
Если ребёнок не говорит?  

             (рекомендации родителям) 
 

      С каждым годом жизнь предъявляет все более 
высокие требования не только к взрослым, но и к 
детям. Неуклонно растет объем знаний, и педагоги 
хотят, чтобы усвоение этих знаний было не 
механическим, а осмысленным. Для того чтобы 
помочь детям справиться с ожидающими их 
сложными задачами, нужно позаботиться о 
своевременном и полноценном формировании у них 
речи. Довольно часто к логопеду обращаются 
родители с жалобами на задержку речевого 
развития ребенка на данный возрастной период. 
Какую же работу нужно проводить с этими 
детьми? Как же им помочь? 
      Для преодоления задержки речевого развития, 
работа должна проводиться в комплексе. В 
последнее время ученые доказали, что развитие 
мелкой мускулатуры пальчиков, имеет 
исключительное значение для формирования речи. В 
Институте нейрохирургии записывали биотоки 
мозга у детей и обнаружили: если ребенок 
производит ритмичные движения пальцами правой 
руки, то в левом полушарии у него возникает 
усиление согласованных электрических колебаний, 
именно в левой лобной области, где находится 
двигательная речевая зона и центр Брока, а также 
в височной области, где расположен центр Вернике, 

 



т. е. сенсорная речевая зона.   Связь функции кисти 
руки и речи оказались настолько тесной, что 
тренировку пальцев рук считают мощным 
физиологическим стимулом развития речи. Очень 
важно общение ребенка с людьми и окружающим 
миром, где ребенок получает поведенческий 
материал для подражания. 
       Речь является не врожденной способностью 
ребенка, приобретенной. Поэтому надо, чтобы речь 
окружающих была образцом для подражания. В 
общении с ребенком нельзя «подделываться» под 
детскую речь, произносить слова искаженно, 
употреблять усеченные слова. Ребенок должен 
видеть и слышать вашу мимику, артикуляции. И 
подражать вам. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Выполнение артикуляционных 
упражнений 

 
      Нужно играть язычком, губами. Развивать 
мышцы губ и языка. Упражнениями занимаются в 
виде игры о веселом язычке. В этих играх полость 
рта называется «домиком», кончик языка 
«хвостиком», твердое небо «потолком», нижние 
зубы «крылечком», верхние «дверкой», а струя 
воздуха «ветерком». 
1.      Открывать и закрывать «домик». 
2.      Вытягивание губ в улыбку «трубочку» (и – у). 
3.      «Хвостик» – вперед, назад, вверх, вниз, вправо, 
влево. 
4.      Слизывать широким «хвостиком» варенье с 
верхней губки («вкусное варенье»). 
5.      Широкий «хвостик» за крылечко («горочка») 
6.      Щелкать «хвостиком» («лошадка»). 
7.      Отработать сильный «ветерок» посередине 
«хвостика»: 
а) сдувать ватку с кончика носа; 
б) дуть через трубочку в стакан с водой; 
в) дуть на мельницу или султанчики. 

  
 



Массаж пальчиков левой и правой 
рук 

      Массаж делает мама или логопед. 
Выполняется легким надавливанием от кончиков 
пальцев к запястью. Растирание сверху вниз. 
Сгибание и разгибание пальчиков. 
      Очень хорошую тренировку мелкой мускулатуры 
пальчиков обеспечивают народные игры с 
пальчиками: «Сорока белобока», «Коза», «Пальчики 
в лесу», «Пальчик-мальчик» и другие. 
      Например: 
Взрослый держит перед собой руку ребенка и 
загибает мизинец, загибает безымянный палец, 
средний, указательный и щекочет ладошку. 
Этот пальчик в лес пошел, 
Этот пальчик гриб нашел, 
Этот пальчик гриб помыл, 
Этот пальчик гриб сварил, 
Этот пальчик все съел, 
От того и растолстел. 

 
«Пальма» 
      Игру можно проводить и с несколькими детьми. 
Дети поднимают правую руку (или левую) ладонью 
к себе. Левой рукой берут мизинец и загибают его 
после слов «хочет спать», загибают безымянный, 
средний, указательный, большой пальцы. 
Поднимают правую руку и распрямляют пальцы 
при слове «вставать». 
Этот пальчик хочет спать, 
Этот пальчик лег в кровать, 
Этот пальчик чуть вздремнул, 
Этот пальчик уж уснул, 
Этот пальчик крепко спит, 



ТИШЕ, ТИШЕ! Не шумите! 
Солнце красное взойдет, 
Утро ясное придет, 
Будут птички щебетать, 
Будут пальчики вставать. 

 

Пальчиковая гимнастика 
      Ребенок выполняет сам. 
1.  Играет на «пианино». 
2. «Лягушки» – одновременное разгибание 
пальчиков. 
3.      Сгибание и разгибание пальчиков по одному в 
кулачок и из кулачка. 
4.      Пальчики здороваются с большим пальчиком 
своей руки. 
5.      Пальчики здороваются с пальчиками другой 
руки. 
6.      Покажи «козу». 
7.      Покажи «ушки у зайчика». 
8.      Играем на «барабане». 
9.      Хлопаем в ладоши. 

  

Работа с мелким раздаточным 
материалом 

1.      Выкладывание цветов, шариков, домиков и 
других предметов из мозаики, пшена, рисовых зерен, 
палочек. 
2.      Работа с вкладышами. 
3.      Пирамидки различных размеров. 
4.      Нанизывание бусинок на стержень, снятие их 
по одной. 
       

  

 



Учимся рассказывать 

        Ребенок четвертого года жизни почти дословно 
запоминает тексты народных сказок, усваивает 
последовательность действий. 
      Учить малышей пересказу хорошо помогает так 
называемый отраженный пересказ. Ребенок включается в 
рассказ взрослого, повторяя слово или целое предложение. 
"Жили-были дед и…" – "Баба" – "Была у них…" – "Курочка 
Ряба". Затем можно переходить к пересказу по вопросам: 
"Кого встретил колобок?" – "Зайчика" – "Какую песенку он 
ему спел?.." 
      После того как малыш овладел пересказом сказки, 
можно предложить ему пересказать маленькие рассказы с 
несложной фабулой. Хороший образец – лаконичные 
рассказы Л.Н.Толстого для детей. 
      А как помогают овладеть умением пересказывать 
разные зрелища – кукольный театр, мультфильмы! Они 
эмоционально настраивают ребенка, развивают желание 
передать свои впечатления в рассказе. 
      Подводятся дети и к рассказыванию по картине. Они 
учатся правильно отвечать на вопросы взрослого, а в 
дальнейшем начинают свободно и полно высказываться по 
содержанию картины. 
     Очень любят малыши рассматривать игрушки. 
Именно это скорее другого побуждает их к высказыванию. 
      Сначала взрослый предлагает ребенку внимательно 
рассмотреть игрушку. Первые вопросы направлены на 
характерные особенности внешнего вида предмета 
(форма, цвет, величина). Более старшим детям (пятого 
года жизни) можно предложить сравнить две игрушки. 
Взрослый учит детей, например, описывать и сравнивать 
кукол, называя наиболее характерные их признаки, и 
следит, чтобы дети высказывались законченными 
предложениями. 
      Прежде, чем сравнивать, малышу придется 
внимательно рассмотреть обеих кукол: как они одеты, 
какие у них волосы, глаза, а затем уже отметить, чем они 
похожи и чем различаются. 



      Овладел малыш описанием отдельных игрушек – 
переходите к составлению небольших сюжетных 
рассказов. Предложите ему несколько игрушек, 
позволяющих наметить простую сюжетную линию: 
девочка, корзинка, грибок; девочка, елочка, ежик и т.п. 
Пусть ребенок подумает, что могло произойти с девочкой 
в лесу, кого она встретила, что принесла домой в корзинке. 
Взрослый может для образца придумать свой рассказ, а 
затем предложить ребенку придумать рассказ самому. И 
не беда, если ребенок сначала просто повторит за вами 
ваш рассказ – он упражняется в рассказывании. 
Постепенно уводите детей от подражания, предлагайте 
придумать самостоятельный рассказ. 
     Дети пятого года жизни уже могут рассказать о 
некоторых событиях из личного опыта. Взрослый 
побуждает ребенка вспомнить, как ходили в гости, на 
праздник елки, что он видел интересного на прогулке в 
лесу. 
      Перед ребенком четко ставится задача: "Расскажи, 
что ты видел на празднике". Здесь можно использовать 
образец: "Сначала послушай, что я видел на празднике 
елки, а потом ты будешь рассказывать". Рассказ взрослого 
должен быть близок детскому опыту, четко построен, 
иметь ясный конец; язык рассказа должен быть живым и 
эмоциональным. 
      Постепенно дети отучаются от копирования образца 
и подходят к самостоятельному творческому 
рассказыванию, обучение которому начинается уже после 
5 лет. 

 



 
 Рекомендации логопеда  

  
      1. У детей с недостатками речевого развития 
обращают на себя внимание особенности мелкой 
моторики пальцев рук. Наблюдения за тем, как 
ребенок застегивает и расстегивает пуговицы, 
завязывает     и     развязывает     шнурки,     
позволяет      увидеть    недостаточную    
координацию    пальцев. 
    Доказано,      что        специальная        работа        
по     формированию    мелкой    моторики    пальцев    
рук благотворно влияет на процесс развития речи. 

  
     2. Игры и игровые приемы. 

     Шнуровки: продаются готовые (деревянные и 
пластмассовые) в форме пуговиц, башмаков, 
домиков, животных и т.п. Можно вырезать такие 
же фигурки из картона или другого плотного 
материала, проделать по контуру дырочки. С 
помощью обычного шнурка ребенок с удовольствием 
зашнурует игрушечную обувь и др. 

  
     Забавные картинки: на листе картона 
равномерно распределите слой пластилина. 



Предложите ребенку горошинами или другой крупой 
выложить различные картинки: цветы, море 
(кораблик и волны), аквариум (рыбки) и т.п. 

 
      «Обведи     по     контуру»:     обводить     
трафареты, изображающие различные предметы, 
заштриховать, вырезать. «Вышей»:   по   контуру   
вышивать   на   картоне   простое   предметное 
изображение. 

 
      «Накорми Цыпа и Цып-Цыпа»: Цып любит 
пшено, а  Цып-цып – рис (рис и пшено смешивают в 
одну небольшую кучку). Ребенок в процессе игры 
разбирает крупу на 2 кучки и кладет 
соответствующую крупу перед «цыплятами». 
 
      Соленое тесто: вместо пластилина для лепки 
можно использовать тесто. 
      Рецепт соленого теста для лепки: 1 стакан муки, 
0,5 стакана соли, немного воды. Можно добавить 
пищевой краситель. 
      Готовые изделия, высыхая, застывают. Их 
можно использовать для игры. Слепите вместе с 
ребенком овощи, фрукты, хлеб, посуду и т.д. 
 
      Развитию моторики пальцев рук хорошо 
способствуют различные виды мозаик. 
 
      Все эти игры развивают не только пальцы и 
речь, но и формируют пространственно-образное 
мышление, чувственное восприятие, творческую 
фантазию и логику ребенка. 



 
         

 
Памятка для родителей 

  

      Логопедические занятия по коррекции нарушений 
звукопроизношения  проводятся два раза в неделю – 
индивидуально в зависимости от сложности 
речевого нарушения, и два раза вместе с группой 
детей – для развития лексико-грамматических 
средств языка и общения. После занятий 
индивидуально каждому  учащемуся, в 
соответствии с его речевым нарушением, даются 
задания на дом.  Домашние задания даются с целью 
закрепления знаний и умений, полученных на 
логопедических занятиях в детском саду 
 
При выполнении домашних заданий следует 
соблюдать ряд условий: 
1. Приступать к выполнению домашнего  задания 
следует лишь в том случае, когда ваш ребенок  
здоров, сыт, спокоен. 
 2. Необходимо создать мотивацию ребенку, т.е. 
объяснить, какие лично для него плюсы создаст  
правильное звукопроизношение, четкая  и 
разборчивая речь. 



 3. Домашние  задания выполняются  
систематически, ежедневно, точно по  
рекомендации логопеда. 
4. У ребенка обязательно должно быть место для 
выполнения заданий, оснащенное небольшим 
зеркалом (для возможности самоконтроля у 
ребенка во время выполнения заданий), бумажными 
салфетками для выполнения артикуляционных 
упражнений, цветными карандашами т.п. 
5. Выполнять задания должен сам ребенок, а 
родители лишь контролируют правильность 
выполнения и при необходимости поправляют. 
6. Если ребенок устал во время выполнения, 
обязательно нужно дать ему отдохнуть. Если в 
данный момент  ребенок не хочет заниматься, 
нужно перенести занятие, но обязательно 
выполнить задание позже. 
7. Никогда не ругайте ребенка, если у него не 
получается задание, ободрите,  выполните  
предыдущее задание, для вселения уверенности в 
свои силы и возможности не потерять ранее 
полученные навыки. 
8. Чаще хвалите ребенка, формируйте у него 
уверенность в своих силах, создавайте ситуацию 
успеха 

  
      Каждый родитель мечтает и стремится к тому, 
чтобы его ребенок вырос гармонично развитым — 
был крепким и здоровым, умным, хорошо говорил, 
чтобы был успешным, чтобы у него все получалось. 
 

        

  

 

 



Уровень развития речи детей в 2 года: 
 

1.   Дети понимают обозначаемые на простых сюжетных 
картинках действия и предметы. 
2.   Малыши понимают значение пространственных 
предлогов (положи на стол, сядь на диван). 
3.   Они могут выполнять просьбы взрослых, состоящие из 
двух частей. 
4.   Уже понимают обобщающее значение наименований 
однородных предметов (любой стул — это стул). К 1,5 
годам в активном словаре ребенка насчитывается около 
50 слов, а к 2 годам — 200-400 слов. 
         Это преимущественно существительные, 
обозначающие предметы игровой и бытовой тематики, а 
также глаголы, обозначающие простые действия. 
6.    После 1,5 лет малыши способны задавать вопросы: 
«Как это называется?», «Что это?». 
7.    Речь еще аграмматична. Дети пока пользуются 
фразами из 2-4 слов, согласуют глаголы 3-го лица 
единственного числа настоящего времени с 
существительными, используют формы некоторых 
падежей; появляется первое лицо глаголов и 
стоимение «я». 
8.    Для речи ребенка характерно неправильное 
звукопроизношение большинства звуков родного языка 
(этап физиологического косноязычия). 
9.    Наблюдается неустойчивое произношение многих 
слов: звук то выпадает, то заменяется или же 
произносится верно. 
10.   Дети используют в речи глаголы в повелительном 
наклонении. 
11.   Слоговая структура многосложных слов нарушена 
(упрощение структуры путем опускания слогов из 
середины слова). 
12.   Некоторые дети говорят слабым, тихим голосом. 

 



Уровень развития речи детей в 3 года: 
 

1. Самым значимым отличием речи трехлетнего 
ребенка от двухлетнего является почти полное 
отсутствие аграмматизмов в его речи. 
2. Связь слов в предложении выражена с помощью 
окончаний и предлогов. Ребенок начинает 
употреблять союзы и использует почти все 
основные части речи. 
3.    Звукопроизношение еще не полностью 
соответствует норме. 
4.    В речи ребенка практически отсутствуют 
шипящие и сонорные, но твердые и мягкие звуки 
дифференцируются большинством детей. 
5.    Слова со сложной слоговой структурой и со 
стечениями согласных детьми могут 
произноситься искаженно. 
6.    В словарном запасе появляются не только слова 
чисто бытовой тематики, а уже встречаются 
слова оценочного значения, слова-обобщения. 
Ребенок уже оперирует некоторыми родовыми 
понятиями. 
7.    Если родители ребенка сформировали у него 
положительное отношение к книгам, то он любит 
слушать знакомые сказки и стихи. Малыш хорошо 
запоминает текст и практически дословно 
воспроизводит его, хотя свободно пересказать 
своими словами сказку он еще не может. 
8.    Ребенок хорошо понимает содержание 
несложных сюжетных картинок. 

        

 

 



Уровень развития речи детей в 4 года: 

 
1. К четырем годам словарный запас ребенка 
достигает 2000 слов. 
2.   Словарный запас уже обогащен за счет наречий, 
обозначающих пространственные и временные 
признаки 
3.   У многих детей звукопроизношение приходит в 
норму. Но у части детей могут наблюдаться 
смешения свистящих и шипящих, а также 
отсутствие вибрантов Р, Р'. 
4. Дети начинают заниматься 
«словотворчеством», свидетельствует о начале 
усвоения словообразовательных моделей. 
5.        В речи все меньше ошибок на словоизменение 
основных частей речи. 
6.   В активной речи появляются слова второй 
степени обобщения. 
7.        В данном возрасте хорошо развита 
непроизвольная память, которая позволяет 
запомнить большое количество стихотворных 
произведений наизусть. 
      В этот период связная речь еще не сложилась, в 
рассказах о событиях из собственной жизни 
допускается непоследовательность. Но дети уже 
начинают пересказывать известную им сказку. 

 

 

  
 
 

 



Уровень развития речи детей в 5 лет: 

 
1. Увеличивается активный словарный запас (от 
2500 до 3000 слов к концу шестого года жизни), что 
дает ребенку возможность высказываться более 
полно, точнее излагать мысли. 
2. В речи ребенка этого возраста все чаще 
появляются прилагательные, которыми он 
пользуется для обозначения признаков и качеств 
предметов, описания временных и 
пространственных отношений. 
3. Свои высказывании ребенок строит из двух-трех 
и более простых распространенных предложений, 
сложные предложения использует чаще, но все же 
еще не во всех ситуациях. 
4. Пятилетние дети начинают овладевать 
монологической речью. Появляются предложения с 
однородными обстоятельствами. Ребенок начинает 
правильно согласовывать  прилагательные с 
другими частями речи. 
5. Резко возрастает  интерес к звуковому 
оформлению слов. Вслушиваясь  в слова, 
произносимые взрослыми, ребенок пытается 
установить  сходство в звучании  нередко сам 
довольно успешно подбирает пары слов: «кошка-
мошка», «наша-Маша». Некоторые дети, замечая 
неправильности в произношении у своих 
сверстников, могут не замечать дефектов звучания 
собственной речи. Этот говорить о недостаточном 
развитии самоконтроля за собственным 
произношением. 
6. У пятилетних детей отмечается тяга к рифме. 
Играя со словами, некоторые рифмуют их, создавая 
собственные небольшие двух-, четырехстишия. 



7. На шестом году жизни ребенок осуществляет 
более точные движения языком и губами благодаря 
увеличению подвижности мышц речевого аппарата. 
8. Значительно  улучшается звукопроизношение: 
полностью исчезает смягчение согласных, реже 
происходит пропуск звуков и слогов. 
9. большинство детей к 5-ти годам усваивают и 
правильно произносят шипящие звуки л, рь, р., 
отчетливо выговаривают многосложные слова, 
точно сохраняя в них слоговую структуру. Дети 
чаще правильно ставят в словах ударение. 
   Итак, к пяти годам у детей заметно улучшается 
произношение. У большинства из них заканчивается 
процесс освоения звуков. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Уровень развития речи детей в 6 лет: 
1. Шестилетние дети не только умеют вычленять 
существенные признаки предметов и явлений, но и 
начинают устанавливать причинно-следственные 
связи между ними, временные и другие отношения. 
2. За период от 5 до 6 лет словарный запас 
увеличивается на 1000-1200 слов. 
3. К концу шестого года жизни ребенок уже 
достаточно точно различает обобщающие слова. 
Например, он не только говорит «цветы», но и может 
отметить, что ромашка, колокольчик – это полевые 
цветы и т.д. 
4. У ребенка на седьмом году жизни развивается 
связная монологическая речь. Он может без помощи 
взрослых передавать содержание небольшой сказки, 
короткого рассказа, мультфильма, описать те или  
иные события, участником которых он был. 
5. К шести годам мышцы губ и языка становятся 
достаточно крепкими и ребенок начинает правильно 
произносить все звуки родного языка. Однако у 
некоторых детей в этом возрасте еще только 
заканчивается правильное усвоение шипящих звуков, а 
также л, р. После усвоения этих звуков дети сразу 
начинают четко и внятно произносить слова 
различной сложности. 
6. Шестилетний ребенок в большинстве случаев 
правильно пользуется вопросительной и 
повествовательной интонациями. Он может 
передавать свои чувства по отношению к различным 
предметам и явлениям: радость, печаль, горечь, 
негодование и др. 
7. Шестилетний ребенок имеет достаточно развитый 
фонематический слух. Он не только хорошо слышит 
звуки, но и способен выполнять различные задания, 
связанные  с  выделением слогов и слов с заданным 
звуком из группы других слов или слогов, может 
подобрать слова, содержащие определенные звуки. 



Леворукость у детей 
      Многие родители проявляют беспокойство, когда 
замечают, что их дети рисуют и пишут не правой рукой, 
а левой, пытаются их переучить и даже обращаются к 
врачу. Еще два или три поколения назад на левшу 
смотрели косо, что порождало у ребенка самый 
настоящий комплекс неполноценности. 
      Многие ученые и воспитатели считали своей 
обязанностью переучить ребенка. 
      Так надо ли вообще пытаться переучить такого 
малыша? Чем он отличается от других? Лишь тем, что у 
него доминирует правое полушарие. Но ведь ребенок 
рождается с двумя… правыми полушариями. 
      И лишь позднее, по мере развития личности малыша, 
одно из двух начинает «леветь». 
      Поэтому мозг взрослого человека состоит из правого и 
левого полушарий, каждое из которых – не зеркальное 
отображение другого, а необходимое дополнение другому, 
так как в одном и другом полушарии сосредоточены 
совершенно различные центры жизнедеятельности 
человека. 
      После кризиса трех лет начинают вырисовываться 
различия между «правшами» и «левшами». 
      Ребенок – «правополушарный» левша – намного 
отличается от своих сверстников, и не только 
затянувшимся упрямством. Обычно это особо 
художественно одаренные и эмоциональные дети. Они уже 
с трех лет намного лучше других рисуют и лепят. 
Многие люди выдающихся дарований были именно 
«левшами» - например, Леонардо да Винчи и 
Микеланджело. 
      Все отмечают большие музыкальные особенности 
«левшей», для них нередок абсолютный слух. Но в это же 
время им свойственна задержка речи и 
затруднительность произношения различных звуков. 
      Такой ребенок непосредственен, доверчив, легко 
попадает под влияние сиюминутных чувств и настроений, 
плаксив, капризен и подвержен ярости и гневу, настойчив в 
осуществлении желаний. 



Игра детей и взрослых 

    Для ребенка игра – это независимая деятельность, в которой он 

может реализовать свои желания и интересы без оглядки на 

обязательность и необходимость, требования и запреты, столь 

свойственные миру взрослых. 

   Для ребенка игра – средство реализации и самовыражения. Оно 

позволяет ему выйти за пределы ограниченного мира «детской» и 

построить свой собственный мир. 

   Действия в воображаемой ситуации и делают игру отличным 

средством самореализации для ребенка. В игре он может делать 

все, что хочет, и все у него «получается». В игре ребенок таков, 

каким он хочет быть, - добрый мальчик, красивая принцесса; в игре 

ребенок там, где ему хочется быть, - на Луне, на дне моря, в школе. 

Он участник интересных и привлекательных событий – лечит 

больных, сражается с драконом, тушит пожар.  

   Игра позволяет ребенку остановить мгновение, повторить и 

прожить его еще много раз. Игра помогает ребенку не только 

получить удовольствие от «повторения» приятных событий, но и 

избавиться от неприятных переживаний, чувства 

неудовлетворенности, если что-то ему не удалось в 

действительности. К примеру, девочке очень хотелось быть 

Снегурочкой на детском празднике, но ей досталась роль лишь 

Снежинки. И вот она привлекает бабушку в качестве зрителя, а 

сама несколько раз разыгрывает сценарий уже прошедшего 

праздника,  выполняя роль Снегурочки. 

   Таким образом, ребенку игра обеспечивает эмоциональное 

благополучие, позволяет реализовать самые разные стремления и 

желания, и прежде всего желание действовать как взрослый, 

желание управлять вещами (которые на самом-то деле пока еще 

не очень подчиняются!). 

   Достаточное ли это основание, чтобы поощрять, развивать у 

ребенка эту деятельность? Наверное, если бы значение игры 

заключалось лишь в  удовольствии, то в какой-то степени можно 

было бы и пренебрегать ею в пользу более серьезных, значимых для 

ребенка занятий. Однако детская игра чрезвычайно важна для 

развития ребенка. 



  Что же дает игра для психического развития ребенка? 

   Прежде всего, в игре развивается способность к воображению, 

образному мышлению. Это происходит благодаря тому, что в игре 

ребенок стремится воссоздать широкие сферы окружающей 

действительности, выходящие за пределы его собственной 

практической действительности, а сделать это он может только 

с помощью условных действий. Сначала – это действие с 

игрушками, замещающими настоящие вещи. Расширение 

содержания игры (воссоздание все более сложных действий и 

событий из жизни взрослых, их отношений) и невозможность 

реализовать его только через предметные действия с игрушками 

влечет за собой переход к использованию изобразительных, речевых 

и воображаемых действий (совершаемых во внутреннем плане, «в 

уме»). 

   Закладывающаяся у ребенка в игре способность оперировать 

образами действительности «в уме» создает основу для 

дальнейшего перехода к сложным формам творческой 

действительности. Кроме того, развитие воображения важно и 

само по себе, ведь без него невозможна никакая, даже самая 

простая, специфически человеческая деятельность. 

   Игра имеет значение не только умственного развития ребенка, 

но и для развития его личности в целом. 

   Принимая на себя в игре различные роли, воссоздавая поступки 

людей, ребенок проникается чувствами и целями, сопереживает 

им, а это означает развитие у него человеческих, «социальных» 

эмоций, начал нравственности. 

   Большое влияние оказывает игра и на развитие у детей 

способности взаимодействовать с другими детьми. Кроме того, 

что ребенок, воспроизведя в игре взаимодействие и 

взаимоотношения взрослых, осваивает правила, способы этого 

взаимодействия, в совместной игре со сверстниками он 

приобретает опыт взаимопонимания, учится пояснять свои 

действия и намерения, согласовывать их с другими детьми. 

   В игре ребенок получает и опыт произвольного поведения – 

учится управлять собой, соблюдая правила игры, сдерживая свои 

непосредственные желания ради поддержания совместной игры со 

сверстниками, уже без контроля со стороны взрослых. 



   Нет нужды объяснять, насколько все эти качества необходимы 

ребенку в дальнейшей жизни, и в первую очередь в школе, где он 

должен включаться в большой коллектив сверстников, 

сосредотачиваться на объяснениях учителя в классе, 

контролировать свои действия при выполнении домашних 

заданий. 

   Психологические исследования показывают, что ребенку, 

который «не доиграл» в детстве, будет труднее учиться и 

налаживать контакты с другими людьми, чем детям, имеющим 

богатый игровой опыт, особенно опыт игры со сверстниками. 

   Из всего сказанного ясно, что игра имеет огромное значение для 

общего развития и воспитания ребенка. Но она помогает решать и 

более узкие педагогические задачи. В игре может происходить 

усвоение ребенком отдельных знаний, умений и навыков. Можно, 

например, так построить игру в школу, что ребенок будет с 

большим интересом и охотой осваивать азбуку, а специально 

организованная игра в магазин может помочь закреплению 

элементарных счетных навыков. Но эти задачи могут быть 

решены только в совместной игре детей со взрослым. 

   Иными словами, взрослые должны сознавать, что игра вовсе не 

пустое занятие, она не только доставляет максимум 

удовольствия ребенку, но и является мощным средством его 

развития, средством формирования полноценной личности.  

 

 
 

 



Как читать книги детям с 
недоразвитием речи 

      Знакомство с художественным словом - одно из 

важнейших условий формирования речи детей. Родители 

должны создавать и использовать ситуацию для чтения 

книг ребенку. Обратите внимание ребенка на состояние 

книги, на то, как надо с книгой обращаться, рассмотрите 

вместе иллюстрации к книге. Главное - заинтересовать 

ребенка содержанием книги. Используйте книги со 

множеством иллюстраций. Ребенку легче понять 

изображенную в рисунках ситуацию, чем простое словесное 

описание. Хорошо для этого использовать серии 

иллюстраций, где ребенок наглядно может установить 

последовательность изложения содержания. Рассказывание 

прочитанного даже при понятном содержании, всегда 

представляет для ребенка трудность. В этом случае 

хорошую помощь оказывает игра. Возьмите игрушки, которые 

могут выполнять роль персонажей сказки. Пусть ребенок 

играет, комментируя свои действия. Можно использовать 

инсценировку. Игра поможет ребенку установить временную 

последовательность. Широко используйте беседы по 

прочитанному. Задавайте сначала вопросы в той 

последовательности, в которой идет изложение текста. 

Затем вопросы, касающиеся основного смысла прочитанного. 

Особенно трудно делать детям умозаключения. Здесь надо 

широко использовать личный опыт детей, подводить их к 

пониманию смысла. Поговорите о героях книги, дайте 

вместе оценку поступкам героев. Для этого можно еще раз 

прочитать отрывок из текста, где автор ярко и характерно 

описывает героя. Учите детей устанавливать причинно-

следственные отношения. Правильно отвечать на вопросы 

«почему?», «зачем?», «для чего?» Эти вопросы активизируют 

умственную активность детей, подводят детей к усвоению 

новых понятий, развивают навыки устной речи. 



Методы и приёмы обучения 
дошкольников грамматически 

правильной речи 

           Принято считать, что если умением грамотно писать 
(грамматическими правилами) ребёнок овладевает в школе, 
значит, в дошкольном возрасте ещё рано говорить о его 
будущей грамотности или безграмотности. Формально это 
так. Дошкольника нельзя назвать «безграмотным» поскольку, 
мы ещё не видим его ошибок на письме. Однако 
потенциальная безграмотность у многих современных 
детей дошкольного возраста уже совершенно явно 
присутствует, проявляясь в недостатках устной речи. 
Обучение в школе такие дети с самых первых шагов начинают 
далеко не «на равных» потому, что сама возможность (или 
невозможность) овладения грамотным письмом во многом 
предопределяется состоянием устной речи пришедшего в 
школу ребёнка. 

     Крупнейший специалист в вопросах становления детской 
речи А.Н.Гвоздев говорит о том, что ещё до начала 
сознательного изучения грамматики каждый ребёнок в ходе 
своего речевого развития проходит этап «дограмматического 
усвоения языка». Это значит, что ребёнок, не имеющий 
никакого понятия ни о склонении и спряжении, ни о суффиксах, 
приставках и предлогах, уже привыкает правильно 
употреблять грамматические формы в своей устной речи. 
Если этот этап пройден правильно, то и в школе ученик 
спокойно овладеет грамматическими правилами, потому что 
они самым естественным образом «лягут» на уже усвоенные 
им и практически ставшие для него привычными нормы 
устной речи. Более того, он будет даже обрадован тем, что 
узнает теперь «теорию», которой, как оказалось, уже давно 
пользуется на практике. 

     Но совсем в ином свете предстанут эти же правила для 
ученика, не умеющего грамотно строить свою устную речь. 
Ребёнок почувствует себя перед ними полностью 
беспомощным. Действительно, если он привык говорить, что 
чашка стоит «на столу», «тапочки под кроватем», а соль по 
вкусу «солёный», то именно так он будет и писать, а 



«навязываемые» учителем грамматические правила станут 
для него лишь какой-то непонятной обузой. 

     Только по этой причине многие учащиеся даже 5-8 классов, 
хорошо знающие (выучившие) все правила грамматики и к 
этому времени даже сумевшие «подправить» свою устную 
речь (её недоразвитость можно выявить лишь при 
специальном обследовании), оказываются совершенно 
неспособными применить эти правила на практике. Тетради 
таких учеников буквально пестрят ошибками (иногда до 30-
40 на одной странице!), и самым сложным школьным 
предметом для них является наш родной русский язык. А если 
учесть, сколь огромен теперь процент детей с выраженным 
отставанием в речевом развитии, то важность самого 
пристального внимания к дограмматическому периоду 
усвоения языка становится очевидной. Именно поэтому 
родителям и педагогам дошкольных учреждений очень важно 
хорошо представлять себе процесс овладения детьми 
грамматическим строем речи в норме, без чего невозможно 
отличить норму от патологии, а значит, и своевременно 
принять необходимые меры. 

     Овладение грамматическим строем речи начинается на 
втором году жизни, когда ребёнок переходит от отдельных 
слов к фразовой речи. Он должен научиться связывать слова 
между собой, согласуя их в роде, числе и падеже. Этим 
сложным умением ребёнок овладевает далеко не сразу, и самые 
первые его «предложения» состоят из аморфных слов-корней, 
употребляемых без всяких окончаний, примерно, до 1 года 10 
месяцев. 

      Предложения строятся ребёнком по принципу простого 
«рядоположения» слов, которые грамматически между собой 
никак не связаны (например: «Дай кукла Настя» вместо «Дай 
куклу Насте»). 

   В дальнейшем при нормальном ходе речевого развития 
ребёнок в основном самостоятельно овладевает 
грамматическими нормами языка, принимая за образец речь 
взрослого. 

 
 
 
 



Общее недоразвитие речи 
    Овладеть языком, всеми его кодами (условными правилами 

употребления средств языка) – задача не из лёгких. Недаром 

детей, которые проделывают это в удивительно короткий 

срок, называют гениальными лингвистами. Однако есть и 

такие дети, которые не могут быть так обозначены. Это 

дети с общим с недоразвитием речи. Их мозг не справляется 

с необходимостью воспринять многомерную матрицу языка. 

Речь идет не о «говорении», т. е. способности правильно 

артикулировать, а именно о системах языка, о средствах, с 

помощью которых передаётся мысль. 

     Как вы думаете, сколько у нас «слухов» и «зрений»? Один 

слух, одно зрение? Вы ошибаетесь. Слухов у нас, по крайней 

мере, три. Один – просто физический. Благодаря ему мы 

слышим и различаем вообще все звуки окружающего мира. 

Глухие люди их не слышат. Второй слух – музыкальный. Он 

открывает нам возможность наслаждаться прекрасной 

музыкой. Третий – речевой. Это особенный слух. Не все 

знают, что можно иметь замечательный музыкальный слух 

и плохой речевой, и наоборот. Можно быть музыкантом и 

плохо слышать, различать все тонкости звуков речи. Они 

могут сливаться друг с другом, путаться в словах, да и сами 

слова становятся нечёткими, неточными, расплывчатыми. 

      Если говорить более точно, в речевом слухе содержится 

ещё один – фонематический. Он необходим для того, 

чтобы мы овладели фонематической системой (кодом) 

языка. Каждый язык имеет свою систему выражения мысли 

звуке в речи. Поэтому мы, владея одной из них, не понимаем 

другого языка. Если не знать смысла, который условно 

приписан тому или иному звуку речи (фонеме), то и значения 

слов оказываются недоступными ( они подобны тайнописи, 

«шифровкам»). Конечно, дети, о которых идёт речь, 

усваивают фонематическую систему языка, но не до конца. 

Остаётся то, что им трудно, - например, различать 

звучание так называемых парных фонем (б-п,; д-т; ш-ж и т. 



д.). Речевой слух позволяет запомнить те особенности 

(признаки) звуков, благодаря которым смысл одного 

отличается от смысла другого. Сравните, например, слова 

«ДЕНЬ» и ТЕНЬ»; «РАД» и «РЯД» и т. п. Один, казалось бы, 

незначительный нюанс – глухой или звонкий, твёрдый или 

мягкий звук речи – и смысл совершенно меняется. Помимо 

фонематической системы, в языке есть лексическая: правила 

словообразования, словоизменения – морфология и правила 

связи слов в предложениях – синтаксис. 

      В термине ОНР констатируется то, что речевая 

функция неполноценна целиком, т. е. охватывает все 

системы языка. Это вполне понятно. Известно, что речь, 

как функция, носит системный характер. Это означает, 

что одни виды речевой деятельности зависят от других. 

Если ребёнок не овладел способностью дифференцировать 

звуки речи, он не может различать и понимать слова, а 

иногда не сможет правильно их говорить вслух 

(артикулировать); не накопил нужного количества слов – не 

может говорить фразами. Отсюда и общее, т. е. системное 

недоразвитие речи. 

      Вместе с тем в картине ОНР у разных детей имеются 

определённые индивидуальные особенности. Одни из них 

могут отставать более в звукоразличении и 

звукопроизношении, т. е. иметь фонематическое и (или) 

фонетическое недоразвитие, другие дети могут, 

относительно преуспев в этом быть несостоятельными 

преимущественно в словах и (или) грамматике. Таким 

образом, в задержках речевого развития могут преобладать 

трудности: 

      - фонематические 

      - фонетические 

      - фонетико-фонематические 

      - лексические 

      - лексико-грамматические. 

          



РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ЖИЗНИ 

             Для    детей     с    общим недоразвитием речи 

характерно позднее начало речи. Словарь этих 

детей беден и неточен, фраза короткая и 

неправильная. Нарушена звуковая сторона речи не 

сформировано произношение ряда фонем, 

искажается слоговая структура слов. 

Наблюдается у них и неточное понимание чужой 

речи - они с трудом воспринимают грамматические 

формы языка. 

Для успешного усвоения детьми речи требуется 

постоянная и целенаправленная работа логопеда, 

воспитателей и родителей. Эта работа проводится по 

трем направлениям: развитие лексики, 

грамматического строя и фонетической системы 

языка, при чем имеется в виду как развитие 

понимания речи, так и формирование активной речи. 

Организуя работу над речью в повседневной жизни, 

надо исходить из того, что наши дети нуждаются в 

постоянном повторении пройденного материала. : 

Общение с детьми организуется таким образом, 

чтобы развивать их речевую активность. Вначале от 

детей требуется правильное выполнение ' полученных 

словесных инструкций. Если ребенок ошибается, то 

покажите правильное действие и снова назовите его. По 

мере овладения речью детям предлагается 

комментировать свою деятельность, употребляя 



прилагательные, предлоги, числительные. (Я взял 

кубики из большой коробки). 

Если ребенок обращается с молчаливой 

просьбой, помогите ему выразить ее, подскажите 

отдельные слова и выражения. При этом необходимо 

следить за темпом речи ребенка, за 

грамматическим оформлением фразы. Исправьте 

ребенка, если он исказил слоговую структуру слова 

(тобус-автобус). Что касается неверного 

произнесения звуков, то оно исправляется только в 

том случае, когда вы знаете, что данный звук 

ребенок уже может произнести правильно. 

Перечисленные требования к речи детей 

предъявляются постоянно. На начальных стадиях 

ваша помощь ребенку достаточно велика, но 

постепенно удельный вес самостоятельных 

высказываний возрастает, ребенок учится 

исправлять свои ошибки сам. Постоянное внимание 

к формированию речи детей в повседневной жизни 

делает их высказывания более правильными, 

грамотными, развернутыми. Они быстрее 

овладевают речью как полноценным средством 

общения. 

 



 
Мой ребенок зачислен в логопедический 

пункт 

Что такое логопункт? 

 
      В настоящее время во многих дошкольных 
учреждениях функционируют логопункты,  такой 
логопункт есть и в нашем детском саду.   Должность 
учителя-логопеда вводится в штатное  расписание 
государственных образовательных учреждений с целью 
создания равных стартовых возможностей в начале 
обучения детей в школе, в связи с наблюдающимся в 
последнее время снижением уровня речевого развития 
детей дошкольного возраста. Работа учителя-логопеда 
строится с учётом внутреннего расписания 
дошкольного образовательного учреждения.  График 
работы и расписание  занятий утверждается 
заведующим дошкольным образовательным 
учреждением. Список  детей на оказание логопедической 
помощи детям утверждается заведующим ДОУ, 
руководителем ПМПК.  
      Целью работы логопункта  в дошкольном 
образовательном учреждении является оказание 
необходимой логопедической помощи детям в возрасте 
от 4 до 7 лет. 
      Основными задачами и должностными 
обязанностями учителя-логопеда в логопункте 
являются: 

 формирование и развитие фонематического слуха у 
детей с нарушениями речи; 



 коррекция нарушений звуковосприятия и 
звукопроизношения; 

 своевременное предупреждение и преодоление 
трудностей речевого развития; 

 привитие детям навыков коммуникативного 
общения; 

 решение задач социального и речевого развития. 
      В начале учебного года работа учителя-логопеда 
начинается с обследования состояния речи детей 
старшего возраста, остальные дети, достигшие 4-х 
летнего возраста, обследуются в течение года. В 
первую очередь в список включаются  дети  
шестилетнего возраста, выпускаемые в школу. При 
наличии свободных мест и после освобождения мест в 
результате логопедической работы с детьми 
подготовительного возраста, принимаются  дети  
четырех-, пятилетнего возраста. 
      Основной формой организации работы с детьми, 
имеющими нарушения речи, являются индивидуальные 
занятия. Занятия  кратковременные (20 мин.), 2 раза в 
неделю. Продолжительность занятий  не превышает  
время, предусмотренное физиологическими 
особенностями возраста детей,  в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях. 
      Логопедическое воздействие осуществляется 
поэтапно: 
I. Подготовительный этап. Цель этого этапа – 
подготовка к правильному восприятию и 
воспроизведению звука. На этом этапе работа идет 
одновременно по нескольким направлениям: 
–формирование точных движений органов 
артикуляционного аппарата;  
–формирование направленной воздушной струи;  
–развитие мелкой моторики рук;  



–развитие фонематического слуха;  
–отработка опорных звуков.  
II. Этап постановки звука. Цель этого этапа – 
добиться правильного звучания изолированного звука. 
Для того, чтобы отработать произношение 
изолированного звука нам нужно объединить 
отработанные на подготовительном этапе движения 
и положения органов артикуляционного аппарата и 
создать артикуляционную базу данного звука, 
добавить воздушную струю и голос (если он необходим). 
К следующему этапу – автоматизации звука 
переходят только тогда, когда ребенок  может легко, 
без предварительной подготовки, без поиска нужной 
артикуляции произнести поставленный звук (но не 
звукоподражание). 
III. Этап автоматизации звука. Цель данного 
этапа – добиться правильного произношения звука во 
фразовой речи, то есть в обычной. На этом этапе 
постепенно, последовательно поставленный звук 
вводится в слоги, слова, предложения (стихи, рассказы) 
и в самостоятельную речь ребенка. 
VI. Этап дифференциации. Иногда оказывается, 
что в процессе автоматизации ребенок начинает 
свободно включать в спонтанную речь поставленный 
звук. И если он не смешивает его с другим звуком 
(зачастую с тем, на который заменял его до начала 
коррекционной работы), то нет необходимости в 
последующей работе над ним. В логопедической 
практике часто встречаются случаи, когда требуется 
дальнейшее продолжение работы над звуком по его 
разграничению с другими звуками, то есть 
дифференциации. 
 

 
 
 
 



Причины и виды речевых нарушений 
 

      Часто при консультировании родители задают вопросы о 
причинах возникновения речевой патологии. Итак, причиной 
речевого нарушения могут быть: 

 внутриутробная патология; 
 наследственная предрасположенность, генетические 

аномалии; 
 неблагоприятные роды и их последствия; 
 заболевания, перенесенные ребенком в первые годы жизни; 
 ребенок общается с людьми с нарушениями речи; 
 малыш растет в неблагоприятных социально-бытовых 

условиях; 
 ребенок перенес стресс или испуг. 

      На логопедический пункт зачисляются дети с несложными 
речевыми нарушениями: 

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи (у детей с  
дислалией, дизартрией или стертой формой дизартрии) – 
ФФНР; 

 нарушение произношения отдельных звуков (у детей с 
дислалией, дизартрией или стертой формой дизартрии) – 
ФНР. 

 НВОНР – нерезко выраженное общее недоразвитие речи 
или ОНР третьего уровня (у детей с дизартрией или 
стертой формой дизартрии). 

      Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) – 
нарушение процессов формирования произносительной 
системы родного языка у детей с различными речевыми 
расстройствами вследствие дефектов восприятия и 
произношения фонем у детей с нормальным слухом и 
интеллектом 
      У детей, имеющих ФФНР: 

 один и тот же звук может служить заменителем двух 
или более звуков; 

 сложные звуки заменяются простыми; 
 наблюдается неустойчивое употребление целого ряда 

звуков в различных словах. 
      При коррекции ФФНР логопедическая работа ведется в 
следующих направлениях: 

 Формирование произносительных навыков; 
 Развитие фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза; 



 Развитие внимания к морфологическому составу слов, 
изменению слов и сочетаний их в предложении; 

 Воспитание умения правильно составлять простые 
распространенные и сложные предложения; 

 Развитие связной речи путем работы с рассказом,  
пересказом; 

 Развитие словаря путем привлечения внимания к 
способам словообразования 

      Нерезко выраженное общее недоразвитие речи 
(НВОНР) – это речевое расстройство, при котором нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, т.е. 
звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, 
грамматики). 
      НВОНР – это нарушение комбинированное. Неполноценная 
речевая деятельность накладывает отпечаток на развитие 
высших психических функций. У детей отмечается 
неустойчивость внимания, трудности  его распределения, 
снижение памяти и продуктивности запоминания, отстаёт в 
развитии словесно-логическое мышление. Без специального 
обучения дети с трудом овладевают анализом и синтезом, 
сравнением и обобщением. Отмечаются и нарушения в 
двигательной сфере. 
      Рекомендации родителям по коррекции НВОНР у ребенка: 

 Систематически заниматься с ребенком по заданиям 
учителя-логопеда, педагога-психолога; 

 Выполнять назначения невролога; 
 Способствовать развитию двигательной сферы  ребенка; 
 Способствовать развитию мелкой моторики рук; 
 Способствовать всех основных психических процессов 

посредством детских настольных  игр, лото. 
      Дизартрия – это нарушение произносительной стороны 
речи, возникающее вследствие органического поражения 
центральной нервной системы.  
Основным отличительным признаком дизартрии от других 
нарушений произношения является то, что в этом случае 
страдает не произношение отдельных звуков, а вся 
произносительная сторона речи. 
      У детей-дизартриков отмечается ограниченная 
подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь такого 
ребенка характеризуется нечетким, смазанным 
звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, 
наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою 



плавность, темп речи может быть ускоренным или 
замедленным. В детских садах и школах общего типа могут 
находиться дети с легкими степенями дизартрии (другие 
названия: стертая форма, дизартрический компонент). 
      Обучение ребенка проводится по разным направлениям: 
развитие моторики (общей, мелкой, артикуляционной), 
исправление звукопроизношения, формирование ритмико-
мелодической стороны речи и совершенствование дикции. 
Чтобы у ребенка выработались прочные навыки во всей 
двигательной сфере, требуется длительное время и 
использование разнообразных форм и приемов обучения. Для 
быстрейшего достижения результатов работа должна 
проводиться совместно с логопедом, необходимы также 
консультации врача-психоневролога и специалиста по лечебной 
физкультуре. 
       Родителям детей со сложными нарушениями речи учитель-
логопед даёт рекомендации о прохождении ребенком ПМПК, 
которое решает вопрос о переводе ребёнка в учреждение, где 
функционируют группы компенсирующего вида, с целью 
максимального эффекта в работе по коррекции речевых 
нарушений, чтобы исключить возникновение стойких 
специфических трудностей при освоении навыков письма и 
чтения.  
      Практика показывает, что для полноценного речевого 
развития дошкольников необходимо тесное взаимодействие с 
родителями детей, посещающих детский сад. Труд родителей 
по преодолению нарушений речи у детей незаменим.  
      Для успешного исправления речи детей родителям 
необходимо: 

 выполнять все рекомендации логопеда; 
 выполнять лечение, назначенное неврологом; 
 обеспечивать регулярное посещение ребенком 

логопедических занятий; 
 выполнять с ребенком домашние задания осуществлять 

контроль за речью ребенка. 
      А если «пустить  на самотек», то у ребенка в школе 
возникнут проблемы: 

 ошибки на письме и при чтении; 
 снижение самооценки; 
 конфликты с учителями, родителями, одноклассниками. 

 
 



 
 

Как работать со звуком 
 

 Проговорите звук совместно с ребенком. 
 Выясните, как располагаются губы, зубы, язык 

при произнесении данного звука. 
 Используете ли вы голос при произнесении этого 

звука. 
 Вместе с ребенком найдите слова, которые 

начинаются с данного звука, затем придумайте 
слова, где этот звук встречается в начале слова, 
в середине и в конце. 

 Нарисуйте букву, которая обозначает этот 
звук в тетради, вылепите ее из пластилина, 
вырежьте из бумаги, сконструируйте из 
счетных палочек. 

 Нарисуйте предметы, которые начинаются на 
данный звук. 

 В тетради напишите по образцу букву по 
клеточкам. 

 Придумайте игры со звуком, над которым 
работали. 

 Проговорите речевой материал на этот звук. 



Игры и упражнения для развития 
фонематического слуха 

      Звуки речи – это особые сложные образования, 
присущие только человеку. Они вырабатываются у 
ребенка в течение нескольких лет после рождения.  
Длительный путь овладения ребенком 
произносительной системой обусловлен сложностью 
самого материала – звуков речи, которые он должен 
научиться воспринимать и воспроизводить.   Если 
ребенок не научится этого делать, он не сможет 
отличить одно слово от другого и не сможет узнать 
его как тождественное.  При восприятии речи ребенок 
сталкивается с многообразием звучаний в ее потоке: 
фонемы в потоке речи изменчивы. Он слышит 
множество вариантов звуков, которые, сливаясь в 
слоговые последовательности, образуют непрерывные 
компоненты. 
      Игры, которые  развитию фонематического слуха: 
игра «Будь внимателен!»,  «Поймай звук»,  «Поймай 
слово», «Исправь меня». 
 

 
Игры и упражнения для развития 

грамматического строя речи 
      Грамматический строй языка ребенок усваивает в 
процессе общения со взрослыми и сверстниками. Из речи 
окружающих дети заимствуют слова в разных 
грамматических формах и постепенно начинают 
самостоятельно пользоваться разнообразными 
грамматическими средствами. Однако процесс 
овладения грамматическим строем речи сложный и 
длительный. 
      Игры,  которые  необходимо  использовать для 
развития грамматического строя речи: «Один – 
много», «Посчитай-ка (от 1 до 5)»,  «Чего не стало?», 
 «Измени предложение»,  «Назови ласково». 



РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ЧТЕНИЮ 

 
                Первые правила, обязательные для успешного обучения 

чтению: 

         - Играйте! Игра – естественное состояние дошкольника, 
наиболее активная форма обучения. Обучение дошкольника 
должно проходить как бы между прочим, в игровой ситуации, в 
обстановке увлекательного дела. 
        - Поддерживайте интерес к занятиям, используйте 
разнообразные игры и пособия. 
        - Скорее важна не длительность занятий, а их частота. 
Будьте последовательными в обучении чтению. 
       - Ваши указания и инструкции должны быть короткими, но 
емкими - ребенок дошкольного возраста не способен 
воспринимать длинные инструкции.             
      - Приступайте к обучению чтению только в том случае, 
если устная речь ребенка достаточно развита. Если речь 
ребенка изобилует ошибками в согласовании слов, в слоговой 
структуре слов или дефектами звукопроизношения, следует в 
первую очередь обратиться к логопеду.          
       - Овладение чтением требует от ребенка большого 
умственного и физического напряжения. Поэтому на каждом 
занятии обязательно сочетайте учебные упражнения с 
разминками (физминутка, пальчиковая гимнастика, 
подвижная игра и все, что вам подскажет ваша фантазия).            
       - Нежелание ребенка заниматься - знак того, что взрослый 
превысил возможности ребенка. Остановитесь и подумайте, 
что сделано не так?           
       - Ребенок - это не уменьшенная копия взрослого. Ребенок 
имеет право не знать и не уметь! Будьте терпеливы!             
      - Не сравнивайте успехи вашего ребенка с успехами других 
детей. Темп освоения навыка чтения индивидуален для каждого 
ребенка.           
      - Для каждого ребенка существует свой оптимальный 
способ обучения чтению. Постарайтесь найти именно те 
приемы и методы работы, которые соответствуют его 
индивидуальным особенностям. 
- Никогда не начинайте занятия, если у вас или вашего ребенка 

плохое настроение: такие занятия не принесут успеха! 
 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОВЛАДЕНИЯ УМЕНИЕМ ЧИТАТЬ : 
 
1. Учим буквы 

    Часто можно увидеть на улице такую картину. Мама 
спрашивает малыша, указывая на какую-либо букву вывески на 
доме: "Какая эта буква?" Малыш с радостью отвечает: "ПЭ!", 
или "ЭМ!", или "ЭС!". Уважаемые взрослые! Если вы именно так 
называете детям буквы, то как ваш маленький ученик 
прочитает слог "МА"? Представьте себе, у него скорее всего 
получится "ЭМА"! И он будет прав: ЭМ + А = ЭМА. А слово "МА-
МА" в таком случае будет читаться как "ЭМА-ЭМА"! 
    Очень важно при обучении чтению дошкольника называть 
буквы упрощенно, как мы называем твердый согласный звук, 
который они обозначают. Не "ЭМ", а "М", не "ПЭ", а "П". Это 
совсем не означает, что ребенок не должен знать, что буква и 
звук - разные понятия, что согласная буква может обозначать 
два звука - твердый и мягкий. Но все эти понятия недаром 
входят в программу обучения грамоте в первом классе: для их 
усвоения нужны достаточно зрелые функции мышления - анализ, 
синтез, обобщение, абстрагирование. А ребенок дошкольного 
возраста владеет этими мыслительными операциями только на 
элементарном уровне. Придет время, и ваш ребенок усвоит 
знания по фонетике языка. А сейчас он может учиться читать и 
без этих знаний. 
    Как много раз нужно назвать ребенку букву, чтобы он ее 
запомнил? Ответа на этот вопрос не существует: все будет 
зависеть от индивидуальных особенностей ребенка, его возраста, 
частоты занятий с ним. Ведь все дети довольно в разные сроки 
усваивают названия цвета, например. Взрослые до тех пор 
комментируют цвет окружающих предметов ("Смотри, какая 
красная машинка поехала!", "Травка - зеленая!") или просят 
ребенка показать или принести предмет заданного цвета 
("Покажи синий цветочек на картинке!", "Дай маме красный 
кубик!"), пока однажды ребенок сам не назовет знакомые цвета. 
То же самое происходит и с заучиванием букв: сначала взрослый 
показывает и называет буквы (в букварях, на специальных 
плакатах, в разрезных азбуках, на улице), потом ребенок учится 
находить букву по заданию взрослого ("Найди и покажи в этом 
слове букву В!"), и только после этого он самостоятельно 
опознает и называет букву. Если форсировать этап называния 
буквы взрослым и поиска буквы по заданию, ребенок с трудом 
будет вспоминать буквы, часто ошибаться и из-за этого терять 
интерес к занятиям. 
    Целесообразность обучения ребенка написанию букв зависит 



от возраста и возможностей ребенка. Одновременное обучение 
чтению и печатанью необязательно. Если ваш малыш еще 
неуверенно пользуется карандашом, с трудом рисует 
геометрические фигуры и простые формы, печатанье букв для 
него станет трудным и неинтересным занятием, что может 
отразиться и на обучении чтению. Не стоит обучать детей 
письменным буквам: за вас это грамотно и в подходящее для 
ребенка время сделает учитель в первом классе! 
    Многие игры, направленные на изучение букв, в основном 
разработаны по одному принципу: нужно находить буквы и 
картинки с изображениями предметов, начинающихся на эти 
буквы. Таким образом, они тренируют умение выделять первый 
звук в слове и запоминание букв одновременно. А ведь в 
дошкольном возрасте далеко не все дети легко определяют 
первый звук в слове. Чтобы использовать такие игры в целях 
заучивания букв, нужно заранее потренироваться в назывании 
первого звука в слове. 
Пробуя выполнять подобные задания, придерживайтесь 
следующей последовательности порядка предъявления слов: 
     - слова, где первый звук - А, У, И, Э, О (только под ударением);        
     - слова, где первый звук - отдельный согласный, не 
участвующий в слоге-слиянии (К-РОТ, Т-РАКТОР, С-ТОЛ и т.д.);              
     - слова, начинающиеся на твердый согласный в слоге-слиянии 
(МАШИНА, РУКА и т. д.);          
     - слова, начинающиеся на мягкий согласный в слиянии (КИНО, 
ТЕЛЕВИЗОР и т. д.);    
     - слова, где первая буква - Е, Ё, Я, Ю. 
Особое внимание обратите на ошибки ребенка в таких заданиях, 
например, когда ребенок вместо звука 3 выделяет С, вместо Б - П, 
вместо Д - Т, вместо Г - К, вместо Ж - Ш. Если такие ошибки 
ребенок допускает часто, обязательно проконсультируйтесь по 
данному вопросу у логопеда.. 
 
2. Запоминаем слоги. 
    Заучивать слоги нужно по той же схеме, которая используется 
при заучивании  букв: 
     - многократное называние слога взрослым;   
     - поиск слога по заданию взрослого с последующим называнием;   
     - самостоятельное называние - "чтение" слога. 
    Порядок ознакомления со слогами не принципиален, его 
определит та азбука, которую вы выберите для обучения 
чтению ребенка. Некоторые азбуки задают последовательность 
изучения согласно частотности употребления букв в языке, 



другие в соответствии с последовательностью формирования 
звуков у детей, третьи - по замыслу авторов пособий. 
 
    Итак, при обучении чтению слога помните! 
     - Особенностью детей дошкольного возраста является 
физиологическая неготовность к усвоению правил слогослияния и 
их использования при чтении.     
     - Прежде чем ребенок сам сможет назвать слог-слияние, ему 
нужно многократно услышать его название, поупражняться в 
поиске слога по вашему заданию.     
     - Если ребенок затрудняется в назывании слога, в качестве 
помощи предложите ему несколько вариантов ответа, не 
позволяйте тем самым перейти на побуквенное чтение слога.     
     - Самыми сложными для запоминания являются первые группы 
заучиваемых слогов, далее ребенок по аналогии начинает 
называть схожие по гласной или согласной слоги. 
     - Темп освоения слогов должен соответствовать 
возможностям ребенка. Лучше освоить меньшее количество 
согласных и соответствующих слогов, но автоматизировано 
узнавать-читать слоги.   - Навык чтения слогов разного типа 
способствует быстрейшему обучению ребенка чтению целыми 
словами. 
 
3. Читаем слова. 
    Слияние букв в слоги, а слогов в слова и понимание смысла, 
заложенного в этих символах, - разные вещи. И выполнять две 
задачи - читать и понимать - одновременно очень сложно 
дошкольнику. Именно поэтому после освоения ребенком 
достаточного для составления слов количества слогов 
необходимо целенаправленно заниматься обучению осмысленному 
чтению. Этот период иногда бывает длительным, но благодаря 
разнообразным играм и упражнениям со словами может стать 
интересным и увлекательным для ребенка 
     Какие еще трудности могут возникнуть у ребенка на этапе 
чтения слов? 
Некоторым детям трудно читать слова, не разделенные на 
слоги, они пытаются увидеть слог там, где его нет (КН-ИГ-А). 
Таким детям в первое время необходимо помогать читать слова, 
выделяя в них слоги слияния: дугой под слиянием, показывая 
указкой слияние, давая устную инструкцию (КНИГА - читай 
сначала одну букву, потом две, еще раз две буквы). В некоторых 
азбуках встречается деление слов на слоги (КНИ-ГА, УТ-КА, 
КОШ-КА), но даже при таком делении возможно ребенку 
потребуется ваша помощь в обозначении слияния. 



Детям бывает сложно также прочитать длинные слова, в этом 
случае поможет следующий прием: разделите слово на слоги, 
запишите последний слог, дайте его прочитать ребенку, 
допишите предыдущий, дайте прочитать уже два слога, далее 
добавляете по одному слогу до прочтения целого слова (СИТ, СО-
СИТ, ЛЕ-СО-СИТ, ПЫ-ЛЕ-СО-СИТ, ПЫЛЕСОСИТ). Такой способ 
помощи исключает неправильное "додумывание" слова. 
Сравните: если читать слово, прибавляя по одному слогу, 
начиная с начала, ребенок, скорее всего, не дочитает слово до 
конца, а догадается об окончании слова (ПЫ, ПЫ-ЛЕ, ПЫЛЕ-СО, 
ПЫЛЕСОС? ПЫЛЕСОСИЛА? ПЫЛЕСОСИЛИ?...). 
     Обратите внимание на слова, которые предлагает для чтения 
ваша азбука или букварь. Иногда авторы в погоне за количеством 
слов, которые можно составить из уже представленных на 
страницах пособия букв, предлагают для чтения детям слова 
типа: ПОМПА, ФАЗА, ПАЗУХА, ПЫЖ, КУШ. Может быть, 
рациональнее опустить эти трудные для понимания слова и 
вместо их прочтения провести какое-либо упражнение из 
вышеизложенных вариантов для формирования осмысленного 
чтения. 
 
    Итак, когда ребенок учится читать слова, важно: 
     - Учить осмысленному чтению. Лучше меньше прочитать, но 
понять то, о чем читаешь.     - Для формирования осмысленного 
чтения недостаточно только материала азбуки, используйте 
разнообразные дополнительные игры и упражнения. 
     - Если ребенок при чтении слов "соскальзывает" на побуквенное 
чтение, необходимо активизировать работу со слоговой 
таблицей, закреплять навык опознавания слога как единицы 
чтения.     
     - Если ребенку трудно определить место слияния в слоге, в 
первое время помогайте ему увидеть слог-слияние.    
     - Подготавливая игры и упражнения, не забывайте о "лишнем" 
варианте ответа, тогда интенсивность упражнения будет 
значительно выше.     
     - Не бойтесь задержаться на этом этапе подольше, задержка 
компенсируется с лихвой на последующих этапах формирования 
навыка чтения. 
 
4. Читаем словосочетания и предложения. 
     Для ребенка, который осваивает чтение словосочетаний, 
предложений, текстов, - это новый и достаточно сложный этап 
обучения. Главная задача этого этапа - дать ребенку 
возможность научиться в полной мере осмысливать 



прочитанное. Начинать этот этап работы можно, когда 
ребенок научится осмысленно читать отдельные слова. 
     В азбуках и букварях, к сожалению, этап работы над 
словосочетанием почти не представлен. Хотя именно в 
словосочетании ребенку проще научиться понимать смысловое 
значение форм слов, значение предлогов. 
     При обучении чтению словосочетаний, предложений, текстов 
нужно помнить: 
     - Ребенок учится осмысливать не только сами слова, но и 
грамматические формы, в которых они находятся, союзы и 
предлоги, входящие с состав предложений, знаки препинания, 
последовательность и причинно-следственные связи 
описываемых событий. 
     - К чтению словосочетаний, предложений переходите только 
тогда, когда сформировано осознанное чтение слов. 
     - Чтения предложений и текстов азбук и букварей может 
быть недостаточно, чтобы сформировать навык осмысленного 
чтения, необходимо выполнять дополнительные упражнения.    - 
Увеличивайте количество слов в текстах, предлагаемых ребенку, 
постепенно: читать ребенку интересно тогда, когда это у него 
получается легко, без чрезмерных усилий. 
     - Знаки препинания тоже нужно "читать"!      
     - Не торопитесь предлагать читать ребенку детские книги: 
они печатаются для того, чтобы взрослые читали их детям, 
часто уровень сложности текстов детских книг превышает 
возможности детей в самостоятельном чтении. 
 

 
 
 

 



      Указания к 

проведению артикуляционной 

гимнастики 

Для того, чтобы правильно произносить звуки и 
слова, ребёнок должен хорошо овладеть координацией 
чрезвычайно тонких движений речевых органов - губ, языка, 
голосовых связок, хорошо научиться регулировать своё 
дыхание. Артикуляционная гимнастика способствует 
развитию координации артикуляционных органов, 
подготавливает речевой аппарат к произношению того или 
иного звука. Проводя артикуляционную гимнастику, 
необходимо соблюдать следующие указания: 

1. Нельзя проводить артикуляционную гимнастику, не 
видя, как выполняет упражнение ребёнок (т.е. ребенок 
должен видеть себя в зеркале, а также взрослый должен 
зрительно контролировать ребенка). Гимнастика 
выполняется следующим образом: 

•  Рассказать,    используя    игровые    приёмы,    о    
предстоящих упражнениях; 

•  Показать выполнение того упражнения; 
•  Упражнение выполняет ребёнок; 
•  Проверка качества выполняемого упражнения. 

2. Если ребёнок выполняет какое-то упражнение 
недостаточно хорошо, не давать ему новый материал, а 
отрабатывать старый. 

3. Проводя артикуляционную гимнастику, надо 
следить, чтобы движения каждого органа выполнялись 
симметрично по отношения к правой и левой стороне. Если у 
ребёнка язык или губы уклоняются влево или вправо, то 
необходимо перед зеркалом отработать эти движения. 



Двадцать простых советов логопеда 
родителям, 

чтобы  ребёнок говорил хорошо 
 

1.Начнем с Вас  
Даже если Вы молчаливы от природы - все равно говорите с 
малышом. Ребенок легче понимает обращенную к нему 
речь, если она объясняет, что происходит с ним и вокруг 
него. Поэтому сопровождайте свои действия словами.  
2. Встреча взглядов.  
Озвучивайте любую ситуацию - но только если Вы видите, 
что ребенок слышит и видит вас. Не говорите в пустоту, 
смотрите ему в глаза. Это особенно важно, если ребенок 
чрезмерно активен и постоянно двигается. Если малыш 
еще только лепечет или говорит мало слов, старайтесь, 
чтобы он видел Вашу артикуляцию.  
3. Говорите четко.  
Говорите просто, четко, внятно проговаривая каждое 
слово, каждую фразу. Известно, что дети очень чутки к 
интонации; поэтому каждое слово, на которое падает 
логическое ударение, старайтесь произносить как можно 
более выразительно.  
4. То же, но по-разному.  
Повторяйте многократно одно и то же слово. При 
повторении фразы меняйте порядок слов ("папа пришел, 
пришел наш папа", "мячик упал, упал мячик, упал"). Это 
позволяет ребенку легче услышать и понять, что фразы 
делятся на слова.  
5. Но: не переусердствуйте  
Не употребляйте слишком длинных фраз. Не 
перегружайте ребенка, предъявляя ему сразу большое 
количество незнакомых слов. Чаще сами говорите то, что 
хотите услышать: простые фразы из 2-3 слов, с паузой 
между словами.  
6. Очень важно: хорошее настроение.  
Старайтесь произносить новое слово в эмоционально 
благоприятной ситуации. В таких условиях ребенок лучше 
обучается и впитывает новую информацию гораздо лучше, 
чем в нейтральной или неблагоприятной ситуации.  



7. Все чувства - в союзе с речью.  
Очень важно, чтобы ребенок, постигая что-то новое, имел 
возможность не только видеть новый предмет, но и 
трогать, нюхать, щупать его - то есть изучать 
различными способами. Если Вы видите, что ребенок что-
то трогает, с чем-то играет, сразу же назовите этот 
предмет несколько раз - коротко, четко, выразительно.  
8. В основе речи - стремление к общению.  
Как бы несовершенно Ваш ребенок ни говорил, принимайте 
и поддерживайте его желание вступить с Вами в контакт. 
Даже если он вообще не говорит, чаще вовлекайте его в 
невербальный (несловесный) диалог, приветствуя и одобряя 
любой ответ (жест, выразительный взгляд, вокализацию). 
Поддерживайте его стремление общаться!  
9. Стремимся к разнообразию.  
Если лепет малыша однообразен, стремитесь обогатить 
его, предлагая ему цепочку слов с другими согласными: дя-
дя-дя, да-да-да, мэ-ма-ма, ба-бэ-ба, бя-бя-бя; с другими 
гласными: ба-бо-бу-би-бе. Комбинируйте разные слоги и 
старайтесь, чтобы малыш захотел повторить их.  
10. Уважайте его попытки говорить.  
В те моменты, когда ребенок говорит, лепечет один или 
вместе с Вами, выключайте громкую музыку и старайтесь 
дать ему возможность слышать Вас и себя. Речь 
развивается на основе подражания и самоподражания - 
поэтому ему необходимо слышать себя.  
11. Учите в игре.  
Играя, учите подражать (две собачки лают, две кошки 
мяукают, переклички "ав-ав", "мяу-мяу"). Специально 
создавайте такие игровые ситуации, где ребенку 
понадобится звукоподражание, либо надо будет 
произнести какие-то слова для того, чтобы игра 
состоялась. Обратите внимание - побуждаете не Вы, а - 
ситуация.  
12. Не предупреждайте его желаний.  
Некоторые родители пытаются угадать желания своего 
ребенка, часто предупреждая их в тот самый момент, 
когда они только появляются. В случае у малыша нет 
необходимости произносить что-либо - достаточно 
просто посмотреть, потянуть руку. В такой ситуации 



есть опасность задержать ребенка на стадии жестового 
общения. И хотя жест - тоже общение, не стоит 
задерживаться на  этом уровне. Постепенно формируйте 
у малыша потребность говорить.  
13. Расширяйте словарь малыша.  
Ребенок владеет словом на двух уровнях: понимание его - 
это пассивный словарь, говорит - это активный. 
Активный словарь может быть еще совсем мал. Но если Вы 
пополняете ресурс понимания, это обязательно приведет к 
так называемому лексическому взрыву. И в дальнейшем 
ребенок перенесет в активный словарь то, чему вы научили 
его, разглядывая вместе картинки, читая книжки и 
комментируя свои действия. Старайтесь ввести в его 
пассивный словарь названия вещей, которые его окружают 
(игрушки, кухонная утварь, предметы быта), названия 
вещей и существ на картинках в книжках и конечно, имена 
родственников и близких людей. Научите ребенка 
показывать, "где ручки, где ножки" (у куклы, у Вас). Часто 
спрашивайте :"Где стол?", "Где киса?" и т.д.  
14. Ведите дневник.  
Фиксируйте его речевые достижения, записывайте, сколько 
слов он уже  понимает, какие слова  произносит, в каких 
ситуациях  - так вы сможете день за днем судить о его 
успехах.  
15. Развивайте фонематический слух.  
Учите ребенка прислушиваться к различным звукам и 
давайте им речевое обозначение: водичка течет: с-с-с, жук 
жужжит: ж-ж-ж, ветер гудит: у-у-у и т.д.  
16. Не пренебрегайте звукоподражанием.  
Для детей, которые поздно начинают говорить, очень 
полезно использовать слова типа "бух", "ку-ку", "оп", "ав-
ав", "на", "дай" и другие короткие слова: состоящие из 
одного или двух одинаковых  слогов. Эти слова основаны на 
звукоподражаниях, легки для усвоения и облегчают ребенку 
начальные стадии вхождения в речевую стихию. Потом 
они уйдут сами собой, станут ненужными, но пока не 
пренебрегайте ими, сейчас они нужны вашему ребенку.  
17. Читайте, читайте, читайте.  
Читайте короткие стихи, сказки. Перечитывайте их 
много раз - не бойтесь, что это надоест ребенку. Дети 



гораздо лучше воспринимают текст, который они уже 
много раз слышали. Если это возможно, постарайтесь 
разыграть стихотворение - покажите его в лицах и с 
предметами; предметы эти дайте ребенку потрогать, 
поиграть с ними. Дождитесь, когда ребенок хорошо 
запомнит стихотворение, уловите его ритм, а затем 
пробуйте не договаривать последние строки, предоставляя 
это делать малышу. Пойте простые песенки, помогая ему 
воспринять ритм и воспроизвести его.  
18. Пальцы помогают речи.  
Обратите особое внимание на развитие мелкой моторики - 
точных движений пальцев руки. Это тесно связано с 
развитием речи. Лепка, рисование, "пальчиковой театр", 
игры с мелкими предметами - все это поможет речи, а в 
будущем - и письму.  
19. Будьте терпеливы, снисходительны и ... 
осторожны.  
Если Ваш малыш неверно произнес какой-либо звук, никогда 
не смейтесь и не повторяйте за ним неправильное 
произношение слова. Тут же повторите слово правильно, 
стараясь перехватить взгляд ребенка. Возможно, он 
сможет повторить за Вами. Если не сможет или не 
захочет, не расстраивайтесь. Будьте терпеливы! Он 
обязательно повторит за Вами, когда прейдет время. Он 
учится и на собственных ошибках, постоянно сравнивая 
свое произношение с Вашим, поэтому не слишком 
фиксируйте внимание на неправильном произношении - это 
может вызвать обратную реакцию.  
20. Только Вы!  
Помните: только Вы и Ваша вера в силы и способности 
своего ребенка могут помочь ему развиваться гармонично. 
Не забывайте активно радоваться его успехам, чаще 
хвалите своего малыша.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Родителям о детях с нарушениями 

звукопроизношения (дислалией) 

 
      Если ребёнок, подрастая, т. е. в 4,5 – 5 лет, не 
обнаруживает задержек в овладении словарём, фразовой 
речью, продолжает говорить «как маленький», т. е. с 
признаками косноязычия, которое было допустимо ранее, 
то это тревожный симптом. Он – показатель того, что 
у ребёнка созревает с опозданием специальный, так 
называемый речевой слух. 
     Правда, есть и такие дети, у которых речевой слух 
развивается. Они различают звуки речи, их смысловые 
признаки (фонемы) и понимают смысл слов, но не могут 
правильно выговорить те или иные звуки речи – 
искажают их. Именно такое нарушение речи называют 
дислалией. Причин, по которым она появляется, много: 
и плохая координация движений органов артикуляции 
(незрелость соответствующих зон мозга), и 
«ненаработанность» (неуклюжесть) этих мышц в 
ранний период. «Виноваты» здесь и  неправильное 
вскармливание, и аномалии в строении органов 
артикуляции (неправильные прикусы, приросшие уздечки, 
высокое нёбо, редкозубье) и другие обстоятельства. 
      Искажение звуков такими детьми характеризуется 
тем, что они не заменяют один звук на другой, например 
Р на Л, как это делают малыши. Они стараются 
«подстроиться» под задачу правильной передачи 
речевыми средствами своей мысли. Если недоступно 



произнесение звука Р, нормальная артикуляция которого 
достигается в русском языке вибрацией кончика языка, он 
произносит его с помощью вибрации голосовых связок 
(так называемое горловое Р). Будучи ненормативным 
(искажённым), такое Р всё равно будет отличаться от 
Л, которым раньше ребёнок просто заменял звук Р. В 
период физиологического косноязычия дети «спокойно» 
говорят вместо РАК –ЛАК, а ребёнок-дислалик не может 
себе этого позволить: он понимает, что смысл его 
высказывания воспринимается слушающими 
неправильно. Тогда он этот звук и искажает. 
       Такое косноязычие, когда звуки речи не 
соответствуют языковым фонетическим нормативам, 
но правильно кодируют мысль, которую хочет выразить 
ребёнок, нельзя назвать физиологическим. 
        Таким образом, если по какой-либо причине ребёнок не 
в состоянии воспроизвести артикуляционную позу, 
эквивалентную целостному фонетическому образу звука 
речи, то он «жертвует» теми её параметрами, которые 
не помешают передать фонематическую роль. 
        Часто спрашивают, передаётся ли Дислалия по 
наследству. Конечно же, нет. Хотя по наследству может 
передаться генетически сходное строение речевого 
аппарата, обусловливающее именно такую, а не иную 
приспособительную артикуляционную позу. Кроме того, 
дети могут просто подражать плохо говорящим 
родителям, если речь других людей они слышат не в 
большом объёме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Нарушения речи: дизартрия 
 

       В последнее время в процессе логопедической практики все 
чаще встречаются дети, нарушения речи которых схожи с 
проявлениями сложных форм дислалии, но с более длительной и 
сложной динамикой обучения и коррекции речи. Тщательное 
логопедическое обследование и наблюдение выявляют у них ряд 
специфических нарушений: нарушения двигательной сферы, 
пространственного гнозиса, фонетической стороны речи (в 
частности просодических характеристик речи), фонации, 
дыхания и другие, что позволяет сделать вывод о наличии 
органических поражений центральной нервной системы. 

Опыт практической и исследовательской работы 
показывает, что очень часто практикующие логопеды 
испытывают затруднения в диагностике легких форм 
дизартрии, ее дифференциации от других речевых 
расстройств, в частности - дислалии, в определении путей 
коррекции и объема необходимой логопедической помощи 
детям со стертой формой дизартрии. Учитывая 
распространенность данного речевого нарушения среди детей 
дошкольного возраста, можно сделать вывод, что в 
настоящее время назрела очень актуальная проблема - 
проблема оказания квалифицированной логопедической помощи 
детям со стертой формой дизартрии. 

В педагогической практике наиболее часто встречается 
псевдобульбарная форма дизартрии, которая возникает при 
двустороннем поражении двигательных корково-ядерных 
путей, идущих от коры головного мозга к ядрам черепных 
нервов ствола. Вследствие большой вариативности и 
комбинантности поражения двигательных проводящих путей 
черепно-мозговых нервов симптоматика псевдобульбарной 
дизартрии довольно разнообразна и неоднородна: наряду с 
центральными спастическими параличами и парезами мышц 
наблюдаются экстрапирамидные нарушения мышечного 
тонуса (в основном в виде мышечной гипертонии), различные 
гиперкинезы и другие двигательные нарушения. Легкие 
(стертые) формы дизартрии могут наблюдаться у детей без 
явных двигательных расстройств, перенесших воздействие 
различных неблагоприятных факторов в течение 



пренатального, нательного и раннего постнатального 
периодов развития. Среди таких неблагоприятных факторов 
можно отметить: 
• токсикоз беременности; 
• хроническую гипоксию плода; 
• острые и хронические заболевания матери в период 
беременности; 

•   минимальное    поражение    нервной    системы    при    резус-
конфликтных ситуациях матери и плода; 
• легкую асфиксию; 
• родовые травмы; 
• острые инфекционные заболевания детей в младенческом 
возрасте и т. д. 

Воздействие этих неблагоприятных факторов приводит к 
возникновению ряда специфических особенностей в развитии 
детей. В ранний период развития у детей со стертой формой 
дизартрии отмечаются двигательное беспокойство, 
нарушения сна, частый, беспричинный плач. Кормление таких 
детей носит ряд особенностей: наблюдаются трудность в 
удержании соска, быстрая утомляемость при сосании, 
малыши рано отказываются от груди, часто и обильно 
срыгивают. В дальнейшем плохо приучаются к прикорму, 
неохотно пробуют новую пищу. За обедом такой ребенок долго 
сидит с набитым ртом, плохо пережевывает и неохотно 
глотает пищу, отсюда частые поперхивания во время еды.  

Родители детей с легкими формами дизартрических 
расстройств отмечают, что в дошкольном возрасте они 
предпочитают каши, бульоны, пюре твердым продуктам, так 
что накормить такого ребенка становится настоящей 
проблемой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Консультирование родителей учителем-
дефектологом ПКПП 

 
     Принципы консультативной работы с родителями 

детей, зачисленных на занятия на ПКПП, можно 
сформулировать следующим образом: 

. сотрудничество – учитель-дефектолог видит в 
родителях не объект своего воздействия, а равноправных 
партнеров по коррекционному процессу; 

. учет интересов родителей и детей – 
конфиденциальность сведений, полученных от родителей и 
в результате проведения обследования; 

. индивидуализация – ориентация на культурный и 
образовательный ценз каждой семьи, отношения, 
установившиеся между ребенком и родителями в семье; 

. непрерывность и эффективность обратной связи – 
осуществление учителем-дефектологом корректного и 
тактичного контроля за ходом и качеством проведения 
необходимой работы в семье; 

     Консультирование родителей может осуществляться 
в двух видах: индивидуальная консультация и групповая 
консультация, а формы этой работы разнообразны: 
      1.Консультативно-рекомендательная 
(индивидуальная, представлена беседой, посещением семьи 
на дому). После проведения стартового обследования 
дошкольников, родители получают ответы на 
интересующие их вопросы по организации и коррекционной 
помощи, о возможностях коррекционного обучения, о 
состоянии общего и речевого развития детей, получают 
рекомендации по организации условий развития и обучения 
их ребенка. Для учителя-дефектолога важно правильно 
выбрать тон общения с родителями: предоставления 
точной информации о дефекте и перспективах развития 



ребенка, эмоциональная поддержка, совместное 
составление и обсуждение плана совместных действий. 
      2.Лекционно-просветительная (групповая, 
представлена семинарами, «круглыми столами», 
родительскими конференциями). В ходе лекционных 
занятий родители получают теоретические знания по 
вопросам коррекции, воспитания и обучения детей. 
Эффективно проводить цикл лекций, предварительно 
определив вопросы, интересующие родителей, пригласив 
различных специалистов для консультации, подготовив 
обзор и выставку литературы для родителей. Родители 
также получают актуальную  правовую и социальную 
информацию, касающуюся детей с особенностями 
психофизического развития.  
        3.Практические занятия для родителей. В 
последнее время среди учителей-дефектологов популярна 
такая форма занятий, как комбинированные занятия, 
включающие информационный теоретический материал и 
практические занятия с родителями воспитанников. 
Учитель-дефектолог обсуждает с родителями способы 
достижения эффективных результатов и помогает им 
овладеть конкретными приемами оказания помощи своему 
ребенку дома. 
       4. Индивидуальные занятия с родителями и их 
ребенком. 
      5. Детские праздники и утренники – родители 
видят результаты труда и свои собственные, что 
стимулирует их на дальнейшее участие в коррекционно-
педагогическом процессе в интересах своего ребенка. 
      6.Родительские собрания. Проводятся учителем-
дефектологом два раза в год, когда закончено 
комплектование групп, проведено стартовое обследование 
детей и составлено расписание занятий на ПКПП. На 
собрании учитель-дефектолог:  
     - знакомится с родителями, сообщает сведения о себе; 
     - рассказывает о патологиях, выявленных во время 
обследования, о возможных трудностях при обучении 
детей и коррекции нарушений; 
     - сообщает о составе групп, о расписании занятий, 
проводит анкетирование родителей; 



     - рассказывает о содержании коррекционно-
педагогической помощи, об индивидуальных программах 
развития; 
    - перечисляет, что понадобится детям на занятиях; 
    - рассказывает о требованиях, предъявляемых к 
родителям при организации коррекционно-педагогического 
процесса (о речевом режиме в семье, об оказании помощи 
детям родителями дома); 
      - обращает внимание родителей о необходимости 
консультирования детей у специалистов (ЛОР, окулиста, 
невропатолога, физиотерапевта, специалиста по ЛФК и 
др.); 
      - сообщает о времени проведения индивидуальных 
консультаций, о режиме работы ПКПП. 
        На заключительном родительском собрании учитель-
дефектолог: 
     - подводит итог работы за год; 
     - сравнивает уровень развития детей при поступлении  
и в конце учебного года; 
    - отмечает работу родителей со своими детьми; 
    - дает нуждающимся рекомендации на летний период. 
        
       Грамотность проведения родительского собрания – 
залог избегания конфликтных ситуаций с родителями 
дошкольников. Конфиденциальность и такт – ключевые 
слова при организации контактов учителя дефектолога с 
родителями.   
 
 
 
 
 

                                                              


