
Методические рекомендации 

 педагога-психолога для воспитателей  

 по воспитанию и развитию детей с нарушениями речи. 

 
Задержка развития речи тяжело сказывается на общем развитии ребенка, не позволяет 

ему полноценно общаться и играть с ровесниками, затрудняет познание окружающего мира, 

отягощает эмоционально-психическое состояние ребенка. Речевая патология особенно 

тяжелые ее формы часто влекут за собой личностные проблемы у детей: снижают их 

коммуникативные возможности, препятствуют формированию адекватной самооценки, 

задерживают развитие познавательных способностей, одним словом препятствуют 

своевременной социализации детей. 

Однако если вовремя помочь ребенку, постоянно использовать все способы развития, 

активизации речи, эти серьезные проблемы можно успешно решить. 

Трудности, возникающие у детей с нарушениями речи 
Связь речевого нарушения с другими сторонами психического развития обуславливает 

наличие вторичных дефектов. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа и синтеза), дети с 

нарушениями речи могут отставать в развитии словесно-логического мышления, с трудом 

овладевать мыслительными операциями. 

В овладении словарным запасом и грамматическим строем родного языка, что 

задерживает процесс развития связной речи, перестройку ее форм, и, прежде всего 

своевременный переход от диалогической формы к контекстной. 

В формирования познавательной деятельности, недоразвитие эмоционально-волевой 

сферы. Общее недоразвитие речи сказывается на формировании у детей интеллектуальной, 

сенсорной и волевой сфер. 

Исследование функции внимания выявило, что дети с нарушениями речи быстро устают, 

нуждаются в поддержке, затрудняются в выборе продуктивной тактики, ошибаются на 

протяжении всей работы. У ряда детей отмечается недостаточная устойчивость внимания. 

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у детей рассматриваемой категории по сравнению 

с нормально говорящими детьми заметно ниже возможности запоминания вербального   

материала, продуктивность запоминания.  Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, 

четырехступенчатые), элементы и последовательность предложенных заданий. Дети отстают 

от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания 

по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов 

действия, пропускают его составные части.  

Несовершенство речевых умений затрудняет формирование основных функций речи - 

коммуникативной, познавательной, обобщающей, регулирующей. 

Коммуникативная функция речи является одной из наиболее ранних и способствует 

развитию контактности ребенка со сверстниками, развивает возможность совместной игры, 

что имеет большое значение для формирования адекватного поведения, эмоционально-

волевой сферы и личности ребенка. Обусловленная недостатками развития языковой 

системы, коммуникативная деятельность детей с нарушениями речи ограничена, они 

неохотно вступают в контакт с взрослыми и сверстниками, не умеют четко и правильно 

сформулировать мысль. У них обнаруживается беспомощность при выражении мысли в 

связном высказывании. Речевая активность снижена, не формируется языковая способность. 

Неясная речь ребѐнка затрудняет его взаимоотношения с окружающими людьми и не 

способствует активности речи. 

Познавательная функция речи связана с возможностью общения ребенка с 

окружающими. Дефекты речевого развития задерживают формирование познавательной 

функции речи, т.к. ребенок при помощи речи не только получает новую информацию, но и 



приобретает возможность ее по-новому усваивать. Ребенок часто нуждается в наглядной 

ситуации и ему понятна только информация, связанная со знакомыми, наглядно 

воспринимаемыми предметами, людьми в игровой ситуацией. Передача новых знаний, 

сведений, способов действий, личных переживаний затруднена. 

Формирование обобщающей функции связано со становлением и развитием речевой 

деятельности. Недостаточная речевая способность детей с нарушениями речи не дает 

возможность правильно воспринимать информацию и расширять ее при речевом общении с 

окружающими. Исследователи считают, что задержка одного компонента мышления, 

приводит к задержке развития другого. Ребенок не владеет в соответствии с возрастом 

понятиями, обобщениями, классификациями, затрудняется выполнять анализ и синтез 

поступающей информации. 

Формирование регулирующей функции речи связано с развитием внутренней речи, 

целенаправленного поведения, программированием интеллектуальной деятельности. При 

недоразвитии регулирующей функции речи действия ребенка отличаются импульсивностью, 

речь взрослого мало корригирует эту деятельность, ребенок затрудняется в 

последовательном выполнении определенных интеллектуальных операций, не замечает 

своих ошибок, теряет конечную задачу, переключается на несущественные раздражители, не 

может затормозить побочных ассоциаций. 

Работая с детьми, имеющими речевые нарушения, воспитателю следует 

учитывать: 
 речевые недостатки 

 психологические и возрастные возможности детей данной категории (неполная 

сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью: внимание, память, 

словесно-логическое мышление, пальцевая моторика и игровая деятельность) 

 характерологические особенности 

Осуществляя работу, воспитатель, помимо реализации основных и коррекционных задач 

связанных с развитием и закреплением речевых навыков, так же должен уделять внимание: 

 Становлению и развитию у детей игровой деятельности; 

 Развитию у детей внимания и памяти - процессов, тесно связанных с речью; 

 Совершенствованию словесно-логического мышления ребенка как одной из 

функций речи; 

 Развитию у детей пальцевой моторики; 

 Эмоционально-волевой сфере (следствием нарушения речи часто становится: 

неуверенность, легкая возбудимость, негативизм, неспособность к длительным волевым 

усилиям); 

 Обучению расслабляющим упражнениям для мышечной и эмоциональной 

раскованности (умение расслабляться помогает одним детям снять напряжение, другим - 

сконцентрировать внимание, снять возбуждение и т.п.) 

Развитие у детей игровой деятельности 
Если нормально развивающимся детям достаточно лишь создать условия для игры (зону, 

атрибуты, спокойную обстановку), то детей с нарушениями речи и ОНР часто приходится 

учить играть. Игра большинства таких детей бывает процессуальной, лишенной творчества; 

дети не всегда умеют договариваться во время игры, распределять роли, они не в состоянии 

длительно играть. Игра таких детей, как правило, примитивна, не отражает действительности 

в полной мере, не всегда является ведущей формой деятельности, как это положено в 

дошкольном возрасте. Поэтому воспитателю приходится обучать детей игре. В первую 

очередь следует создать базу - подготовить запас знаний и впечатлений от реальной жизни. 

Ни в коем случае не руководить игрой, а участвуя в ней, увлекать детей, предотвращать 

возможные конфликты. Как показывает опыт, ведущие роли, выполняемые воспитателем, 

неохотно поддерживаются детьми. С гораздо большей готовностью они включаются в игру, 

если воспитатель играет любые второстепенные роли. А диалог, который происходит между 

воспитателем и любым из играющих, непроизвольно вызывает у всех детей повышенный 



интерес. Воспитатель играет с ними на равных! Дети легко расковываются в такой игре, 

становятся активнее, смелее, изобретательнее! Включаясь в игру, воспитатель должен 

помнить, что помимо обогащения игровой деятельности детей, желательно максимально 

повышать их умственную и речевую активность. Так, будут полезны вопросы воспитателя во 

время различных ролевых игр. ("Доктор почему Вы бинтуете мне руку?"). 

Развитие у детей внимания и памяти 
Если у ребенка нарушено внимание, то восприятие речи не может происходить в полном 

объеме (у детей с общим недоразвитием речи внимание нарушено примерно в 90% случаев). 

Из этого следует, что развитие внимания и памяти положительно сказывается на коррекции 

речевого недоразвития. Заниматься этим воспитателю необходимо не только на занятиях, но 

и во время некоторых режимных моментов. 

Во время сборов на прогулку можно предложить ребятам, чтобы они проверили, все ли в 

порядке в одежде сверстников и своей собственной (правильно ли зашнурованы ботинки, 

повязан шарф, все ли пуговицы застегнуты и т. п.), и посоветовали, например, Алеше, что 

можно еще надеть. Собираясь с детьми на музыкальное занятие, можно спросить их: "Кто за 

кем стоял на прошлом занятии?", "Кого похвалила Наталья?", "Кто лучше всех танцевал?" 

Это будет иметь и воспитательное значение. На прогулке можно поиграть с детьми в игру 

"Летает - не летает". Воспитатель произносит слова, обозначающие предметы или объекты 

(ворона, ворота, дверь, лебедь, самолет, автомат, вертолет и т. п.). Если они могут летать, 

дети машут руками. Если нет - приседают. По такому же принципу проводятся игры на 

выделение любого обобщающего понятия (овощи, одежда, деревья, транспорт, игрушки, 

продукты, мебель и т. п.). Задуманное обобщение можно выделять среди других слов 

хлопками, прыжками, приседаниями и другими действиями. Еще одно упражнение, которое 

можно проделать на прогулке. Воспитатель просит детей посмотреть вокруг и назвать все 

зеленое (деревянное, покрашенное, металлическое, живое, высокое, толстое, длинное, 

кирпичное и т. д.). Такое упражнение увеличивает объем внимания и его устойчивость. 

Помимо изложенных, полезно также проводить и традиционные, хорошо известные 

воспитателям игры: "Чего нет?", "Что изменилось?", "Что прибавилось?", "Разложи 

предметы так, как я скажу" и т.д. 

Совершенствование словесно-логического мышления ребенка 
Словесно-логическое мышление - один из трех видов мышления - характеризуется 

использованием понятий, суждений и умозаключений (два других - наглядно-действенное и 

наглядно-образное - осуществляются, соответственно, посредством действий и образов). Оно 

невозможно без речи и в то же время является одной из ее функций. Иными словами, речь и 

мышление тесно связаны между собой и, постоянно взаимодействуя, развивают друг друга. 

Воспитатель должен помогать ребенку, осмысливать события и явления, искать их 

причины и следствия, взаимосвязь и отличительные особенности. Например, с помощью 

таких вопросов: Почему осенью люди теплее одеваются? Почему летом нельзя кататься на 

лыжах? Важно приучать ребят задумываться над тем, что они видят вокруг, что узнают из 

рассказов взрослых, кино, радио и телепередач. Воспитателю не следует торопиться, все тут 

же объяснять детям. Сначала отвечающему нужно задать наводящий вопрос, дать толчок его 

мысли, затем опросить других детей, выяснить всем вместе, кто же прав и только после этого 

самому приступать к объяснениям. 

Важной операцией мышления является сравнение. Наиболее полезно искать различие в 

сходном, и общее в различном. Неиссякаемую пищу для словесно-логических упражнений 

предоставляют воспитателю хорошо знакомые детям и любимые ими сказки. Полезным 

упражнением для развития детского мышления является отгадывание загадок. Причем 

хорошо знакомые детям загадки (типа "Кто его раздевает, тот слезы проливает") не несут 

никакой умственной нагрузки. А вот такие, например, заставят задуматься не только 

ребенка, но и взрослого: Два соболя хвостами друг к другу лежат. (Брови) Кругла гора, что 

ни шаг, то нора. (Наперсток) Естественно, что такие загадки для детей могут быть трудны. 

Но предложить ребенку подумать, натолкнуть его на мысль обобщающим понятием, 



начальным звуком в слове-отгадке, показом нескольких предметов, один из которых и есть 

отгадка - значит дать полезную работу мышлению. 

Развитие у детей пальцевой моторики 
Науке хорошо известна связь между мозговым речевым центром и развитием тонкой 

моторики рук. Вне занятий воспитатель может предлагать детям, у которых заметны 

нарушения пальцевой моторики, собирать мозаику, работать с конструктором, застегивать и 

расстегивать пуговицы без помощи взрослого, играть на детском пианино, собирать 

рассыпанные мелкие предметы и т. п. Желательно, чтобы в группе был оборудован 

соответствующий уголок. Здесь ребенок, которому это необходимо, всегда может выбрать 

игру или занятие по душе.  

 Совершенствование эмоционально - волевой сферы ребенка 
Воспитатель должен уметь разбираться в различных негативных проявлениях поведения 

ребенка, вовремя заменить признаки повышенной нервозности, конфликтности или, 

напротив, повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости. Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в значительном 

большинстве случаев предупреждает появление стойких нежелательных отклонений в 

поведении, формирует в группе коллективные, социально приемлемые отношения. 

Развитию социально-эмоционального благополучия ребенка и коррекции негативных 

тенденций социально-эмоционального взаимодействия способствует формирование чувства 

внутренней устойчивости, автономности через: коммуникативные игры; упражнения на 

сплоченность группы; этюды на выражение страха, тревоги; рисование на различные темы и 

т. п 

Как развивать волевую сферу ребенка 

 Воспитывать у детей мотив достижения цели: не бояться трудностей; стремление 

их преодолевать; не отказываться от намеченной цели. 

 Повышать самостоятельность и ответственность ребенка: (закрепить конкретное 

поручение за ребенком, поощрять его выполнение; учить стихи, пересказывать сказки и 

рассказы). 

 Развивать самоконтроль (использовать игры типа: "Сделай так же", 

"Конструирование по образцу", "Найди 5 отличий", "Да и нет, не говорите..."). 

 Чаще использовать игровую мотивацию и оценку со стороны сверстников. 

 Развивать стремление действовать по моральным мотивам. 

 Соблюдать постепенность в высказывании требований, так как произвольность 

поведения только закладывается старшем дошкольном возрасте. 

 Развивать уверенность в себе, в своих силах с помощью создания ситуаций успеха. 

Педагог должен стремиться к развитию у ребенка следующих качеств и характеристик 

личностной сферы в области эмоций: 

 устойчивости чувств; 

 глубины чувств и эмоций; 

 осознания причин появления тех или иных эмоций; 

 проявления высших чувств: эстетических, нравственных, познавательных; 

 эмоционального предвосхищения (осознанного ожидания успеха или неудачи). 

Обучение расслабляющим упражнениям для мышечной и эмоциональной 

раскованности 
У детей с нарушениями речи ослаблена эмоционально-волевая сфера. Они легко 

возбуждаются, следовательно, в одинаковой мере необходимо избавление, как от мышечной, 

так и от эмоциональной напряженности, которая ослабевает при достаточно полном 

расслаблении мышц. Умение расслабляться помогает одним детям снять напряжение, 

другим - сконцентрировать внимание, снять возбуждение и т.п.) 

Опыт показал, что расслабляющие упражнения понятны детям и достаточно 

результативны. Фиксируя внимание на расслаблении по контрасту с напряжением, дети 

учатся более полному расслаблению, это главное условие для исправления речи. 



Рекомендации 

 для родителей воспитанников логопедической группы 

 
1.Обучение игре. 

Как правило, дети с недостатками развития не умеют играть. У них не возникает замысла 

игровой деятельности, в лучшем случае они переставляют игрушки с места на место, 

бессмысленно манипулируя ими. Проявить живой интерес к чему-либо, воссоздать 

несложную жизненную ситуацию они не могут. Ваша задача – научить  ребенка играть. 

Игра важна не только потому, что ребенок интересно проводит свободное время. В 

процессе игровой деятельности происходит коррекция психических функций ребенка 

(внимания, памяти, мышления и т.д.), развивается его эмоционально-волевая сфера. 

Какими бы ни были размеры вашей квартиры, обязательно отведите ребенку 

специальный уголок, где на коврике расставьте игрушечные мебель, разложите посуду, 

предметы быта, одежду и т. д. Чтобы привлечь внимание малыша, подберите яркие, 

красочные предметы. Играя вместе с ним, вы заметите, что у него возникает желание 

высказаться, проявить чувства. Поддержите его желания и инициативу. Например, 

медвежонок вывалился из машины – его надо пожалеть, приласкать; лошадка долго скакала 

– ее необходимо напоить водой, накормить. В течение дня как можно больше времени 

играйте с ребенком, периодически меняйте игрушки, чтобы поддерживать к ним интерес. 

Приучайте ребенка бережно относиться к игрушкам, содержать их в порядке, 

убирать на место. Когда он еще слишком мал, убирайте игрушки сами, а малыш пусть их 

подает. Со временем ребенок все будет делать сам, но под вашим контролем и руководством. 

И наконец, когда вы научите его всему необходимому, он справится с заданием 

самостоятельно. 

Если ребенок знаком с хозяйственно-бытовым трудом членов семьи, его заинтересует 

игра «Кому что нужно?». 

 Предложите подобрать картинки с изображением тех предметов, которые потребуются 

матери для приготовления обеда (продукты, кухонная посуда, мясорубка), отцу в работе по 

дому (молоток, пила, гвозди), бабушке при вязании (спицы, моток шерсти) и т.д.    

В игровой форме вам будет проще познакомить ребенка с цветом, формой, 

величиной предметов, привить навыки пространственной ориентировки. Если вы 

знакомите малыша с цветом предметов, то попросите его сначала разложить предметы на две 

группы и объясните значения слов «цвет», «такой же», «разные».  

Материалом послужат цветные палочки или карандаши: красный – синий, желтый – 

зеленый, синий – белый  и т.д. 

У ребенка может вызвать интерес раскладывание палочек двух цветов в разные стороны. 

Сначала покажите малышу, как это делается, не забывая одновременно спрашивать, куда 

положить предмет того или иного цвета. Например, вы показываете ребенку желтую палочку 

и спрашиваете его: «Где лежит палочка такого же цвета? Куда ее положить?» Ребенок 

отвечает или чаще всего указывает жестом. Вы кладете желтую палочку рядом с желтыми и 

поясняете, что они одинаковые. Так раскладываются несколько пар палочек. Далее ребенок, 

по возможности самостоятельно, показывает, куда надо положить палочки. 

Помните, что занятия по ознакомлению с цветом следует проводить при естественном 

освещении. Пособия размещайте на белом фоне. Если вы используете карандаши, то лучше, 

чтобы они были незаточенными. Желательно, чтобы ребенок научился группировать 



карандаши (палочки) двух цветов. Если малыш не может выполнить задание, то вместе с ним 

раскладывайте карандаши и палочки. 

Как правило, дети с недостатками развития неуклюжи, поэтому в режиме дня 

отведите определенное время подвижным играм. Приучайте ребенка лазать, бегать, 

ходить по выложенным на полу из веревок квадрату, кругу, различным линиям. Такие 

занятия помогут координации движений, восстановят нормальную походку. Научите 

малыша бросать мяч, доставать различные вещи, находящиеся в труднодоступных местах 

(встать на стул и достать со шкафа куклу). Постепенно, по мере развития ребенка, игры 

усложняйте, увеличивая расстояния пробега, число играющих. 

Ребенок с ограниченными возможностями, как и любой другой, нуждается в 

контактах со сверстниками. Если в семье есть еще дети, это, как правило, благоприятно 

отражается на малыше, он легче общается с окружающими. Если у него братьев и сестер нет, 

то он нередко лишается детского общества. В этом случае познакомьте сына или дочь со 

здоровым ребенком младшего возраста и постарайтесь организовать их совместную игру. 

Старайтесь вовлечь его в игру с другими детьми. 

 

2.Обучение самостоятельности. 

Хотите ли вы выработать у своего ребенка жизненно необходимые умения и навыки? 

«Что за странный вопрос?» – ответите вы. Какие родители не желают видеть своего ребенка 

самостоятельным? Вас, вероятно, неоднократно тревожила мысль – что для этого нужно 

сделать и как. На это есть ответ: обучение детей с ограниченными возможностями 

должно строиться таким образом, чтобы они могли преодолевать определенные 

трудности, умели справляться с ними. И тут встает еще один вопрос: «Что же делает 

обучение правильным?» Вы скажете, что обучение требует терпения. Но кроме терпения 

необходимы специальные знания. Ребенок учится лишь у тех, кого любит, кому доверяет, 

кого не боится. А это значит, что именно вы, родители, являетесь его самыми лучшими 

учителями. 

Так, например, со счетными операциями дети знакомятся на уроках счета, дома вы 

закрепляете это на примерах окружающей действительности. Задавая такие вопросы как: 

«Сколько в вашем дворе растет берез, елей, рябин? Сколько окон на одном этаже? Сколько 

кроватей, одеял, подушек в спальне? Сколько пуговиц на халате у мамы, на рубашке у 

сестры?» и т.д. Убирая овощи с огорода, можно провести следующую работу. Например, 

предложить сравнить морковь по высоте, ширине, толщине, найти самую короткую 

(длинную), узкую (широкую). Можно придумать с ребенком загадку про морковь: растет в 

огороде красная, длинная, можно есть сырой и вареной. Можно попробовать вылепить из 

пластилина морковь для зайчика, затем вместе приготовить салат из моркови, заодно обучая 

ребенка пользоваться теркой. 

Дети должны жить заботами своего дома, вместе с вами устранять непорядок в 

одежде, пришивать пуговицы, вешалки, штопать дырочки. Необходимо доступно 

показать и объяснить, как правильно пришивать пуговицу. Сначала надо учить пришивать 

пуговицу с двумя дырочками. Для этого потребуется цветная пуговица (закрепленный цвет) 

с двумя дырочками, полоска из плотного полиэтилена, иголка, нитки, ножницы. Предложите 

ребенку сделать цветные дорожки. Обратите внимание на то, что с иголкой нужно 

обращаться осторожно. Дети должны знать, что нельзя брать иголку в рот, не оставлять 

иголку в изделии и что хранить иголки нужно в специальной игольнице. После того, как 



ребенок научится пришивать пуговицы, предложите ему посмотреть одежду всех членов 

семьи, если нет пуговиц, то пришить недостающие. 

Обучая детей стирке мелких вещей (чулок, носок, носовых платков), нужно обращать 

внимание на рассортировку вещей по цвету, чтобы не окрашивалась одна вещь от другой. 

Развешивание белья после стирки может стать поводом для игры в разглядывание - 

посмотреть на различие в форме, цвете одежды, фактуре и качестве ткани. У детей дома 

должны быть постоянные обязанности по уходу за внешним видом, помещением. Умываться 

и чистить зубы по утрам, приводить волосы в порядок и застилать постель, уметь делать 

влажную уборку и пылесосить – это достигается путем многократного повторения каждого 

действия вместе с взрослыми, а затем с помощью вербальных инструкций. 

Гуляя по улице, обратите внимание ребенка на ее проезжую часть, тротуар. Ребята 

должны уметь определять по внешним признакам назначение здания (жилой дом, школа, 

аптека, больница, завод и т.д.), читать, по возможности, название улиц, называть номера 

домов. Особое внимание следует уделить мерам безопасности. Например, ребята вырезают 

из старых книг изображение различных видов одежды (можно дорисовать) персонажам в 

соответствии со временем года. Это поможет детям одеваться по сезону, чтобы не 

простудиться. При этом необходимо наглядно показывать действия с колющими и 

режущими предметами. Необходимо научить ребенка вести диалог по телефону, сначала 

игрушечному, с номерами «01», «02», «03». 

Для закрепления и тренировки культуры поведения предложите ребенку следующие 

упражнения: 

- покажи, как сидеть на стуле, кресле, диване во время разговора дома и в гостях; 

- уступи место в автобусе; 

- помоги маме (бабушке) донести покупку; 

- вежливо купи билеты в кассе; 

- спроси у незнакомого человека, сколько времени; 

- что ты сделаешь, если кто-то рядом с тобой что-то уронил; 

- как спускаться, или подниматься по лестнице; 

- пропусти в дверях старшего; 

- куда деть фантик от конфеты на улице. 

Предоставляйте ребенку возможность делать самому все, что он может сделать, ставьте 

его в ситуацию, когда он должен приложить волевое усилие, проявить волевые качества. 

 

 


