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Здоровьесберегающие технологии – это система, создающая максимально 

возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального и физического здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

Принципы здоровьесберегающих технологий: 
 Принцип «не навреди!» 

 Принцип сознательности 

 Принцип непрерывности процесса 

 Принцип систематичности и последовательности 

 Принцип доступности и индивидуальности 

 Принцип системного чередования нагрузок и отдыха 

 Принцип постепенного наращивания оздоровительного воздействия 

 Принцип возрастной адекватности здоровьесберегающего процесса 

Современные здоровьесберегающие технологии можно условно разделить на 

следующие виды: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: Стретчинг, 

ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, 

технологии эстетической направленности, гимнастика пальчиковая, гимнастика для 

глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика корригирующая, 

гимнастика ортопедическая. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: Физкультурное занятие, 

проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия), коммуникативные игры, занятия 

из серии «Здоровье», самомассаж, точечный самомассаж, биологическая обратная 

связь (БОС). 

3. Коррекционные технологии: Арттерапия, технологии музыкального 

воздействия, сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии коррекции 

поведения, психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика 

В процессе коррекционной работы логопеда возрастает социальная и 

педагогическая значимость сохранения здоровья детей. Поэтому одна из 

(главнейших) задач логопедической работы – создание такой коррекционно–

образовательной системы, которая не только бы сохраняла здоровье ребёнка, но и 

«приумножала» его. Логопедическая практика показывает, что с каждым годом 

увеличивается количество детей с дизартрией, моторной, сенсорной алалией, 

заиканием. 

Тенденция к ухудшению речи детей дошкольного возраста, снижение уровня 

коммуникативных умений и навыков (А.Г. Арушанова, О.С. Ушакова, Т.А. Ткаченко, 

Ю.В. Филлипова, Л.М. Шипицына) - все это определяет необходимость повышения 

знаний о важности коррекционно-развивающей работы и развития речи детей. 

В связи с этим в последние годы среди логопедов получила широкое 

применение здоровьесберегающая практика. Авторы коррекционных методик 

значительную роль отводят развитию физиологического и речевого дыхания, которое 

у детей с указанными речевыми патологиями нарушено (Л. С. Волкова, Бутейко К.П., 

В. И. Селиверстов, М. Е. Хватцев, А. Г. Ипполитова, 3. А. Репина, и другие). 

Логопедическая работа предполагает коррекцию не только речевых 

расстройств, но и личности детей в целом. Среди воспитанников с проблемами в 

речевом развитии высок процент тех, у кого имеются проблемы с развитием общей и 

мелкой моторики, памяти, внимания, а зачастую и мышления. Соответственно 

возникает необходимость проведения комплексной оздоровительно-коррекционной 

работы с данными детьми, которая включает в себя мышечную релаксацию, 



дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику, 

упражнения на развитие высших психических функций (внимания, памяти, 

мышления), физкультминутки, упражнения для профилактики зрения, логоритмику. 

Использование здоровьесберегающих технологий в деятельности логопеда 

становятся перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения речи. Эти методы работы принадлежат к числу эффективных 

средств коррекции, все чаще применяемых в специальной педагогике и помогающих 

достижению максимально возможных успехов в преодолении не только речевых 

трудностей, но и общего оздоровления детей дошкольного возраста. На фоне 

комплексной логопедической помощи здоровьесберегающие технологии, не требуя 

особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей-логопатов и 

способствуют оздоровлению всего организма ребенка. 

Дети с речевыми недостатками имеют некоторые особенности: 

 Особенности физического развития детей с речевыми недостатками: 

- нарушение артикуляционных укладов, либо органов артикуляционного аппарата; 

- нарушение дыхания и голосообразования; 

- нарушение общей и мелкой моторики; 

- расторможенность и заторможенность мышечного напряжения; 

- повышенная утомляемость; 

- заметное отставание в показателях основных физических качеств (силы, скорости, 

ловкости); 

- нарушение темпоритмической организации движений. 

 Особенности психического развития детей с речевыми недостатками: 

- нарушение оптико – пространственного праксиса; 

- неустойчивость внимания; 

- расстройство памяти (особенно слуховой) 

- несформированность мышления; 

- задержка развития воображения. 

Только комплексное воздействие на ребенка может дать успешную динамику 

речевого развития. Совокупность методов и приемов в коррекционной работе по 

преодолению нарушения речи затрагивает не только исправление дефектов речевой 

деятельности, но и формирование определенных психических процессов, 

представлений об окружающем мире, становлений отношений к воспитуемым 

социальным явлениям и навыкам поведения, основы личностной культуры. В 

процессе коррекционной работы логопеда возрастает социальная и педагогическая 

значимость сохранения здоровья детей.  

В своей практической деятельности я применяю следующие 

здоровьесберегающие компоненты: 

1. Артикуляционная гимнастика. Регулярное выполнение поможет: 

- улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию 

(нервную проводимость); 

- улучшить подвижность артикуляционных органов; 

- укрепить мышечную систему языка, губ, щёк; 

- уменьшить спастичность (напряжённость) артикуляционных органов. 

Цель артикуляционной гимнастики - выработка правильных, полноценных 

движений и определённых положений артикуляционных органов, необходимых для 

правильного произношения звуков, и объединение простых движений в сложные. 



Упражнения для артикуляционной гимнастики нельзя подбирать произвольно. 

Следует предусматривать те артикуляционные уклады, которые необходимо 

сформировать. Артикуляционная гимнастика включает упражнения как для 

тренировки подвижности и переключаемости органов, отработки определённых 

положений губ, языка, правильного произношения всех звуков, так и для каждого 

звука той или иной группы. Упражнения должны быть целенаправленными: важны 

не их количество, а упражнения подбирают исходя из правильной артикуляции звука 

с учётом конкретного его нарушения у ребёнка, то есть воспитатель выделяет, что и 

как нарушено. 

Целенаправленные упражнения помогают подготовить артикуляционный 

аппарат ребёнка к правильному произнесению нужных звуков. Эти упражнения 

подбираются, исходя из правильной артикуляции звука, поэтому их лучше 

объединять в комплексы. Каждый комплекс готовит определённые движения и 

положения губ, языка, вырабатывает правильную воздушную струю, то есть всё то, 

что необходимо для правильного образования звука. 

2. Дыхательная гимнастика 

Неотъемлемая часть оздоровительного режима – дыхательная гимнастика, 

способствующая развитию и укреплению грудной клетки. Упражнения дыхательной 

гимнастики направлены на закрепление навыков диафрагмально – речевого дыхания 

(оно считается наиболее правильным типом дыхания). Ведётся работа над развитием 

силы, плавности, длительности выдоха.  Выработка правильного дыхания 

необходима для дальнейшей работой над коррекцией звукопроизношения. 

На каждое занятие включается несколько упражнений. По мере овладения 

упражнений детьми добавляются новые. 

3. Зрительная гимнастика. 

Целью проведения зрительной гимнастики является формирование у детей 

дошкольного возраста представлений о необходимости заботы о своем здоровье, о 

важности зрения, как составной части сохранения и укрепления здоровья. Для того, 

чтобы гимнастика для глаз была интересной и эффективной, необходимо учитывать 

особенности развития детей дошкольного возраста, она проводится в игровой форме, 

в которой дети могут проявить свою активность. 

Зрительная гимнастика используется: 

- для улучшения циркуляции крови и внутриглазной жидкости глаз; 

- для укрепления мышц глаз; 

- для улучшения аккомодации (это способность глаза человека к хорошему качеству 

зрения на разных расстояниях). 

Зрительную гимнастику необходимо проводить регулярно 2-3 раза в день по 3-

5 минут. Для гимнастики можно использовать мелкие предметы, различные 

тренажеры. Гимнастику можно проводит по словесным указаниям, с использованием 

стихов, потешек. 

Гимнастика бывает: 

1) игровая коррекционная физминутка; 

2) с предметами; 

3) по зрительным тренажёрам; 

4) комплексы по словесным инструкциям. 

При подборе гимнастики для глаз учитывается возраст, состояние зрения и быстрота 

реакции ребенка. Дети во время проведения зрительной гимнастики не должны 



уставать. Надо следить за напряжением глаз, и после гимнастики практиковать 

расслабляющие упражнения. 

4. Развитие общей моторики. 

Чем выше двигательная активность ребенка, тем интенсивнее развивается его 

речь. У детей с нарушениями речи, часто наблюдаются «неполадки» в общей 

моторике: недостаточная четкость и организованность движений, недоразвитие 

чувства ритма и координации. Таким образом, развитие общей моторики 

способствует развитию речи. 

Оздоровительные паузы – физминутки, проводятся в игровой форме в середине 

занятия. Они направлены на нормализацию мышечного тонуса, исправление 

неправильных поз, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты 

реакции на словесные инструкции. Сочетание речи с определёнными движениями 

даёт ряд преимуществ для детей, посещающих логопедические занятия. 

5. Развитие мелкой моторики. 

Развитию мелкой моторики пальцев рук на коррекционных занятиях уделяется 

особое внимание, так как этот вид деятельности способствует утреннему и речевому 

развитию, выработке основных элементарных умений, формированию графических 

навыков. Целесообразно сочетать упражнения по развитию мелкой моторики с 

собственно речевыми упражнениями. 

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев, наряду со 

стимулирующим влиянием на развитие речи, является мощным средством 

повышения работоспособности коры головного мозга, влияет на центры развития 

речи, развивает ручную умелость, помогает снять напряжение. 

С этой целью используются на занятиях игры и упражнения на формирование 

движений пальцев руки. 

Игры и упражнения  с пальчиками разнообразны: 

- пальчиковые игры с мелкими предметами; 

- пальчиковые игры со скороговорками; 

- пальчиковые игры со стихами; 

- пальчиковая гимнастика; 

- самомассаж кистей и пальцев рук с использованием «сухого бассейна»; 

- пальчиковый алфавит; 

- пальчиковый театр; 

- театр теней. 

- Для развития зрительно– тактильной координации применяется тренажер 

пальцевых прописей. 

6. Су – Джок терапия 

Су – Джок терапия - это одно из направлений  медицины, разработанной южно-

корейским профессором Пак Чже Ву. В переводе с корейского языка Су – кисть, 

Джок – стопа.  

На коррекционных занятиях происходит стимулирование активных точек, 

расположенных на пальцах рук при помощи различных приспособлений (шарики, 

массажные мячики, грецкие орехи, колючие валики). Эффективен и ручной массаж 

пальцев. Особенно важно воздействовать на большой палец, отвечающий за голову 

человека. Кончики пальцев и ногтевые пластины отвечают за головной мозг. Массаж 

проводится до появления тепла. 

7. Массаж и самомассаж 



Массаж – это метод лечения и профилактики, представляющий собой 

совокупность приемов механического воздействия на различные участки 

поверхности тела человека. Механическое воздействие изменяет состояние мышц, 

создает положительные кинестезии необходимые для нормализации 

произносительной стороны речи. 

В комплексной системе коррекционных мероприятий логопедический массаж 

предваряет артикуляционную, дыхательную и голосовую гимнастику. Правильный 

подбор массажных комплексов способствует нормализации мышечного тонуса 

органов артикуляции, улучшает их моторику, что способствует коррекции 

произносительной стороны речи. 

Массаж показан детям с расстройствами речи. Тем же, которые с наибольшим 

трудом поддаются коррекции педагогическими методами, эта процедура особенно 

необходима. При системном проведении массажа улучшается функция рецепторов 

проводящих путей, усиливаются рефлекторные связи коры головного мозга с 

мышцами и сосудами.  

Виды развивающего массажа, используемые в логопедической практике: 

- массаж и самомассаж лицевых мышц; 

- массаж и самомассаж кистей и пальцев рук; 

- плантарный массаж (массаж стоп); 

- аурикулярный массаж (массаж ушных раковин); 

- массаж язычной мускулатуры. 

Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребёнком, страдающим речевой 

патологией, это динамические артикуляционные упражнения, вызывающие эффект, 

сходный с массажным. Самомассаж органов артикуляции активизирует 

кровообращение в области губ и языка. Ребёнок сам выполняет приёмы самомассажа, 

которые показывает ему взрослый. 

Целью логопедического самомассажа является стимуляция кинестетических 

ощущений мышц, участвующих в работе периферического речевого аппарата и 

нормализация мышечного тонуса данных мышц. 

Использование самомассажа широко применимо по нескольким причинам: 

- Можно проводить не только индивидуально, но и фронтально с группой детей 

одновременно. 

- Можно использовать многократно в течение дня, включая его в различные 

режимные моменты в условиях дошкольного учреждения. 

 8. Релаксация. 

Релаксация – специальный метод, направлен на снятие мышечного и нервного 

напряжения с помощью специально подобранных техник. 

Комплекс упражнений на релаксацию используется для обучения детей 

управлению собственным мышечным тонусом, приёмам расслабления различных 

групп мышц. На логопедических занятиях можно использовать релаксационные 

упражнения по ходу занятия, если у детей возникло двигательное напряжение или 

беспокойство. Упражнения проводятся под музыку. Умение расслабиться помогает 

одним детям снять напряжение, другим – сконцентрировать внимание, снять 

возбуждение, расслабить мышцы, что необходимо для исправления речи. 

9. Игровая гимнастика (логоритмика) – используется для усвоения детьми 

различных движений, которые являются не только общеукрепляющими, но и 

коррекционно-развивающими. 



Логопедическая ритмика является составной частью комплексного метода 

преодоления речевых нарушений у дошкольников. Специализированная методика 

логоритмики является средством перевоспитания речи через тренировку и развитие 

необходимых качеств общей и речевой моторики. Весь курс логоритмических 

занятий, благодаря большому количеству двигательных заданий, способствует 

выработке более тонких динамических характеристик общей и речевой моторики. 

Упражнения над дыханием, голосом и артикуляцией проводятся в комплексе, 

поскольку эти три компонента речевой деятельности тесно связаны между собой. 

Логоритмические занятия вызывают у детей естественные положительные 

эмоциональные реакции, которые находят своё отражение в мимике. 

Занятия логоритмикой укрепляют у логопатов костно-мышечный аппарат, 

развивают дыхание, моторные функции, воспитывают правильную осанку, походку, 

грацию движений, способствуют формированию двигательных навыков и умений, 

развитию ловкости, силы, выносливости, координации движений, организаторских 

способностей. 

Развитие движений в сочетании со словом и музыкой представляет собой 

целостный воспитательно-коррекционный процесс, требующий собранности, 

внимания, конкретности представления, активности мысли, развития памяти. 

Логоритмические занятия создают благоприятные условия для тренировки 

процессов возбуждения или торможения. 

Кроме того, развивается фонематическое восприятие. Восприятие музыки 

различной тональности, громкости, темпа и ритма создаёт основу для 

совершенствования фонематических процессов. 

В занятия по логоритмике могут входить разные виды упражнений: 

общеразвивающие, подвижные игры, дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, массаж и самомассаж, психотерапия, музыкотерапия. Кроме того, в 

системе занятий могут использоваться нетрадиционные подходы, имевшие 

различные цели: соединение личности и природы, развитие процессов дыхания, 

обоняния (ароматерапия), активизация деятельности клеток головного мозга, 

улучшение общего самочувствия ребёнка. 

10. Песочная терапия – с помощью этой терапии ребенок может расслабиться, 

успокоиться. Игры на песке - одна из форм естественной деятельности ребенка. 

Именно поэтому можно использовать песочницу в развивающих и обучающих 

занятиях. Строя картины из песка, придумывая различные истории, мы в наиболее 

органичной для ребенка форме передаем ему наши знания и жизненный опыт, 

события и законы окружающего мира.  

Игры с песком стабилизируют эмоциональное состояние детей. Во-вторых, 

наряду с развитием тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики 

рук, учат ребенка прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. А это 

способствует развитию речи, произвольного внимания и памяти, что очень важно для 

детей с нарушениями речи. Но главное - ребенок получает первый опыт рефлексии 

(самоанализа), учится понимать себя и других. Так закладывается база для 

дальнейшего формирования навыков позитивной коммуникации. 

11. Биоэнергопластика — это соединение движений артикуляционного аппарата с 

движениями кисти руки. 

Цель этого метода: 

 развитие координации движений, мелкой моторики пальцев рук; 

 активизация интеллектуальной деятельности ребенка; 



 развитие памяти, произвольного внимания, зрительного и слухового 

восприятия; 

 улучшение подвижности и пластичности нервных процессов; 

 формирование умения действовать по словесным инструкциям 

 расслабление артикуляционных мышц по контрасту с напряжением 

На первом этапе — дети знакомятся с упражнением для губ, щек, языка. 

Упражнения выполняются сидя перед зеркалом, учитель – логопед сопровождает 

гимнастику движениями ведущей руки. Рука ребенка в упражнение не участвует. При 

проведении упражнений необходимо помнить, что у детей ведущей деятельностью 

остаётся игровая. Поэтому для создания положительного настроя у детей при 

выполнении гимнастики используем перчаточный театр, который помогает освоить 

гимнастику. Педагог показывает артикуляционное упражнение, сопровождая его 

движениями ведущей руки в перчатке. 

На втором этапе — у детей подключается к артикуляции движение одной кисти 

ведущей руки. Учитель – логопед вместе с ребёнком выполняет упражнение, 

сопровождает показ движением кисти одной руки. 

На третьем этапе — подключается вторая рука. Таким образом, ребенок 

выполняет артикуляционное упражнение или удерживает позу и одновременно 

движением обеих рук имитирует, повторяет движение артикуляционного аппарата. 

Учитель — логопед следит за ритмичным выполнением упражнений. С этой целью 

применяются счет, музыка, стихотворения. При этом двумя руками учитель — 

логопед продолжает давать четкий образец движения. К этому времени дети 

осваивают артикуляционные упражнения и синхронные движения руками. 

Поэтому на данном этапе используются различные артикуляционные сказки, 

стихотворения. Логопед рассказывает сказку, называет упражнения, а ребенок 

выполняет их и сопровождает движениями обеих рук. 

Когда комплекс упражнений выучен, он используется на фронтальных и 

подгрупповых занятиях под музыку. К каждому комплексу изготавливается 

красочная мнемосхема, которая помогает детям в нужной последовательности 

выполнять упражнения.  

  



Приложение 1 

Практические применения здоровьесберегающих технологий в работе 

учителя-логопеда 

Дыхательные методики и упражнения. 

Игры и упражнения на развитие речевого дыхания без участия голоса. 

 «Игрушки сели на качели» 

Дети лежат на спине – на животе у них игрушки. Вдох через нос – живот надуть 

максимально, выдох через рот – максимально втянуть живот. 

 «Кошечка спит». 

Дети лежат на спине в состоянии расслабленности и делают несколько 

спокойных вдохов и выдохов. Затем полностью выдыхают и начинают выполнять 

трёхфазное дыхание. 

 «Футбол». 

Из кусочка ваты скатать шарик. Это мяч. Ворота - два кубика или карандаша. 

Ребенок дует на «мяч», пытаясь «забить гол». Вата должна оказаться между 

кубиками. 

 «Снегопад». Сделать снежинки из ваты. Предложите ребенку устроить 

снегопад. Положите снежинку на ладошку ребенку. Пусть сдует ее. 

 Снег, снег кружится, белая вся улица! 

Собрались мы в кружок, завертелись, как снежок. 

 «Бабочка». 

Вырежьте из бумаги несколько бабочек. К каждой бабочке привяжите нитку на 

уровне лица ребенка. Произнесите вместе с ним русскую народную поговорку: 

Бабочка - коробочка, полети на облачко, 

Там твои детки — на березовой ветке! 

Затем подуть на бабочку длительным плавным выдохом, «чтобы она 

 полетела». 

 «Шторм в стакане». 

Для этой игры необходимы соломинка для коктейля и стакан с водой. 

Посередине широкого языка кладется соломинка, конец которой опускается в стакан 

с водой. Ребенок дует через соломинку, чтобы вода забурлила. Следите, чтобы щеки 

не надувались, а губы были неподвижны. 

 «Задуй свечу». 

Предложите ребенку задуть горящую свечу. Во время выполнения им 

упражнения необходимо следить за плавностью выдоха и вместе с тем его 

достаточной интенсивностью. 

Дыхательно–голосовые упражнения и игры на материале гласных и согласных 

звуков. 

  «Гудок паровоза». 

Через нос с шумом дети набирают воздух; задержав дыхание на 1-2    секунды, 

с шумом выдыхают воздух через губы, сложенные трубочкой, со звуком “у” (выдох 

удлинен). Упражнение учит дышать в темпе 3-6 раз. Вдох короче, задержка дыхания, 

выдох длинный. 

 «Полет самолета». 

Дети-самолеты “летают” произнося звук “У”. При выполнении пилотажа взлет 

– звук направляется к голове, при посадке – звук направляется к туловищу. 

Упражнение регулирует кровяное давление ребенка, учит дыханию в заданном темпе 

по представлению. 



 «Царство ветров». 

Дети, изображая ветры (северный – холодный, южный – тёплый, восточный – 

усиливающийся, западный – затихающий),  пропевают  звуки разные по высоте, силе, 

тембру, громкости, модуляции. 

Звук У – холодный северный ветер. Звук завывающий (низко). 

Звук И – южный тёплый ветер. Звук радостный (высоко, звонко, ровно). 

Звук А – ветерок потеплее, восточный, оттуда, где солнышко просыпается. Звук 

усиливается. 

 Звук О – западный, оттуда, где солнышко ложится спать. 

Звук затухающий от сильного к слабому. 

 «Жук» 

Игрушка жука (или другого летающего насекомого) на длинной нитке (25см), 

лежащая в яйце (от киндер-сюрприза). дети открывают яйца, а мамы за нитку 

поднимают жуков. Жуки улетают, а дети пытаются дотянуться и поймать их двумя 

руками. Жуки летают со звуком «Ж»- мамы и ведущий демонстрируют звук, 

побуждая детей к подражанию. 

Дыхательно–голосовые упражнения и игры на материале слогов. 

 «Умный молоток». 

 Дети произносят звукоподражание «тук-тук», имитируя забивание гвоздя, в 

темпе и ритме режима работы. 

 «Паровоз». 

Дети друг за другом выстраиваются «паровозиком». Начинают движение со 

звукоподражанием «чух-чух-чух». По условному сигналу «паровозик» то ускоряет, 

то замедляет движение и соответственно речевое сопровождение. 

 «Дрова». 

Х: «На зиму дрова пилили –З-з-з» 

И.п.: ноги на ширине плеч, туловище немного наклонено вперед, руки 

соединены, имитируют движения с пилой – вперед, назад. 

«Мы дрова кололи вместе топором –Ух!» 

И.п.: ноги на ширине плеч, туловище немного наклонено вперед, руки 

соединены, имитируют движения с топором - вверх (вдох), вниз (на выдохе «Ух»). 

Дыхательно–голосовые упражнения и игры на материале слов, предложений и 

фраз. 

 «Далеко-высоко». 

Логопед. Куда, птицы, летели? 

Дети. Далеко-о-о-о! 

Логопед. Как, птицы, летите? 

Дети. Высоко-о-о-! 

Перед словами «далеко» и «высоко» сделать глубокий вдох носом, слова 

произносить на максимально длинном выдохе. 

 «Обратный счет». 

Сделав полный вдох, посчитать на выдохе. Для самоконтроля ладонь ребенка 

лежит на грудной клетке, ощущая ее подъем при вдохе: 

- десять, девять; 

- десять, девять, восемь; 

- десять, девять, восемь, семь; 

- десять, девять, восемь, семь, шесть. 

 «Считалочка». 



Произносим считалку. Контроль над дыханием: вдох расходуется не в паузах, а 

только на очередное сочетание слов. 

Как за нашим за двором (Вдох.) 

Стоит чашка с творогом, (Вдох.) 

Прилетели две тетери, (Вдох.) 

Поклевали, улетели. (Вдох.) 

Поклевали, улетели, (Вдох.) 

На лугу зеленом сели. (Вдох.) 

Наращивание слов в предложении. 

Светит солнышко. (Вдох.) 

Светит ясное солнышко. (Вдох.) 

Ярко светит ясное солнышко. (Вдох.) 

Очень ярко светит ясное солнышко. (Вдох.) 

 Мышечная релаксация. 

Расслабляющие упражнения проводятся в начале и в конце каждого 

развивающего познавательного занятия. 

Описание основных упражнений. 

Логопед: На наших занятиях мы будем учиться экономно расходовать свои 

силы. Силы нужны человеку, чтобы играть, думать, заниматься спортом, правильно 

говорить, писать, считать. Чтобы хорошо работать, нужно уметь и хорошо отдыхать. 

Сядем ближе к краю стула, обопремся о спинку, руки свободно положим на 

колени, ноги слегка расставим. Это поза покоя, все занятия мы будем начинать с 

позы покоя. 

Упражнения для расслабления рук, ног, корпуса по контрасту с напряжением. 

«На пляже». Логопед (показывает и объясняет): представьте себе, что ваши 

руки и ноги загорают. Сидя на стуле, руки и ноги поднимаем, держим… Ноги и руки 

устали. Опускаем. Ноги и руки свободно отдыхают, расслабились. Слушайте и 

делайте как я: 

Мы прекрасно загораем! 

Выше ноги поднимаем, 

Выше руки поднимаем. 

Держим, держим, напрягаем… 

Загорели! Опускаем! (Ноги резко опустить на пол, руки - на колени) 

Ноги не напряжены, 

Руки не напряжены и рассла-а-блены. 

«Кораблик». Логопед (показывает и объясняет): представьте себе, что мы на 

корабле. Качает. Чтобы не упасть, поставьте ноги на ширину плеч, стопы от пола не 

отрывайте. Руки сцепите за спиной. Качнуло палубу: сильнее прижмите к полу 

правую ногу, тело наклоните вправо, и левая нога расслабится. Качнуло в другую 

сторону: сильнее прижмите к полу левую ногу, тело наклоните влево, и правая нога 

расслабится. Слушайте и делайте как я: 

Стало палубу качать – ногу к палубе прижать! 

Крепче ногу прижимаем, а другую – расслабляем 

Сядьте и слушайте: 

Снова руки на колени, а теперь немного лени… 

Напряженье улетело, и расслабилось все тело… 

Наши мышцы не устали и еще послушней стали. 



«Шарик». Логопед (показывает и объясняет): представьте себе, что мы 

надуваем воздушный шар. Положите руку на живот. Надуваем живот так, будто это 

воздушный шар.  Мышцы живота напрягаются. Плечи не поднимаются. Выдохнули 

воздух медленно – будто шарик сдулся. Живот расслабился. Слушайте и делайте как 

я: 

Вот как шарик надуваем и рукою проверяем. 

Шарик лопнул – выдыхаем, наши мышцы расслабляем. 

Дышится легко, вольно, глубоко. 

          «Любопытная Варвара». 

Любопытная Варвара смотрит влево... Смотрит вправо... 

 А потом опять вперед - тут немного отдохнет. Шея не напряжена и 

расслаблена. 

 А Варвара смотрит вверх! Выше всех, все дальше вверх! 

 Возвращается обратно - расслабление - приятно! Шея не напряжена и 

расслабленна... 

А теперь посмотрим вниз - мышцы шеи напряглись! 

 Возвращается обратно - расслабление приятно! Шея не напряжена и 

расслабленна... 

Упражнения для расслабления мышц речевого аппарата – губ, челюстей, 

языка. 

(Проводятся аналогично предыдущим. Образы и техника расслабления 

подсказываются рифмованным текстом). 

«Лягушки» 

Вот понравится лягушкам: тянем губы прямо к ушкам! 

Потяну – и перестану, но нисколько не устану! 

Губы не напряжены и расслаблены. 

 «Орешек» 

Зубы крепче мы сожмем, а потом их разожмем, 

Губы чуть приоткрываются, все приятно расслабляется. 

«Горка» 

Кончик языка внизу, язык горкой подниму. 

Спинка языка тотчас станет горочкой у нас! 

Я растаять ей велю – напряженья не люблю. 

Язык на место возвращается и приятно расслабляется. 

Общее мышечное и эмоциональное расслабление. 

Логопед: 

Все умеют танцевать, бегать. Прыгать и играть, 

Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать. 

Есть у нас игра такая. Очень легкая, простая. 

Замедляется движенье, исчезает напряженье. 

И становится понятно: расслабление приятно. 

Реснички опускаются, глазки закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем, сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Напряженье улетело и расслаблено все тело. 

Будто мы лежим на травке… На зеленой мягкой травке… 

Греет солнышко сейчас, руки теплые у нас. 

Жарче солнышко пригрело – и ногам тепло и телу. 



Дышится легко, ровно, глубоко. 

Губы теплые и вялые, но нисколько не усталые. 

Губы чуть приоткрываются, все приятно расслабляется. 

И послушный наш язык быть расслабленным привык. 

Громче, быстрее, энергичнее: 

Было славно отдыхать, а теперь пора вставать. 

Крепко пальцы сжать в кулак, 

И к груди прижать - вот так! 

Потянуться, улыбнуться, глубоко вдохнуть, проснуться! 

Распахнуть глаза пошире – раз, два, три, четыре! 

Дети встают и хором с логопедом поизносят: 

Веселы, бодры мы снова к занятиям готовы. 

Формулы правильной речи. 

Логопед: 

Каждый день, всегда, везде, на занятиях, в игре 

Ясно, четко говорим, потому что не спешим. 

Паузы мы соблюдаем! Звук ударный выделяем! 

И легко нам говорить, и не хочется спешить. 

Так спокойно, так приятно. Говорим - и всем понятно. 

Данные занятия помогают стать ребятам более спокойными и 

работоспособными. Благоприятствуют созданию радостной  и свободной обстановки 

на занятиях. 

Упражнение «Кулачки»: Руки на коленях, кулачки сжаты, / Крепко, с 

напряженьем, / Пальчики прижаты./ Пальчики сильней сжимаем/ Отпускаем, 

разжимаем./ Знайте, девочки и мальчики:/ Отдыхают ваши пальчики! 

 Артикуляционная гимнастика 

Артикуляционную гимнастику следует всегда начинать с отработки основных 

движений и положений губ, языка, необходимых для четкого, правильного 

произношения всех звуков. 

Основной комплекс. 

1.Открыть рот и подержать открытым (а – а – а – а), закрыть. 

2. «Заборчик» - губы в улыбке, видны верхние и нижние зубы. 

3. «Хоботок» - губы вытянуты вперёд трубочкой. 

4. «Лопатка» - широкий язык высунуть, расслабить, положить на нижнюю губу. 

Следить, чтобы язык не дрожал. Держать 10 – 15 секунд. 

5. «Иголочка» - рот открыт. Узкий напряженный язык выдвинут вперёд. 

Чередовать «Лопатка» - «Иголочка». 

6. «Часики» - рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого языка 

попеременно тянуться под счет педагога к уголкам рта. 

7. «Качели» - движение языка: нос – подбородок. 

- Для постановки каждой группы звуков применяются определённые 

упражнения. 

Для шипящих (ш, ж, ч, щ) 

1. «Вкусное варенье» 

Цель: Вырабатывать движение широкой передней части языка вверх и 

положение языка, близкое к форме чашечки, которое он принимает при произнесении 

звука [ш]. 



  Описание. Слегка приоткрыть рот и широким краем языка облизать нижнюю   

губу, делать языком сверху вниз, но не из стороны в сторону. 

2. «Гармошка» 

Цель: Укрепить мышцы языка. Растягивать подъязычную уздечку. 

Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот, приклеить язык к верхнему нёбу и, не 

отпуская языка, закрывать и открывать рот. Губы находятся в положении улыбки. 

3. «Фокус» 

Цель: Вырабатывать подъём языка вверх, умение придавать языку форму 

ковшика и направлять воздушную струю посередине языка. 

Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий край языка на 

верхнюю губу так, чтобы боковые края его были прижаты, а посередине языка был 

желобок, и сдуть ватку, положенную на кончик носа. Воздух при этом должен идти 

посередине языка, тогда ватка полетит вверх. 

4. «Чашечка» 

Цель: Научиться удерживать язык в форме чашечки наверху, у верхних зубов. 

Укреплять мускулатуру языка. 

Описание. Улыбнуться, открыть рот и установить язык наверху в форме 

чашечки. 

5. «Приклей конфетку» 

Цель: Учить удерживать язык вверху. 

Описание. Положить широкий язык на нижнюю губу. На кончик языка 

поместить тоненький кусочек ириски, приклеить конфетку к небу за верхними 

резцами. 

- Успешно применяются «Сказки о Весёлом язычке», включающие в себя 

целый комплекс упражнений и сказкотерапию (приложение). 

 Движения пальцев руки. 

Игры и упражнения  с пальчиками разнообразны: 

- пальчиковые игры с палочками ; 

- пальчиковые игры со скороговорками; 

- пальчиковые игры со стихами; 

- пальчиковый массаж; 

- пальчиковая гимнастика; 

- самомассаж кистей и пальцев рук с использованием «сухого бассейна»; 

- пальчиковый алфавит; 

- пальчиковый театр; 

- театр теней. 

 «Массаж пальцев». 

 (массируется каждый пальчик поочередно)          

Мышка мыла – мыла лапку: 

каждый пальчик по-порядку. 

Вот намылила большой, 

Сполоснув его водой. 

Не забыла и указку, 

Смыв с него и грязь, и краску. 

Средний мылила усердно- 

Самый грязный был, наверно. 

Безымянный терла пастой,- 

Кожа сразу стала красной. 



А мизинчик быстро мыла- 

Очень он боялся мыла! 

Статические упражнения 

 «Кошка». 

Исходное положение. Большой палец и мизинец подняты вверх. Остальные 

пальцы прижаты к ладони. 

Маленькая кошка 

 Села у окошка. 

 Хвостиком играет, 

 Мышку поджидает. 

Динамические упражнения 

 «Семья». 

Исходное положение. Сжать пальчики в кулачок. Затем по очереди разгибать 

их, начиная с большого пальца. 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка. 

Этот пальчик - это Я. 

Вот и вся моя семья. 

(На слова последней строчки ритмично сжимать и разжимать пальцы.) 

 

Самомассаж кистей и пальцев рук с помощью «сухого бассейна». 

Пальчиковый массаж в «сухом бассейне» можно сопровождать стихотворным 

текстом или выполнять под музыку. 

 «Горох» 

Опустить кисти рук в «бассейн», «помешать» горох, одновременно сжимая и 

разжимая пальцы рук. 

В миску сыпали горох 

И пальцы запустили, 

Устроив там переполох, 

Чтоб пальцы не грустили 

 «Фасоль» 

На дне «бассейна» спрятать игрушки из киндер-сюрпризов. Опустить кисти рук 

в «бассейн», «помешать» фасоль, затем найти и достать игрушки. 

В миске не соль, совсем не соль, 

А разноцветная фасоль. 

На дне — игрушки для детей, 

Мы их достанем без затей. 

«Тесто» 

Опустить кисти рук в «сухой бассейн» и изображать, как месят тесто. 

Месим, месим тесто, 

Есть в печи место. 

Будут-будут из печи 

Булочки и калачи. 

 «Зарядка» 

Сжимать и разжимать кулачки в «сухом бассейне». 

Пальцы делают зарядку, 



Чтобы меньше уставать. 

А потом они в тетрадке 

Будут буковки писать. 

 «Напрягаем пальцы» 

Опустить кисти рук в «сухой бассейн». Растопырить пальцы, напрягать их как 

можно сильнее, а затем расслабить и слегка пошевелить пальцами. 

Только уставать начнем, Сразу пальцы разожмем, 

Мы пошире их раздвинем, 

Посильнее напряжем. 

 «Пальцы играют» 

Опустить руки в «сухой бассейн». Сжимать пальцы в кулачки как можно 

сильнее, затем расслаблять их и разжимать. 

Дружно пальчики сгибаем, 

Крепко кулачки сжимаем. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Начинаем разгибать. 

 Тренажер пальцевых прописей 

Представляет собой лист ватмана с нарисованными на нем яркими линиями, 

узорами, которые, с одной стороны фиксируются на жесткой поверхности, с другой– 

прикрываются тонкой прозрачной пленкой. Упражнения выполняются только в 

положении телесно-моторной свободы, достигаемой в режиме телесной вертикали. 

Ребёнок «прописывает»  пальчиком узоры и линии 

 Физкультурные минутки. 
Двигательно-речевые физкультминутки 

Мы к плечам прижали руки, начинаем их вращать. Прочь, усталость, лень и 

скука, Будем мышцы разминать! А теперь покрутим шеей, это мы легко сумеем. Как 

упрямые все дети, скажем: «Нет!» - на все на свете. А теперь мы приседаем и колени 

разгибаем. Ноги до конца сгибать! Раз — два - три - четыре - пять. Напоследок 

пошагаем, выше ноги поднимаем! Мы размяться были рады, но пора опять за парты. 

 «Наши ручки» 

Руки кверху поднимаем, 

А потом их отпускаем. 

А потом их развернем 

И к себе скорей прижмем. 

А потом быстрей, быстрей 

Хлопай, хлопай веселей. 

Сказки- зарядки. 

Физкультурные сказки 

 «Колобок» 

Испекла баба колобок, положила его на окошко студиться. Колобок полежал-

полежал, да и в лес убежал. Катится колобок по лесу, катится … 

Показываем, как катится колобок: 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки на пояс. Круговые вращения головой вправо. 

То же в другую сторону (3 раза). 

А навстречу ему медведь. Идёт, ворон считает, сухие ветки у деревьев ломает. 

Показываем медведя: 

И.п. – ноги на ширине плеч. 1 – наклон вправо, руки скользят по туловищу – 

правая вниз, левая на пояс; 2 – и.п. То же в другую сторону (3 раза). 



Обрадовался медведь. Хоть и на один зубок колобок, а всё ж не каждый день 

еда сама в рот просится. 

- Колобок, колобок! Я тебя съем! 

- Не ешь меня. Я тебе песенку спою! 

( Дети поют песенку колобка). 

Покатился колобок дальше … 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, пальцы прижаты к плечам. 

Круговые вращения руками: 1-2 – вперёд, 3-4 – назад (3-4 раза). 

Катится колобок, катится, а навстречу ему заяц. По сторонам посматривает, 

травку щиплет. 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. Круговые вращения туловищем (по 

4 раза в каждую сторону). 

- Колобок, колобок! Я тебя съем! 

- Не ешь меня, я тебе песенку спою! 

Спел колобок песенку зайцу и покатился дальше. Навстречу ему волк бежит, 

заячьи следы ищет. 

И.п. – ноги вместе, руки в сторону. 1 – мах левой ногой вперёд, хлопок под 

ногой; 2 – и.п.; 3 – мах правой ногой вперёд, хлопок под ногой; 4 – и.п. (3-4 раза). 

- Колобок, колобок! Я тебя съем! 

- Не ешь меня, я тебе песенку спою! 

Спел колобок песенку волку и покатился дальше. 

А вот с лисой колобок в нашей сказке не встретился, чему и был очень рад! 

И.п. – ноги вместе, руки на пояс. Прыжки на месте (2-3 минуты). 

 «Репка» 

Наступило тёплое весеннее утро. 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки на пояс. Круговые вращения головой на счёт 

1-2-3-4 вправо, затем влево. 

Ветер разогнал на небе тучи. 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, пальцы прижаты к плечам. 

Круговые вращения руками вперёд-назад (1 – 2 минуты) 

А теперь – внимание! Начинается наша сказка. 

Вскопал дед грядку, посадил репку. Выросла репка маленькая – премаленькая. 

Ищет дед репку, ищет – не найдёт. 

И.п. – стоя ноги врозь, руки в стороны. Вращения кистями рук вперёд-назад. То 

же, вращение кулаками (1 – 2 минуты). 

Позвал дед бабку. Прополола бабка грядку. Ищут-ищут – не найдут репку. 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки за головой. Наклон вперёд, коснуться левой 

ноги; выпрямиться; наклон вперёд, коснуться правой ноги; выпрямиться (2-3 раза). 

Позвали внучку. Принесла внучка лупу. Ищут-ищут – не найдут репку. 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны. 1 – присесть, руки на пояс; 2 – и.п. 

(2-4 раза). 

Позвали Жучку. Ищут-ищут – не найдут. 

Вылезает из норки мышка: 

- Вашу репку я нечаянно съела! 

Обрадовались внучка и Жучка, бабка и дедка: 

- Всё-таки нашлась наша репка! 

И.п. – ноги вместе, руки на пояс. Прыжки (1 минута). 



Ходьба (растём большими), вытянув руки вверх и потягиваясь. Вдох носом, 

выдох ртом. 

 Гимнастики для глаз 
Отдельные упражнения 

 «Филин». 

Закрыть глаза и держать закрытыми на счет 1-4. Раскрыть глаза, посмотреть 

вдаль и держать открытыми на счет 1 - 6. Выполнять 4-5 раз. 

 «Метелки». 

Выполнять частое моргание без напряжения глаз до 10 -15 раз. Упражнение 

можно сопровождать проговариванием текста: 

Вы, метелки, усталость сметите, 

Глазки нам хорошо освежите. (Выполнять 4-5 раз.) 

Комплексы упражнений с речевым сопровождением 

“Лиса”. 

Са– Са– Са () Сы– сы– сы (глаза “моргают”) 

Вот идет лиса. Хвост пушистый у лисы. 

Су– су-су () Са– Са-са (глаза закрыты) 

Видим мы лису. Лисонька-краса. 

Глазки открываются - 

Дети улыбаются. 

“Весёлая неделька” 

- Всю неделю по - порядку, 

Глазки делают зарядку. 

- В понедельник, как проснутся, 

Глазки солнцу улыбнутся, 

Вниз посмотрят на траву 

И обратно в высоту. 

Поднять глаза вверх; опустить их книзу, голова неподвижна; (снимает глазное 

напряжение). 

- Во вторник часики глаза, 

Водят взгляд туда – сюда, 

Ходят влево, ходят вправо 

Не устанут никогда. 

Повернуть глаза в правую сторону, а затем в левую, голова неподвижна; 

(снимает глазное напряжение). 

- В среду в жмурки мы играем, 

Крепко глазки закрываем. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем глазки открывать. 

Жмуримся и открываем 

Так игру мы продолжаем. 

Плотно закрыть глаза, досчитать да пяти и широко открыть глазки; 

(упражнение для снятия глазного напряжения) 

- По четвергам мы смотрим вдаль, 

На это времени не жаль, 

Что вблизи и что вдали 

Глазки рассмотреть должны. 



Смотреть прямо перед собой, поставить палец на расстояние 25-30 см. от глаз, 

перевести взор на кончик пальца и смотреть на него, опустить руку. (Укрепляет 

мышцы глаз и совершенствует их координации) 

- В пятницу мы не зевали 

Глаза по кругу побежали. 

Остановка, и опять 

В другую сторону бежать. 

Поднять глаза вверх, вправо, вниз, влево и вверх; и обратно: влево, вниз, вправо 

и снова вверх; (совершенствует сложные движения глаз) 

- Хоть в субботу выходной, 

Мы не ленимся с тобой. 

Ищем взглядом уголки, 

Чтобы бегали зрачки. 

Посмотреть взглядом в верхний правый угол, затем нижний левый; перевести 

взгляд в верхний левый угол и нижний правый (совершенствует сложные движения 

глаз) 

- В воскресенье будем спать, 

А потом пойдём гулять, 

Чтобы глазки закалялись 

Нужно воздухом дышать. 

Закрыть веки, массировать их с помощью круговых движений пальцев: верхнее 

веко от носа к наружному краю глаз, нижнее веко от наружного края к носу, затем 

наоборот (расслабляет мышцы и улучшает кровообращение) 

- Без гимнастики, друзья, 

Нашим глазкам жить нельзя! 

 Развитие психических процессов (внимания, памяти, мышления) 

Игра «Это правда или нет». 

Цель игры: развитие слухового внимания. Дети должны внимательно 

послушать стихотворения, попытаться заметить неточности, ошибки. Это правда или 

нет? 

Теплая весна сейчас. Виноград созрел у нас. Конь рогатый на лугу летом 

прыгает в снегу. Поздней осенью медведь, любит в речке посидеть. А зимой, среди 

ветвей, «га-га-га» - пел соловей. Быстро дайте мне ответ - это правда или нет? 

Это Оленьке известно: что взяла клади на место! Только девочка мала: 

забывает, где взяла. На кроватку ставит кружку, на паркет кладет подушку. Прячет 

ботики в буфет. Все на месте или нет? Если мама промолчала, надо делать все 

сначала: На буфет нести подушку, на паркет поставить кружку, Сунуть ботики в 

кровать. Кажется не так опять? Оля смотрит виновато: нет, стояло все не там... 

Помогите ей, ребята, все расставить по местам. 

Игра «Запомни картинку». 

Цель игры: развитие произвольной памяти. 

Для игры заранее заготавливается 10-15 любых картинок. На каждой картинке 

должен быть изображен один предмет. Игру можно провести как соревнование 

между несколькими детьми. Играющие рассматривают картинки 2-3 минуты, потом 

картинки убираются, и все называют те картинки, которые они запомнили. 

Выигрывает тот, кто последним вспомнит картинку, еще не названную другим. 

     Игра «Скороговорки разной длины». 

Цель игры: развитие слуховой памяти. 



Детям предлагается повторить за ведущим наизусть скороговорки, в которых 

количество слов увеличивается в прогрессии: Наш Полкан попал в капкан (5 слов). 

Три свиристели еле-еле свистели на ели (7 слов). 

Грабли - грести, метла - мести, весла - вести полозья - ползти (8 слов). В поле 

затопали кони. От топота копыт пыль по полю летит (11 слов). 

Игра «Пары слов». 

Цель игры: развитие произвольной памяти, логического мышления. Ребенку 

предлагается запомнить несколько слов, предъявляя его в паре с другим. Например, 

кошка - молоко, мальчик - машина, стол - пирог и другие. Ребенку предлагается 

запомнить все другие слова из каждой пары. Затем называется первое слово, а 

ребенок должен вспомнить и назвать второе слово. Задание можно усложнять, 

увеличивая пары слов и подбирая пары слова с отдаленными смысловыми связями. 

 Логопедическая ритмика. 

Используются  отдельные упражнения и игры, либо проводится  комплексное 

логоритмическое занятие. 

Отдельные упражнения и игры 

 «Куда?» 

 (работа над интонацией). 

Куда? (резко вверх)   

Остановитесь!  (Стоп! – закрутка). 

Куда? Куда? 

Вернитесь! (требовательный жест рукой к себе). 

Не смейте убегать! (естественное движение). 

 «Говорим вместе» 

 (работа над темпом речи) 

По лестнице вверх тихо иду. 

С лестницы вниз быстро бегу. 

Дети представляют,  как поднимаются по лестнице вверх, показывают 

движения на месте, высоко поднимая ножки, согнутые в коленях. Быстро бегут в 

круг. 

 Игры с песком 

 «Чувствительные ладошки» (Т.Д. Зинкевич - Евстигнеевна) 

Положите ладоши на песок, закройте глазки, почувствуйте, какой он. 

Откройте глазки, расскажите, что вы чувствовали (ответы детей). 

Сделайте то же самое, повернув ладошки другой стороной. Расскажите о своих 

ощущениях. 

- Скользить по поверхности песка как змейка или как машина. 

- Пройтись ладошками, как слон, как маленький слонёнок, как быстрый зайчик. 

- Оставить отпечатки ладошек, кулачков, ребер ладоней. 

- Создать узоры и рисунки - солнышко, бабочка, буква А или целое слово. 

- «Пройтись» каждым пальчиком правой и левой руки поочередно. 

- Просеять песок сквозь пальцы или щепоткой высеять дорожку из 

контрастного по фактуре песка. 

- Разложить на песке в особой логической очерёдности разные по структуре и 

размеру камни и природные материалы. 

- Провести фигурку по песочным дорожкам-лабиринтам. 

- Посчитать камешки и решить на песке математическую задачку. 

- Выложить фишками геометрическую фигуру. 



- Просеять песок через сито, нарисовать узор кисточкой или палочкой, просеять 

песок через систему воронок и т.д. 

- Можно "поиграть" на поверхности песка, как на пианино или клавиатуре 

компьютера. 

- Песочницу можно использовать для нахождения животных, предметов, 

определенной буквы, изготовленной из пластмассы и закопанной среди прочих в 

песке (вариация игры "Волшебный мешочек"). 

- Лепить буквы из песка, сгребая его ребрами ладоней. 

- Превращать буквы "Л" в "А", "Ч" в "Т", "О" в "Я" и т.д.. 

- Найди спрятанные в песке буквы и составь из них слоги, слово. 

Можно писать слова на песке печатными и письменными буквами, сначала 

пальчиком, потом палочкой, держа ее как ручку. Песок позволяет дольше сохранить 

работоспособность ребенка. Ошибки на песке исправить проще, чем на бумаге. Это 

дает возможность ребенку ощущать себя успешным. 

Песочная аппликация. Клеем нанесите на картон рисунок и посыпьте песком. 

Стряхните лишнее, и у вас получится замечательная картина. Песок можно покрасить 

красками и высушить. 

«Археология». Закопайте игрушку (ребёнок не знает, какую). В ходе раскопок, 

по открывающимся частям ребёнок должен догадаться, что спрятано. Закопайте 2 – 3 

предмета. Пусть малыш раскопает один из них и на ощупь попробует определить, что 

это. 

«Дорожки из песка». Покажите ребёнку. как набрать в горсть сухой песок и 

медленно высыпать его, создавая различные формы, например дорожки (к домику 

зайчика или медвежонка). 

Закапывать и откапывать можно буквы, цифры, геометрические фигуры – так 

ребёнку будет проще их запомнить. 

Игра «Назови звук» (Н.В.Дурова) Педагог предлагает детям вырыть в песке 

небольшие лунки для мячика. Затем он подталкивает мячик в лунку ребёнка и 

называет слово, интонационно выделяя согласный звук. Ребёнок называет 

выделенный звук и перекатывает мяч обратно в лунку педагога. Затем задание даётся 

другому ребёнку и т.д. Слова: с-с-сом, су-м-м-мка, за-р-р-ря, ку-с-с-сок, сту-л-л-л, ру-

ч-ч-чка, кра-н-н-н, шар-ф-ф-ф, кры-ш-ш-шка, д-д-дом. 

Игра «Найди друга» (Н.В.Дурова) Педагог достаёт из коробки картинки 

(бабочка, корова, лягушка, петух, медведь) и раздаёт их детям. 

- Сделайте домики для этих животных, скоро к ним в гости придут их братья. 

(Дети выполняют.) Затем педагог достаёт из коробки следующие картинки (белка, 

кит, павлин, лошадь, мышка). 

- Как же нам узнать, где, чей братец? Для этого давайте произнесём названия 

животных и выделим первый звук в этих словах. - кит - [к'] – он пойдёт в гости к 

корове, первый звук в этом слове [к]; [к] и [к'] – братцы. 

Дети по очереди называют тех, кто изображён на картинках, выделяют первый 

звук и подбирают пару. Вывод: Чем различаются данные пары звуков? (Твёрдые – 

мягкие.) 

Упражнение «Песочный дождик» (Н.Кузуб) Педагог медленно, а затем быстро 

сыплет песок из своего кулачка в песочницу, затем на ладонь. Дети повторяют. Затем 

дети закрывают глазки по очереди, кладут на песок ладонь с расставленными 

пальцами, взрослый сыплет песок на какой-либо палец, а ребёнок называет этот 

палец. 



Игра «Какой звук лишний?» 

- А сейчас животные поиграют в игру «Кто лишний?». Давайте вспомним, 

какие звуки издают животные? (Дети повторяют звуки.) 

- А теперь я буду называть звуки (смотри игру «Кто это был?»), а те животные, 

звуки которых я не назову, должны будут спрятаться в песок: 

- р, л, д, ж, с, т, к, м, ш (ф) 

- д, в, р, с, ш, н, ж, л, х (м) 

- ч, т, л, д, ш, в, ж, к (р) 

- з, ш, к, п, л, д, б, с, в (ж). 

Игра «Какой отличается?» (Р.Г.Голубева) Песочный человечек произносит 

серию слогов (ну-ну-но, сва-ска-сва, са-ша-са, зу-су-су, мы-ми-мы) и предлагает 

детям определить, какой слог отличается от других слогов. 

Упражнение "Песочный ветер" (дыхательное). Малыши учатся дышать через 

трубочку, не затягивая в нее песок. Детям постарше можно предложить сначала 

сказать приятное пожелание своим друзьям, подарить пожелание песочной стране, 

"задувая его в песок", можно также выдувать углубления, ямки на поверхности песка. 

Для этих игр можно использовать одноразовые трубочки для коктейля. 

При выдохе ребенок легко дует на свои ладони с песком, сдувая его в 

песочницу. 

Упражнение "Необыкновенные следы". 

"Идут медвежата" - ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на 

песок. 

"Прыгают зайцы" - кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности песка, 

двигаясь в разных направлениях. 

"Ползут змейки" - ребенок расслабленными/напряженными пальцами рук 

делает поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 

"Бегут жучки-паучки" - ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движение 

насекомых (можно полностью погружать руки в песок, встречаясь под песком руками 

друг с другом - "жучки здороваются"). 

Закончить игры с песком можно тоже стихами: 

В ладошки наши посмотри — 

Мудрее стали ведь они! 

Спасибо, милый наш песок, 

Ты всем нам подрасти (поумнеть) помог! 

 

 

 

 
 


