение» (учить находить названную 

игрушку среди 2-3 игрушек (инструкции: покачай, покорми, дай…) Игрушки: 

собачка — кукла, Машина — собачка — кукла, лошадка — машина — собачка и 

др.  

5. Развитие речевого подражания: побуждать ребенка к повторению 

звукоподражаний, относящихся к данным игрушкам (би-би, ав-ав, и-го-го и др).  

6. Развитие неречевых психических процессов (зрительное внимание, 

память, мышление): Игра «Чего не стало?» с этими игрушками.  

7. Развитие слухового внимания: «Колокольчики» Большой колокольчик 

поет вот так: дон-дон, Маленький: динь-динь, Средний: динь-дон. Угадай, кто 

поет (перечислить). Или компьютерная игра «Учимся говорить правильно. 

Колокольчики».  

8. Сенсорное развитие: Игра «Наоборот» (по 2 одинаковых игрушки, но 

разных размеров). Логопед: «Где пирамидка большая, а где маленькая? И т.д. 

 9. Развитие графомоторных навыков: рисование колокольчика (треугольник 

с палочкой).  
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Приложение 5. 

«Развитие оптико-пространственных представлений у старших 

дошкольников с ТНР, имеющие статус ОВЗ» 

 

Оптико-пространственные представления играют важнейшую роль во 

взаимодействии человека со средой, являясь необходимым условием 

ориентировки в ней человека. Способность воспринимать пространство, 

пространственные представления не даны ребенку изначально, они являются 

результатом сложного и длительного процесса онтогенетического развития, в 

свою очередь, определяя становление высших психических процессов, письма, 

чтения. 

 

Игровые приемы, направленные на развитие ориентировки в 

собственном теле. 

1. Упражнение: «Части тела». 

 

Цель: развитие ориентировки в собственном теле, закрепление и уточнение 

названия частей тела. 

Ход игры: Один из игроков дотрагивается до какой-либо части тела своего соседа, 

например, до левой руки. Тот говорит: «Это моя левая рука» Начавший игру 

соглашается или опровергает ответ соседа. Игра продолжается по кругу. 

 

2. Упражнение: «Определи по следу». 

На листке в разных направлениях нарисованы отпечатки рук и ног. 

Нужно определить, от какой руки, ноги (левой или правой) этот отпечаток. 

 

3. Упражнение: «Зеркало». 

Цель: развитие ориентировки в собственном теле, закрепление и уточнение 

названия частей тела. 

Оборудование: настенное зеркало 

Ход игры: ребенок и логопед встают рядом лицом к зеркалу и с проговариванием 

выполняют одни и те же движения: «хлопни над головой», «у правого уха», «у 

левого уха», «за спиной», «под подбородком» и т.д. 

 

4. Упражнение: «Путаница» 

Цель: развитие ориентировки в собственном теле, закрепление и уточнение 

названия частей тела, развитие внимания. 
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Ход игры: ребенок стоит напротив логопеда. Логопед намеренно показывает не те 

движения, которые называет. Ребенок должен выполнить движение правильно. 

 

Игровые приемы, направленные на развитие ориентировки в 

окружающем пространстве. 

Ориентировка в пространстве является важным этапом в развитии 

пространственных представлений. Необходимо формировать у ребенка осознание 

двигательных возможностей и расширять диапазон движений в разных зонах 

пространства: нижней, средней и верхней. В результате упражнений у ребенка 

формируются навыки, которые становятся базой для развернутого произвольного 

действия. 

1.Упражнение «Что наверху, что внизу». 

Цель: развитие умения определять верхнее и нижнее направления. 

Ход игры: из геометрических тел построена башня. Ребенка просят определить и 

назвать, что находится наверху, а что внизу. 

 

2.Упражнение: «Что находится справа (слева) от меня?» 

Цель: развитие умения определять направления относительно своего тела. 

Ход игры: ребенка просят, не поворачиваясь, перечислить то, что находится 

справа (слева) от него. После этого, ребенка поворачивают и задают вопрос: «Что 

теперь справа (слева) от тебя? 

 

3. Упражнение: «Робот»  

Цель: развитие ориентировки в окружающем пространстве, понимание координат 

пространства. 

Ход игры: ребенок изображает робота, точно и правильно выполняющего 

команды человека: «Один шаг вперед, два шага направо, прыжок вверх, три шага 

налево, вниз (присесть) и т.д.» 

 

4. Упражнение: «Звери фотографируются». 

Цель: определение положение предметов относительно других предметов. 

Оборудование: Игрушки зверей, игрушечный фотоаппарат. 

Ход игры: Логопед-фотограф, желая сделать снимок зверей, ищет кадр. Его 

помощнику, ребенку, надо их рассадить: лисичку - справа от зайца, мишку – слева 

от мышки и т.д. 

 

5. Упражнение: Веселые картинки. 

Цель: определение положение предметов относительно других предметов на 

картинке. 
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Оборудование: сюжетные картинки. 

Ход игры: ребенок определяет на картинках, с какой стороны относительно 

других находится каждый персонаж, какой рукой он действует и т.п. 

 

Игровые приемы, направленные на развитие ориентировки на листе бумаги. 

Следующим этапом формирования пространственных представлений является 

переход к ориентации в двухмерном пространстве, т.е. на плоскости листа.  

 

1. Упражнение: «Проведи линию» 

Цель: формирование пространственных представлений посредством графических 

диктантов. 

Оборудование: бумага, карандаши. 

Ход игры: по инструкции логопеда, ребенок проводит определенные линии 

(прямые, пунктирные, волнистые, цветные и т.д.) в определенном направлении от 

заданной точки, не отрывая карандаш от бумаги. 

 

2. Упражнение: «Графический диктант». 

Цель: формирование пространственных представлений посредством графических 

диктантов. 

Оборудование: лист бумаги в клетку, карандаш. 

Ход игры: из заданной точки, по инструкции логопеда, ребенок проводит линии в 

заданном направлении. 

 

3. Упражнение: «Раскрась, как я скажу». 

Цель: Усвоение понятий «Левая сторона листа – правая сторона листа». 

Ход игры: Раскрашивание или рисование по инструкции, например: «Найди 

маленький треугольник, нарисованный в левой части листа, раскрась его красным 

цветом. Найди самый большой треугольник, среди нарисованных на правой 

боковой стороне листа. Раскрась его зеленым карандашом. Соедини треугольники 

желтой линией». 

 

4. Упражнение «Лесная школа» (Л.С. Горбачева) 

Цель: Моделирование сказочных историй 

Оборудование: у каждого ребенка лист бумаги и домик, вырезанный из картона. 

Ход игры: «Ребята, этот домик не простой, он сказочный. В нем будут учиться 

лесные зверюшки. У каждого из вас есть такой же домик. Я расскажу вам сказку. 

Слушайте внимательно и ставьте домик в то место, о котором говорится в сказке. 



34 
 

 В густом лесу живут звери. У них есть свои детишки. И решили звери построить 

для них лесную школу. Собрались они на опушке леса и стали думать, в каком 

месте ее поставить. 

Лев предложил построить в левом нижнем углу. Волк хотел, чтобы школа 

была в правом верхнем углу. Лиса настаивала на том, чтобы построили школу в 

верхнем левом углу, рядом со своей норой. В разговор вмешалась белочка. Она 

сказала: «Школу нужно построить на поляне». Прислушались звери к совету 

белочки и решили строить школу на лесной поляне посередине леса». 

 

5. Упражнение «Птичка и кошка» 

Оборудование: у каждого ребенка лист бумаги, дерево, птичка, кошка. 

Ход игры: логопед предлагает ребенку смоделировать сказочную ситуацию: 

«Во дворе росло дерево. Около дерева сидела птичка. Потом птичка полетела и 

села на дерево, наверху. Пришла кошка. Кошка хотела поймать птичку и залезла 

на дерево. Птичка улетела вниз и села под деревом. Кошка осталась на дереве». 

 

Игровые приемы, направленные на развитие пространственных 

представлений по перцептивному действию. 

Эти упражнения являются необходимым этапом развития оптико- 

пространственных представлений, выполняя которые ребенок может творчески 

манипулировать различными объектами. В дальнейшем, конструируя цифры и 

буквы из мозаики, пластилина, проволоки и т.д. в игровой форме будет 

осуществляться подготовка к обучению в школе. 

 

1. Упражнение: «Конструирование предметов из заданных частей». 

Цель: формирование пространственных представлений, путем манипулирования 

разнообразными объектами. 

Оборудование: кубики, пазлы, мозаики, разрезные картинки и т.п. 

Ход игры: ребенку дается образец целого изображения, а затем предлагается 

собрать такой же из частей. 

 

2. Упражнение: 

Цель: развитие пространственных представлений по перцептивному действию 

Ход игры: сложить фигуры из палочек по образцу, данному в рисунке; 

Сложить из четырех частей геометрические фигуры – круг и квадрат. При 

затруднении данное задание выполнять поэтапно: 

А) Составить фигуру из двух затем трех и четырех частей; 

Б) Складывать круг и квадрат по образцу рисунка с пунктирно обозначенными на 

нем составляющими частями; 
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В) Складывать фигуры путем наложения на пунктирный рисунок детали с 

последующим конструированием без образца. 

 

3. Упражнение: «Найди форму в предмете и сложи предмет». 

Оборудование: конверт с геометрическими фигурами. 

Ход игры: Перед детьми контурные изображения предметов, составленных из 

геометрических фигур. У каждого ребенка конверт с геометрическими фигурами. 

Нужно сложить данный предмет из геометрических фигур. 

 

4. Упражнение: «Картинка сломалась». 

Дети должны сложить картинки, разрезанные на части. 

 

5. Упражнение: «Почтовый ящик». 

Почтовый ящик – коробка с прорезями разной формы. Дети опускают в ящик 

объемные геометрические тела, ориентируясь на форму их основания. 

 

6. Упражнение: «Я - конструктор». 

Цель: формирование пространственных представлений, путем манипулирования 

разнообразными объектами. 

Оборудование: спички, счетные палочки. 

Ход игры: ребенку предлагается из спичек, счетных палочек, сконструировать 

какое-либо предметное изображение или выложить печатную букву. 

Развитие слухового внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Приложение 6 

Рекомендации для родителей 

Для речевого развития ребенка родители могут использовать не только 

книги, предназначенные для детей. Например, читая «женский журнал» мама 

может обращать внимание ребенка на иллюстрации, называть их, совместно с 

ребенком вырезать и наклеивать в «логопедический альбом». Для закрепления 

лексических тем: «овощи», «фрукты», «продукты» целесообразно использовать 

кулинарные энциклопедии (безусловно, иллюстрированные), журналы с 

рецептами приготовления блюд. Ребенку будет интересно рассматривать 

«мамины» журналы и книги. Иллюстрации в рекламных изданиях крупных 

магазинов позволят закрепить названия мебели, посуды и т.п.  

Перед началом занятий с ребенком, предложите ему самому выбрать, чем 

именно вы займетесь в этот момент: ребенок может изъявить свою волю, выбрав 

соответствующий предмет-символ (краски – рисовать, конструктор – собирать 

развивающие паззлы и т.п.). Таким образом ребенок будет учиться планировать 

свою деятельность. 

 

     «Полезные советы логопеда для неравнодушных родителей» 

          Развивая общение, взрослый не просто учит ребенка новым видам 

взаимодействия с другими людьми, не просто облегчает его контакты с 

окружающими, но и способствует становлению его духовной жизни, открывает 

ему новые грани внешнего и внутреннего мира, формирует его личность. 

Говорить о чем-то важном можно и за обедом, и по дороге в детский сад, 

и на прогулке, и перед сном. 

1. Описывайте события. Выберите с ребенком событие, в котором вы вместе 

участвовали. Например, как вы гуляли и смотрели праздничный салют, 

встречали бабушку на вокзале, отмечали день рождения... По очереди 

рассказывайте друг другу, что видели, что делали. Припоминайте как можно 

больше деталей - до тех пор, пока уже не сможете ничего добавить к сказанному. 

2. Рисуйте на пальчиках. Всем родителям знакомы ситуации, когда ребенка 

трудно чем-то занять, - например, долгое ожидание в очереди или утомительная 

поездка в транспорте. Все, что нужно в таких случаях, - чтобы в маминой сумочке 

нашлась пара фломастеров или хотя бы просто ручка. Нарисуйте на пальчиках 

малыша рожицы: одна - улыбающаяся, другая - печальная, третья - 

удивляющаяся. Пусть на одной руке окажется два персонажа, а на другой, 

допустим, три. Малыш может дать персонажам имена, познакомить их между 

собой, спеть песенку или разыграть с ними сценку. 

3. Составляйте «Рассказ о лучшем друге». Если вы ждете в помещении, где 

разложены журналы, можете поиграть в «рассказы о лучшем друге». Пусть 
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ребенок выберет картинку, которая ему нравится. Это может быть какой-то 

человек - большой или маленький - или животное. Попросите его рассказать о 

своем «лучшем друге». Где он живет? В какие игры любит играть? Он спокойный 

или любит побегать? Что еще можно о нем рассказать? 

4. Создавайте историю. Хорошо, если вы сможете подобрать несколько 

картинок, связанных общим сюжетом. Сначала смешайте эти картинки и 

предложите малышу восстановить порядок, чтобы можно было по ним составить 

рассказ. Если ребенку трудно на первых порах, задайте несколько вопросов. Не 

окажется под рукой такого набора сюжетных картинок - возьмите просто 

открытку. Спросите ребенка, что на ней изображено, что происходит сейчас, что 

могло происходить до этого, а что будет потом. 

5. Рассказывайте истории. Дети с удовольствием слушают рассказы о том, что 

происходило, когда они были совсем маленькими и когда их вовсе не было на 

свете. Можно рассказывать эти истории вечером перед сном, а можно на кухне, 

когда ваши руки заняты, а мысли свободны. О чем рассказывать? Например, как 

малыш пинался ножками у вас в животе, когда еще не родился. 

6. Составляйте репортажи о путешествиях. Если вы с ребенком побывали 

в какой-то поездке, предложите ему составить репортаж. Используйте 

фотоснимки или видеосюжеты. Дайте ребенку возможность самому выбрать, о 

чем рассказывать (без наводящих вопросов). А вы понаблюдайте за тем, что 

именно отложилось у него в памяти, что для него оказалось интересным, 

важным. Если начнет фантазировать, не останавливайте. Речь малыша 

развивается независимо от того, какие события - реальные или вымышленные - 

им воспроизводятся. 

7. Пойте песни. Детям нравится петь о знакомых вещах - о себе и своей семье, 

о своих игрушках и о том, что они видели на прогулке... Выберите хорошо 

известную песню и предложите ребенку придумать к ней новые слова. Ничего, 

если текст будет не слишком связным, много повторений - тоже не страшно. 

Рифмы не обязательны. 

8. Перевоплощайтесь в разные роли. Может быть, ребенку понравится идея 

попробовать себя в роли телевизионного ведущего? Приготовьте магнитофон 

или диктофон для записи, дайте "журналисту" в руки микрофон - и можно 

начинать интервью с бабушкой или дедушкой, тетей или сестрой... До начала 

интервью подскажите ребенку, какие вопросы можно задать: «Какое у тебя 

любимое блюдо?.. А что ты любил есть в детстве?.. Куда бы ты хотел поехать?» 

и т. д. 

9. Планируйте ежедневные путешествия. Каждый день вы с ребенком 

отправляетесь по обычному маршруту - в магазин или детский сад. А что, если 

попробовать разнообразить свои будни? Представьте, что вы отбываете в 
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увлекательное путешествие. Обсудите вместе с малышом, на каком виде 

транспорта будете путешествовать, что нужно взять с собой, что за опасности вы 

встретите по дороге, какие достопримечательности увидите... Путешествуя, 

делитесь впечатлениями. 

10. Смотрите мультфильмы. Одним из способов развития связной речи может 

стать просмотр мультфильмов. Начните вместе с малышом смотреть интересный 

мультфильм, а на самом захватывающем месте вдруг «вспомните» про 

неотложное дело, которое вы должны сделать именно сейчас, но попросите 

ребенка рассказать вам позже, что произойдет дальше в мультфильме и чем он 

закончится. Не забудьте поблагодарить вашего рассказчика!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Приложение 7 

 

Консультация для родителей «Формирование внутренней речи» 

Для закрепления прилагательных разложите наборы конструкторов по 

коробкам (в одну коробку – самые высокие бруски; в другую – самые маленькие 

кубики, в третью – самые толстые цилиндры и т.д.). 

 Привлекайте ребенка к работе по дому: закладывая белье в стиральную 

машину, сопровождайте свои действия комментарием – пусть малыш подаст вам 

необходимые вещи; по возможности старайтесь готовить пищу совместно – 

позвольте ребенку бросить овощи в суп, расставить посуду и т.п. Такие 

совместные действия способствуют не только развитию навыков 

самообслуживания, но и развивают понимание речи, обогащают лексикон ребенка 

прилагательными, наречиями и др. Совместное приготовление пищи поможет 

закрепить в словаре ребенка многие глаголы, в том числе с близким значением: 

жарить-варить-печь; кипятить, чистить, солить и т.д. Обращайте внимание 

ребенка на запахи при приготовлении пищи, в следующий раз попросите угадать 

ребенка по запаху – что готовится на кухне. Перед походом в магазин составьте 

наглядный (например, с помощью вырезок из каталогов и газет) список покупок, 

поручите ребенку, руководствуясь этим списком находить товары: подобная 

деятельность также способствует развитию социализации ребенка.  

Привлеките ребенка к разбору сумок после похода в магазин, пусть ребенок 

поможет вам в классификации предметов на группы: «еда» и «напитки». 

Предложите ребенку сложить купленные яблоки в вазу по очереди, при этом 

приговаривайте эмоционально: «я, ты, я, ты», повторяя эту игру несколько дней, 

добивайтесь того, чтобы ребенок начал повторять за Вами эти простые слова.  

 
 

Активно включайте в игры с ребенком природные материалы: разложите 

камушки, пусть малыш пройдет по ним босиком – гуляем по дну озера; разложите 

ракушки – по дну моря; одновременно показывая мультимедийную презентацию 
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или картинки с изображением этих водоемов, можно закрепить у ребенка 

представление об их сходствах и различиях. Советуем также прогуливаться 

босиком по собранным листьям, траве (используя специальное ковровое 

покрытие), можно совершать прогулки по жарким странам (нагретой ткани) и 

крайнему Северу (холодной грелке). Такие упражнения стимулируют ощущения 

в стопах ног, подошвы стоп – скопления активных точек, рефлекторно связанных 

с внутренними органами. 

 

 


