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XXI векэто век – информационных технологий, мультимедийного и компьютерного обеспече-

ния. Постепенно информационные  компьютерные технологии (ИКТ) все больше и больше входят в 

нашу жизнь и в жизнь наших детей. 

Информатизация общества – это реальность наших дней. Компьютеризация школьного обра-

зования имеет более давнюю историю. Начинается использование компьютеров и на занятиях в дет-

ских садах. От того, как наши дети будут подготовлены к новым информационным технологиям, за-

висит их социальная адаптация, личностная удовлетворенность своим местом в обществе, их творче-

ская активность в профессиональной деятельности.  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 – 2025 

годы включает в себя приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Россий-

ской Федерации», который нацелен на создание возможностей для получения качественного образо-

вания с использованием современных информационных технологий гражданами разного возраста и 

социального положения. Компьютер является эффективным  техническим средством, при помощи ко-

торого, можно значительно разнообразить  процесс воспитания, обучения и всестороннего развития 

ребенка. Поэтому, формирование  цифровой образовательной среды в образовательной организации 

насущная необходимость. Что же такое ЦОС? 

Цифровая образовательная среда ���P�H�K�� – это открытая совокупность информационных си-

стем, предназначенных для обеспечения различных задач образовательного процесса. 

Цифровая образовательная среда образовательного учреждения ЦОС ОО – это комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, сово-

купность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: коммуника-

ционные каналы, компьютеры, дополнительное ИКТ-оборудование, система современных педагоги-

ческих технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Конечно, проще всего представить внедрение этой среды в образовательную систему в школах 

и далее, но в настоящее время, речь идет и об активном внедрении цифровых технологий на уроне 

дошкольного образования. Что же представляет собой ЦОС ДОУ? 
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В основе создания ЦОС дошкольного образования лежит организация использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий ���B�D�L��. Использование ИКТ в системе образования изме-

няет дидактические средства, методы и формы развития и воспитания, влияет на педагогические тех-

нологии, тем самым преобразуя традиционную образовательную среду в качественно новую – инфор-

мационно-образовательную среду. 

По сути, включение интерактивного оборудования в образовательную среду детского сада – 

это начало длительного практического пути, детальная и основательная проверка того, что могут дать 

современные технологические средства для развития ребенка. 

Дошкольное образовательное учреждение, как носитель культуры и знаний, также не может 

оставаться в стороне. Речь идет не о включении информатики в учебный план, а об использовании 

информационно-коммуникационных технологий педагогами, воспитателями для повышения эффек-

тивности образовательного процесса. 

Образовательная деятельность в детском саду имеет свою специфику, встречи с ребятами  

должны быть эмоциональными, яркими, с привлечением большого иллюстративного материала, с ис-

пользованием звуковых и видеозаписей. Все это может обеспечить нам компьютерная техника с ее 

мультимедийными возможностями. При этом компьютер должен только дополнять воспитателя, а не 

заменять его. 

Образовательная деятельность по информатике, как теория компьютерной практики, ребенку-

дошкольнику не нужны. Компьютер и так повсеместно входит в жизнь ребенка. Ведущая деятельность 

ребенка дошкольного возраста – игра, именно в ней и формируется и развивается личность ребенка. В 

процессе самообучения, происходит приобретение индивидуального опыта, освоение знаний, умений. 

За компьютером ребенок впервые попадает в ситуацию, когда он не может ничего переставить, 

убрать, передвинуть. Экран не подвластен прямому вмешательству рук. И прежде чем манипулировать 

образами на экране, ребенок обязательно проделывает требуемую операцию мысленно. Формируется 

наглядно-образное мышление, ребенок учится планировать, предвосхищать цепь элементарных собы-

тий, у него развивается способность к прогнозированию результатов действий. Главное, ребенок начи-

нает думать прежде, чем делать. У детей начинает развиваться знаковая функция сознания, то есть 

понимание того, что есть несколько уровней окружающего нас мира – это и реальные вещи, и кар-

тинки, схемы, слова или числа. Объективно все это означает начало овладения основами теоретиче-

ского мышления, что является важным моментом при подготовке детей к обучению в школе. Как ре-

зультат – дошкольные учреждения должны (наравне с прочими навыками) знакомить ребенка и с ин-

формационными технологиями.  

Занятия на компьютере имеют большое значение для развития мелкой моторики дошкольни-

ков, формируется координация движений глаз и руки, это содействует становлению таких свойств 

произвольного внимания, как объем, устойчивость и распределение. Дети учатся преодолевать труд-

ности, вырабатываются умения сосредоточиться на учебной задаче, запомнить условия, выполнить их 

правильно, воспитываются волевые качества личности: самостоятельность, собранность, сосредото-

ченность, формируется усидчивость, целеустремленность, развивается творческая способность. Необ-

ходимо сформировать правильное отношение к компьютерному средству: с его помощью можно по-

знавать мир, развиваться, получать положительные эмоции от собственной интеллектуальной работы.  
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Использование компьютера способствует всестороннему развитию ребенка, формированию 

интереса к познанию окружающего мира. 

Использование современных компьютерных технологий в образовательном процессе привело 

к появлению новых методов и организационных форм обучения и быстрому их внедрению в учебный 

процесс. 

Сегодня информационные компьютерные технологии можно считать тем новым способом пе-

редачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию обучения и развития ребенка, 

повышающим эффективность организации образовательного процесса.  

Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, повышают интерес детей к обу-

чению, активизируют их познавательную деятельность, улучшают процесс усвоения материала и спо-

собствуют развитию образного мышления. Компьютерные программы также вовлекают детей в раз-

вивающую деятельность, ставя перед ребенком и помогая ему решать познавательные и творческие 

задачи с опорой на наглядность и ведущую для дошкольника деятельность – игру в процессе индиви-

дуального обучения. 

Применение компьютерной техники делает занятие привлекательным и по-настоящему совре-

менным, вызывает у детей эмоциональный подъем. Компьютерные игры становятся средством для 

обучения важным аспектам коммуникации, необходимой для совместной деятельности ребенка с пе-

дагогом и его сверстниками. 

При условии систематического использования электронных мультимедиа обучающих про-

грамм в учебном процессе в сочетании с традиционными методами обучения и педагогическими ин-

новациями значительно повышается эффективность обучения детей с разным уровнем подготовки. 

При этом происходит качественное усиление результата образования вследствие одновременного воз-

действия нескольких технологий. Таким образом, осуществляется дифференцированный подход к де-

тям. 

В настоящее время возрастает роль компьютерной игры как инструменте диагностики и разви-

тия детей.  

Таким образом, компьютер, являясь эффективным техническим средством, в сочетании с тра-

диционными методами, позволяет оптимизировать, значительно разнообразить и индивидуализиро-

вать процесс развития и обучения детей. Педагогам компьютерные технологии помогают лучше оце-

нить способности и знания ребенка, побуждают искать новые, нетрадиционные формы и методы обу-

чения их. 
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 Специфические нарушения письменной речи (дисграфии, дислексии, дизорфография) состав-

ляют значительный процент среди других нарушений речи, встречающихся у учащихся массовых 

школ. Эти нарушения являются серьезным препятствием в овладении учениками грамотой на началь-

ных этапах обучения и в усвоении грамматики родного языка на более поздних этапах.  

Трудности  формирования письменной речи объясняются несформированностью тех психиче-

ских предпосылок, которые лежат в основе письма и чтения. Как показывает опыт работы, многие 

дети, даже прошедшие курс обучения в логопедическом детском саду, остаются угрожаемыми по дис-

графии и дислексии, очень часто у них отмечаются нарушения дизорфографического характера. Свя-

зано это с тем, что за чтением и письмом лежит определенный уровень развития множества психиче-

ских процессов (как речевых, так и неречевых). В своей работе я исхожу из того принципа, что любое 

нарушение легче предупредить,  чем потом работать над его устранением. 

Таким образом, целью работы по формированию семантических полей у детей старшего до-

школьного возраста является профилактика нарушений чтения и письма посредством формирования  

функционального базиса, обеспечивающего письменную речь.  

   Основные направления работы соотносятся с идеей системности  лексики, выдвинутой пер-

воначально Л.В. Щербой, В.В. Виноградовой, М.М. Покровским. 

   Основными видами системных отношений между значениями слов являются следующие:. 

-Антонимические отношения 

-Синонимические отношения 

-Омонимические отношения 

Как располагаются слова в языковом сознании носителей языка? По какому принципу они свя-

заны друг с другом? Как удается говорящему отыскать нужную лексему в момент продуцирования 

речи? Ответы на данные вопросы могут дать результаты разнообразных психолингвистических экспе-

риментов. Например, эксперимент, использующий метод свободных ассоциаций. В ходе эксперимента 

испытуемому предлагается слово-стимул, на которое он должен отреагировать первым пришедшем на 

ум словом, словосочетанием. Слово-реакция будет той самой лексемой, которая связана со словом-

стимулом. Связи между словами, возникающие в сознании человека носят название �Z�k�k�h�p�b�Z�l�b�\�g�u�o��

�k�\�y�a�_�c или просто ассоциацией. Ассоциации различаются по характеру связи со словом-стимулом. 

Клименко А.П. предлагает свою классификацию ассоциативных связей: 

1. Парадигматические ассоциации. Слово – стимул и слово – реакция отличаются в этом случае 

лишь одним семантическим признаком (дерево – берёза). Среди парадигматических ассоциаций Па-

рамонова Л.Г., Лалаева Н.В. выделяют следующие подтипы: 

а) ассоциации, выражающие антонимические отношения (высоко – низко) 

б) ассоциации, выражающие синонимические отношения (смелость – храбрость) 

в) ассоциации, выражающие отношения подобия (жёлтый – красный) 
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г) ассоциации, выражающие родовидовые отношения (посуда – кастрюля) 

д) ассоциации, выражающие отношение часть – целое (крыша – дом) 

2. Синтагматические ассоциации. Слово – реакция здесь чаще всего представляет собой согла-

сованное сочетание (дерево – растёт). 

3. Тематические ассоциации, отражающие парадигматическую, связанную с познавательным 

опытом, сторону значения слова. Они отражают закреплённые в опыте связи одного слова с другим, 

непосредственно с ним по смыслу не связанным. Например, отношения объекта и места его нахожде-

ния (собака – конура), отношения объекта и действия (посуда – мыть) и пр. 

4. Словообразовательные ассоциации. При этом типе ассоциаций в качестве реакций приво-

дятся слова, производные от слова – стимула (заяц – зайчишка). 

5. Ассоциации грамматических форм одного и того же слова (стол – столы). 

6. Фонетические ассоциации. Слово – реакция в этих случаях созвучно слову – стимулу при 

отсутствии явной семантической связи между ними (бабочка – бабушка). 

7. Случайные ассоциации. Между словом – стимулом и словом – реакцией здесь отсутствует 

как смысловая связь, так и звуковое сходство (быстро – груша).  

   В процессе своей работы я, главным образом, опираюсь на развитие антонимических, сино-

нимических, словообразовательных ассоциаций, а также ассоциаций грамматических форм. 

   Первыми формируются антонимические отношения в лексике. Уже в 5-6 лет можно начать 

работу по их осознанному употреблению. Игры, направленные на развитие данного вида системности: 

«Слова-неприятели», «Скажи наоборот», лото «Антонимы», картотека антонимов. Далее начинаем ра-

боту по формированию синонимических отношений (6-7 лет). Игры, способствующие осознанию дан-

ного языкового явления: «Слова-приятели», «Скажи по-другому», лото «Синонимы», «Четвертый 

лишний». Примерно в этом же возрасте знакомим детей с явлением омонимии. Игры, направленные 

на осознание явления омонимии: «Слова-близнецы», «Одно слово – разные предметы», картотека омо-

нимов. 

Особое внимание уделяется развитию словообразовательных ассоциативных полей. Начина-

ется данное направление работы с отработки конкретных словообразовательных моделей: образова-

ние слов с уменьшительно-ласкательным значением; образование существительных со значением пре-

увеличения (суффикс –ищ-); образование относительных прилагательных, образование качественных 

прилагательных, образование притяжательных прилагательных; образование существительных со зна-

чением предмета-вместилища чего-нибудь с помощью суффиксов –ниц-, -онк-(-ёнк-); образование су-

ществительных со значением частицы предмета с помощью суффикса –инк-; образование существи-

тельных, обозначающих название профессии с помощью суффикса –ист-; образование названий дете-

нышей животных с помощью суффикса –онок-; образование приставочных глаголов. В подготови-

тельной к школе группе все эти словообразовательные модели обобщаются и дети знакомятся с поня-

тием «Родственные слова». Детям дается алгоритм подбора родственных слов. Упражнения, направ-

ленные на умение подбирать однокоренные слова: «Какое слово не подходит и почему?», «Дерево 

слов», лото «Родственные слова»; работа со сложными словами: «Какие слова спрятались», «Из двух 

слов – одно»; работа над семантикой слов: «Почему так назвали?», «Придумай слово». 
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   Таким образом, к началу школьного обучения у детей появляется «чувство языка», дети спо-

собны играть словами, а, самое главное,   формируется осознанное отношение к слову как к основной 

значимой единице языковой функциональной системы. 
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Дошкольное детство — уникальный период в жизни каждого человека, когда формируется здо-

ровье, осуществляется развитие личности.  

По темпам развития мозга и нервной системы, которые влекут за собой изменения в познава-

тельных, волевых и эмоциональных процессах, этому периоду нет равных. Значит, именно в дошколь-

ном возрасте определяется будущее человека: его здоровье, характер, способности, отношение к себе 

и другим людям. Но ребенок не может сам повлиять на свое будущее, оно целиком зависит от взрос-

лых, окружающих его в семье и детском саду, от их профессионального мастерства, компетентности, 

умения использовать свой опыт. В законе «Об образовании РФ» говорится, что дошкольное образова-

тельное учреждение -первая и самая ответственная ступень в общей системе образования. Овладение 

родным языком является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. 

Именно этот период особенно важен для усвоения речи. Поэтому процесс речевого развития рассмат-

ривается в современном дошкольном образовании как общая основа воспитания и обучения детей.  

Мы живем в очень сложное время, когда отклонения становятся нормой. Как молодым родите-

лям сохранить свою духовность, разобраться во всем и выбрать нужные ориентиры для воспитания 

детей, научить их любить не придуманную нами Родину, а такую, какая она есть. Любить и беречь 

можно только то, что чувствуешь, знаешь и понимаешь. Мы же в немалой степени растеряли свои 

национальные черты, предали забвению русскую народную культуру. Мы считаем, что воспитывать 

патриота надо на конкретных героических примерах, исторических событиях, на народных традициях 

и правилах, по которым веками жила могучая Россия. Чистая детская душа легко отзывается на эти 

непреходящие ценности.  

На протяжении нескольких лет мы воспитываем у дошкольников патриотические чувства, че-

рез приобщение детей к традиционным формам русского фольклора.  

Воспитание ребенка словом начинается с фольклора, устной народной словесности. Использо-

вание разного жанра фольклора с первых же лет жизни ребенка помогает в его развитии. Народ забот-

ливо сопровождал поэтическим словом каждый этап жизни ребенка, все стороны его развития. Это 

целая система традиционных правил, принципов, с помощью которых воспитывается ребенок в семье. 

Стержнем этой системы было и остается устное народное слово, передаваемое из века в век, из семьи 

в семью. Из этого можно сделать вывод, что ребенок усваивает родной язык, прежде всего, подражая 

разговорной речи окружающих.  

По нашим опросам стало ясно, что родители не используют или недостаточно используют в 

общении с ребенком русские прибаутки, потешки, поговорки, недостаточно рассказывают русский 

народные сказки. Ребенок больше времени проводит в детском саду, а дома у компьютера и планшета. 

Наблюдается оскудение русского языка, исчезает его красота и образность, примитивен словарный 

запас большинства наших родителей и воспитанников. Еще К. Д. Ушинским было замечено, что в 

семьях знают все меньше обрядов, забывают песни, в том числе и колыбельные. В наши дни развитие 

речи детей в дошкольном возрасте, а именно использование в речи становится актуальной проблемой.  
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Когда вопросы воспитания встают особенно остро, с детских лет необходимо развивать эмоци-

ональное восприятие произведений малых фольклорных форм, это будет пробуждать в ребёнке твор-

ческое начало, самостоятельность мысли, формировать эстетическое восприятие мира. Следует под-

черкнуть высокие педагогические качества адресованных детям произведений малых фольклорных 

жанров: глубокое проникновение в психику ребенка, тонкий учет особенностей детского восприятия, 

отсутствие навязчивых поучений. Деление на жанры позволяет в определённом возрасте ребёнка обо-

гащать его духовный мир, развивать патриотизм, уважение к прошлому своего народа, изучение его 

традиций, усвоение морально-нравственных норм поведения в обществе. С выдвигаемыми требовани-

ями ФГОС ДО, в соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного образо-

вания «От рождения до школы», в образовательную область «Речевое развитие» включены такие за-

дачи овладение речью, как средством общения и культуры, обогащения активного словаря, знакомство 

с книжной культурой, детской литературой. Для того, чтобы сформировать речь у детей на таком 

уровне, чтобы они не испытывали трудности в установлении контактов со взрослыми и сверстниками, 

чтобы их речь была понятна окружающим, необходимо, чтобы ребенок слышал правильную устную 

речь, владеющую литературным языком русского народа.  

Первопроходцем использования в своей работе народных выражений, потешек, прибауток, за-

кличек, пословиц и поговорок становится воспитатель.  

Показывая ребёнку красоту и многообразие человеческих чувств, фольклор возбуждает в нём 

ответные чувства.  

Знакомство ребёнка с искусством слова начинается с фольклорных произведений. Свою работу 

мы построили в определенной системе, последовательно от возраста к возрасту. Выделили в каких 

видах детской деятельности будет проходить ознакомление с русским фольклором. Составили пер-

спективный план по ознакомлению с фольклором, выбрали тематику; подобрали необходимый мате-

риал, организовали развивающую среду в группе.  

В младшем дошкольном возрасте целенаправленно проводим знакомство малышей с малыми 

фольклорными жанрами в образовательной деятельности по развитию речи, по ознакомлению с худо-

жественной литературой. Вставляем потешки, пестушки в художественное творчество, режимные мо-

менты. Отобранные тексты для детей младших групп доступны их восприятию и пониманию.  

Первыми в жизнь маленького человека входят колыбельные. В период адаптации, когда наши 

маленькие воспитанники долго не могут уснуть, напеваем им: «Баю-баюшки, бай, бай, Глазки, Маша, 

закрывай».  

Нежный, ласковый голос взрослого действует на ребенка успокаивающе, и дети быстро засы-

пают.  

В практике работы широко применяем пестушки — поэзию пестования. Пестушки всегда удо-

влетворяли потребность ребенка в тактильных движениях, — все дети любят, когда их поглаживают 

по головке, ручкам, плечикам, спинкам, прижимают к себе. Для мальчика в нашем багаже знаний нахо-

дятся такие слова: «Ой, маленький, ненаглядненький, Мой хорошенький, мой пригоженький». Де-

вочку, обнимая, приговариваем:. «Ой, моя маленькая, ненаглядненькая, Моя хорошенькая, моя при-

гожая».  

Песенки, поговорки, загадки, игры со словами «Водичка, водичка», «Зайки беленький сидит», 

«Расти коса до пояса»...,  
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«Котя, коток»... и многое другое хороши для заучивания текста с движениями. Данные тексты 

сочетаем с действием пальцев, ладошек, при проведении пальчиковых игр в утренний и вечерний от-

резок времени. Подобные игры дают возможность сделать процесс воспитания не только интересным 

и радостным, но и поучительным и развивающим. Самые любимые народные игры с текстами у наших 

детей — это «Солнышко», «Кот и мыши», «Кот и воробьи», «Огуречик», «Петушок и курочки» и мно-

гие другие. Их мы используем на прогулке, в двигательной деятельности; побуждаем детей организо-

вывать эти игры самостоятельно. «Ни дня без народной игры» — таков девиз нашей работы с малы-

шами. Сначала учим с малышами слова, затем правила игры, только потом, повзрослев, дети, освоив 

всю игру, могут включать считалки, дразнилки, потешки. Часто с детьми используем заклички. Ис-

пользование нами на прогулках закличек, способствует формированию у детей бережного отношения 

к природе, умению замечать и называть явления природы, эмоционально их воспринимать. Все явле-

ния и силы природы: солнце, радуга, гром, дождь, ветер, а также времена года: весна, лето, осень, зима 

-- живут в закличке как одушевленные существа. Ребенок сам вступает с ними в контакт, сговор: 

солнце просит о тепле и ласке, о щедром лете; радугу «перебить дождя»; гром — — пожалеть дом, не 

пугать коней, гусей, детей; подсказывает дождю, что поливать и сколько воды вылить; обещает за 

исправную работу подарок — сварить борщик, дать огуречик.  

В закличке не просто обращение к природным стихиям, но выраженная в слове, ритме, интона-

ции гамма чувств — переживаний, восхищения, нежности, восторга. Эмоции радости, доверия.  

Ах ты, радуга-дуга. У ж как дождь-дождем, Ты высока и туга! Мы давно тебя ждем... Или: Гром 

гремучий, С травой шелковою. Тресни тучи...С водой ключевою...  

Все явления природы имеют закрепленные за ними ласковые имена — солнышко-колокол-

нышко, золотое донышко, весна-красна, красное летечко.  

Закличка рождает в ребенке веру в весомость и значимость слова. Через малые фольклорные 

жанры знакомим детей с животными, которых они видели только на картинке, формируем представ-

ления о диких животных, птицах и их повадках. Знакомство производим через сказки «Курочка Ряба», 

«Репка», «Теремок», «Колобок» и другие понятны ребёнку потому, что их герои -животные — разго-

варивают и действуют как люди: выполняют трудовые действия (сажают, поливают растения, убирают 

урожай и т. п.). Так же используем потешки в разные режимные моменты, во время умывания, во время 

еды, бодрствования. Простота и мелодичность звучания их помогают детям запомнить. Дети начинают 

вводить народные потешки в свои игры — во время кормления куклы или укладывание ее спать.  

Каждое поэтическое произведение фольклора — это не только ознакомление с художественной 

литературой, но и развитие умственных и речевых способностей ребенка. Так, читая и заучивая по-

тешку: «Ходит конь по бережку, Вороной, да по зеленому»...  

Детям предлагаем рассмотреть соответствующую иллюстрацию, рассказываем, что это за конь 

вороной, показываем, где у коня золотая узда, рассматривая гриву, хвост, как высоко поднимает ноги. 

Вводим в словарь детей понятие «вороной». Задаем ряд вопросов, активизирующих умственную и ре-

чевую активность детей: «Почему конь высоко поднимает ноги?», «Как конь ржет?», «Чем конь пита-

ется в поле?» и т. д.  

Для более полного ознакомления и использования в речи детей малых фольклорных форм зна-

комим родителей с работой по приобщению к истокам народной культуры. Расширяем знания роди-

телей об особенностях малых фольклорных жанров, специфики их использования в конкретных 
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ситуациях. Уточняем названия жанров фольклорных произведений через консультации, индивидуаль-

ные беседы, тематические дни. Помогаем родителям понять, какое влияние оказывает фольклор на 

развитие детей. Показываем родителям разнообразные приемы работы с малыми фольклорными фор-

мами. Проводим родительские собрания мастер-классы, создаем вместе с ними книжки-малышки, с 

потешками и прибаутками, закличками и считалками. Отрадно слышать, когда родители, одевая ре-

бенка вечером домой, повторяют эти произведения с ребенком, используют потешки при одевании.  

Малые формы фольклора являются первыми художественными произведениями, которые слы-

шит ребёнок, роль их трудно переоценить. Поэтому в работе с детьми младшего дошкольного возраста 

мы стараемся как можно чаще использовать колыбельные песенки, потешки, диалоги, сказки, за-

клички, считалочки. Они погружают ребенка в светлый, уютный и убаюкивающий мир, который ока-

зывает врачующее влияние на детскую душу, направляет ход его мыслей, побуждает к подражанию, 

совершенствует и облагораживает ум и сердце ребенка, развивает речь, погружает ребенка к истокам 

народной культуры. 
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На современном этапе модернизации дошкольного образования особое внимание уделяется 

обеспечению качества образования в дошкольном возрасте, что вызывает необходимость поиска спо-

собов и средств развития логических приемов умственных действий, учитывая потребности и инте-

ресы дошкольников. 

В соответствии с современными тенденциями развития образования, мы должны выпустить из 

детского сада, человека любознательного, активного, понимающего живое, обладающего способно-

стью решать интеллектуальные задачи. Развитие логического мышления – это залог успешности вы-

пускника детского сада в школе. От уровня состояния компетентности, успешности, логичности зави-

сит наше будущее. Повышенная познавательная активность дошкольников и тесно связанная с ней 

проблема развития логического мышления старших дошкольников является актуальной в настоящее 

время. В современных условиях значение компьютерной грамотности возрастает, одной из теоретиче-

ских основ которой является логика. Знание логики способствует культурному и интеллектуальному 

развитию личности. Актуальность данной темы обусловлена еще и тем, что необходимым условием 

качественного обновления общества является умножение интеллектуального потенциала, недостаточ-

ность развития логического мышления у детей и интересом педагогов к новым формам развития ло-

гического мышления у детей. 

Исходя из многолетнего опыта работы с дошкольниками, все проанализировав, сделала вывод, 

что многие дети — старшие дошкольники испытывают затруднения в умении логически мыслить, рас-

суждать, доказывать, обобщать. А без этих мыслительных операций ребенку очень трудно обучаться 

в школе. Родители часто имеют ошибочное мнение, что ребенок их готов к обучению в школе, если 

он знает цифры, читает, складывает и вычитает. Но это далеко не так. Ребенок должен уметь мыслить. 

Исследования ученых доказали, что в начальной школе трудно дается обучение не тем детям, у кото-

рых недостаточный запас знаний и умений, а тем, которые не имеют привычки, желания думать, узна-

вать что-то новое. Дошкольное образование является первой, но очень ответственной ступенью всей 

системы образования. 

Главной задачей современной системы образования является раскрытие способностей каждого 

ребёнка, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном информационном обществе, 

умение использовать информационные технологии, обучение в течение всей жизни. 

Математика обладает уникальным развивающим эффектом. Ее изучение способствует разви-

тию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал 

личности. Обучение детей математике в дошкольном возрасте способствует развитию гибкости мыс-

лительных процессов, смекалки и сообразительности; развивает логическое и творческое мышление. 

В детских видах деятельности заложены огромные возможности для математического развития 

детей, для развития их логико-математического мышления. 

Современной технологией логико-математического развития и обучения детей дошкольного 
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возраста является проблемно-игровая технология. 

Проблемно-игровая технология – это технология развития, при реализации которой ребенок 

стремиться к активной деятельности, а взрослый ожидает от него творческого результата. 

Главный компонент проблемно-игровой технологии: активный, осознанный поиск ребенком 

способа достижения результата на основе принятия им цели деятельности и самостоятельного раз-

мышления по поводу предстоящих практических действий, ведущих к результату. 

Проблемно-игровая технология 

(направления деятельности) 

1. Логико-математические сюжетные игры (занятия). 

2. Проблемные ситуации. 

3. Логические и математические игры. 

4. Экспериментирование и исследовательская деятельность. 

5. Творческие задачи (вопросы, ситуации). 

1. Логические и математические игры 

Современные логические и математические игры разнообразны. 

В них ребенок осваивает эталоны, модели, речь, овладевает способами познания, развивается 

мышление, сообразительность, смекалка. 

Отметим некоторые из них: 

- дидактические игры: «Назови пропущенное число», «Живые числа», «Встань на свое место» 

и др. 

- настольные и настольно-печатные: «Цвет и форма», «Геометрия» «Сосчитай», «Мосты и бе-

рега», «Прозрачный квадрат», «Логический поезд» и др. В процессе игр мы не учим целенаправленно 

детей считать, решать арифметические задачи. Мы просто играем. Здесь на помощь приходят извест-

ные всем с давних пор игры, например, шашки, ведь всем известно, что шашки – «тренажер» для тех, 

кто желает научиться мыслить логически. 

- игры на объёмное моделирование: «Кубики для всех», «Тетрис», «Шар», «Змейка», «Геомет-

рический конструктор» и др. 

- игры на плоскостное моделирование: «Танграм», «Сфинкс», «Геоконт» и др. 

-игры из серии «Форма и цвет»: «Сложи узор», «Подбери фигуру», «Уникуб», «Цветное 

панно», «Разноцветные квадраты», «Найди похожую фигуру» 

- игры на составление целого из частей: «Дроби», «Сложи квадрат», «Греческий крест», 

«Сложи кольцо», «Шахматная доска» и д.т. 

- игры-забавы, головоломки: лабиринты, пазлы, мозаики, магические квадраты; головоломки с 

палочками и т.д. Есть хорошее многофункциональное пособие по математике, развивающее логиче-

ское мышление, — счетные палочки Кюизенера. Они развивают фантазию, мышление, творчество, 

воображение, мелкую моторику, познавательную активность. 

В  процессе игр у детей развиваются устойчивое внимание, выдержка, исполнительность, ини-

циатива. Детям кажется, что они просто играют, а в это время у них развивается логическое мышление, 

формируются познавательный интерес, мотивация к обучению, они учатся планировать каждый ход, 

соблюдать правила игры. 

2. Проблемные ситуации 
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Это средство овладения поисковыми действиями, умением формулировать собственные мысли 

о способах поиска и предполагаемом результате, средство развития творческих способностей. 

Суть проблемной ситуации – способствовать развитию творческих способностей ребенка. 

В проблемной ситуации всегда складывается обстановка «потребности в познании». 

При этом особо выделяется роль совместной со взрослым деятельности детей, в которой про-

исходит освоение новых знаний и способов действий, что влияет на развитие способностей, вообра-

жения, мышления познавательной мотивации, интеллектуальных эмоций. 

Структурными компонентами проблемной ситуации являются: 

- проблемные вопросы 

Пример: как разрезать квадрат на треугольники, сколько способов вы можете предложить? 

- занимательные вопросы 

Пример: у собаки 2 правых лапы, 2 левых лапы, 2 задних лапы, 2 передних лапы. Сколько лап 

у собаки? (четыре) 

- занимательные задачи 

Барсучиха-бабушка  

Испекла оладушки, 

Угостила двух внучат, 

Двух драчливых барсучат, 

А внучата не наелись, 

С ревом блюдцами стучат. 

Ну-ка, сколько барсучат 

Ждут добавки и молчат? 

- задачи-шутки 

Пример: Выше какого забора ты можешь прыгнуть? 

- Яйцо пролетело три метра и не разбилось. Почему? 

3. Логико-математические сюжетные игры (занятия) 

Это игры, в которых дети учатся выявлять и абстрагировать свойства, осваивают операции 

сравнения, классификации и обобщения. Для них характерно наличие сюжета, действующих лиц, схе-

матизации. 

Такой комплекс игр предложен Е.А. Носовой на основе блоков Дьенеша, которые вы можете 

использовать в работе. 

Характерные особенности: 

- Наличие завязки-сюжета, действующих лиц и следование сюжетной линии на протяжении 

всей игры. 

- Наличие схематизации, преобразования, познавательных задач на выявление свойств и отно-

шений, зависимостей и закономерностей. 

- Абстрагирование от несущественного, приемы выделения существенных свойств. 

- Игровая мотивация, направленность действий, их результативность. 

- Наличие ситуаций обсуждения, выбора материала и действий, коллективного поиска пути ре-

шения познавательной задачи. 

- Возможность повторения логико-математической игры, усложнение содержания 
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интеллектуальных задач, включенных в игру. 

- Общая направленность на развитие инициативы детей. 

4. Исследовательская деятельность и экспериментирование 

Эта деятельность направлена на поиск и приобретение новой информации. Она не задана взрос-

лым, а строится самим дошкольником по мере получения им новых сведений об объекте. 

Главный путь развития исследовательского поведения ребенка – собственная исследователь-

ская практика. Она чаще всего осуществляется в детском экспериментировании. Именно здесь ребенок 

выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами 

на окружающие его предметы и явления с целью их более полного познания и освоения. 

Одним из условий является наличие специально созданной предметной среды, куда помеща-

ются приборы и материалы в соответствии с проблемой, которую дети решают вместе с педагогом. 

Например, «Что плавает, что тонет?», «Какой песок легче: мокрый или сухой?». Или возьмем экспе-

римент «Магнитные силы».  Воспитатель предлагает детям проблемную ситуацию. В стакан с водой 

упала монета и несколько скрепок. Нужно достать монету и скрепки из стакана, но при этом не намо-

чить руки. Что нужно сделать, чтобы достать монету и скрепки из стакана и не намочить руки? 

Можно достать монету и скрепки, используя магнит, или с помощью ложки. 

Перелить воду в другой стакан, затем достать монету и скрепки из стакана. Проверяются все 

гипотезы, предложенные детьми. 

Результаты исследовательской деятельности 

Новая информация об исследуемом объекте, его свойствах, качествах, строении, связях с дру-

гими объектами. 

Знания о способах исследования и его результатах, 

Познавательное и личностное развитие. 

5. Особое место в проблемно-игровой технологии развития ребенка отводится творческим за-

дачам, вопросам, ситуациям 

Они являются самым «новым» из перечисленных направлений игровой технологии. Творче-

ские задачи (вопросы, ситуации) имеют много решений (которые будут правильными), но не имеют 

четкого алгоритма (последовательности) решения. 

Они направлены: на развитие смекалки, сообразительности, воображения, творческого мышле-

ния как важного компонента творческих способностей. 

Способствуют: переносу имеющихся представлений в иные условия деятельности, а это тре-

бует осознания, присвоения самого знания. 

В процессе решения творческих задач ребенок учится: 

устанавливать разнообразные связи; 

выявлять причину по следствию; 

преодолевать стереотипы; 

комбинировать, преобразовывать имеющиеся элементы (предметы, знания, свойства); 

испытывать удовольствие от умственной работы, от процесса мышления, от творчества, от осо-

знания собственных возможностей. 

В заключение можно сделать следующие вывод: формирование логико-математического мыш-

ления и познавательного интереса – один из важнейших вопросов воспитания и развития ребенка 
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дошкольного возраста. От того, насколько будут развиты у ребенка математическое мышление и по-

знавательные способности, зависит успех его обучения в школе и успех его развития в целом. Ребенок, 

которому интересно узнавать что-то новое, и у которого это получается, всегда будет стремиться 

узнать еще больше – что, конечно, самым положительным образом скажется на его умственном раз-

витии. 
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Для дошкольников игра- основной вид деятельности. Это общеизвестный факт. Но, скорее 

всего многие педагоги согласятся, что в детском саду игра немного отступает на второй план, уступая 

место непосредственно образовательной деятельности. Многие родители, да и педагоги жалеют тра-

тить время на сюжетные игры, не умеют научить этому детей. Современные дети играют меньше, чем 

раньше, их ролевые игры более примитивны и однообразны. Это, по-видимому, связано с тем, что дети 

всё более отдаляются от взрослых, они не видят и не понимают деятельности взрослых, плохо знакомы 

с их трудовыми и личными отношениями (многие дети не могут ответить на вопрос «Кем работают 

твои родители?»). В результате, несмотря на обилие игрушек, им не во что играть. В то же время за-

мечено, что современные дошкольники предпочитают воспроизводить в своих играх сюжеты, заим-

ствованные из телевизионных сериалов и брать на себя роли телевизионных героев. Это говорит о том, 

что наши дошкольники, проводящие слишком много времени у телевизора, лучше знакомы с жизнью 

и отношениями иностранных героев фильмом, чем окружающих их реальных взрослых. Однако это 

не меняет сути игры: при всём многообразии сюжетов, за ними скрывается принципиально одно и то 

же содержание - деятельность людей, их поступки и отношения. 

 Сюжетно –ролевые игры делятся на несколько групп: бытовые (семья, гости, новоселье ит.д.); 

профессиональные (повар, строители, скорая помощь и т.д.); общественные (кафе, аптека, салон кра-

соты, парикмахерская, почта, зоопарк); игры-путешествия (в лес, в космос, на север); фантазийные (по 

мотивам фильмов и мультфильмов). Дети, конечно, играют в эти игры как бы на начальной стадии, но 

развить сюжет, обновить игру, поддержать интерес к ней, помочь включить в игру больше участников 

должен взрослый. Организуя игру, воспитатель действует косвенными и прямыми методами.  Косвен-

ные, когда взрослый напрямую не вмешивается в детскую деятельность, а только предлагает атрибуты 

и создает игровую обстановку, наблюдая за игрой со стороны.  Второй вариант, воспитатель- непо-

средственный участник игры, он берет на себя одну из основных ролей, помогает детям договориться 

между собой.  

Общение дошкольника со сверстниками разворачивается главным образом также в процессе 

совместной игры. Играя вместе, дети начинают учитывать желания и действия другого ребёнка, отста-

ивать свою точку зрения, строить и реализовывать совместные планы. Поэтому игра оказывает огром-

ное влияние на развитие общения детей в дошкольный период. Часто можно заметить, что многие дети 

не просто не умеют играть друг с другом. Им сложно договариваться, доказывать свое мнение без 

обид, слез, драк. В совместной игре возникают ситуации, когда надо уступить, или, видя затруднения 

другого ребенка, просто подойти и предложить помощь. Нередко можно возникнуть конфликтная си-

туация, если ребенок просто не хочет играть ту или иную роль. Поэтому педагог должен быть всегда 

рядом и особое внимание уделять застенчивым детям, помочь им включиться в общение с товари-

щами. 
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Примеряя на себя разные роли, поступки и характер других людей, ребенок начинает чувство-

вать себя личностью и происходит его личностный рост, потому что он учится сопереживать и ориен-

тироваться в различных ситуациях. 

Основное правило игры – она должна носить нарастающий развивающий характер, всё более 

усложняясь не только в тематике, но и в логическом плане: разные события, происходящие в ней, свя-

заны между собой не только в ролевом аспекте, но и в интеллектуальном развитии. Ребёнок должен 

всё больше узнавать нового, ранее не освоенного им, пополнять свой интеллект новыми понятиями.  

Чтобы правильно руководить игрой, необходимо знать, что где-то до 5 лет ребенок предпочи-

тает играть один, редко допуская участие других детей. Он охотнее играет со своими игрушками, про-

являет себя собственником, поэтому часто ссориться со сверстниками. Со временем ребенок научиться 

ценить общество других детей, не стоит навязывать ему общение. 

Игра не должна строиться на принуждении, а только на желании ребенка. Ведь это творческий 

процесс, который нельзя загонять в строгие рамки и этот процесс должен иметь развитие, для чего 

необходима помощь взрослого. После окончания игры необходимо поговорить с детьми о том, какие 

трудности возникали, понравилась ли игра, выслушать предложения по дальнейшему развитию игры. 

Педагог должен помнить, что планированию подлежит деятельность педагога по развитию 

игры и ее управлению, а не деятельность детей в игре. 

 



24 
 

�°�-�*�(�#�=���(�����&�������-�,�����-�/�������,�/-�/���,���*���������#�A���>�4�4���!�/�����&�(�-�/�� �#�(���(�*�������8���-�!�(���(  
 ���(���������-�/�����A�������*�,�(�4���#���!�/���!���������!�(�,�,���!�6����  ���������,���!�����*�-���5���8���-�!�(���( 

�,���������/���A�������&���,�1�9���&�������,���8���������/����  �&���������&�A�/���A�5���*�(���#�(���(�,���/�%���!�� 
 �~�������(�*�<�/�����,����(�/�<���*���������(���������(�*�(�#�&���/���#�=�&�(���(���(��,�����(�����&���A�• 

�º���,�/�<�&�8���!���«�#���&�����°�����&�(���&�� 

�¿���������(�������(�*�(�#�&���/���#�=�&�(���(���(��,�����(�����&���A���ª�Ó�Ã�É���h���¦���-���#�=�����-�!�������(�-�/�,�(���i 
�¦���-���#���(�-�/�,�(���-�!�(���(���,�����(�&�����U���Á���&�!�/-�¿���/���,��1�,����. 

Забота о повышении качества образования выражается в обновлении содержания образования, 

поиске новых форм учебного процесса. 

И это имеет особую актуальность в настоящее время, так как во всех педагогических направле-

ниях работы происходит взаимопроникновение и взаимообогащение между образовательными техно-

логиями и методами. Множество научных работ посвящено арт-педагогике и арт-терапии в коррекци-

онной педагогике. 

Сегодня всем известно о влиянии пения на здоровье человека. В медицине существует целое 

направление, занимающееся лечением различных заболеваний пением – вокалотерапия. Игротерапия, 

сказкотерапия, изотерапия, музыкотерапия – вот те слагаемые арт-педагогики, в которых ребенок тво-

рит. Создает что-то свое, уникальное и тем самым выражает себя, познает и совершенствует. 

Наиболее универсальным способом воздействия на ребенка является ритмическая пульсация. 

В конце 20-го века лабораторными научными исследованиями ученые доказали, что ритм усиливает 

энергетическую активность мозга. Ритм может лежать в основе коррекционного воспитания и быть 

лечебным при определенных условиях: дозировка, систематизация, конвейерный принцип работы над 

ритмом (т.е. с каждым ребенком). Он помогает втягивать в процесс трудных неподдающихся детей. 

В восточной медицине давно известны методы лечения звуками. Нередко у детей с недоразви-

тием речи нарушено произношение не только согласных, но и гласных звуков, дети произносят их 

нечетко, как бы затушевывая их звучание. Между тем правильное произношение гласных звуков очень 

важно, поскольку гласные служат основой для развития навыка звукового, звуко-слогового, звуко-

буквенного анализа, что подготавливает ребенка к обучению грамоте. 

Использование гласных звуков в терапии обеспечивает высокий лечебный эффект. А это просто 

необходимо для детей, имеющих речевые расстройства, так как у каждого из них есть сопутствующие 

соматические заболевания и незначительные отклонения в состоянии нервной системы. Спутниками 

этих детей в детском саду потом и в школе являются недостаточность внимания, расторможенность, 

непослушание, несобранность, вялость и леность. 

Весьма привлекательно, что использование звука в лечении не требует особого таланта или 

специальных способностей, этим даром обладают все. 

Приведем для примера звуки, основанные на произнесении гласных, которые оказывают воз-

действие на различные органы (данные из книги «Даосские целительные звуки терапия самоспасе-

ния», автор Гоникман Э.И.) Вот они:  

- «ИИ» – колебание в голове 

- «Э» – глотка, гортань, щитовидная и паращитовидная железы 

- «A» – верхние доли легких 
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- «О» – средняя четь груди 

- «ОУ» – нижняя часть легких, сердца, печени, желудок  

- «О» – диафрагма, печень, желудок 

- «И» – почки 

- «ОО-ИИ» – сердце 

Правильное произношение гласных звуков детьми и умение слышать и вслушиваться в эти 

звуки имеет огромное значение для коррекции звуко-произношения и здоровья в целом. Осваивая ар-

тикуляцию гласных, полезно каждый звук показывать руками и выполнять артикуляционные упраж-

нения с артикуляционными жестами.  

Движения выполняются одновременно обеими руками: 

- «А» – показать ладонь с широко расставленными напряженными пальцами, имитирующими 

широко раскрытый рот. 

- «О» – указательный палец соединяется с большим, образуя кольцо, остальные выпрямлены. 

- «У» – кисть сжата в кулак. Имитация очень маленького ротового отверстия. 

- «И» – «Улыбка». Большой палец и мизинец выставлены, тогда как остальные пальцы сжаты в 

кулак. 

- «Э» – мягкие свободные руки показать ладошкой вверх. Имитация открытого, но не столь 

напряженного рта, как при звуке «А». 

- «Ы» – указательный и большой пальцы левой руки образуют кольцо, остальные прямые 

плотно сжатые пальцы подняты вверх. Пальцы правой руки все плотно сжаты и подняты вверх. 

Гласные звуки очень важны, ведь они составляют основу каждого слова. От гласных звуков 

зависит громкость, внятность, красота речи ребенка. К тому же, систематические упражнения с глас-

ными звуками выполняют роль речевой гимнастики, способствующей выработке координированных 

движений органов речи: развитию речевого дыхания, голоса и дикции, развитию фонематического 

слуха. 

Известно, что в произношении гласных звуков русского языка лицевые мышцы выполняют до-

минирующую роль. Неправильная работа лицевых мышц при произношении гласных звуков у детей 

приводит к хаосу в коре головного мозга, а в дальнейшем это скажется на их письменной речи.  

В работе по коррекции и развитии речи как с дошкольниками так и со школьниками необхо-

димо руководствоваться принципами психокоррекционной работы с детьми, которые являются об-

щими для арт-терапии и арт-педагогики: 

- «Принцип единства коррекции и развития». Это означает, что целенаправленная работа осу-

ществляется только на основе клинико- психолого-педагогического анализа внутренних и внешних 

условий развития ребенка, с учетом возрастных закономерностей развития и характеристики наруше-

ний. 

- «Принцип оптимистического подхода.» В коррекционной работе позволяет избавиться от от-

рицательных эмоций, заменить их на положительные, помочь обрести веру в себя. 

- «Принцип единства диагностики и коррекции развития». Осуществляя коррекционную ра-

боту, необходимо фиксировать происходящие изменения в состоянии ребенка. 

- «Принцип системности, последовательности». Система – это последовательное пошаговое по-

стоянное движение вперед с целью коррекционного воздействия. 
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- «Принцип здоровьесберегающей особой системы отношений между педагогом и ребенком». 

От педагога зависит создание атмосферы непринужденности, радости и взаимного общения. Игра и 

игровой метод, пронизывающий все виды коррекционной работы на уроках или на занятиях-одно из 

основных условий здоровьесберегающей педагогики. 
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В современной дошкольной педагогике актуальны творческие методы по использованию ска-

зочного материала. Результаты словесного творчества дети могут представить на конкурсах сказите-

лей и сказочников, результаты совместного творчества детей и родителей по изодеятельности – на 

выставке «Наш вернисаж». 

Моделирование сказок 

Вначале необходимо обучить дошкольников составлению сказки по предметно-схематической 

модели, изображающей в рисунках основное содержание литературного текста. Такие модели рису-

ются воспитателем «под диктовку» детей в процессе совместного обсуждения последовательности со-

бытий в произведении. Использование моделей для пересказа сказки позволяет детям: 

�x лучше усвоить последовательность действий персонажей сказки и ход сказочных собы-

тий; 

�x развивает абстрактно-логическое мышление, умение оперировать символами и знаками; 

�x  обогащает словарь, активизирует речь, воздействует на все органы чувств. 

Продолжая моделирование сказок, можно обучить дошкольников прятать знакомых сказочных 

героев в геометрические фигурки, которые можно легко угадать по форме, величине. 

Выразительные движения - пантомима 

Главной задачей при использовании в работе со сказкой выразительных движений является раз-

витие творческих способностей детей. Усвоение того или иного выразительного движения, жеста про-

исходит в специально подобранных упражнениях, также в свободных играх. Вспомогательными сред-

ствами освоения выразительных движений выступают слово и музыка. 

Проблемные ситуации  

Это ситуации, для овладения которыми индивид или коллектив должны найти и использовать 

новые для себя средства и способы деятельности. Выходом из проблемной ситуации является откры-

тие нового, еще неизвестного знания. Проблемные ситуации активизируют познавательную, речевую, 

творческую деятельность детей и строятся по материалам развития действия, на событийной стороне 

произведения. Они учат мыслить и творчески усваивать знания. Создание проблемной ситуации тре-

бует постановки проблемного вопроса. Полезно задавать вопросы поискового характера. Для этого 

используются игры ТРИЗ: «Да-нетка», «Страна Котляндия», «Волшебный поясок», «Хорошо-плохо». 

Вопрос  «Почему?» заставляет детей постоянно находить в одном и том же предмете, действии плохие 

и хорошие стороны. Решая «сказочные» проблемы, ребенок как бы проживает их. Очень важно, чтобы 

взрослые после игр обсуждали с детьми аналогичные проблемы, взятые из жизни. Например, как по-

мочь героям сказки помириться;  для чего нужны журавлю такой клюв, шея, длинные ноги. 

Метод аналогий  
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Такой метод помогает формировать ассоциативное мышление, что необходимо для будущего 

школьника и для взрослого. Для этого педагог может предложить детям ответить, в каких других сказ-

ках встречаются лиса и  журавль. Дети начинают вспоминать, проводить параллели. 

«Волшебная палочка» 

 Обученный владению «волшебной палочкой», ребенок сам творит добро, фантазирует, разви-

вает собственное воображение. 

Эксперименты в сказках 

 Некоторые сказки очень своеобразны: учат отвечать злом на зло или быть равнодушным. 

Нужно смелее проводить эксперименты в сказках. Проповедуя гуманизм и добро, меняя их содержа-

ние. При рассказывании сказки возникает потребность в новых знаниях и способах действий. Решить 

проблемы помогает детское экспериментирование. Например, с помощью трубочки из-под сока 

можно «съесть» жидкую манную кашу, как из кувшина, так и из тарелки. 

Сказки «от живых капель и клякс» 

Дети делают кляксы. Обводят их и дорисовывают. Сюжеты, полученные в результате кляксо-

графии, и образы «от живых капель и клякс» помогают сочинять сказки. 

Сказка продолжается 

 Мы привыкли к давно известным и логически завершенным концам сказок. Изменяя конец 

сказки, можно направить внимание ребенка в нужное педагогическое русло. Например, педагог может 

предложить детям поразмышлять, как можно помирить лису с журавлем. 

Сказки по-новому 

Этот метод помогает по-новому взглянуть на знакомые сюжеты. 

Хотя берется за основу старая сказка, но малышам предлагается наделить главных героев противополож-

ными качествами. Предположим, журавль первым вздумал пригласить лису в гости на званый пир. 

Семейная сказка 

Придумывание сказки дома еще более сплотит взрослых и детей.  

Сказки-презентации 

Это современный вариант диафильмов для малышей. Они уникальны тем, что позволяют не 

только услышать, но и увидеть любимых героев, не прибегая к помощи телеэкрана. 

Творческие задания  

Задания могут быть индивидуальными и коллективными. Результатом выполнение творческих зада-

ний является появление продукта, отличающегося новизной, оригинальностью, уникальностью нового об-

раза, рисунка, сказки. В качестве примера можно привести выполнение детьми творческих заданий по сказке 

«Лиса и журавль»:  

�x рассказать знакомую сказку по кругу;  

�x разыграть сказку;  

�x придумать шуточные вопросы героям сказки;  

�x помирить героев сказки и придумать названия своим сказкам; разыгрывание придуман-

ных сказок;  

�x изготовить атрибуты для игры-драматизации;  

�x нарисовать карандашами только то, что понравилось;  

�x придумать загадку, отражающую идею сказки; книгоиздательство. 
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Могут быть и другие творческие задания, например, «Нарисуй сказку». 

«Когда я слушаю – узнаю, когда я делаю – запоминаю». Дети рисуют иллюстрации к знакомым 

или своим сказкам, используя нетрадиционные приемы: монотопия, пальцевая живопись, рисование 

акварелью «по-мокрому», коллаж, рисование «тычком» жесткой полусухой кистью. При выполнении 

игровых заданий при рисовании нужно учитывать изобразительные умения детей. Для этого какой-

либо сказочный персонаж загадывает детям загадку, а разгадку дети рисуют. Дети могут рисовать раз-

личные эпизоды сказки, самостоятельно подбирая фон к рисунку. Можно предложить им нарисовать 

фантастических животных, совершить путешествие по цветной бумаге в виде длинной полосы, на ко-

торой каждый ребенок нарисует свой эпизод сказки. Вашим детям будет интересно нарисовать кари-

катуры на сказочных героев. 

Методические рекомендации по проведению игр, игровых и творческих заданий 

Важна искренняя заинтересованность взрослого в росте творческого потенциала детей, улыбка 

и похвала.  Привлекайте к оценке самого ребенка: «Что тебе сегодня удалось? Что не совсем получи-

лось?» 

 Необходимо чередовать разные типы заданий, не играть в одну игру много раз подряд. Взрос-

лый должен быть всегда рядом, но не надо выполнять задание за ребенка. Начинать надо с заведомо 

легких заданий, учитывать темперамент каждого ребенка, продумать варианты одного и того же 

упражнения. Не предлагать сразу много игр, заданий: лучше использовать несколько игр, различных по сво-

ему характеру.  

Учитывая образный характер мышления дошкольника, нужно проводить «оживление» разных иг-

ровых ситуаций. Важно создать свободную, непринужденную обстановку, сосредоточить внимание на самой 

игре, а не на дисциплине, закреплять умения, приобретенные в играх. 
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Создавшаяся сегодня социально-экономическая ситуация не позволяет поднять на должную 

высоту культурный уровень развития общества, развития творческой личности человека. В настоящее 

время культурное наследие утратило свою ценность, обнищал духовный мир людей. Мои наблюдения 

показывают, что у современного ребенка, который живет в непростых условиях музыкального соци-

ума, исчез интерес к классической музыке, к фольклору, ослабло стремление к творческому проявле-

нию. Поэтому возникает целый ряд противоречий: 

-возросшее внимание общества к музыкальной культуре, к проблеме детского творчества не 

всегда воспринимается современными семьями воспитывающих детей дошкольного возраста. Музы-

кальная среда, которая окружает детей дома, ограничивается только развлекательной музыкой. Только 

некоторые родители создают дома все условия для развития музыкально-творческих способностей де-

тей, большинство же родителей полагают, что никакое творчество их детям не нужно, в жизни оно не 

пригодится. 

-повышенное внимание общественности к воспитанию творческой личности современного че-

ловека, но отсутствуют телепередачи творчески развивающего характера, дети знакомятся с «засорен-

ным» эфиром. Творческих потенциал детей зависит от той базы знаний, которые они приобретают в 

образовательных дошкольных учреждениях. Музыка, как средство художественно-эстетического вос-

питания формирует «творчество» как качество личности.  

Основная идея опыта работы - развитие творчества детей во всех видах музыкальной деятель-

ности. Детям необходимо творить и переживать, чтобы понимать. Главное в моей деятельности – это 

совместное творчество с детьми. Детское музыкальное творчество – это гимн импровизации, потому 

что все дети умеют импровизировать.  

Для развития творческих способностей детей на основе музыкально-игрового творчества, я 

определила следующие задачи: 

-Развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления творческой 

активности); 

-Побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской и творческой 

деятельности; 

-Развивать природную музыкальность детей и первоначальные навыки музицирования, способ-

ность к спонтанному творческому поведению; 

-Побуждать дошкольников к различным проявлениям творчества: в музыкально ритмических 

движениях, ритмопластике, дирижировании, певческих импровизациях, игре на детских музыкальных 

инструментах; 

-Создать предпосылки к формированию творческого мышления. 

Музыкальные игры таят в себе большие возможности для творческих проявлений детей. Дей-

ствия персонажей подсказываются изобразительным характером пьес. Инсценировка песен связана с 
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их содержанием. Дети увлекаются сюжетом и возможностью активно самим играть, с удовольствием 

ищут средства для передачи образов. 

По мнению О.С.Газмана, в игре у детей возникает три цели: 

-Первая цель – удовольствие от игры-«Хочу». 

-Вторая цель – выполнять правила игры-«Надо». 

-Третья цель – творческое выполнение игровой задачи-«Могу». 

Таким образом складывается основной механизм игры: «Хочу! Надо! Могу!», влияющий на 

личность ребёнка и процесс формирования у него функций саморегуляции и самоконтроля. 

Музыкальная игра имеет следующие задачи: 

1.Коррекционные: 

-развитие слухового, зрительного, тактильного   восприятия, мимической мускулатуры, дыха-

тельной системы, артикуляционного аппарата, свойства голоса (высоту, темп, динамику, ритм),коор-

динации движений и нормализация их темпа и ритма; 

-формирование выразительных средств: интонации, мимики, жестов, движения. 

2.Оздоровительные: 

-укрепление сердечно -сосудистой, двигательной систем, костно-мышечного аппарата; 

-развитие моторики: общей, мелкой, артикуляционной; 

-развитие «мышечного чувства» (способности снимать эмоциональное и физическое напряже-

ние); 

-развитие быстроты двигательной реакции 

3.Образовательные: 

-обучение речевым, певческим, двигательным навыкам; 

-развитие музыкальных, творческих, коммуникативных способностей; 

-формирование умственных умений и действий. 

4.Воспитательные: 

-воспитание общей музыкальной, речевой, двигательной культуры; 

-эстетическое отношение к окружающему; 

-развитие чувств, эмоций высшего порядка. 

5.Развивающие: 

-познавательную активность; 

-устойчивый интерес к действованию; 

-саморегуляцию и самоконтроль; 

-Внимание, память, мышление; 

-Ориентировку в пространстве. 

Все игры имеют свои побудительные мотивы, определенные способы действий игровой замы-

сел, игровой материал, правила. 

По форме проведения игр подразделяются на: 

-статические (стоя или сидя, развивают собранность, помогают снять мышечное напряжение, 

сохранять равновесие тела, быстро выполнять двигательные действия без физических усилий); 

-игры с движением (развивают волевую сферу, быстроту реакции на звуковой раздражитель, 

формируют коммуникативные способности); 
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-речедвигательные игры (развивают вокально-слуховую и двигательно-слуховую координа-

цию, нормализуют процессы регуляции темпа и ритма); 

-ритмические игры (направлены на усвоение музыкальной речи, интонационную выразитель-

ность звука, слога ,фразы, предложения ,части и всего законченного музыкального и речевого настро-

ения с помощью двигательных упражнений под музыку); 

-игры-загадки (развивают логическое мышление, сообразительность ,стремление ребёнка к 

осознанным умственным и практическим действиям); 

-игры-забавы (побуждают к творческой активности, инициативе, развивают зрительное воспри-

ятие посредством укрепления зрительной мышцы и зрительного нерва, формируют творческие спо-

собности); 

-игры-песни (развивают функции голосообразования и свойство голоса, способствуют разви-

тию звукообразования, дикции, дыхания); 

-игры-шутки (активизируют слуховое восприятие, формирую фонетических слух, и все сто-

роны музыкально-слуховых представлений); 

-артикуляционные игры (укрепляют мышцы языка, зева, губ, щёк, голосовых связок, активизи-

руют подвижность верхней и нижней челюсти). 

Заинтересованное отношение к творческому процессу в музыкальной игре выражается в следу-

ющих показателях: 

-увлеченность музыкально-игровой деятельностью; 

-степень осознания творческого замысла; 

-инициатива и самостоятельность творческого поиска при выполнении творческих заданий; 

-оригинальность в воплощении творческого замысла в выборе средств его воплощения; 

-адекватность творческих проявлений характеру музыкально-игрового образа; 

-умение привлекать к творческому процессу музыкальный и жизненный опыт; 

-степень законченности и художественность воплощения творческого замысла. 

При отборе содержания музыкальных игр важно использовать художественные музыкальные 

произведения, в которых ярко прослеживается интонационная и ритмическая выразительность, эмо-

циональная амбивалентность, динамичность развития музыкального образа, его привлекательность 

для ребёнка. 

Форма протекания музыкально-игровой деятельности ребёнка определяется ее типом (воспро-

изводящая или творческая деятельность). Воспроизводящая деятельность представляет собой упраж-

нения, в процессе которых дети упражняются в каком-либо умении - например, в игре на детских му-

зыкальных инструментах. В творческой деятельности дети сочиняют, подбирают по слуху мелодии, 

наигрывая их на металлофоне, придумывая новые танцевальные движения, варианты игры или теат-

рально-игровую сценку, т.е. они ищут свои варианты и способы действий.  

Для творческой деятельности характерны такие организационные формы, как: 

а) сюжетно-ролевые игры; 

б) игра  -импровизация на детских музыкальных инструментах; 

в) песенные и танцевальные импровизации; 

г) театрализованные представления импровизационного характера; 
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Однако в исполнительской деятельности дети зачастую комбинируют элементы воспроизводя-

щих и творческих действий и используют такие формы, как: 

а) игра с пением; 

б) музыкально-дидактические игры, дополненные собственными вариантами; 

в) сюжетно-ролевые игры (музыкальные игры- сказки, истории, концерт и прочее); 

г) театрализованные представления с включением элементов импровизации (спектакль-игра); 

д) импровизированные развлечения, построенные детьми на основе известных вариантов теле-

передач, мультфильмов и прочего; 

е) импровизированные ансамбли и оркестры. 
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В настоящее время, в связи с частыми стремительными социально – экономическими измене-

ниями в обществе остро встает проблема социально – психологической адаптации детей из дома ре-

бенка и детского дома. Социально – психологическая адаптация обеспечивает достижение такого рав-

новесия между личностью и средой, в результате которого личность может не только приспособиться 

к условиям среды, но и раскрыть свой потенциал. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей имеют весьма ограниченный социальный опыт, не 

имеют знаний и навыков, необходимых для интеграции в общество. У детей, воспитывающихся в си-

стеме дома ребенка и детских домов, зачастую отсутствуют: мотивация к учебе, познанию нового и 

саморазвитию; потребность и навык принятия решений и как следствие – взятия на себя ответствен-

ности за происходящее (есть определенный уклад в учреждениях, где все решения за детей принимают 

взрослые и контролируют выполнение этих решений); знание о том, что и как будет после выхода из 

учреждения и понимание как действовать в незнакомой обстановке/ситуации; доверительное общение 

с компетентным взрослым, нет взрослого друга, человека, с которым можно поделиться, посовето-

ваться в сложной ситуации. 

Первый этап в социальной адаптации ребенка из дома ребенка – это адаптация в семье. Работая 

с детьми раннего возраста и их родителями в период адаптации, неоднократно приходится задаваться 

вопросом: как сделать этот сложный процесс менее травматичным, более продуктивным? Мы говорим 

о периоде адаптации, понимая при этом, что адаптировать нужно не только маленьких, но и взрослых 

людей. Поэтому задача психолога и педагогов является комплексной и отнюдь непростой.  

Адаптация ребенка в приемной семье – неизбежный и тяжёлый период для каждой приёмной 

семьи. Когда дети попадают в совершенно незнакомую для себя обстановку, большинство из них те-

ряют активность, у них притупляются приобретенные умения и навыки. В этот период самое главное 

– как можно скорее помочь детям осознать, что мир вокруг них надёжен и безопасен. 

Приёмным родителям бывает трудно принять ребёнка таким, какой он есть, приспособиться к 

его привычкам, поведению, чертам характера. Трудно объяснить себе и простить поступки, которые 

кажутся непозволительными (жёсткость, грубость и т. д.). Главное – терпение, сдержанность, стрем-

ление понять самим проблему и помочь ребёнку разобраться в себе самом. 

Успешность адаптации ребёнка зависит в первую очередь от умения взрослых правильно нала-

дить внутрисемейное общение. Оно будет эффективным в том случае, если члены семьи (как правило, 

взрослые) не станут рассматривать своего подопечного только в качестве пассивного объекта своих 

воспитательных воздействий. Связи между всеми членами семьи должны быть максимально доброже-

лательными, а главным результатом должно стать благополучие не только приёмного ребёнка, но и 

всех членов приёмной семьи. 

Таким образом, адаптация ребёнка в приёмной семье – это: 
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�x адаптация к образу жизнедеятельности семьи (интерьер, режим жизни, преобладающие 

настроения, стереотипы, типичный социально-психологический и семейный микроклимат); 

�x адаптация к другим членам семьи, близким и знакомым (наилучшее средство убеждения 

– позитивное отношение к ребёнку каждого окружающего); 

�x адаптация к нормам и ценностям семьи (нравственным, трудовым, эстетическим); 

�x адаптация к традициям семьи и к её привычным видам деятельности, обрядам, ритуалам, 

праздникам. 

Итак, приоритетным фактором в воспитании и развитии ребенка, в приобретении им социаль-

ного опыта является семья (как один из институтов социализации). Одной из главных задач является 

создание полноценного социального сотрудничества в триаде “педагог-дети-родители”. Родители ак-

тивные участники образовательного процесса. 

 Сотрудничество с семьями включает в себя: анкетирование родителей, подбор семьями иллю-

стративного материала, познавательной и художественной литературы, участие родителей в консуль-

тациях, совместных мероприятиях, просвещение через родительский уголок, предлагается совместные 

посещение учреждений дополнительного образования, культурно-досуговых мероприятий, участие в 

конкурсах, выставках, концертах, соревнованиях. 

  Постоянная работа с родителями, вовлечение их в проектную, игровую, оздоровительную де-

ятельность, совместные события позволяют родителям иначе взглянуть на своего ребенка, наладить 

взаимодействие, выработать пути совместной работы, направленной на социальную адаптацию детей. 
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Изменения в социально-экономических отношениях в современном обществе привели к значи-

тельным сдвигам, появляющимся в системе дошкольного образования, развитие которой за последние 

годы поднялось на более качественный уровень. Принятый новый «Закон об образовании» РФ, Феде-

ральные Государственные Образовательные Стандарты дошкольного образования утверждают основ-

ные принципы, такие как, содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с социумом, культурой и окружающим миром, формирование познавательных ин-

тересов и познавательных действий ребёнка через его включение в различные виды деятельности и 

ряд других. 

С момента внедрения Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по-

явилась необходимость обновления и улучшения качества самого образовательного процесса, направ-

ленного в первую очередь на выявление и развитие творческих и познавательных способностей вос-

питанников дошкольных учреждений. ФГОС вносит изменение характера и содержания педагогиче-

ского взаимодействия педагогов с детьми, а именно, не просто воспитание достойного гражданина 

общества со стандартным набором знаний, умений и навыков, а воспитание социально-адаптирован-

ной личности, компетентной в разных сферах деятельности, умеющей сориентироваться в усложняю-

щемся современном информационном поле, способной при необходимости аргументированно отста-

ивать свою личную точку зрения, легко и продуктивно взаимодействовать как со взрослыми, так и со 

сверстниками.  

В связи с этим, современный педагог должен быть хорошо ориентирован в зоне ближайшего 

развития каждого воспитанника и учитывать его психолого-возрастные и индивидуальные возможно-

сти и потребности. Профессиональные компетенции предполагают сбалансированную организацию 

видов деятельности, стимулирующих речевое развитие, мышление, фантазию, сотрудничество с семь-

ями воспитанников, непосредственное вовлечение их в образовательный процесс, оказание при необ-

ходимости коррекционной, консультативной и иной помощи.  

 Деятельность учителя-логопеда группы коррекционной направленности в дошкольном учре-

ждении имеет определенные трудности, связанные с рядом причин. В первую очередь, это увеличива-

ющееся с каждым годом количество воспитанников с ОВЗ, соматически ослабленных детей, детей с 

различными видами аллергий, что влияет на проявление сочетанных дефектов речи, различный 
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уровень сформированности когнитивных процессов, индивидуальный темп усвоения материала и не-

стабильность в эмоционально-волевой сфере детей. 

На сегодняшний день все больше отмечается заболеваний аллергического характера у дошколь-

ников с ОВЗ.  Детей с аллергопатологией отличает повышенная утомляемость, головные боли, аффек-

тивные расстройства, невропатии, неврозы, гиперактивность, психосоматические расстройства, 

наблюдается незрелость эмоциональной сферы, нарушения личностного развития, такие как: пони-

женная самооценка, высокая тревожность, агрессивность, инфантилизм, пассивность либо чрезмерная 

активность, низкий коммуникативный статус. Как следствие, происходит нарушение взаимоотноше-

ний с окружающей действительностью, что в свою очередь, без необходимой коррекционной под-

держки может способствовать социальной депривации.  

Поэтому для полноценного процесса образования, реабилитации ребенка с аллергопатологией 

крайне важен принцип преемственности, взаимопроникновения двух социальных институтов: семьи и 

детского сада. 

В настоящее время логопедическая практика находится в постоянных изысканиях оптимальных 

способов совершенствования процесса обучения и развития детей разного возраста и в разных обра-

зовательных условиях, которые характерны для детей с различными речевыми нарушениями и видами 

аллергических проявлений. Наиболее перспективным для оптимизации коррекционно-образователь-

ного процесса является использование инновационных технологий в работе с дошкольниками, тесное 

сотрудничество с родителями (законными представителями) с использованием нетрадиционных форм 

работы. Сегодняшние дети учатся получать знания, выделяя их из информационного потока, в том 

числе используя интернет-ресурсы, учатся общению и взаимодействию со сверстниками и окружаю-

щими их взрослыми путём проб и ошибок. Умение ребёнка поддерживать интерес к познанию окру-

жающего мира, желание узнавать и открывать для себя новое становится фундаментом в становлении 

личности ребёнка и залогом успешного обучения в школе. 

 Для повышения эффективности логопедической работы, наряду с непосредственным исправ-

лением звукопроизношения и лексико-грамматических структур речи, нами широко используется 

проектный метод, который занимает особое место в дошкольном образовании и успешно применяется 

в процессе непосредственно коррекционно-образовательной деятельности с дошкольниками с ОВЗ с 

аллергопаталогией и в работе с родителями. 

Одной из важнейших технологий в современном педагогическом процессе, которые позволяют 

активно развивать познавательные навыки детей, способствуют возможности самостоятельно кон-

струировать собственные знания, развивают логичность, критичность и творческое направление мыс-

лительных процессов является проектная деятельность. Кроме того, этот метод позволяет объеди-

ниться педагогам, воспитанникам и их родителям, научиться работать в разновозрастной группе, со-

трудничать, планировать свою индивидуальную и совместную работу. 

Суть проектного метода в образовании состоит в такой организации коррекционно-образова-

тельного процесса, при котором дети приобретают знания и умения, опыт творческой деятельности, 

эмоционально-ценностного отношения к действительности в процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий. 

Проектная деятельность направлена на формирование и развитие у дошкольников коммуника-

тивных навыков, навыков подготовки к учебной деятельности, правильного распределения времени, 
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планирования и самоконтроля. Логопедическое обучение дошкольников с общим недоразвитием речи 

осуществляется при непосредственном взаимодействии взрослого и ребенка. Это сотрудничество, бу-

дучи умело направленным, способствует обучению детей самостоятельному поиску путей и способов 

решения собственных проблем. Воспитанники с различными нарушениями речевого развития пере-

стают быть объектами коррекционно-педагогического воздействия, а становятся активными участни-

ками творческой деятельности, целью которой является активизация их собственных ресурсов в про-

цессе коррекции, обучения и развития в целом. 

В логопедической практике проектный метод очень актуален и эффективен. Он дает детям воз-

можность самостоятельно экспериментировать, затем синтезировать полученные знания, а также раз-

вивать творческие способности и навыки общения, таким образом, подготавливает их к продуктив-

ному школьному обучению. 

Проблема организации системы работы с использованием проектных методов при решении 

проблем предупреждения и коррекции речевых нарушений с дошкольниками подвела нас к разработке 

логопедических проектов, направленных на создание условий для полноценного речевого развития 

дошкольников.  

 Логопедические проекты имеют различные направления в коррекционной работе с детьми с 

аллергопатологией, имеющими нарушения речи, ведущие к полноценной развитой речи: формирова-

ние артикуляционной моторики, развитие правильного речевого дыхания, фонематических процессов, 

усвоение правильного звукопроизношения, развитие лексико-грамматической стороны речи, связного 

высказывания.  

 Довольно просто, и это уже повсеместно практикуется, организовать проектную деятельность 

по темам, касающимся речевого развития в специализированных детских садах, где система работы 

направлена на коррекцию и развитие речи детей, поэтому и учитель-логопед, и воспитатели имеют все 

возможности организовать такую форму работы. Внедряя в коррекционно-образовательный процесс 

как краткосрочные, так и долгосрочные проекты нам удалось не только увеличить объем коррекцион-

ного воздействия и способствовать успешному развитию коммуникативных и творческих способно-

стей детей, но и объединить усилия педагогов и родителей в совместной деятельности по коррекции 

речевых нарушений, широко использовать родительский потенциал.  

Основной составляющей нашей деятельности является работа над звуковой культурой речи: 

звукопроизношением, фонематическим слухом и восприятием, речевым слухом, формированием ана-

литико-синтетической активности. Поскольку без помощи родителей сложно справится с этой зада-

чей, им было предложено совместное участие в долгосрочном информационном проекте «Закрепляем, 

играя!», который вызвал активный интерес, потому что родители заинтересованы в повышении ре-

зультативности логопедических занятий, но при этом не обладают достаточными педагогическими 

знаниями и достаточным количеством свободного времени. В ходе реализации проекта у детей повы-

силась самостоятельность, ответственность, интерес к познанию, сформировались начальные навыки 

самоконтроля, а у родителей повысилось чувство ответственности, сформировался навык совместного 

сотрудничества, понимание необходимости и важности закрепления знаний, полученных ребенком во 

время совместной деятельности с учителем - логопедом.    

Общение с родителями происходит как лично, так и по электронной почте или интернет-мес-

сенджерам, что не ограничивает время общения и дает свободу выбора контакта. Родители знакомятся 
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с индивидуальным коррекционно-развивающим планом работы со своим ребенком, получают для за-

крепления речевых навыков индивидуально разработанные материалы и рекомендации по формиро-

ванию правильного звукопроизношения, совершенствованию связной речи у детей, а также могут не 

только очно, но и дистанционно присутствовать на занятии, узнавая на наглядном практическом ма-

териале методы и приёмы развития артикуляционной моторики, формирования речевого дыхания, раз-

вития звукового анализа и синтеза. 

Пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в коррекционно-образовательном 

процессе и увлекать этим родителей, помогли нам такие проекты как «Трудные звуки», «Любимая 

буква», «Говоруши в стране Правильной речи». 

Проект «Трудные звуки» направлен на самостоятельное выявление ребенком органов, участву-

ющих в образовании звуков речи, исследование и осмысление им положения органов артикуляции при 

произношении отрабатываемых звуков, а также осознанное понимание артикуляционного уклада кон-

кретного звука, что обеспечивает качественное исправление дефекта произношения. Изучая комплекс 

артикуляционных упражнений для постановки звука, ребенок изготавливает собственную папку «Го-

вори правильно», привлекая к этому родителей и повышая тем самым их заинтересованность. 

Проект «Любимая буква» помогает формировать представление о звуках и буквах родного 

языка, знакомить с буквами в интересной и доступной форме, формировать умения воплощать свои 

идеи в художественный образ, что, бесспорно, повышает интерес детей к образовательной деятельно-

сти по обучению грамоте. Совместное творчество родителей и детей при изготовлении букв из раз-

личных материалов и различными способами увлекает и тех, и других, создавая дух соперничества. 

Проект «Говоруши в стране Правильной речи» направлен на углубление знаний детей об окру-

жающей среде, расширение словарного запаса и построение правильных грамматических форм речи, 

на формирование у дошкольников умения оперировать обобщающими понятиями, развитие фонема-

тического слуха и правильного речевого дыхания, плавной воздушной струи, формирование навыков 

рассказывания по сюжетной картине, формирование навыков чтения рассказов по мнемотаблицам. 

Улучшению коммуникативных навыков детей и повышению интереса родителей к коррекционному 

процессу также способствует совместное изготовление дидактических игр по связной речи. 

Тесное взаимодействие педагогов, ребенка и семьи создает такие условия, когда ребенок испы-

тывает удовлетворение от общения, не избегает его, что значительно обогащает его словарный запас, 

учит правильно строить предложения, четко произносить звуки и слова, интересно рассказывать, по-

лучать положительные эмоции. 

В результате проектной деятельности ребенок овладевает необходимыми умениями и навы-

ками, улучшается звукопроизношение, увеличивается словарный запас, повышается уровень речевого 

развития.   

В целом использование проектного метода способствует проявлению большего интереса роди-

телей к коррекции речи у своих детей, активизирует их совместную деятельность, ведет к более тес-

ному сотрудничеству с учителем -   логопедом, что дает неизменно положительные результаты. Ис-

ходя из этого, работа с использованием проектной деятельности с детьми с речевыми нарушениями и 

семьями, воспитывающими детей с ОВЗ с аллергопатологией, является максимально результативной. 
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 К периоду школьного обучения ребенок овладевает таким словарём, который позволяет ему 

свободно общаться со сверстниками и взрослыми, успешно обучаться в школе, понимать литературу, 

иметь представление об окружающем мире. В настоящее время наблюдаются тенденции ухудшения 

уровня речевого развития детей, включая скудность их словаря.  

Обогащение словарного запаса происходит в процессе ознакомления с окружающим миром, во 

всех видах детской деятельности, повседневной жизни, общении. Но ребенок не может познавать 

окружающий его мир сам. Для развития словарного запаса у детей им необходимо непрерывное об-

щение со взрослыми, которые могут научить их новым словам, новым понятиям, расширят их круго-

зор. 

Работа над словом уточняет представления ребенка, закладывает основы развития мышления, 

углубляет чувства ребёнка, организует его социальный опыт, формируется личность. 

Очень важно при общении с детьми создавать все необходимые условия, чтобы ребенок закреп-

лял умение правильно использовать новые слова или исправлять недочеты в случае неправильного их 

понимания. 

Особый вклад в решение проблем, связанных с развитием речи детей дошкольного возраста, 

внесли такие отечественные психологи и педагоги, как Л.С. Выготский, А.Н. Гвоздев, А.Н. Леонтьев, 

Ф.А. Сохин, Г.А.Черемухина, А.М. Шахнарович, С.Н. Цейтлин, Д.Б. Эльконин и др. Методика разви-

тия связной речи, в том числе и словаря, дошкольников рассматриваются в работах М.М. Алексеевой, 

Е.М. Струниной, О.С.Ушаковой и др.  

В отечественной методике развития речи задачи словарной работы в детском саду были опре-

делены в трудах Е.И. Тихеевой, О.И. Соловьёвой, М.М. Кониной и уточнены в последующие годы. 

Сегодня принято выделять четыре основные задачи: 

1. Обогащение словаря, т.е. усвоение новых, ранее неизвестных ребёнком слов. 

 2. Уточнение словаря, т.е. словарно – стилистическая работа. Овладение точностью и вырази-

тельностью языка (наполнение содержанием слов, известных детям, усвоение многозначности, сино-

нимики и т.п.).  

3. Активизация словаря, т.е. перенесение как можно большего числа слов из пассивного в ак-

тивный словарь, включение слов в предложения, словосочетания; 

4. Устранение нелитературных слов, перевод их в пассивный словарь (просторечные, диалект-

ные, жаргонные). Это особенно необходимо, когда дети находятся в условиях неблагополучной язы-

ковой среды. 

Дидактические игры - широко распространенный метод словарной работы. Отдельные виды 

игр по-разному воздействуют на развитие детей. Особенно важное место в умственном воспитании 

занимают дидактические игры, обязательными элементом которых являются познавательное 
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содержание и умственная задача. Многократно участвуя в игре, ребенок прочно усваивает знания, ко-

торыми он оперирует. 

Игры с предметами (игрушками, природным материалом),  настольно-печатные и  словесные 

игры активно используются для развития словаря детей. В играх с предметами, где используют иг-

рушки и реальные предметы,  дети сравнивают предметы, устанавливают их сходство и различие, зна-

комятся со свойствами предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством. (игры «В 

магазине»,  «В ателье»,  « На почте»,  «Чьи это детки?», «От какого дерева лист?», «Кто скорее выло-

жит узор из разных листочков?».) 

Интересны в использовании настольно-печатные игры. Это парные картинки, лото, домино. 

Они решают  различные  развивающие задачи. 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В этих играх дети описывают 

предметы, выделяя характерные их признаки; отгадывают по описанию; находят признаки сходства и 

различия; группируют предметы по различным свойствам, признакам; находят алогизмы в суждениях 

и др. 

«Лови да бросай - цвета называй» Цель: Упражнять в подборе существительных к прилага-

тельному, обозначающему цвет. 

Ход игры: «Что у нас какого цвета - мы расскажем вам об этом».  

Взрослый, бросая мяч ребенку, называет прилагательное, обозначающее цвет, а ребенок, воз-

вращая мяч, называет существительное, подходящее к данному прилагательному.  

Взрослый: красный –  

Ребёнок: мак, огонь, флаг 

 «Подбери словечко» Цель: Расширить словарный запас у детей, развивать умение согласовы-

вать прилагательное с существительным. 

Ход игры: В эту игру можно играть с мячом, перекидывая, его друг другу. Про что можно 

сказать: 

«Свежий»… (воздух, огурец, хлеб, ветер); 

«старый»… (дом, пень, человек, ботинок); 

 «Угадай предмет» Цель: Развивать мышление, активизировать словарный запас. 

Ход игры: Отгадай предмет по названию его частей. 

Кузов, кабина, колеса, руль, фары, дверцы (грузовик). 

Ствол, ветки, сучья, листья, кора, корни (дерево). 

 «Что общего» Цель: Развивать навыки понятийного обобщения. 

Ход игры: Объясните, что общее у предметов. (огурец, помидор -овощи) 

«Запоминай-ка» Цель: Активизировать словарный запас по лексическим темам. Развивать 

навыки понятийного обобщения. Развивать  слухо - речевой памяти. 

Материал: Карточка с рядами слов  

Ход игры: Взрослый произносит ряды слов и даёт задание ребёнку на запоминание слов опре-

делённой тематики. Образец: «Я буду называть разные слова, вам надо запомнить только названия 

птиц». Только птиц: аист, стрекоза, сова, снегирь, кузнечик, сокол. 

«Кто подберет больше слов?» Цель: Развивать мышление, активизировать словарный запас. 
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Ход игры: Взрослый предлагает детям назвать как можно больше слов, отвечая на вопросы. 

При этом можно использовать предметы или картинки. 

- Что можно шить? (Платье, пальто, сарафан, рубашку, шубу, сапоги, панаму, юбку, блузку и т. 

д.) 

- Что можно связать? (Шапочку, варежки, шарф, кофту, жилетку, платье, скатерть, салфетку и 

т. д.) 

 «Четыре слова» Цель: Расширять запас имен существительных в активном словаре детей.  

Ход игры: Играющие стоят полукругом. Ведущий бросает по очереди каждому из них мяч и 

говорит одно из четырех слов: «земля», «вода», «небо», «огонь». Тот, кому брошен мяч и сказано слово 

«земля», должен назвать какое-либо животное. На слово «вода» играющий отвечает названием рыбы, 

на слово «небо» — названием птицы. При слове «огонь» все должны быстро повернуться кругом на 

месте. При каждом ответе мяч возвращается к ведущему. Ответивший неправильно выбывает на один 

тур из игры. 

 «Путаница» Цель: учить собирать целое из частей развивать мышление детей, закреплять 

умение употреблять в речи притяжательные прилагательные. 

Материал: разрезные картинки с изображение животных жарких стран 

Ход игры: Ведущий перемешивает части картинок, игрок должен собрать их, назвать получив-

шееся животное. 

 «Похожие слова» Цель: расширение словаря синонимов, развитие умения определять схожие 

по смыслу слова. 

Ход игры: называем ребенку ряд слов, и просим определить, какие два из них похожи по 

смыслу и почему. Объясняем ребенку, что похожие слова - это слова-приятели. А называют их так, 

потому что они похожи по смыслу. (Приятель - друг - враг; грусть – радость – печаль, еда – очистки – 

пища)  
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Аннотация: В статье освещается вопрос о сохранении и укреплении здоровья детей в условиях 

современного ДОУ.  Ссылаясь на личный опыт, автор раскрывает сущность некоторых здоровьесбье-

регающих технологий, доказавших свою эффективность годами практики.  

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, система. 

По данным Всемирной организации здравоохранения в последнее время стремительно снижа-

ются показатели здоровья детей-дошкольников. И эта ситуация не может не сказаться на всей системе 

образования, многие педагоги озабочены вопросом создания условий для поддержания здоровья детей 

этой возрастной категории. 

Здоровьесберегающие технологии, которые показывают свою эффективность в данном во-

просе, представляют собой комплекс мер, направленных на укрепление и сохранение детского здоро-

вья на всём пути обучения, а также активно пропагандируют здоровый образ жизни среди детей до-

школьного возраста и их родителей. 

В условиях ДОО применяют следующие здоровьесберегающие технологии: 

      1.Технологии, которые направлены на сохранение и стимуляцию здоровья дошкольников.  

      2.Технологии, которые направлены на профилактику и обучение здоровому образу жизни.  

      3.Технологии, которые направлены на коррекцию уже имеющихся отклонений. 

Работая с группой детей младшего возраста, мы применяем нижеперечисленные способы со-

хранения и укрепления их здоровья. 

Динамические паузы – обычно реализуются в виде физкультминуток и подвижных игр. Затра-

ченное время составляет около 3 минут, но этого достаточно для снятия утомления, накопленного в 

малоподвижных видах деятельности.  

Подвижные игры. В большинстве являются основной частью прогулки или занятий по физиче-

ской культуре. Это имеет колоссальное влияние на развитие детей, способствует укреплению орга-

низма ребенка, правильному функционированию внутренних органов. 

Релаксации. Это великолепное средство, способствующее глубокому мышечному расслабле-

нию. Применяется для профилактики перевозбуждения и переутомления, когда умственная деятель-

ность сопряжена с эмоциональным переживанием. 

Игровой массаж. Позволяет усилить рефлекторные связи коры головного мозга с сосудами и 

мышцами, нормализуя при этом мышечный тонус, стимулируя тактильные ощущения.  

Гимнастика для глаз – это система, применяемая для снятия напряжения глаз и, как следствие, 

профилактики нарушений в работе зрительного аппарата.  

Пальчиковая гимнастика – комплекс упражнений, включающий в себя движения пальцев рук и 

чтение стихов.  Это развивает мелкую моторику, речь, способствует повышению тактильной чувстви-

тельности и координации движений.  
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Дыхательная гимнастика – комплекс упражнений, способствующий правильному дыханию, 

благотворно влияющий на работу всей дыхательной системы.  

Естественно, это далеко не весь список здоровьесберегающих технологий, которые использу-

ются в работе, ведь одна из наших первостепенных целей – вырастить здоровое поколение детей, за-

мотивированных на здоровый образ жизни.  

Список информационных ресурсов: 

1. Антонов Ю.Е., Кузнецова М.Н., Саулина Т.Ф. Здоровый дошкольник. Социально-оздо-

ровительная технология XXI века. - М.: АРКТИ 2010. 

2. Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ. Под. Ред. З.И. Бересневой. - 

М.: ТЦ «Сфера», 2011. 
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Лучший способ воспитания - собственный пример. Читающие родители, вероятно быстрее смо-

гут приучить детей к чтению, чем те, которые не читают сами. 

Но следует быть очень осторожными: никакое принуждение недопустимо. Чтение должно стать для 

малыша не расплатой или скучной обязанностью, а наградой, отличным, интересным времяпровожде-

нием. 

Все начинается с чтения вслух. Дети очень любят, когда родители или взрослые им читают. 

Психологи убеждены, что регулярное чтение вслух детям просто необходимо для гармоничного раз-

вития личности. Совместное чтение дарит чувство семейного благополучия, защищенности, оно 

укрепляет родственные связи и служит прекрасным методом воспитания. Все прочитанное можно не-

медленно обсудить, разъяснить детям непонятное, провести параллели с реальной жизнью, помочь 

сделать правильные выводы. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. Обра-

щать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); по-

могать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтиче-

скому слову. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считал-

ками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отож-

дествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать, детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рас-

сказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Рекомендуемая литература для чтения детям подготовительной группы 

Примерные списки произведений для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки 

«Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла ..»; «Идет матушка весна...»; «Когда 

солнышко взойдет, роса на землю падет...». 

Календарные обрядовые песни 

«Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; 

«Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка ..»; «Масленица, Масленица!». 
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Прибаутки 

«Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глу-

пый Иван...»; «Сбил-сколотил – вот колесо». 

Небылицы 

«Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» 

(из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, от-

рывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. 

Поленовой; «Не клюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки 

«Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И.Токма-

ковой; «Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворо-

нок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки 

Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; 

«Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александро-

вой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на 

свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из 

Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. 

Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка,»; П. Соловьева. 

«Денъиночь»;Н. Рубцов. «Про зайца»; Э.Успенский. «Страшная история», «Память». А. Блок. «На 

лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; B.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весен-

ние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза 

А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. 

Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; 

Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Рома-

новский. «На танцах». 

Литературные сказки 

А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А, Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-

лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; 

К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. 

«Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия 



49 
 

Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через фор-

точку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-был 

старичок из Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с косого...»), пер. с 

англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки 

Х.-К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок» пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. 

с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соло-

вьевой; C.Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей) 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. 

«Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. 

«Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворуш-

ка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. 

Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору вос-

питателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. 

«У Слоненка день рождения» (отрывки); Л.Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкиндом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки 

«Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, 

пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия 

«Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» 

(в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы...» (из поэмы «Пытаны»); А. Фет. «Что за вечер...» 

(в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бы-

вают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. 

Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «ИванТоропышкин»;М. Валек. «Муд-

рецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза 

Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укро-

щал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки 

А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», 

пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с фран. И. Кузнецовой. 

Умение читать предполагает целый комплекс навыков, и для овладения каждым из них требу-

ются усилия. Мало запомнить все буквы и научиться складывать из них слова, а потом и предложения. 

Придется тренировать память, чтобы не забывать к концу фразы ее начало, а ко второй странице — 

содержание первой. 

Чтение дает толчок фантазии. Слова, напечатанные на бумаге, преображаются в образы, и каж-

дый чтец воображает себе героев книги по-своему. Этим книга выгодно отличается от фильма или 
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мультика, в которых герои даны уже готовыми — такими, как их захотел представить создатель 

фильма. И отделаться потом от этого навязанного образа уже вряд ли получится: рамки установлены, 

крылья фантазии подрезаны, ей никуда больше не нужно лететь… 

Чтение способствует увеличению словарного запаса и развитию речи. А каждое новое слово, 

ставшее понятным, расширяет границы мира, обогащает его новыми смыслами. 

Читая, ребёнок познает логику развития событий, учится понимать причинно-слественные от-

ношения. Его мышление становится более стройным и упорядоченным, формируется прочный фунда-

мент для дальнейшего образования. 

Но даже не это важно. 

Чтение дает основы для формирования нравственности. Ребёнок переживает происходящее с 

героями книги, примеряет на себя, учится различать хорошее и плохое, доброе и злое, выбирает, на 

какой стороне он хотел бы быть. Иногда трудные переживания побуждают ребёнка перечитывать одни 

и те же книги много раз, пока не выкристаллизуется собственная точка зрения, и эту работу души 

ничем заменить нельзя. 

Литература 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы».  Образовательная область «Чтение художественной литературы» по программе М.А. Васи-

льевой «От рождения до школы» . Программа разработана в соответствии с Федеральными государ-

ственными требованиями. (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 г.) Москва 2010. 

2. https://medaboutme.ru/articles/deti_i_knigi_pochemu_vazhno_chitat/ Подакина В.В. 2017 
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Под игровыми технологиями в педагогике понимается достаточно обширная группа методов и 

приёмов организации педагогического процесса в форме различных игр. 

Выбор игровой технологии обосновано тем, что игра – является ведущим видом деятельности 

детей дошкольного возраста. Игровая мотивация превалирует над учебной, но на её базе формируется 

готовность к обучению в школе. 

Использование игровой технологии в логопедической практике является повышение мотива-

ции к занятиям, увеличение результативности коррекционно-развивающей работы, развитие любозна-

тельности, интереса к русскому языку. дети-дошкольники в большинстве своем не имеют осознанного 

отношения к своему дефекту речи. Некоторые даже не различают на слух правильное произношение 

от неправильного. Не имея отрицательного отношения к своему дефекту, ребенок не стремится от него 

избавиться. Следовательно, командными методами, волевыми усилиями ребенок от своего дефекта 

избавляться не будет процесс постановки и автоматизации звуков – очень длительный и однообраз-

ный. Ребенку надо бесконечное количество раз повторить артикуляционные упражнения, слова, пред-

ложения с определенным звуком. Это трудно и неинтересно, и в отсутствие желания, во что бы то ни 

стало избавиться от своего дефекта занятия с логопедом очень скоро перестают нравиться. Именно 

игра как основной вид деятельности дошкольника позволяет преодолеть эти трудности. 

Игры, используемые на логопедических занятиях, выполняют следующие функции: 

�x коррекционную (вносят позитивные изменения, дополнения в структуру личностных показателей 

ребёнка); 

�x обучающую (помогают усвоить либо закрепить материал, предлагаемый на занятии, достичь по-

ставленных дидактических задач);  

�x развлекательную (эмоционально окрашивают деятельность ребёнка, делают процесс познания 

увлекательным). 

�x диагностическую (дают возможность логопеду диагностировать различные проявления ребёнка); 

�x терапевтическую (выступают как средство преодоления различных трудностей в обучении); 

На логопедических занятиях используются: 

�x дидактические, 

�x настольно-печатные, 

�x словесные, 

�x коррекционно-развивающие, 

�x игры с движениями, 

�x сюжетные, ролевые игры, 

Дидактические игры – это игры, которые создаются и организуются взрослыми и направлены 

на формирование определенных качеств ребенка. 
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Настольно – печатные, задача таких игр — неукоснительно соблюдать правила, они помогают 

систематизировать знания, развивать мыслительные процессы.  

Дидактическая игра позволяет воспитать социально активную личность, способную к произ-

вольному поведению и сознательной оценке своих возможностей. (1) 

Словесные – отличаются тем, что процесс решения обучающей задачи осуществляется в мыс-

лительном плане на основе представлений и без опоры на наглядность. 

Коррекционно – развивающие игры – это варианты упражнений на автоматизацию звуков, 

усложненные лексико-грамматическими и психологическими заданиями. 

А также игры с движениями, сюжетные, ролевые игры, игры-драматизации. 

Их применение определяется задачами и этапами коррекционно-логопедической работы, ха-

рактером и структурой дефекта, возрастными и индивидуально-психологическими особенностями де-

тей. 

Игровые технологии, используемые учителем-логопедом – средство развития аналитико-син-

тетической деятельности, моторики, сенсорной сферы, обогащения словаря, усвоения языковых зако-

номерностей, формирования личности детей, развития психических функций. 

Поиск новых игр и методических приёмов в условиях детского сада направлен на повышение 

эффективности обучения детей с речевым недоразвитием, максимальное использование компенсатор-

ных возможностей каждого ребёнка. Это особенно важно в настоящее время, когда нагрузки на детей 

растут, а времени для отдыха, эмоциональной и двигательной разрядки становится меньше. 

Артикуляционная гимнастика дается детям нелегко, отнимает много энергии, требует усидчи-

вости и терпения. Прибавив к упражнениям немного игровой ситуации и увлекая в мир веселого 

Язычка, у ребят исчезает негативизм, связанный с необходимостью многократного повторения опре-

деленных артикуляционных укладов. А стихотворное и наглядное сопровождение упражнений пре-

вратит артикуляционную гимнастику в веселую игру. 

Обязательная часть коррекционной работы – развитие мелкой моторики рук детей. Для этого 

применяю такие формы работы:  

-  игровой самомассаж, игры с пальчиками с речевым сопровождением; 

-  графические упражнения, игры с песком мозаика, конструкторы, шнуровки, пазлы, пирамиды, вол-

чок, кукольные театры, 

Для развития фонематического слуха и формирования основ слогового и звукового анализа ис-

пользуются такие игровые упражнения как: «Какое слово отличается?», «Найди звук», «Угадай 

слово», «Поймай заданный звук», «Домики», «Звонкий – глухой», «Твердый – мягкий»,  

Для развития связной речи: «Продолжи предложение», «Пословицы и поговорки», «Мага-

зин», «Угадай», «Нелепицы», «Придумай сказку», «Исправь предложение» и другие, а также игры- 

драматизации, игры-инсценировки. Работа над звуком, от постановки до употребления в самостоя-

тельной речи, — это выработка нового сложного навыка. И, как любой навык, он требует усилий, 

времени и определенной системы упражнений. Эта работа усложняется и тем, что занятия по автома-

тизации звуков, зачастую, трудны, однообразны, требуют многократного повторения материала в те-

чение длительного времени. Используются игры: «Улитки», 

 «Ходилки», «Домики» и др. 
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Для развития высших психических функций используются такие игры как: «Четвертый лиш-

ний» «Найди отличия».  

Игровые моменты вызывают у детей встречную активность, затрагивают его интересы, фанта-

зию, воображение, освобождают от утомительной умственной работы и помогают чередовать различ-

ные виды деятельности в рамках одного занятия. Все это повышает эффективность образовательной 

работы, оказывает благотворное воздействие на общее состояние ребенка 
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Цель: 

формировать у детей интерес к знаниям об овощах и фруктах. 

Задачи: 

- Формировать у детей элементарные представления о садовых и огородных растениях. 

-Закреплять знания о месте произрастания овощей и фруктов. 

- Развивать умение употреблять в речи названия овощей и фруктов, понимать обобщающее 

слово �©�h�\�h�s�b�ª и �©�n�j�m�d�l�u�ª. 

- Развивать логическое мышление при отгадывании загадок. 

-Закреплять умение описывать овощи и фрукты по характерным признакам ���n�h�j�f�Z�����p�\�_�l�����j�Z�a��

�f�_�j��. 

-Продолжать воспитывать благоприятные чувства к природе и людям, которые, благодаря 

труду, получают урожай. 

Предварительная работа: 

Беседа «Полезные продукты -овощи и фрукты; 

Рассматривание иллюстраций по теме, муляжей овощей и фруктов; 

чтение загадок, разучивание стихов; 

игры детей в лото �©�h�\�h�s�b���b���n�j�m�d�l�u�ª; 

дидактические игры. 

Оборудование: 

Игрушка-заяц, 

Фрукты : яблоко, слива, груша. 

Овощи : лук, морковь, свёкла. 

Предметные картинки: овощи, фрукты, сад, огород. 

Мешочек. 

Магнитная доска, магниты. 

Ход занятия. 

Воспитатель ребята, сегодня по дороге в детский сад я встретила маленького зайчика и он ре-

шил пойти со мной. А где живут зайчата? ���\���e�_�k�m��. 

Зайчонок принёс нам какой - то мешочек. А в нём что- то есть. Интересно, что лежит в ме-

шочке? Давайте посмотрим! А зайчонок посидит и понаблюдает ���\�h�k�i�b�l�Z�l�_�e�v���^�h�k�l�Z�z�l���i�h�������i�j�_�^��

�f�_�l�m��. 

Дидактическая игра �©�Q�m�^�_�k�g�u�c���f�_�r�h�q�_�d�ª 

-Что это, ребята ���y�[�e�h�d�h��. Какое оно? Опишите. ���D�j�m�]�e�h�_�����[�h�e�v�r�h�_�����d�j�Z�k�g�h�_��. 

А это что? ���f�h�j�d�h�\�d�Z��. Какая она? ���D�j�Z�k�g�Z�y�����[�h�e�v�r�Z�y�����^�e�b�g�g�Z�y��. 

Что это? ���K�e�b�\�Z��. Какая она? ���F�Z�e�_�g�v�d�Z�y�����k�b�g�y�y�����d�j�m�]�e�Z�y���� 

А это что? ���E�m�d�� Какой он? ���f�Z�e�_�g�v�d�b�c�����d�j�m�]�e�u�c�����`�z�e�l�u�c���� 
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Что это, ребята? ���=�j�m�r�Z�� А она какая? ���;�h�e�v�r�Z�y�����`�z�e�l�Z�y�����i�h�o�h�`�Z���g�Z���h�\�Z�e���� 

Что это? ���K�\�z�d�e�Z���� Какая она? ���;�h�e�v�r�Z�y�����d�j�m�]�e�Z�y�����d�j�Z�k�g�Z�y���� 

Воспитатель: Вот сколько много зайчонок принёс нам овощей и фруктов. Молодцы ребята! 

Рассказали об овощах и фруктах. А теперь зайка предлагает нам отдохнуть. 

Физминутка �©�M�j�h�`�Z�c�ª. 

В огород пойдем, маршировать на месте 

Урожай соберем. идти по кругу, взявшись за руки 

Мы морковки натаскаем, имитировать, как таскают 

И картошки накопаем, копают 

Срежем мы кочан капусты срезают 

Круглый, сочный, очень вкусный. показать руками 

Щавеля нарвем немножко рвут 

И вернемся по дорожке. идти по кругу, взявшись за руки 

Воспитатель: Ребята, а где растут все эти овощи и фрукты? ���<���h�]�h�j�h�^�_���b���\���k�Z�^�m��. 

Правильно, овощи растут в огороде, а фрукты в саду на деревьях. А они сами растут или кто- 

то их выращивает? ���<�u�j�Z�s�b�\�Z�x�l���e�x�^�b���i�Z�i�u���b���f�Z�f�u�����[�Z�[�m�r�d�b���b���^�_�^�m�r�d�b��. 

Да, ребята, люди выращивают и ухаживают за садом и огородом, чтобы получить хороший 

урожай. Как нужно ухаживать за садом и огородом? ���i�h�e�b�\�Z�l�v�����d�h�i�Z�l�v�� �j�u�o�e�b�l�v�����i�h�e�h�l�v��. 

Воспитатель: Вот фрукты на подносе лежат и мы будем варить компот, вкусный и полезный. 

Как называется компот из фруктов? (�n�j�m�d�l�h�\�u�c). 

Пальчиковая гимнастика �©�<�Z�j�b�f���d�h�f�i�h�l�ª. 

Будем мы варить компот - Левую ладонь держат �©�d�h�\�r�b�d�h�f�ª, 

Фруктов нужно много. Вот. указательным пальцем правой руки �©�f�_�r�Z�x�l�ª. 

Будем яблоки крошить, Загибают пальцы по одному, начиная с большого. 

Грушу будем мы рубить,  

Отожмём лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

Варим, варим мы компот, Опять �©�\�Z�j�y�l�ª и �©�f�_�r�Z�x�l�ª. 

Угостим честной народ. 

Воспитатель: А теперь давайте поиграем в игру �©�I�h�k�Z�^�b �h�\�h�s�b���b���n�j�m�d�l�u���g�Z���k�\�h�z���f�_�k�l�h�ª. 

Зайчик приготовил для вас загадки, а отгадки мы найдём на мольберте. Вот у нас есть дерево 

в саду и огород. И есть отгадки- картинки овощей и фруктов. Вы должны посадить их на своё место. 

- Где растут фрукты? ���g�Z���^�_�j�_�\�_�����\���k�Z�^�m��. - А где растут овощи? ���\���h�]�h�j�h�^�_�����g�Z���]�j�y�^�d�Z�o��. 

Я ребятки, загадаю вам загадки, вы отгадки все найдите и на месте посадите. 

Круглое, румяное 

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые 

И маленькие детки ���y�[�e�h�d�h�� 

Если хочешь винегрет - 

В огород за ней сходи, 

У неё красивый цвет 
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И снаружи, и внутри! ���K�\�z�d�e�Z�� 

Не умеет он смеяться, 

И не любит раздеваться. 

Кто кафтан с него снимает, 

Часто слёзы проливает. ���E�m�d�� 

Листья плотные, да лаковые. 

Плоды желтые, да лакомые. 

Ее скорее скушай, 

Созрела, значит… ���=�j�m�r�Z�� 

Синий мундир, 

Жёлтая подкладка, 

А в середине сладко. ���k�e�b�\�Z�� 

Расту в земле на грядке я, 

Красная, длинная, сладкая. ���F�h�j�d�h�\�v�� 

Воспитатель: Молодцы ребята! Все овощи и фрукты правильно посадили. Как вы думаете за-

чем нужно нам есть овощи и фрукты ���q�l�h���[�u���[�u�l�v���a�^�h�j�h�\�u�f�b�� 

Ешьте овощи и фрукты 

– Витаминные продукты, 

Каждый день и круглый год. 

И тогда простуда злая 

Стороной вас обойдёт. 

МОЛОДЦЫ! Хорошо мы сегодня потрудились. И зайчику понравилось у нас, но ему пора в 

лес, обратно домой к своим деткам. Скажем ему до свидания. Ну а мы будем жить дружно 
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