
 

 

10 СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ 

                                                        

/рекомендации учителя – логопеда/ 

Речь ребенка развивается под 

влиянием речи взрослых и в 

значительной мере зависит от 

достаточной речевой практики, 

нормального социального и 

речевого окружения, от воспитания 

и обучения, которые начинаются с 

первых дней его жизни. 

1. Разговаривайте со своим ребенком во время всех видов деятельности, таких 

как приготовление еды, уборка, одевание-раздевание,игра, 

1. прогулка и т.д. Говорите о том, что вы делаете, видите, что делает ребенок, 

что делают другие люди и что видит ваш ребенок.  

2. Говорите, используя ПРАВИЛЬНО построенные фразы, предложения. Ваше 

предложение должно быть на 1-2 слова длиннее, чем у ребенка. Если ваш 

ребенок пока еще изъясняется только однословными предложениями, то 

ваша фраза должна состоять из 2 слов.  

3. Задавайте ОТКРЫТЫЕ вопросы. Это будет стимулировать вашего ребенка 

использовать несколько слов для ответа. Например, говорите "Что он 

делает?" вместо «Он играет?»  

4. Выдерживайте временную паузу, чтобы у ребенка была возможность 

говорить и отвечать на вопросы. Слушайте звуки и шумы. Спросите «Что 

это?» Это может быть лай собаки, шум ветра, мотор самолета и т.д.  

5. Расскажите короткий рассказ, историю. Затем помогите ребенку рассказать 

эту же историю Вам или кому-нибудь еще. 

6. Если вам ребенок употребляет всего лишь несколько слов в речи, помогайте 

ему обогащать свою речь новыми словами. Выберите 5-6 слов (части тела, 

игрушки, продукты) и назовите их ребенку. Дайте ему возможность 

повторить эти слова. Не ожидайте, что ребенок произнесетих отлично. 

Воодушевите ребенка и продолжайте их заучивать. После того, как ребенок 

произнес эти слова, введите 5-6 новых слов.  

7. Продолжайте добавлять слова до тех пор, пока ребенок не узнает 

большинство предметов, окружающей жизни. Занимайтесь каждый день. 

8. Если ребенок называет только одно слово, начните учить его коротким 

фразам. Используйте слова, которые ваш ребенок знает. Добавьтецвет, 

размер, действие. Например, если ребенок говорит «мяч», последовательно 

научите его говорить «Большой мяч», «Танин мяч», «круглый мяч» и т.д.  



9. Большинство занятий проводите в игровой форме. Работа с ребенком должна 

активизировать речевое подражание, формировать элементысвязной речи, 

развивать память и внимание.  

10. Весьма важно уже в раннем возрасте обратить внимание на речевое развитие 

ребенка, а не дожидаться, когда он «сам заговорит»  

   

  

Для чего нужны занятия с логопедом? 

 

Родители не всегда могут услышать все дефекты в речи своего ребенка. 

Логопед помогает родителям понять, как правильно формировать речь детей, 

разъясняет и показывает им, в чем состоит логопедическая работа, объясняет 

необходимость выполнения домашнего задания, закрепления достигнутого 

на занятиях дома. 

Многие родители думают, что речь ребенка исправится сама собой, с 

возрастом, но это не так, чем старше становится ребенок, тем сложнее 

исправить недостатки в речи. Не надо надеяться, что все недостатки 

исправятся сами собой. Вы несете ответственность за судьбу своего ребенка, 

не бойтесь лишний раз обратиться к специалисту! Своевременно оказанная 

помощь сэкономит ваши нервы и поможет вашему ребенку почувствовать 

себя более уверенным. 

Если не исправить у ребенка произношение до школы, то потом это сделать 

очень трудно, так как оно закрепляется и входит в привычку. Так же, 

существует ошибочное мнение, что к логопеду необходимо обращаться 

после 5 лет. Но это может быть лишь в том случае, если к 5-ти годам в речи 

ребенка остаются несформированными (или нарушенными) лишь 1-2 звука 

(чаще звуки [Р], [РЬ], [Л], реже [Ш], [Ж], [Ч]), и все остальные стороны речи 

развиты в соответствии с возрастом. К сожалению, большинство речевых 

нарушений не поддается самокоррекции (самостоятельному исправлению). 

Любое отклонение от нормы требует незамедлительной консультации 

специалиста. Чем раньше будет выявлен дефект, тем быстрее и легче его 

можно исправить. 

Только логопед может квалифицированно проанализировать ситуацию, 

указать на необходимость проведения специальных занятий и дать вам 

подробную консультацию. Важной и неотъемлемой частью работы по 

устранению речевых нарушений у детей - является тесное взаимодействие 

логопеда и родителей. Логопед работает над развитием речи ребенка, 

выполняет артикуляционную гимнастику, показывает родителям 

правильность ее выполнения на себе или ребенке. Родители должны 

внимательно слушать рекомендации логопеда и выполнять все задания, 

которые он задает на дом. Чем теснее логопед будет взаимодействовать с 

родителями, тем быстрее и лучше будет результат у ребенка. 

  

 

  



  

Артикуляционная гимнастика 

  

 
Артикуляционная гимнастика — это комплекс упражнений, одни из которых 

помогают улучшить подвижность органов артикуляции, другие — увеличить 

объём и силу движений, третьи вырабатывают точность позы губ, языка, 

необходимую для произнесения того или иного звука. 

Артикуляционная гимнастика — упражнения для тренировки органов 

артикуляции необходимые для правильного звукопроизношения. 

Причины, по которым необходимо заниматься артикуляционной 

гимнастикой: 
1. Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой и 

упражнениями по развитию речевого слуха некоторые дети сами могут 

научиться говорить чисто и правильно, без помощи специалиста. 

2. Дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее 

преодолеть свои речевые дефекты, когда с ними начнёт заниматься логопед: 

их мышцы будут уже подготовлены. 

3. Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с правильным, но 

вялым звукопроизношением, про которых говорят, что у них «каша во рту». 

Надо помнить, что чёткое произношение звуков является основой при 

обучении письму на начальном этапе. 

Рекомендации к проведению упражнений: 
-  Сначала упражнения надо выполнять медленно, перед зеркалом, так как 

ребёнку необходим зрительный контроль. Полезно задавать ребёнку 

наводящие вопросы. Например: что делают губы? что делает язычок? где он 

находится (вверху или внизу)? 

-  Затем темп упражнений можно увеличить и выполнять их под счёт. Но при 

этом следите за тем, чтобы упражнения выполнялись точно и плавно, иначе 

занятия не имеют смысла. 

- Лучше заниматься 2 раза в день (утром и вечером) в течение 5-7 минут, в 

зависимости от возраста и усидчивости ребёнка. 

-  Занимаясь с ребенком 3-4 летнего возраста, следите чтобы ребенок усвоил 

основные движения. 

-  К ребенку 4-5 лет требования повышаются: движения должны быть всё 

более чёткими и плавными, без подёргиваний. 

- В 6-7 лет ребенок выполняет упражнения в быстром темпе и умеет 

удерживать положение языка некоторое время без изменений. 



ПОМНИТЕ! Артикуляционная гимнастика только подготовит речевой 

аппарат вашего ребёнка к правильному произношению, но не сможет 

заменить собой специалиста-логопеда. 

              Артикуляционная гимнастика для детей 2-3-4 лет. 
Для маленьких детей занятия артикуляционной гимнастикой —  серьёзная 

работа, какими бы легкими ни казались эти упражнения для вас. Чтобы 

ребёнок не отвлекался и не уставал, превратите эту работу в весёлую игру. 

Комплекс артикуляционной гимнастики для  свистящих звуков [С], [С’], 

[З], [З’], [Ц]. 
1. «Заборчик»— широко улыбнуться, показать сжатые зубы (верхние зубы 

стоят ровно на нижних). Удерживать такое положение 5-7 с. Повторить 4-5 р. 

2. «Слоник» — вытянуть губы вперед трубочкой (зубы сжаты). Удерживать 

так 5-7 с. Повторить 4-5 р. 

3. Чередовать упражнения «Заборчик» и «Слоник». Нижняя челюсть не 

двигается, двигаются только губы. Повторять по 5—6 раз. 

4. «Чистим зубы» — открыть широко рот, улыбнуться, показав зубы. Затем 

кончиком языка « чистить зубы » изнутри, двигая им влево-вправо (сначала 

нижние, потом верхние). Кончик языка должен находиться за зубами. Губы 

улыбаются все время, нижняя челюсть не двигается. Повторить по 5-6 

движений в каждую сторону. 

5. «Больной пальчик» — положить широкий плоский кончик языка между 

губами (т. е. губы слегка придерживают кончик языка) и подуть на палец. 

Воздух должен идти по середине языка через маленькую щель между языком 

и верхней губой. Делать глубокий вдох и долгий плавный выдох. Щеки не 

надуваются. Повторить 4-5 р. 

6. «Горка» — широко открыть рот, улыбнуться, показать зубы. Кончиком 

языка упереться в нижние зубы. Спинка языка поднимается вверх. Язык 

твердый, не «вываливается» на зубы. Удерживать в таком положении под 

счет до 5. Повторить 4-5 р. 

7. «Ледяная горка» — сделать «горку» и указательным пальчиком ребенка 

надавить на «горку». Язык должен быть твердым и сопротивляться давлению 

пальца, не отодвигаться. Удерживать в таком положении под счет до 5. 

Повторить 4-5 р. 

Комплекс артикуляционной гимнастики для  шипящих звуков [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ]. 
1. «Заборчик»— широко улыбнуться, показать сжатые зубы (верхние зубы 

стоят ровно на нижних). Удерживать такое положение 5-7 с. Повторить 4-5 р. 

2. «Слоник» — вытянуть губы вперед трубочкой (зубы сжаты). Удерживать 

так 5-7 с. Повторить 4-5 р. 

3. «Непослушный язычок» — широкий плоский кончик языка пошлепать 

губами, произнося «пя-пя-пя…». Повторить 4-5 раза. 

4. «Блинчик на тарелочке» — широкий плоский кончик языка положить на 

нижнюю губу, сказав один раз «пя» («испекли блинчик и положили его 

остывать на тарелочку»). Язык не должен двигаться. Рот чуть-чуть 

приоткрыт. Удерживать такое положение 3-10 с. Повторить 4-5 р. 



5.  «Вкусное варенье» — широким плоским кончиком языка облизать 

верхнюю губу сверху вниз. При этом должны быть видны нижние зубы 

(нижняя губа оттянута вниз, зубы не прикусывают язык). Повторить 3-5 раз. 

6. «Индюк» — приоткрыть рот и широким кончиком языка быстро двигать 

по верхней губе вперед-назад, произнося звук, близкий к «бл-бл-бл…». 

Тянуть этот звук 5-7 с.  Сделав сначала глубокий вдох. 

7.  «Подуй на чёлку!» — высунуть широкий кончик языка, поднять к верхней 

губе и подуть вверх. Воздух идет по середине языка, щёки не надуваются. 

Повторить 4-5 раз. 

8. «Чашечка» — широко открыть рот, улыбнуться, показать зубы. Высунуть 

язык изо рта, подняв его передний и боковые края, образуя «чашечку». 

Удерживать так 5-10 с 

Повторить 4-5 р.  

 Комплекс артикуляционной гимнастики  для звуков [Л], [Л’], [Р], [Р’]. 

1.       «Заборчик» — широко улыбнуться, показать сжатые зубы (верхние 

зубы стоят ровно на нижних). Удерживать такое положение 5—7 с. 

Повторить 4-5 р. 

2.       «Слоник» — вытянуть губы вперед «трубочкой» (зубы сжаты). 

Удерживать так 5—7 с. Повторить 4-5 р. 

3.       Чередовать упражнения «Заборчик» и «Слоник». Зубы не двигаются, 

двигаются только губы. Повторять по 5—6 раз. 

4. «Чистим зубы» — открыть широко рот, улыбнуться, показав зубы. Затем 

кончиком языка «чистить зубы» изнутри, двигая им влево-вправо (сначала 

нижние, потом верхние). Кончик языка должен находиться за зубами. Губы 

улыбаются все время, зубы (нижняя челюсть) не двигаются. Повторить по 

5—6 движений в каждую сторону. 

5.       «Вкусное варенье» — широким плоским кончиком языка облизать 

верхнюю губу сверху вниз. При этом должны быть видны нижние зубы 

(нижняя губа оттянута вниз, зубы не прикусывают язык). Повторить 3—5 

раз. 

6.       «Маляр» — широко открыть рот, улыбнуться, показав зубы. Кончиком 

языка «красить потолок», двигая им по твердому небу вперед-назад (до зубов 

и подальше к горлышку). Язык не должен выскакивать за зубы, отрываться 

«от потолка» и двигаться влево-вправо. Зубы (нижняя челюсть) не 

двигаются. Повторить по 5—6 движений в каждую сторону. 

7.       «Лошадка» — приоткрыть рот, улыбнуться, показав зубы. Цокать 

языком медленно-быстрее-быстро-медленно с короткими паузами для 

отдыха. Широкий кончик языка сначала присасывается к небу, а потом 

свободно шлепается вниз. Стараться смотреть на язык и не двигать нижней 

челюстью. 

8. «Грибок» — приоткрыть рот, показать зубы. Цокнув языком, снова 

присосать широкий плоский язык к нёбу и удерживать так 5-10 с (уздечка 

языка — это «ножка грибка», сам язык — его «шляпка»). Повторить 2-3 раза. 

9. «Гармошка» — сделать «грибок» и удерживая язык, потягивать его 

уздечку, широко открывая рот, а затем сжимая зубы. Повторить 6-8 раз. 



 

  

Методические рекомендации к проведению артикуляционной 

гимнастики. 
Мы правильно произносим различные звуки благодаря хорошей 

подвижности органов артикуляции, к которым относятся язык, губы, нижняя 

челюсть, мягкое нёбо. Точность, сила и дифференцированность движений 

этих органов развиваются у ребенка постепенно, в процессе речевой 

деятельности.  

Работа по развитию основных движений органов артикуляционного аппарата 

проводится в форме артикуляционной гимнастики. 

Цель артикуляционной гимнастики - выработка полноценных движений и 

определенных положений органов артикуляционного аппарата, необходимых 

для правильного произношения звуков. 

Занятия ведутся по такой схеме: вначале воспитываются грубые, 

диффузные движения упражняемых органов. По мере их усвоения ребенком 

переходят к выработке более дифференцированных движений в этой 

области. Торможение неправильных движений достигается использованием 

зрительного контроля, а также введением в работу ритма: отдельные 

движения ограничиваются определенной длительностью и прерываются 

паузами такой же длительности согласно отбиваемому рукой такту. В таком 

роде ведется воспитание движений собственно звукопроизносительных 

органов: губ, языка, мягкого неба, глотки. Голосовых связок, дыхательных 

мышц. 

Принципом отбора артикуляционных упражнений каждый раз будет 

характер дефекта произношения и целесообразность рекомендуемых 

движений для правильного произнесения данного звука. Упражнять надо 

лишь движения, нуждающиеся в исправлении, и только необходимые для 

воспитуемого звука. 

Упражнения должны быть целенаправленными: важно не их количество, 

важны правильный подбор упражнений и качество выполнения.  Упражнения 

подбирают, исходя из задачи добиться правильной артикуляции звука с 

учетом конкретного его нарушения у ребенка. Для каждого ребенка 

подбирается комплекс упражнений  индивидуально. 

Недостаточно только отобрать нуждающиеся в коррекции движения, нужно 

научить ребенка правильно применять соответствующие движения, 

выработать точность, чистоту, плавность, силу, темп, устойчивость перехода 

от одного движения к другому. 

При отборе материала для артикуляционной гимнастики необходимо 

соблюдать определенную последовательность – идти от простых 

упражнений к более сложным. 



 В любом упражнении все движения органов артикуляционного аппарата 

осуществляются последовательно, с паузами перед каждым новым 

движением, чтобы взрослый мог контролировать качество движения, а 

ребенок – ощущать , осознавать, контролировать и запоминать свои 

действия. Сначала упражнения выполняются в медленном темпе перед 

зеркалом. После того как ребенок научится выполнять движения, зеркало 

убирают, и функции контроля берут на себя собственные кинестетические 

ощущения ребенка.  

Каждому упражнению в соответствии с выполняемым действием дается 

название (например, движения широкого кончика языка за верхние и нижние 

зубы – «Качели»), к нему подбирается картинка-образ. Картинка служит 

ребенку образцом для подражания какому-либо предмету или его движениям 

при выполнении упражнений артикуляционной гимнастики. 

Дозировка количества повторений одного и того же упражнения должно 

быть строго индивидуально как для каждого ребенка, так и для каждого 

данного периода работы с ним. 

 На первых  занятиях иногда приходится ограничиваться двукратным 

выполнением упражнений в связи с повышенной истощаемостью 

упражняемой мышцы. В дальнейшем можно доводить  количество 

повторений до 15 –20, а при условии коротких перерывов – и более. 

Взрослый  должен следить за качеством выполняемых каждым ребенком 

движений, в противном случае артикуляционная гимнастика не достигает 

своей цели. 

Чтобы у ребенка не пропал интерес к выполняемой работе, артикуляционная 

гимнастика не должна проводиться по шаблону, скучно.  Предпосылкой 

успеха является создание благоприятных условий.  Нужно вовлечь ребенка в 

активный процесс, создать соответствующий эмоциональный настрой,  

вызвать живой интерес, положительное отношение к занятиям, стремление 

правильно выполнять упражнения. Для этого лучше всего использовать игру, 

как основную деятельность детей, а следовательно, самую естественную и 

привлекательную для них форму занятий. В игре обязательно должен 

присутствовать элемент соревнования, должны быть награды за успешное 

выполнение упражнений.Для  красочного и забавного оформления игры-

занятия используются картинки, игрушки, сказочные герои, привлечение 

стихотворных текстов. 

Выводы: 

  1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше ее делать 2-3 раза в 

день по 3-5 минут. Не следует предлагать детям больше 2-3 упражнений за 

раз.   

 

  2. При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо 

соблюдать определенную последовательность, идти от простых упражнений 

к более сложным. Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме.   

 



  3. Из выполняемых двух-трех упражнений новым может быть только одно, 

второе и третье даются для повторения и закрепления. Если же ребенок 

выполняет какое-то упражнение недостаточно хорошо, не следует вводить 

новых упражнений, лучше отрабатывать старый материал. Для его 

закрепления можно придумать новые игровые приемы.   

 

 4. Артикуляционную гимнастку выполняют сидя, так как в таком положении 

у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в 

спокойном       положении.   

 

 5. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо, чтобы 

самостоятельно контролировать правильность выполнения упражнений. 

Поэтому ребенок и взрослый во время проведения артикуляционной 

гимнастики должны находиться перед настенным зеркалом. Также ребенок 

может воспользоваться небольшим ручным зеркалом (примерно 9х12 см), но 

тогда взрослый должен находиться напротив ребенка лицом к нему. 

Упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует выполнение.  

6. Взрослый, проводящий артикуляционную гимнастику, должен следить за 

качеством выполняемых ребенком движений: точность движения, плавность, 

темп выполнения, устойчивость, переход от одного движения к другому. 

Также важно следить, чтобы движения каждого органа артикуляции 

выполнялись симметрично по отношению к правой и левой стороне лица. В 

противном случае артикуляционная гимнастика не достигает своей цели.  

 

Сначала при выполнении детьми упражнений наблюдается напряженность 

движений органов артикуляционного аппарата. Постепенно напряжение 

исчезает, движения становятся непринужденными и вместе с тем 

координированными.  

 

В процессе выполнения гимнастики важно помнить о создании 

положительного эмоционального настроя у ребенка. Нельзя говорить ему, 

что он делает упражнение неверно - это может привести к отказу выполнять 

движение. Лучше покажите ребенку его достижения («Видишь, язык уже 

научился быть широким»), подбодрить («Ничего, твой язычок обязательно 

научиться подниматься кверху»).  

 

Если у ребенка при выполнении упражнений долго (около 1 месяца) не 

вырабатываются точность, устойчивость и плавность движений органов 

артикуляции, это может означать, что вы не совсем правильно 

выполняли упражнения или проблема вашего ребенка серьезнее, чем вы 

думали. В обоих случаях ребенка нужно обязательно показать 

специалисту-логопеду. 

Прежде, чем приступить к выполнению упражнений, обязательно 

прочтите  рекомендации по проведению артикуляционной гимнастики. 



Нетрадиционные упражнения для совершенствования артикуляционной 

моторики 
  

В дополнение к общепринятым артикуляционным упражнениям я предлагаю 

нетрадиционные упражнения, которые носят игровой характер и вызывают 

положительные эмоции у детей. 

Упражнения с шариком 
Диаметр шарика 2-3 см, длина веревки 60 см, веревка продета через сквозное 

отверстие в шарике и завязана на узел. 

1. Двигать шарик по горизонтально натянутой на пальцах обеих рук веревке 

языком вправо-влево. 

2. Двигать шарик по вертикально натянутой веревочке вверх (вниз шарик 

падает произвольно). 

3. Толкать языком шарик вверх-вниз, веревка натянута горизонтально. 

4. Язык - "чашечка", цель: поймать шарик в "чашечку". 

5. Ловить шарик губами, с силой выталкивать, "выплевывая" его. 

6. Поймать шарик губами. Сомкнуть, насколько это можно, губы и покатать 

шарик от щеки к щеке. 

7. Рассказывать скороговорки с шариком во рту, держа руками веревочку. 

Примечание. Во время работы взрослый удерживает веревку в руке. Шарик с 

веревочкой после каждого занятия тщательно промывать теплой водой с 

детским мылом и просушивать салфеткой. Шарик должен быть строго 

индивидуальным. 

Упражнения с ложкой 
1. Чайную ложку зажать в кулак и приставить к углу рта, толкать языком в 

вогнутую сторону ложки влево и вправо, соответственно поворачивая руку с 

ложкой. 

2. Толкать ложку в вогнутую часть вверх и вниз. 

3. То же, но подталкивать ложку в выпуклую часть. 

4. Язык - "лопаточка". Похлопывать выпуклой частью чайной ложки по 

языку. 

5. Толчками надавливать краем ложки на расслабленный язык. 

6. Ложку перед губами, сложенными трубочкой, выпуклой стороной плотно 

прижать к губам и совершать круговые движения по часовой и против 

часовой стрелки. 

7. Губы растянуть в улыбку. Выпуклой частью чайной ложки совершать 

круговые движения вокруг губ по часовой стрелке и против часовой стрелки. 

8. Взять по чайной ложечке в правую и левую руку и совершать легкие 

похлопывающие движения по щекам снизу вверх и сверху вниз. 

9. Круговые движения чайными ложками по щекам (от носа к ушам и 

обратно). 

10. Похлопывание чайными ложками по щекам обеими руками 

одновременно от углов растянутого в улыбке рта к вискам и обратно. 

Упражнения для языка с водой "Не расплескай воду" 



1. Язык в форме глубокого "ковша" с небольшим количеством воды (вода 

может быть заменена соком, чаем, компотом) сильно высунут вперед из 

широко раскрытого рта. Удерживать 10 - 15 секунд. Повторять 10 - 15 раз. 

2. "Язык-ковш" с жидкостью плавно перемещается попеременно в углы рта, 

удерживая жидкость, не закрывая рта и не оттягиваясь назад в рот. 

Выполняется 10 раз. 

3. "Язык-ковш", наполненный жидкостью, плавно двигается вперед-назад. 

Рот широко раскрыт. Выполняется 10 - 15 раз. 

Упражнения для губ и языка и челюстей с бинтом 
Бинт разового пользования, строго индивидуален, размеры: длина 25-30 см, 

ширина 4-5 см. 

1. Сомкнутые и растянутые в улыбку губы плотно сжимают бинт. Взрослый 

пытается вытащить бинт, преодолевая сопротивление мышц губ. 

Выполняется в течение 10 - 15 секунд. 

2. Выполняется по аналогии с упражнением 1, но бинт зажимается губами то 

в левом, то в правом углу рта поочередно. Выполняется 10 раз. 

3. Зажатый губами в правом углу рта бинт без помощи рук перемещается в 

левый угол, затем, наоборот, из левого - в правый и т.д. Выполняется 10 раз. 

4. В отличие от упражнения 1, бинт закусывается, крепко зажимается не 

губами, а передними зубами и удерживаются в течение 10-15 секунд, зажим 

ослабляется на несколько секунд. Зажим - расслабление чередуются 10 - 15 

раз. 

5. Бинт закусывается и зажимается не резцами, а коренными зубами, 

попеременно то левыми, то правыми. Выполняется 10 раз. 

6. Бинт ко всей поверхности верхней губы плотно прижимает язык, поднятый 

вверх в форме широкого ковша или "лопатки" (блинчика). При этом рот 

широко раскрыт. Взрослый, как и в упражнении 1, пытается вытащить бинт, 

преодолевая сопротивление. Удерживать данную позицию 10-15 секунд. 

Повторяется до 10 раз. 

7. В отличие от упражнения 6, бинт прижимается "языком-ковшом" 

("лопаткой", "блинчиком") не ко всей поверхности верхней губы, а то к 

левому, то к правому углу рта попеременно. Выполняется так же, как 

упражнения 1, 6. 

8. Бинт крепко прижимается ко всей поверхности нижней губы широким 

мягким языком в форме "лопатки" ("блинчика").  

 

«Развитие мелкой моторики» 

  

Уважаемые родители, не откладывайте развитие мелкой моторики рук 

малыша  на потом. Это действительно очень важно для  ребенка! 

Научите ваших детей всему, что умеете сами! 

  

 



Наши пальчики играют 

          Все специалисты, изучающие деятельность мозга, психику детей, 

отмечают стимулирующее влияние на них функции руки. И. П. Павлов 

придавал тактильным ощущениям большое значение, так как они несут в 

речевой центр мозга дополнительную энергию, способствующую его 

формированию. Чем совершеннее кора мозга, тем совершеннее речь, а 

значит, и мышление. 

        

        

        

   

  
 

  

    Современные разработки позволили ученым сделать вывод, что 

тренировка тонкой (мелкой) моторики пальцев рук оказывает положительное 

влияние на развитие активной речи ребенка. Это необходимо использовать в 

работе с детьми. 

  

Рекомендуемые такие игры: 

  

 Игры на развитие тактильного восприятия: «Гладкий — шершавый»; «Найди 

такой же на ощупь»; «Чудесный мешочек» (ребенок опускает руку в мешочек 

со знакомыми предметами или игрушками и на ощупь определяет, что это); 

«Горячее — холодное»; «Мокрое — сухое». 

 Игры с водой. 

 Игры с нанизыванием: «Собери бусы», «Собери пирамидку», «Хоровод 

зверей», «Сушим одежду» (ребенок находит картинку с изображением на-

званного предмета и нанизывает ее на шнурок; в картинке для этого сделано 

отверстие). 

 Игры с пластилином. 

 Игры с бумагой: «Снежинки» (1-й вариант — нарвать бумагу на мелкие 

кусочки; 2-й вариант — скатать шарики из бумаги); «Складывание из бума-

ги». 

 Фольклорные пальчиковые игры: «Сорока-ворона», «Ладушки», «Этот 

пальчик...», «Расскажи стихи руками». 

 Игры на выкладывание: «Составление целого из частей» — разрезные 

картинки (2—4 части), кубики, мозаика. 

  

При проведении игр необходимо соблюдать следующие правила: 

  

 Игровые задания должны постепенно усложняться. 

 Начинать игру можно только тогда, когда ребенок хочет играть. 

 Если малыш постоянно требует продолжения игры, постарайтесь переклю-

чить его внимание на другую игру, задание (во всем должна быть мера!). 



 Никогда не начинайте игру, если вы сами утомлены или если ребенок 

неважно себя чувствует. 

  Недопустимо переутомление ребенка в игре. 

  

Рекомендуемые занятия и упражнения для  развития мелкой моторики 

рук: 

  

 1.      Рисование кистью, карандашами, пальцами, ладошкой, раскрашивание 

картинок. Разнообразьте тематику рисунков, обратите внимание вашего 

ребенка на основные детали, без которых рисунок становится искажённым. 

  

2.      Лепка из глины и пластилина, теста. В этом занятии развивается сила 

кисти и пальцев, обеспечивается смена тонуса мускулатуры рук. Старайтесь 

использовать мягкий пластилин или глину хорошего качества, и мягкое 

теплое тесто, так как неокрепшая рука ребенка нуждается в щадящих 

нагрузках. Зимой прекрасным материалом для лепки становится снег – лепка 

снежков, снеговиков. 

  

3.      Изготовление поделок из бумаги, например, выполнение салфеточной 

аппликации. Путем сминания кусочков бумажной салфетки получаются 

комочки, которые дети используют для заполнения контура рисунка. 

Рисование на мятом листе, вырезание ножницами, сминание, разрывание и 

надрывание, скручивание и другие виды бумажной пластики способствуют 

формированию координации движений кистей рук и пальчиков. 

  

4.      Изготавливайте вместе с ребенком поделки из природного материала: 

жёлудей, шишек, соломы и других доступных материалов. В качестве 

дополнительных материалов можно использовать: бумагу различного 

качества и цвета, фольгу, пластилин, проволоку, нитки, камешки, клей и т.д. 

Создавайте вместе с ребенком поделки и из бросового материала. Обратите 

внимание на соблюдение техники безопасности в этом виде деятельности. 

  

 5.      Конструирование - дети создают из различных материалов (бумаги, 

картона, дерева, специальных строительных наборов и конструкторов) 

разнообразные игровые поделки (игрушки, постройки). В конструировании 

развивается координация кисти, логическое мышление и пространственное 

воображение. 

  



 6.      Застёгивание и расстёгивание пуговиц, кнопок, крючков; завязывание и 

развязывание лент, шнурков, узелков на верёвке; завинчивание и 

развенчивание крышек банок и пузырьков; всасывание пипеткой воды; 

открывание и закрывание дверцы или шкатулки – это хорошая тренировка 

для пальчиков, совершенствуется ловкость и развивается мелкая моторика 

рук. 

  

 7.      Хорошо формирует мелкую моторику рук нанизывание на леску 

пуговиц, бусинок, макарон, сушек, бисера и выкладывание фигур,  создание 

картин с помощью этих материалов. Делайте вместе с детьми бусы из 

рябины, орешков, семян тыквы и огурцов, мелких плодов, скрепок. 

  

8.      Плетение косичек из ниток, венков из цветов способствует укреплению 

здоровья ребенка. Его иммунитет также находится на кончиках пальцев. 

  

9.      Организуйте игры с песком в летнее время на улице, а в зимнее – в 

домашней песочнице. Дети,  сооружая сказочные замки и украшая их 

мелкими камешками, прилагают при этом силу рук, ловкость пальцев, 

воображение. Происходит релаксация, гармонизация эмоционально – 

волевой сферы дошкольника. 

  

 10.  Переборка круп. Насыпьте в небольшое блюдце, например, гороха, 

гречки и риса и попросите ребёнка перебрать. Для будущих первоклассников 

это тоже весьма полезное занятие. 

  

11.  «Показ» стихотворения. Пусть ребёнок показывает руками, пальцами 

всё, о чём говорится в стихотворении. Так веселее, а значит, слова и смысл 

запомнятся лучше. Такой маленький спектакль поможет вашему ребёнку 

лучше ориентироваться в пространстве и пользоваться руками. 

  

12.  Теневой театр. Он является одним из видов работы, который может быть 

использован для развития мелкой моторики рук. Кроме того, что теневой 

театр позволяет развивать точные, согласованные движения пальцев и кистей 

рук, он вызывает и поддерживает у малыша интерес к выполнению 

упражнений по развитию моторики, позволяет ему более продолжительное 

время концентрировать внимание, быть усидчивым и активным и т.д. 

  



13.  Игры в мяч, с кубиками, мозаикой. Все эти упражнения приносят пользу 

ребёнку: развивают его руки, подготавливая к овладению письмом, 

формируют у него художественный вкус. Детские физиологи утверждают, 

что хорошо развитая кисть руки «потянет» за собой развитие интеллекта. 

  

      Работа по развитию  движения рук должна проводиться регулярно. 

Только тогда будет достигнут наибольший эффект от упражнений. Задания 

должны приносить вашему ребенку радость, не допускайте скуки и 

переутомления. 

  

   Упражнения для развития дыхания детей с нарушениями речи 

  

Правильное дыхание очень важно для развития речи, так как дыхательная 

система - это энергетическая база для речевой системы. Дыхание влияет на 

звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. Дыхательные 

упражнения помогают выработать диафрагмальное дыхание, а также 

продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. Можно 

использовать упражнения, при которых дыхательные мышцы работают с 

особым напряжением, и даже некоторые из упражнений буддийской 

гимнастики, способствующие развитию не только органов дыхания, но и 

работе сердечно-сосудистой системы. 

  

Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствуют воспитанию 

правильного речевого дыхания с удлиненным, постепенным выдохом, что 

позволяет получить запас воздуха для произнесения различных по длине 

отрезков. 

  

Рекомендации по проведению дыхательной гимнастики 
1. Перед проведением дыхательной гимнастики необходимо вытереть пыль в 

помещении, проветрить его, если в доме имеется увлажнитель воздуха, 

воспользоваться им. 

2. Дыхательную гимнастику не рекомендуется проводить после плотного 

ужина или обеда. Лучше, чтобы между занятиями и последним приемом 

пищи прошел хотя бы час, еще лучше, если занятия проводятся натощак. 

  

3. Упражнения рекомендуется выполнять в свободной одежде, которая не 

стесняет движения. 

  



4. Необходимо следить за тем, чтобы во время выполнения упражнений не 

напрягались мышцы рук, шеи, груди. 

  

Упражнения дыхательной гимнастики 

  

1. Снег. 

  

Ребенку предлагается подуть на вату, мелкие бумажки, пушинки и тем 

самым превратить обычную комнату в заснеженный лес. Губы ребёнка 

должны быть округлены и слегка вытянуты вперёд. Желательно не надувать 

щеки, при выполнении этого упражнения. 

  

2. Кораблики. 

  

Наполните таз водой и научите ребёнка дуть на лёгкие предметы, 

находящиеся в тазу, например, кораблики. Вы можете устроить 

соревнование: чей кораблик дальше уплыл. Очень хорошо для этих целей 

использовать пластмассовые яйца от "киндер-сюрпризов" или упаковки от 

бахил, выдаваемых автоматами. 

3. Футбол. 

  

Соорудите из конструктора или другого материала ворота, возьмите шарик 

от пинг-понга или любой другой легкий шарик. И поиграйте с ребенком в 

футбол. Ребенок должен дуть на шарик, стараясь загнать его в ворота. Можно 

взять два шарика и поиграть в игру "Кто быстрее". 

  

4. Буль-бульки. 
Возьмите два пластмассовых прозрачных стаканчика. В один налейте много 

воды, почти до краев, а в другой налейте чуть-чуть. Предложите ребенку 

поиграть в "буль-бульки" с помощью трубочек для коктейля. Для этого в 

стаканчик, где много воды нужно дуть через трубочку слабо, а в стаканчик, 

где мало воды - можно дуть сильно. Задача ребенка так играть в "Буль-

бульки", чтобы не пролить воду. Обязательно обратите внимание ребенка на 

слова: слабо, сильно, много, мало. Эту игру можно также использовать для 

закрепления знания цветов. Для этого возьмите разноцветные стаканчики и 

трубочки и предложите ребенку подуть в зеленый стаканчик через зеленую 

трубочку и т.д. 



  

5. Волшебные пузырьки. 

  

Предложите ребенку поиграть с мыльными пузырями. Он может сам 

выдувать мыльные пузыри, если же у него не получается дуть или он не 

хочет заниматься, то выдувайте пузыри Вы, направляя их в ребенка. Это 

стимулирует ребенка дуть на пузыри, чтобы они не попали в него. 

  

6. Дудочка. 

  

Предложите ребенку высунуть узкий язык вперед, слегка касаясь кончиком 

языка стеклянного пузырька (подойдет любой стеклянный пузырек из-под 

лекарств, витаминов, йода, духов; горлышко пузырька не должно быть 

широким). Выдувать воздух на кончик языка так, чтобы пузырек засвистел, 

как дудочка. 

  

7. Губная гармошка. 

  

Предложите ребенку стать музыкантом, пусть он поиграет на губной 

гармошке. При этом ваша задача не в том, чтобы научить его играть, потому, 

не обращайте внимание на мелодию. Важно, чтобы ребенок вдыхал воздух 

через губную гармошку и выдыхал в нее же. 

  

8. Цветочный магазин. 

  

Предложите ребенку глубоко медленно вдохнуть через нос, нюхая 

воображаемый цветочек, чтобы выбрать самый ароматный цветочек для 

бабушки или мамы. Вы можете использовать для этой игры различные 

ароматические саше, однако они не должны иметь резких запахов, не 

должны быть пыльными и нельзя подносить их слишком близко к носу. 

  

9. Свеча. 

  

Купите большие разноцветные свечи и поиграйте с ними. Вы зажигаете 

свечи и просите ребенка подуть на синюю свечу, затем на желтую свечу и 

т.д. Дуть нужно медленно, вдох не должен быть шумным, нельзя надувать 



щеки. Сначала свечу можно поднести поближе к ребенку, затем постепенно 

удалять ее. 

  

10. Косари. 

  

Это упражнение можно выполнять под звуки марша: на слабую долю 

мелодии делается вдох и "отведение косы" в сторону, на сильную - выдох и 

"взмах косой". 

 

      

Домашняя игротека 

Игры на кухне 
Не секрет, что значительную часть времени вы проводите на кухне. 

Постарайтесь использовать его для общения с ребенком. Например, вы заняты 

приготовлением ужина, а ваш малыш крутится возле вас. Предложите ему 

перебрать горох, рис, гречку или даже пшено — тем самым малыш окажет вам 

посильную помощь, а заодно потренирует свои пальчики. Ведь развитие пальчиков 

тесно связано с развитием речи. 

• Увлекательными могут быть игры с соленым тестом. Поделки из него хранятся 

очень долго, ими даже можно играть. Рецепт приготовления теста прост: два 

стакана муки, один стакан соли, один стакан воды (ее можно подкрасить), две 

столовые ложки растительного масла — все смешать, чуть подогреть и получится 

мягкий комок. Лепите на здоровье! 

• Наверное, в каждом доме имеется старая пряжа, нитки, вата, поролон, пух, 

пуговицы, бисер... Найдите им достойное применение! Из ваты и ниток, пуговиц и 

бусинок попробуйте сделать портрет зайчика или вашей кошки Мурки. 

• Аппликации из пуха хорошо передают изображение снега, зверей, птиц. Детали 

могут закрепляться на фоне без клея, нужно лишь правильно выбрать фон. Им 

может служить любой материал, имеющий шероховатую поверхность: бархатная, 

наждачная бумага и т.д. 

• Предложите ребенку сделать панно из пуговиц. Если малышу трудно их 

пришивать, то их можно укрепить на тонком слое пластилина (как яичную 

скорлупу). 

• Помешивая ложкой в стакане, закрывая крышкой кастрюлю, предложите 

отвернувшемуся ребенку отгадать, какие предметы могут издавать такие звуки. 

• Вместе с ребенком попробуйте приготовить ужин (в названии блюд должен 

быть звук [с]: салат, сырники, морс, суп. Не путайте твердые и мягкие согласные 

звуки! И если ребенок скажет «селедка», то похвалите его, но интонацией дайте 

почувствовать разницу между звучанием твердого и мягкого звука. По этому же 

принципу придумайте меню с названием блюд, где встречаются другие звуки. 

• Предложите ребенку убрать или помыть посуду, в названии которой есть звук 

[ч] — чашки, чайник, а затем со звуком [л] — ложки, вилки, салатник и т.д. 



• Покажите ребенку свои покупки. Пусть он перечислит те из них, в названии 

которых есть звук [р]. Если ребенок затрудняется ответить, предложите наводящие 

вопросы: 

Кар-р-р-тофель или капусту? 

Ар-р-р-буз или дыню? 

Пер-р-р-сики или бананы? 

Лук или огур-р-р-цы? 

Помидор-р-ры или баклажаны? 

Буквыизвсего 
Пальчики и глаза могут знакомиться с буквами и словами дома, во дворе, в 

лесу. 

Дома: пусть ребенок попробует выложить знакомые буквы из мозаики, счетных 

палочек, обрезков бумаги и материала, коробочек из-под «кин дер-сюрпризов», 

горошин, пуговиц. 

Во дворе: 

— рисуйте буквы палочкой на песке и на снегу; 

— придумайте вместе с ребенком загадки про буквы (маленькая, кругленькая, любит 

«охать»), пусть малыш рисует отгадки на песке; 

— выкладывайте буквы из сухих веточек и листьев и т.п. В лесу: 

— ищите «буквы» среди деревьев, кустарников и листьев: вот хвоинка — это [л], а 

если ее вот так соединить — получится [о]; 

— узнавайте «буквы» в ягодах и грибах («Подосиновик похож 

на [т], а эта черничка — на [о]»). 

Наверняка, у каждого из вас есть свои «семейные игры», в которые вы играете 

с детьми дома, на отдыхе, по дороге в детский сад. Поделитесь ими с нами и друг 

с другом. 

 

 

 


