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  Ребенок воспитывается разными случайностями, его окружающими. Педагогика 

должна дать направление этим случайностям. 

В. Ф. Одоевский 

К.Д.Ушинский доказал: «Усваивая родной язык, ребенок усваивает не только 

одни слова, их сложения и видоизменения, но и бесконечное множество 

понятий, воззрения на предметы, множество мыслей, чувств, 

художественных образов детей, логику и философию языка, - и усваивает 

легко и скоро, в два, три года, столько, что и половины не может усвоить в 

двадцать лет прилежного и методического учения. Таков этот народный 

великий педагог родное слово!». 

В настоящее время дошкольные образовательные организации находятся на 

новом этапе развития, когда происходит пересмотр содержания дошкольного 

образования. Приняты новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования, в которых одним из 

приоритетных направлений в педагогике в рамках модернизации 

специального образования становится работа с детьми по активизации 

речевой деятельности, профилактике и предупреждению возникновения 

различных речевых нарушений. 

Проблема развития активной речи детей на сегодняшний день является 

актуальной по ряду причин: 

1) дошкольный возраст – это расцвет речевой активности ребенка, 

формирование всех сторон речи, усвоение дошкольником норм и правил 

родного языка; 

2) речь постепенно становится важнейшим средством передачи ребенку 

общественного опыта, управления его деятельностью со стороны взрослых; 

3) значительное ухудшение здоровья детей может способствовать появлению 

речевых нарушений; 

4) постоянно растет число детей, имеющих нарушения речи, связанные с 

отсутствием внимания к развитию устной речи со стороны как родителей, так 

и педагогов; 

5) существенное сужение объема «живого» общения родителей и детей; 

6) глобальное снижение уровня речевой и познавательной культуры в 

обществе. 

Поэтому важно начинать работу по развитию речевой активности детей и 

предупреждению речевых нарушений, вовремя заметить и скорректировать 

отставание в формировании речевой функции, стимулировать ее развитие, 

способствуя полноценному развитию ребенка. 

Известные ученые Ф.А.Сохин, А.И.Максаков, Е.М.Струнина установили, что 

наибольшая активность в овладении языком достигается при условии, если 

дети вовлекаются в активную речевую работу. Овладение речевыми 

навыками происходит постепенно. Процесс овладения речью зависит от 

развития деятельности ребенка, от его восприятия и мышления. Основные 



задачи развития речи сформулированы в ФГОС ДО. Речевое развитие 

включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.[ФГОС ДО]. 

 Речь – одна из центральных важнейших психических функций, 

«зеркало» протекания мыслительных операций, эмоциональных состояний, 

средство самореализации и вхождения в социум. 

        Речевая активность - важный элемент речевого механизма, 

отражающийстремление человека к вербальному высказыванию, 

выражающееся в самостоятельном, разнообразном, инициативном 

использовании речи в практике общения, активном владении языком, 

основанном на потребности речевого самовыражения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО одним из целевых 

ориентиров является хорошее владение ребёнком устной речью: умение 

выражать свои мысли и желания, проявлять инициативу в общении, задавать 

вопросы, делать умозаключения. Чтобы ребёнок своевременно и качественно 

овладел этими данными, необходимо, чтобы он обладал 

определённой речевой активностью.  

Основу новой системы образования составляет модель «Я сам учусь, а 

не меня учат», поэтому, гармоничное воспитание личности ребёнка не 

мыслится вне развития его познавательной и речевой активности. 

Большинство детей с тяжёлыми нарушениями речи кроме основного 

речевого дефекта имеют особенности эмоционально-волевой сферы: 

чрезмерная утомляемость, сочетающаяся с повышенной возбудимостью; 

непоседливость; вспыльчивость и склонность к неврозам; обидчивость. Это 

ведёт к ограничению круга общения, способствует возникновению 

замкнутости, безынициативности, нерешительности, стеснительности; 

порождает такие специфические черты речевого поведения как неумение 

устанавливать контакт с собеседником, нежелание отвечать, поддерживать 

беседу, высказывать своё мнение и как результат, отсутствие или очень 

низкий уровень речевой активности. Из этого следует, что проблема речевой 

активности у детей, имеющими ТНР является наиболее актуальной, а 

целенаправленная работа (в контексте ведущей коррекционно-

образовательной деятельности) по её развитию выступает как одно из 

обязательных условий эффективности обучения и воспитания детей данной 

категории. 

В сферу образования, как в одну из главных сфер жизни человека, сегодня 

включаются новые технологии. Любая современная технология должна 

включать в себя соблюдение условия создания здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды, причем в образовательном процессе это 

является особенно важным. 



В соответствии с требованиями ФГОС ДО одним из целевых 

ориентиров является хорошее владение ребёнком устной речью: умение 

выражать свои мысли и желания, проявлять инициативу в общении, задавать 

вопросы, делать умозаключения. Чтобы ребёнок своевременно и качественно 

овладел этими данными, необходимо, чтобы он обладал 

определённой речевой активностью.  

Большинство детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) кроме 

основного речевого дефекта имеют особенности эмоционально-волевой 

сферы: чрезмерная утомляемость, сочетающаяся с повышенной 

возбудимостью; непоседливость; вспыльчивость и склонность к неврозам; 

обидчивость. Это ведёт к ограничению круга общения, способствует 

возникновению замкнутости, безынициативности, нерешительности, 

стеснительности; порождает такие специфические черты речевого поведения 

как неумение устанавливать контакт с собеседником, нежелание отвечать, 

поддерживать беседу, высказывать своё мнение и как результат, отсутствие 

или очень низкий уровень речевой активности 

Использование современных образовательных технологий позволяет 

значительно повысить речевую активность у детей с ТНР: 

 

Ведущую роль в организации работы по развитию общения и речи 

играют следующие технологии: 

           1.Технологии дифференцированного (индивидуализированного) 

обучения дошкольного возраста - игровые технологии: 

 «Играя – развиваем – обучаем». В развивающих играх прослеживается 

один из основных принципов обучения – от простого к сложному.  

         Игра – ведущий вид деятельности дошкольников. Она пронизывает 

всю их жизнь. Способствует физическому и духовному здоровью. Является 

источником обширной информации, методом обучения и воспитания. С 

помощью игры успешно создаются условия развития речи и речевой 

активности. 

 Игровые обучающие ситуации (ИОС). 

        Игровые обучающие ситуации позволяют успешно решать речевые 

задачи и значительно повышают речевую активность, так как, прежде всего, 

это игра-общение. ИОС (приготовленные заранее или экспромтные) легко 

создаются, когда занятие проводится в рамках единого игрового сюжета.         

          Виды ИОС: 

 ситуации-иллюстрации; 

 ситуации-упражнения; 

 ситуации-проблемы; 

 ситуации-оценки. 

        Ситуации-иллюстрации. Дети наблюдают за игровыми действиями, 

разыгранной взрослым. Используются в работе с детьми, имеющими 

тяжёлый речевой диагноз, на начальном этапе коррекционного обучения. 

        Ситуации-упражнения. Дети не только слушают и наблюдают, но и 

выполняют игровые действия, связывая их в сюжет; активно общаются, 

учатся регулировать взаимоотношения в рамках игрового взаимодействия. 



        Ситуации-проблемы. Решая проблему, дети выдвигают свои 

предположения, делают выводы и обобщения. В ситуациях-проблемах 

каждый ребенок находится в активной действующей позиции и уровень 

речевой активности высок. 

        Ситуации-оценки, когда игровая проблема уже решена, и дети сами 

анализируют, обосновывают принятое решение, оценивают его. 

 Дидактические игры. 

        Для коррекции речевых нарушений и развития речевой активности 

используются все виды дидактических игр: 

 настольно-печатные; 

 словесные: игры-загадки, игры-предположения («что было бы…»), 

игры-самопрезентации; 

 игры-поручения, игры-прятки, игры-соревнования; 

 игры с предметами (игрушки и реальные предметы). 

 Игры с предметами 

 Эффективны для развития речевой активности,  очень нравятся детям, 

основанны на возможности взять, потрогать, переставить, подержать 

игрушку (предмет), вызывают у ребёнка восхищение, желание 

непременно участвовать в игре, создают условия для речевой 

активности детей. 

Игры с предметами решают задачи: 

 Способствуют установлению контакта между детьми и педагогом. 

 Развивают способность к самостоятельной игре. 

 Обогащают нравственные представления. 

 Решают речевые задачи: обогащают словарь; формируют 

грамматический строй речи; развивают связную речь. 

 Повышают интерес и речевую активность. 

      Оборудование, которое используется для игр с предметами: 

 мячи, кубики, машинки, пирамидки, удочка; 

 игрушечные предметы обихода, посуда, продукты питания; 

 муляжи овощей, фруктов, ягод, грибов; 

 муляжи зверей, птиц, рыб, насекомых; 

 различные атрибуты (платочки, прищепки, декоративные камушки); 

 природный материал (шишки, ракушки, …). 

 необычные предметы («чудесный» мешочек, ловушка, бусы, 

кристаллы, звёздочки, чудики, цветик-семицветик); 

 «волшебные» предметы: «волшебная» палочка, «волшебная» шкатулка, 

накидка волшебника. 

Результатом использования игровой технологии является: обеспечение 

высокого познавательного интереса, концентрации внимания на учебной 

задаче, увеличение доступности сложных задач обучения, становление 

осознанной познавательной мотивации, высокая речевая активность              

   в процессе обучения. 

 

2. Технология - «Сказочные лабиринты» Вячеслава Владимировича 

Воскобовича.      



Эта технология представляет собой систему поэтапного включения 

авторских игр в деятельность ребёнка и постепенного усложнения 

образовательного материала. Игровые технологии  Воскобовича направлены 

на развитие познавательно-творческих способностей детей 5-7 лет в игровой 

форме. Игры, которые я широко использую в логопедической деятельности 

на индивидуальных и групповых занятиях:  

«Четырёхцветный квадрат», «Конструктор букв», «Шнур-

затейник» и «Шнур малыш», «Геоконт», «Игровизоры», «Теремки».  

Одним из преимуществ игр Воскобовича является то, что они всегда требуют 

активных действий каждого ребенка. 

Развивающие игры Воскобовича выполняют роль дидактического 

материала и легко вписываются в содержание любой образовательной 

программы, так как они способствуют развитию детей во всех пяти 

образовательных областях. 

 

3. Технология ТРИЗ направлена на развитие у детей старшего дошкольного 

возраста творческого воображения, гибкости мышления, способности видеть 

знакомый предмет в необычной ситуации, придумывать разные функции, 

противоречивые свойства в привычных предметах и явлениях, мысленно 

видоизменять предмет и предлагать варианты решения проблемных 

ситуаций, возникающих в результате этого изменения. Приемы ТРИЗ 

придают игровым ситуациям занимательность и усиливают мотивацию. 

 

В рамках занятий по технологии ТРИЗ в ДОУ ставятся такие 

познавательные задачи, как: 

o развитие коммуникативных способностей (ведение дискуссий, 

тактичная оценка точек зрений товарищей, взаимодействие с 

воспитателем, умение строить аргументированное высказывание и 

придерживаться принципов доброжелательного отстаивания 

собственного мнения и пр.);  

o стимулирование творческой активности при решении проблемы;  

o формирование желания и готовности не сидеть и молчать, а, не 

стесняясь, выдавать множество мыслей на заданную тему. 

 

4. Технология наглядного моделирования  направлена на облегчение 

запоминания у детей путём образования дополнительных ассоциаций, 

развитие речемыслительной деятельности. 

Условно можно выделить два подхода к решению задачи развития 

речевой активности: 

 Использование наглядного материала  в виде опорных картинок, серии 

предметных(сюжетных) картин . Здесь нам хорошо известен 

картинный материал к работам по развитию речи таких авторов как 

Оксана Семёновна Ушакова, Валентина Викторовна Гербова, Наталья 

Валерьевна Нищева и др. 

 



5.Мнемотехника в переводе с греческого - «искусство запоминания» - 

позволяет детям легко запомнить информацию и применять её в 

практической деятельности. Воробъёва В.К. называла эту методику 

сенсорно-графическими схемами, Ткаченко Т.А. - предметно-

схематическими моделями. Суть мнемосхем заключается в следующем: на 

каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка 

(изображение); таким образом, весь текст зарисовывается схематично. Глядя 

на эти схемы – рисунки ребёнок легко воспроизводит текстовую 

информацию. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при пересказе, составлении 

рассказов, заучивании стихотворений, автоматизации поставленных 

звуков: 

 

6. Карты Проппа. В. Я. Пропп (фольклорист, изучая волшебные сказки 

проанализировал их структуру и выделил постоянные функции.  

Одной из нестандартных форм работы по развитию речи является Карты 

Проппа. Карты Проппа направлены на развития всех сторон речи 

(фонетику, лексику, грамматику и связную речь, расширение знаний и 

представлений об окружающем, развитие мыслительных процессов, 

произвольного внимания и восприятия, мелкой моторики, пространственной 

ориентировки, речевого творчества, подготовку к обучению к школе. Данная 

форма работы способствует реализации содержания речевых задач, 

обозначенных в ФГОС ДО. 

Карты Проппа отвечают требованием ФГОС ДО к пространственной 

предметно-развивающей среде и обеспечивают: 

- возможность учитывать индивидуальные способности детей (задание 

разной сложности); 

- разнообразие игровых задач; 

- возможность структурировать сложную информацию; 

- возможность разнообразить самую скучную тему; 

- научить простому способу запоминания; 

- объединять группу детей (всю семью) для увлекательного и полезного 

занятия; 

В результате данной культурной практики у детей развиваются 

умения,такие как: 

- умение планировать предстоящую деятельность; 

- договариваться со сверстниками; 

- самостоятельно давать объяснения на возникающие вопросы; 

- использовать устную речь, выражать свои мысли. 

Карты Проппа впервые придумал русский ученый Владимир Пропп 

обнаружил, что волшебные сказки строятся из набора сказочных ситуаций, 

теперь их называют «карты Проппа». Такие ситуации – кирпичи, с 

помощью которых строится здание сказки. В. Пропп утверждал: Волшебная 

сказка похожа на формулу, в которой меняются переменные. Если 

изобразить их в виде простых рисунков, то ребенок, глядя на них, легко 

восстановит смысловую цепочку событий, сможет даже сочинить свою 

собственную сказку. Карты Проппа игровое пособие из карточек, которые 



состоят из символов и иллюстраций, по которым дети узнают события и 

эпизоды сказки. 

 

Для того чтобы детям было легче освоить карты Проппа, работа может 

быть разделена на несколько этапов: 

На первом этапе знакомим детей с жанром литературного 

произведения - сказкой; затем выявляем  ее отличие от других жанров, 

фиксируя  внимание детей на том, что в сказке всегда есть присказка, зачин 

(жили – были, в некотором царстве, в некотором государстве…), 

повествование и концовка сказки - возвращение слушателя в реальную 

действительность (и я там был, мед пиво пил по усам текло, а в рот не попало 

и др.). 

На втором этапе:  

1) знакомим с функциями волшебной сказки. Читаем сказку и 

«выкладываем» ее схематично с помощью карт Проппа. 

2) изготавливаем сами карты.  

 Таким образом дети лучше запоминают функции сказки, так как 

при совместном обсуждении они сами решают, как их 

обозначить. 

3) играем с детьми в игры, которые помогают им освоить карты: 

«Примени символ к сказке» - на игровом поле расположены основные карты 

Проппа, бросая кубик, ребёнок «ходит» по игровому полю, и, остановившись 

возле какого-либо символического изображения, называет его. Например 

"Победа", ребенок вспоминает, в какой сказке есть такой сюжет, и объясняет, 

почему эта карта подходит к этой сказке. Можно работать, как по одной, так 

и по нескольким сказкам, но их содержание дети хорошо должны знать. На 

столе могут лежать картинки-фрагменты из сказок, которые ребёнок 

выбирает в соответствии с символом. 

На третьем этапе пересказываем сказку, опираясь на выложенную схему. 

Четвертый этап - обучение сочинению собственных сказок при помощи 

«волшебных карт». 

Детям предлагается набор из 5-6 карт. Они могут придумывать вдвоём, 

втроём (так проще справиться со сложным заданием). Сочиняя группами, 

ребёнок может заметить неточность в рассказе товарища (речевые, 

логические ошибки), самому быть внимательным при сочинении. 

С детьми оговариваются следующие положения: кто будет главным героем; 

кто будет мешать герою; кто будет помогать решать ему трудную задачу 

(волшебные помощники, другие герои); придумать название к сказке; 

 

7.Синквейн– так же новая технология в развитии речи дошкольников. 



Синквейн - это метод наглядного моделирования, позволяющий ребёнку 

зрительно представить такие абстрактные понятия, как звук, слово, текст и 

научиться работать с ними. 

Слово «синквейн» с французского языка переводится как «пять строк» и 

означает почти дословно «стихотворение из пяти строк». Педагоги же вольно 

переводят это загадочное слово, как «пять вдохновений», поскольку каждый 

дошкольник может почувствовать себя творцом. 

синквейн используется в наших школах и дошкольных учреждениях с целью 

научить ребенка мыслить максимально емко, уметь кратко и понятно 

выражать свои мысли. 

Какие правила сочинения синвейна? 

Первая строка стиха 

- тема дидактического синквейна, слово-предмет. По части речи это 

местоимение или существительное, и отвечает на вопросы: Кто? Что? 

Вторая строка – 

два слова-признака. По части речи это обычно причастия и прилагательные, 

отвечающие на вопросы: Какой? Какая? Дошкольник чаще всего будет 

использовать прилагательные. Если тема синквейна «ПТИЦА», ребенок 

скажет: «Птица маленькая, серая, но не скажет поющая». Это слово, скорей 

всего, он отнесет к третьей, следующей строке стиха, где придумает так: 

«Птица (что делает) поет». 

Третья строка 

– три слова-действия. По части речи это глаголы и деепричастия, 

отвечающие на вопрос: Что делает? Что делают? 

Четвертая строка - 

целая фраза, в которой ребенок выражает уже непосредственно свое мнение 

о затронутой теме, свои чувства к предмету синквейна. В классическом 

синквейне в этой четвертой строке должно быть четыре слова в 

предложении, а в дидактическом синквейне пусть дошкольник придумает 

столько слов, сколько он хочет, важен смысл и лексический запас ребенка. 

Пятая строка 

содержит в себе опять всего одно слово или словосочетание. Это как бы 

резюме всего стиха, отражающее суть предмета синквейна, мнение автора о 

нем, синоним к теме синквейна. По части речи это местоимение или 

существительное, и отвечает на вопросы: Кто? Что? 

По своей структуре нерифмованное пятистрочное стихотворение-синквейн 

похож на ель с острой вершиной и расходящимися вниз лапами ельника: 1-2-

3-4-1. 

Результатом использования данной технологии является: овладение детьми 

связной речью, развитие увеличение объёма памяти. 

 

8. Технология проблемного обучения направленна на усвоение 

способов самостоятельного приобретения знаний, умений, навыков, 

мотивирование поиска существенных особенностей новой ситуации, в 

которой надо действовать. 



 создание для детей проблемной ситуации, в процессе разрешения 

которой они овладевают обобщёнными способами приобретения 

новых знаний. 

 

 метод образовательных проектов в работе ДОУ. В основе любого 

проекта лежит проблема, для решения которой необходим 

исследовательский поиск в различных направлениях, результаты 

которого обобщаются и объединяются в одно целое. Разработку 

тематических проектов можно связать с использованием 

модели «трёх вопросов» - суть этой модели заключается в том, 

что педагог задаёт детям три вопроса: Что мы знаем? Что мы 

хотим узнать, и как мы это будем делать? Что мы узнали? 

Результатом использования данной технологии является: высокая 

самостоятельность детей, творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками; развитие мыслительных и творческих способностей: 

продуктивного мышления, воображения, познавательной мотивации; а 

также речевая активность детей. 

 

9. Здоровьесберегающие технологии. 

 В своей работе уделяю много внимания этой технологии. Широко 

использую на групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях - 

массаж, самомассаж, пальчиковую гимнастику, игры для развития мелкой 

моторики рук и развития дыхания с использованием нестандартного 

оборудования: игры с мячами, пластилином, пазлами и су-джок терапия, 

песочная терапия, ароматерапия, музыкотерапия, хромотерапия(лечение 

цветом) и др. Все эти игры тоже направлены на развитие речи детей, так 

как подготавливают речевой аппарат для правильного произношения звуков 

речи и требует изучения правил, запоминания текстового сопровождения, 

выполнение движений по тексту. 

 

10. Технология позитивного настроя, направленная на создание 

ситуации успеха; формирование у детей уверенности в собственных силах и 

речевой активности. 

Применяется в учебном процессе через: 

1. создание комфортны психологических условий: 

направленно на преодоление коммуникационных "зажимов": 

 доверительные отношения педагога с детьми, искренняя 

заинтересованность в совместных действиях, играх, которую дети 

очень чувствуют; желание и постоянная готовность оказать помощь; 

живость эмоций; 

 позитивный эмоциональный характер занятия, приносящий ребёнку 

чувство удовлетворения, желание учиться, узнавать новое; 

 снятие «ошибко-боязни» при ответах. 

2. сюжетно-тематическая организация занятия: 

Организация занятия с использование единого игрового сюжета 

наиболее целесообразна для активизации речи, так как соответствует 



детским психофизическим данным. Учебный материал легче 

усваивается в рамках: 

- сюжета сказки; 

- известного мультфильма; 

- воображаемых путешествий, экскурсий, поездок; 

- приключения, игры; 

- одной лексической темы. 

3. использование сюрпризных моментов: 

обеспечивается: 

 введением игрового персонажа (опосредованное общение с детьми 

через игрушку): 

-   игрушки (куклы, фигурки животных); 

-   яркие иллюстрации сказочных героев и героев мультфильмов; 

-   кукла-перчатка (оживший сказочный персонаж; 

-   пальчиковые фигурки. 

 внесением сюрпризных предметов, с помощью которых задаются или 

выполняются задания (телефон, «волшебная» палочка, «книга весёлых 

историй», «чудесный» мешочек, «волшебная» шкатулка, «таинственная 

шапка»); 

4. использование игровых форм оценки (фактор формирования 

положительной мотивации к учебной деятельности и повышения 

речевой активности): 

 в форме эмоционального отношения (всегда положительного, 

ободряющего): поддержка, похвала (должна быть направлена на 

поступок, а не на личность), 

      позитивные реплики на высказывания детей; 

 в игровой форме: 

- получение (и накопление) за правильные ответы различных символов 

(фишек, жетонов, звёздочек…);   

- использование переходного предмета-приза: игрушки, медальона, 

фонарика…; 

 рукопожатие кукольного персонажа; 

 трудовые подкрепления (раздача и сбор материала, игрушек). 

 привлечение к оценке самого ребёнка, что способствует формированию 

самооценки, самоконтроля: «Что тебе сегодня удалось? Что не 

получилось?» 

5. двигательная активность является предпосылкой для активной речевой 

деятельности:  

 дети могут сидеть за столами; стоять (рассматривание пейзажа за 

окном, картины, игра в мяч); сидеть на полу (или даже лёжа на животе 

на ковре).  

 допускается в ходе занятия свободное общение и передвижение в 

случае надобности. Ребёнку даётся выбор – принять участие в игре или 

наблюдать со стороны, включиться или выйти из игры в любой 

удобный для него момент, по собственному желанию (особенно это 

касается детей с повышенной утомляемость, дефицитом внимания).  



 включается в каждое занятие динамическая пауза (физкультминутки, 

игры – речь с движением), проводимые с применением аудио- и видео-

сопровождения, вносится игровой персонаж, который вместе с детьми 

«выполняет» упражнения.          

 

По мере того, как развёртываются действия, дети, играя, постигают 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; лексико-грамматические 

категории; навыки правильного звукопроизношения, при этом сохраняется 

стойкий интерес на протяжении всего занятия и высокий уровень 

познавательной и речевой активности. 

         

11. Цифровые образовательные технологии направлены на  

расширение уровня образовательных возможностей с помощью современных 

мультимедийных средств. 

        В условиях введения ФГОС приоритетной задачей становится введение 

в дошкольное образование инновационных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных (ИКТ). 

        Всё чаще речевые патологии имеют комбинированную форму, когда у 

ребёнка одновременно нарушаются речь, развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевая сфера. Применение ИКТ в работе с детьми с 

ТНР делает довольно сложный процесс коррекции речи более интересным, 

доступным, обладает рядом неоспоримых преимуществ перед другими 

игровыми технологиями, помогает быстрее перейти от наглядно-

действенного к наглядно-образному мышлению, что является важной 

ступенью развития логики. 

Результатом использования данной технологии является: повышение 

мотивации к обучению, увеличение концентрации внимания, развитие 

творческих способностей, формирование навыка самоконтроля, умения 

самостоятельно приобретать новые знания, высокая познавательная 

и речевая активность детей. 

 

12. Технология  сотрудничества  направлена на реализацию 

равенства, партнёрства в отношениях педагога и ребёнка, гуманно-

личностный подход к ребёнку.               

В концепции сотрудничества важнейшее место занимают отношения 

«педагог-ребёнок», ребёнок представлен как субъект своей учебной 

деятельности. Поэтому два субъекта одного процесса должны действовать 

вместе; ни один из них не должен стоять над другим. Совместно с детьми 

вырабатываются цели, содержание занятий (свобода и самостоятельность 

выбора), даётся оценка, находясь в состоянии сотрудничества, равенства и 

сотворчества. 

        Используемые приёмы: 

1. Действия по выбору. 

2. Элементы соревнования (Кто скажет больше слов? Кто лучше 

скажет?). 

3. Словесные приёмы: 



- непосредственное обращение к ребёнку с просьбой посоветоваться, 

поделиться опытом, сделать вывод, 

- обращение к ребёнку через посредника, в качестве которого выступает 

другой ребёнок. Это побуждает детей обращаться друг к другу с различными 

просьбами, вопросами, сообщениями, что ещё больше стимулирует речевую 

активность. 

Результатом использования данной технологии является: развитие 

навыков культуры общения, создание атмосферы сотрудничества и 

равенства, развитие самостоятельного критического мышления и речевой 

активности детей. 

 

13. «Педагогическая арт-терапия» 

 Арт-терапия – это использование средств искусства для передачи чувств и 

иных проявлений психики человека с целью изменения структуры его 

мироощущения.  К средствам искусства относятся: музыка, живопись, 

литературные произведения, театр и т. д 

Задачи арт-терапии: 

- Развивать познавательно-речевую активность, через использование средств 

арт-терапии. 

- Использовать ресурсы сказкотерапии для развития для решения целого ряда 

задач: обучение, воспитание, развития личности, коррекции речи, поведения. 

- Расширить кругозор детей, прививать любовь к культурному наследию 

через музыку, живопись, поэзию. 

- Стимулировать креативность, оригинальность мышления. 

- Развивать уверенность в себе. 

- Гармонизировать эмоциональное состояние. 

- Способствовать развитию детского коллектива 

Виды арт-терапии для дошкольников: 

Изотерапия - работа с использованием методов изобразительного искусства. 

Цветотерапия -  развитие чувственной сферы ребёнка, восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения.  

Фототерапия - применение фотографии и ее использование для решения 

всевозможных психологических проблем, а также для развития и 

гармонизации личности 

Игротерапия- использование естественного для ребенка занятия - игры - как 

способ моделирования отношений с окружающим миром и развитием 

личности.  

Музыкотерапия- это чрезвычайно богатое по силе воздействия, по широте 

возможностей, существующему эмпирическому материалу направление.  

Вокалотерапия- использование Голоса как уникального музыкального 

«инструмента», данный человеку самой Природой. Свойство голоса 

выражать чувства и эмоции наилучшим образом проявляется в искусстве 

пения 

Сказкотерапия- использование сказки для исцеления, излечения. Сказки 

можно сочинять, рассказывать, драматизировать, рисовать и т.д. 

 



Заключение 

Познавательно - речевое развитие у дошкольников является важной и трудно 

решаемой задачей. Решение этой задачи необходимо как для подготовки 

детей к предстоящему школьному обучению, так и для комфортного 

общения с окружающими.  

Применение инновационных педагогических технологий способствует:  

-    повышению качества образования;  

- повышению квалификации воспитателей; 

- применению педагогического опыта и его систематизации;  

- использованию компьютерных технологий воспитанниками;  

- сохранению и укреплению здоровья воспитанников  

Развитие дошкольного образования, его переход на новый качественный 

уровень не могут осуществляться без использования инновационных 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста.  

Из всего выше сказанного следует вывод: развитие дошкольного 

образования, его переход на новый качественный уровень не могут 

осуществляться без использования инновационных технологий в работе с 

детьми дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


